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I. Введение 

Цель моей работы: изучить историю деревни Повороты- 

Коммуна. 

Задачи: 

-собрать и проанализировать воспоминания, документы, 

необходимые источники и литературу связанные с историческим 

периодом 

-систематизировать полученные сведения; 

- дать оценку влияния истории на малые деревеньки и жизнь 

человека. 

Гипотеза: 

Нет ни одного населѐнного пункта, который бы не имел истории. 

История страны складывается из истории городов, сѐл и даже 

малых деревень, из судеб людей, живущих в них. 

Объект исследования: деревня Повороты -Коммуна. 

Методы исследования: 

— изучение источников исследования: фотографий, документов, 

архивных материалов, журнальных и газетных материалов; 

— анализ и систематизация полученной информации. 

Научно-практическая значимость: материалы моего исследования 

можно использовать на уроках истории, для проведения 

внеклассных мероприятий, в краеведческой работе. А также 

собранный материал может быть интересен не только тем, кто 

непосредственно знаком с этой местностью и людьми, но и другим 

людям, так как это является частью истории и культуры нашей 

страны. 
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Глава 1 

История появления деревни «Повороты» 
 

 Впервые селение упоминается в документах с 1650 года. 

Здесь поселился Жданка Прокопьев Полорот.Что о нѐм 

известно и о его сыне? Его второе имя Анисимко Прокопьев 

Бренев. Его сын Иван Анисимов Бренев или Иван Жданов 

Бренев был зачислен при царе Феодоре Алексеевиче в 

окладные крестьяне, т.е каждый десятый сноп уходил 

государству. А иметь два имени тогда не запрещалось. 

Поселение звали Полоротской, а потом Поворотской. 

Деревня относилась к Киренскому монастырю. Но не всегда 

здесь было тихо. В истории деревни есть и страницы 

борьбы местных жителей с властью. В 1665 году в ночь с 17 

на 18 июня в избе Оськи Васильева Подкаменного в 

Поворотах собрались заговорщики против воеводы Обухова 

Лаврентия Авдеевича (1662-1665). Тот был Илимским 

воеводой, а Усть-Киренское поселение часть этого 

воеводства. Своенравный и дерзкий был воевода. Он грабил 

население, пьянствовал, дебоширил и насиловал женщин. 

Остановился на постой в большом доме целовальника 

киренской приказной избы Петрушки Осколкова. Здесь и 

обесчестил жену хозяина дома. Ее отец Никифор 

Черниговский и брат Федор поддержали заговорщиков. 

Обухов был убит в двух верстах ниже деревни Чертовской. 

Эта история оставила название острову – Обуховский. 

Рядом возникли небольшие деревеньки Бор, Глины. Росло 

население, менялся внешний облик деревни.  
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Не позднее первой трети XIX века, в деревне была устроена 

часовня. В 1878-1880 вместо нее построили храм, который в 

документах этого периода значится как молитвенный дом с 

алтарем, приписанный к Спасской церкви г.Киренска. 

Летом совершался крестный ход до деревни Повороты. В 

1901 году после ремонта, проведенного на пожертвования 

киренского мещанина В.Ф. Яшина, постройка освящается 

вновь 26 октября того же года во имя Знамения Пресвятой  

Богородицы, но уже по чину церкви. Представляла собой 

деревянную одноэтажную постройку с  четвериковым 

храмом под скатной кровлей и ярусной колокольней. 

Устройство колокольни не совсем обычно – ее нижний 

четверик только частично врезан в основание храма, а 

оставшаяся часть нависает над крыльцом и опирается на 

четыре колонны портика. Верхний восьмериковый ярус 

колокольни традиционный. Здание не сохранилось. ( Есть 

фото 1913 года от Н.А.Пономарева). При советской власти 

церковные вещи изымались, уничтожались. Местная 

жительница Фекла Ефимовна Карманова сберегла 

некоторые иконы и дала наказ своей дочери Вере тоже 

беречь иконы, в 2016 году уже внуки Феклы Ефимовны 

передали на хранение эти иконы Спасскому храму. 

