
«История чем-то напоминает огромное дерево. Прошлое, 
подобно мощным корням, уходит в глубь веков, как в 
толщу земли, и питает сегодняшний день опытом всех 
минувших поколений»      

  Г.С.Лопаткин

В 1641 году от «Рождества Христова», по царскому указу воевода Яков 
Тухачевский с  780 ратными людьми  вторгся в Причулымье, где в то время 
находился Улус киргизского князя Инежея. Сначала русичи победили, но потом 
попали в засаду. Четыре дня и четыре ночи шло сражение. От отряда в 780 ратников 
осталось в 39 человек, был послан гонец в Красноярск за помощью, и оттуда 
прибыла подмога в 200 человек.

Первое военное поселение в виде острога было в 1642 году. В то время в 
здешних местах  проживало 102 малых народности и этими племенами правили 
киргизы причём очень жёстко. Основателем Ачинского острога был  дворянин, 
приказчик с полномочиями воеводы, Иван Иванович Вербицкий, который 
восстановил его после очередного сожжения киргизами 11 октября 1673 года и 
командовал им до конца 1682 года. В 1681 году киргизы острог снесли, уничтожив 
охрану. По приказу из Москвы острог был восстановлен в 1683 году, который и 
является годом основания города Ачинска. Жизнь здесь была очень трудной, войны 
продолжались до 1708 года. Выживали в те времена только сильнейшие, ведь 
техникой того времени были только топор и соха. Дорог в те времена то же не было, 
их роль выполняли реки, по которым люди сплавлялись и по берегам которых 
селились.

В 1676 году два казака Елфимов и Усков срубили у Чулыма на Айдашенской 
старице зимовьё, превратившееся со временем в село Зерцалы. Это было за 7 лет до 
основания Ачинска. Потомки тех казаков есть и в п. Причулымский. Это бывшая 
жительница Зерцал Ускова Александра Мифодьевна (Бадрина «баба Шура») и дети 
недавно умершей Шиловой Галины Павловны (урождённой Елфимовой, тоже из 
Зерцал). Зерцальские казаки женились на аборигенах и по сему спустя 327 лет, их 
потомки, как правило, небольшого роста, черноглазы и темноволосы.

Население было разным по национальному составу: русские, украинцы, 
белорусы, чуваши, поляки, латыши, евреи. Сюда бежали раскольники, староверы, 
сюда ссылали бунтарей, бежали крестьяне от гнёта помещиков. На территории 
района в дореволюционное время было 63 улуса, так называемых «ачинских татар» 
(тюркские племена самоедов). 

Деревня Зерцалы строилась с находящимся недалеко улусом Айдашки, где с 
давних времен проживало племя «ачи». Больше в 17 веке в Ачинском районе 
поселений не было. В 17 и 18 веках население Причулымья было крайне 
малочисленно.



В 18 веке стал нарастать поток переселенцев. В 1720 году основана деревня 
Курбатово, в 1727 году - казачья станица Белый Яр. 

В 19 веке в 1805 году вокруг пересыльной тюрьмы образовалось село 
Покровское. У села очень богатая история. В 1871 году через него проезжал в 
ссылку А.Н. Радищев. В нем останавливались на отдых жены декабристов. 
Девятнадцатый век был богатым на рождение деревень. В настоящих границах 
Ачинского района их возникло 17: в 1806 году - с. Малый Улуй, в 1816 году - село 
Преображенское и село Нагорново, Ястребово – 1859, Игинка -1875, в 1889 году –
Большая Салырь, Барабановка -1894, в 1894 году построена станция Тарутино и др.

В начале 20 века в связи с аграрной реформой Столыпина в Сибирь были 
переселены с запада тысячи крестьян. В Ачинском районе возникли многие новые 
деревни и сотни хуторов. Переселенцы строили железную дорогу, добывали золото 
на реке Салырке, занимались ремеслом, а большинство – нелёгким 
сельскохозяйственным трудом. От первой четверти 20 века начали свои биографии 
23 деревни. На территории нашего Причулымского сельского совета в 1902 году 
появилась Слобцовка, Ивановка, Крещенка, в 1903 – Журавли, в1907 – Околино, в 
1918 – Борцы, в 1929 – Сосновое Озеро. Поселок Причулымский построен при 
организованной в 1939 году Нагорновской МТС, основу его составили жители 
близьлежащих деревень Курбатово, Нагорново и др. В 1941 году в Ачинский район
было выслано много немцев Поволжья, а в 1947 году – литовцев. 

Благодаря труду сибиряков-ачинцев, проливших море пота и крови, за 300 лет 
у непроходимой тайги и болот были отвоёваны тысячи гектар пашни. Трудная 
жизнь не могла не рождать героев. В Ачинском районе они были всегда. 