Деревня состояла из двух параллельных улиц. При этом, 

дома по второй, дальней от реки улице старше, чем по 

прибрежной, по которой не столь давние постройки 

заменили собой старинные. Несколько домов по второй 

улице- типичные трехоконные по лицевым фасадам, 

рубленные в лапу, под двухскатными стропильными 

крышами с подшитыми по фронтону карнизами. На 

дощатых фронтонах прорезано по паре окошечек 

полукруглой формы. Такие дома могли быть построены как 

в конце XIX, так и в начале ХХ в. 
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Глава 2 

История новых Поворот-Коммуны. 
 

 С момента установления советской власти на территории 

Иркутской губернии начали организовывать 

сельскохозяйственные коммуны, тозы, колхозы. На апрель 

1921 года было уже 20 коммун. Местное население 

относилось к коммуне недоверчиво. Коммуна 

организовывались на «основе всего имущества, 

принесенного членакми коммуны». По разным причинам к 

концу 1923 года распались все коммуны. С 1928 года 

началась активная компания по возрождению на селе 

коллективных форм хозяйствования. 

В 1929 году верховские сѐла Киренского уезда облетела 

весть: в деревне Повороты бедняки организовались и 

создали первую коммуну. И имя ей дали « Отпор кулаку».  

Управлял ей совет коммуны. Председателем Совета стал 

Иннокентий Иннокентьевич Ярыгин. Коммуна жила 

дружно, работали сообща. В первый год построили 

столовую, детсад и ясли. А труд был не легок. Пахали на 

лошадях . Однолемешный плуг был верхом механизации. 

Боронили деревянными боронами, которых сейчас и в музее 

не сыщешь. Сеяли по способу: «размахнись рука, разбросай 

зерно»( Из воспоминаний коммунара Г.Прошутинского) 

Коммуна «Отпор кулаку» объединяет 119 хозяйств. Были 

годы, когда из коммуны вышло 17 хозяйств, но вместо 

ушедших поступили новые хозяйства. 

К посевной кампании  коммунары готовились очень 

тщательно. Даже проводили «дни тревоги». Так, в 

первомайские 1931 года проводились такие дни. 

Коммунары об этом знали. 2 мая в коммуну, для проведения 

тревоги, были направлены шефы – рабочие  

Красноармейского затона в количестве 13 человек. Все 

коммунары ждали условного знака. В 12 часов раздался 



выстрел, за ним другой. Затем взревела труба музыкантов – 

шефов. Тревога началась. Нужно показать готовность к севу 

 машин, семян, кухни и людей.  Семена отсортированы. 

Всхожесть семян хорошая. Под зерновыми культурами 

засеяно 166 гектаров, под корнеплодами 30 гектаров. 

Ремонт сельхозмашин закончен. Всего было занято в посеве 

42 плуга, 6 сеялок, дисковых борон и 50 простых, и 76 

рабочих лошадей. 

Шефы затона Тяпушкина оказывали большую 

практическую помощь коммуне. Они отремонтировали 14 

плугов и сделали распиловку леса. На соревнование 

вызвали Алымовскую коммуну. 

Были у коммуны и враги, которые чуть не сожгли детский 

сад, травили посевное зерно, скот. Но коммунары выстояли. 

Коммуна разрасталась. Появилась и новая деревня 

Повороты-Коммуна). 

 Новые Повороты – это одна улица. Кузница, конный 

двор( начало улицы 70 лет Октября), телятник ( остановка в 

сторону города), силосная яма ( конец улицы 70 лет 

Октября). Школа и клуб (Бор), детский сад и ясли были 

разбросаны по округе. ВО время коллективизации 

появляется колохоз имени дедушки Каландаришвили 

(входили старая деревня Повороты, новая деревня 

Повороты, д. Бор и д. Глины)  
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Глава 3 
 

2.1 Предвоенные годы. 

1938г. 

 Массовые репрессии коснулись и жителей Повороты.  

Были арестованы и расстреляны: И.Е.Егоров,  

Д.А.Карманов. 

Были репрессированы многие учителя, поэтому в средней 

школе №1 открываются учительские курсы. Выпускники 

1938 года первые, кто эти курсы оканчивает. После школы 

поехали учителями в деревни. Холод Елизавета Георгиевна 

поехала в деревню Повороты, где ее ждали 30 учащихся. 

 Не все шло гладко при строительстве новой жизни. Из 

газеты « Ленская правда» за 1940 год: 

Ряд комсомольцев первичной организации при Поворотном 

колхозе не выполняют решений комсомольских собраний, 

не чувствуют ответственности за порученную им работу. 

Секретарь комсомольской организации Кузаков В.М. плохо 

руководит работой. 

До сих пор в Поворотах не организован кружок по 

проработке программы и устава ВЛКСМ среди молодежи. 

Члену редколлегии т. Нетесову поручалось выпустить 

стенгазету, но газета еще ни разу не выходила. На 

молодежном собрании избрали зав. клубом Оленникова Г.В., 

но работы не видать. Не выполняют решений 

осоавиахимовских собраний Хохлачев И.П., Кошкарев В., 

Кузаков В., Нетесов В. На собрании Осоавиахима 6 декабря 

1939 года было вынесено решение, чтобы каждый член 

Осоавиахима  к 24 декабря имел не менее одного 

оборонного значка. Но и это решение осталось на бумаге. 

 Вместо активного участия  в подготовке к севу и 

культурно-массовой работы они занялись пьянством, игрой 

в карты, отсюда позорные результаты в колхозной работе. 

24 января  комсомольцы Хохлачев, Кузаков и Егоров 



получили наряд от бригадира – сортировать семенное зерно, 

но вместо ударной работы, они весь день ничего не делали 

и отсортировали только два куля. 

Секретарю комсомольской организации нужно по 

серьезному взяться за руководство, добиваться  выполнения 

решений каждого комсомольского собрания. 

                                                                            И.И.Карманов. 
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2.2 Военные годы. 
 

В годы Великой Отечественной войны в газете «Ленская 

правда» есть такие заметки: « Хорошо работает 

комсомольская организация Поворот», « Касса 

взаимопомощи Поворотского колхоза оказывает большую 

помощь семьям красноармейцев. Шести семьям 

фронтовиков была оказана денежная помощь в сумме 400 

рублей, выдано около 30 пудов хлеба», « В ноябре 1942 

года ученик начальной Поворотской школы Кеша 

Кулебякин поймал на петли 60 зайцев и сдал их в фонд 

обороны страны». 

На 1 июля 1941 года колхозами Киренского района в фонд 

Красной армии было выделено 260 лошадей.  9 лошадей 

сдал колхоз имени Дедушки Каландаришвили (д.Повороты) 

«Рано утром, 8-го марта рабочие, служащие, колхозники и 

все трудящиеся д.Повороты в количестве 103 человек 

вышли на воскресник в честь 8-го марта – Международного 

Коммунистического Женского дня. Особенно хорошо 

работали в этот день: Хозо(е)ва Татьяна, Маркова 

Секлетинья, Башарина Мария Васильевна, Олонцев 

Митрофан, Потапов Андрей и многие, многие другие. 

Заработанные на воскреснике 645 рублей перечислили на 

помощь женщинам и детям, освобожденным от фашистов 

районов. Кроме того, трудящиеся села Повороты послали 

женщинам и детям, пострадавшим от фашистских палачей, 

много различных вещей.»- Так писал в местную газету в 

марте 1942 года житель Повороты Башарин. В Поворотской 

комсомольской организации в 1942 году было всего 7 

комсомольцев. Четыре комсомольца работают 

непосредственно на производстве. Комсомольцы 

Однокурцева Клава и Башарина Наташа на уборке урожая 

выполняли на полторы и больше норм в день. За сезон они 

выработали больше ста трудодней. Комсомольцы Кошкарев 

Василий и Георгий Хохлачев  овладели специальностью 



машиниста и на жатве дали самую высокую 

производительность труда. Они выжинали по 7 и даже по 8 

гектаров в день.  

Двое из них, Однокурцева и Кошкарев, работали 

агитаторами. За время уборки они провели   с колхозниками 

около 20 читок и бесед, выпустили по 2 номера стенгазет в 

бригадах. Комсомолки Наташа Карманова и Башарина 

Мария учатся на курсах санинструкторов. Юные патриотки 

горят желанием по окончании курсов пойти на фронт» 
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2.3 Послевоенные годы 

1946 год. 

Комсомольцы взяли шефство над конным двором. В целях 

оказания помощи колхозу в подготовке к севу комсомольцы 

решили организовать своими силами сбор зерна среди 

колхозников для пополнения недостающего семенного 

фонда. 

Вернулись с войны и умерли в д.Повороты:  Карманов 

Роман Дмитриевич, Карманов Степан Александрович, 

Кузаков Николай Александрович, Москвитин Василий 

Иннокентьевич. 

Вернулся с войны и Полосков Иван. Стал работать в доме 

связиста, который находился на берегу Карманихи. 

1948 г. Была сделана попытка развести в колхозе  пчел. 

Закупили несколько пчелосемей, но при неумелом 

пользовании пчелы погибли. 

Летом 1952 года некоторым жителям Д.Повороты  пришла 

повестка. В ней говорилось, что житель мобилизован на 

сельхозработы и должен выработать 60 норм. Такие 

повестки получили Карманов Николай Романович, Плакина 

Антонина, Красноштанов Петр и другие. В 60- е годы 

происходит укрупнение колхозов в совхозы, объединяются 

Хабарово, Кривошапкино и Повороты в совхоз «Знамя 

коммунизма» 
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2.4 80-90-е 
 

 В 90-е годы происходит ликвидация колхозов и совхозов. 

Меняются организации и в Поворотах. Приходит  

организация «Братскводстрой» (основа – мелиорация), 

которая строит новые Повороты, возводя дома барачного и 

усадебного вида.  

Первые дома возводились по улицам Гагарина и 70 лет 

Великого Октября. 

Основной уставной деятельностью являлось выполнение и 

оказание услуг в промышленно – гражданском 

строительстве, выполнение работ по мелиорации земель  в  

д.Безруковой, Сидорова, Бубновке, Макарова, на Елани и 

Иртыше. Затем недолго основалась организация 

«Лесотехник». 

2000-е годы 

В современной истории 

деревни есть изменения. Пришли новые веяния, новые 

производства, которые больше заинтересованы в 

прибыли, чем заботе о безопасности жизни в деревне. 

Возгорание на пилораме произошло в деревне Повороты 

Киренского района в шестом часу утра во вторник, 26 марта. 

Ко времени прибытия пожарных огонь охватил здание 

самой пилорамы и гараж. Из-за плотной деревянной 

застройки пламя могло перекинуться на другие гаражи и 

склад пиломатериалов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по 

Иркутской области. 

«Тушение осложнялось отсутствием поблизости 

водоисточников. Подвоз воды для тушения осуществлялся 

из реки Киренги на расстоянии 12 километров», отмечают в 

ведомстве. 

Потушить открытый огонь удалось в девятом часу утра. В 

результате здание пилорамы выгорело на площади 400 

квадратных метров, а гараж- на площади 600 «квадратов». 



Пострадавших нет. Дознаватели выясняют причину 

возгорания. По данным МЧС, при проверке в августе 

прошлого года на объекте выявили нарушения- 

отсутствовала автоматическая пожарная сигнализация и 

источники воды, пиломатериалы и отходы лесопиления 

складировались без соблюдения противопожарных 

расстояний. Тогда собственника привлекли к 

административной ответственности. 
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III. Заключение. 

 

Можно по- разному относиться к жизни маленького 

населенного пункта. Кто-то просто прохожий, кто –то 

сторонний наблюдатель, а для кого –то это кусочек его 

родной земли, за которую он переживает: будет жить его 

родовая деревня или нет.  Он хранит память о старине, о 

своих корнях, бережет природу. Таким является Ерѐменко 

Александр, он собрал интересную коллекцию бытовых 

предметов. Сейчас деревня Коммуна – Повороты 

переживает смену поколений. И хочется верить, что деревня 

будет жить, в ней звенят детские голоса. 
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