В первую мировую войну, проживавший в деревне Нагорново, крестьянский 
сын Петр Ефимович Щетинкин стал кавалером четырёх георгиевских крестов (очень 
большие награды того времени, ведь имена георгиевских кавалеров золотыми 
буквами наносились на стены георгиевского зала Кремлевского дворца). Щетинкин 
дослужился до звания подполковник, что автоматически возводило его в дворянское 
звание (любой гражданин царской России, получивший офицерское звание, 
становился личным дворянином). В гражданскую войну Щетинкин был одним из 
руководителей крестьянской партизанской армии, разгромившей карательную 
армию адмирала Колчака. Одна из улиц п. Причулымский носит его имя. 

В Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. стали героями многие жители
района на фронте и в тылу. Житель д. Нагорново В.Г. Шпагин в труднейший 1941 
год во время отступления наших войск в районе г. Киева возглавил лишённую 
командования армию, будучи техническим командиром. Он дослужился до второго 
генеральского звания и умер в г. Киеве.  В 1943 году на Курской битве паренёк из д. 
Ольховка Фёдор Колтыга своим расчётом  уничтожил 26 вражеских танков и стал 
героем СССР. В 1943 году героем стал житель д. Ново-Ильинки А.Б. Данилов, 
который вёл бой с 18 танками врага. В 1944 году повторил подвиг А. Матросова
колхозник из д. Тимонино М.Л. Ивченко, закрывший своим телом амбразуру 
вражеского пулемёта. И.А. Лапенков – герой СССР, чьё имя носит проспект г.
Ачинска – крестьянский сын из д. Усть-Тулат. В семье председателя колхоза из п. 
Малиновка Сапожникова С.А. сын получил звание героя СССР за штурм 
Кёнигсберга, а отец стал героем труда. Сельский учитель В.И. Давыдов тоже стал 



героем СССР. Он командовал батальоном, взявшим канцелярию Гитлера и Рейхстаг, 
где было водружено знамя победы.

Жителя д. Нагорново  Фомина А.Л. до конца жизни называли офицером, 
потому что в 20 лет он командовал ротой тяжёлых танков, заслужил 4 боевых 
ордена (в том числе Александра Невского), а пятый орден - трудового Красного 
знамени он заработал будучи трактористом уже в мирное время.

Во время войны, когда на фронт ушли все мужчины, женщины и дети пахали 
по 27 тыс. гектар земли, сдавали государству по 23 тыс. тонн хлеба, и сами 
оставались на одной картошке, и не давали зарасти земле-кормилице…

Война нанесла невосполнимый урон Ачинским землям, ведь деревни и сёла 
потеряли на полях сражений свои основные кадры. Более 11 тысяч человек остались 
на полях сражений. Победа была оплачена дорогой ценой. С невероятными 
трудностями, шаг за шагом, хозяйства Ачинского района преодолевали тяжкие 
последствия войны…  Шли годы, проводились реорганизации и реформы…

Я являюсь третьим поколением сибиряков-ачинцев. Мой дед Игнатенко 
Николай Николаевич, потомок старинного казачьего рода,  приехал в Сибирь, 
закончив Донскую сельскохозяйственную академию, и начал свою трудовую 
деятельность агрономом в совхозе им. Ивченко. Затем  он стал директором этого 
совхоза, превратив его в крепкое хозяйство… С января 1979 г. дед  стал директором 
Нагорновского совхоза, приняв его с убытком 300 тыс. рублей. За 18 лет его работы 
в совхозе обновилось 80% производственных зданий, введено 70% нового жилья, 
подключена к теплу большая часть жилых домов, построены школа и детский сад, 
улицы «оделись» в асфальт. Всё это было сделано за счёт средств совхоза. Совхоз 
«Нагорновский» за победу во всероссийском соревновании по производству 
сельскохозяйственной продукции награждался Красным знаменем ЦК КПСС и 
Совета Министров РФ. Это была очень  высокая награда тех времен, которой так же 
награждались ещё два совхоза Ачинского района (птицесовхоз «Горный» и овоще-
молочный совхоз «Белоярский»). Комбайнёры и доярки получали в то время самую 
большую зарплату в крае. Неуютно чувствовали себя только пьяницы и лодыри. Дед 
был очень строгим, но справедливым руководителем. В 1996 году он ушёл на 
пенсию, сдав  совхоз с прибылью в 2,5 млн. рублей.

Мой дед - почётный гражданин Ачинского района. Я горжусь своим дедом и 
тем, что являюсь девятым поколением славного казачьего рода, занесённого в 
реестр в 1792 году (архив г. Краснодара), а также тем, что моя малая Родина –
Причулымская земля.
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В 1676 году два казака Елфимов и Усков срубили у Чулыма на Айдашенской старице зимовьё, превратившееся со временем в село Зерцалы. Это было за 7 лет до основания Ачинска. Потомки тех казаков есть и в п. Причулымский. Это бывшая жительница Зерцал Ускова Александра Мифодьевна (Бадрина «баба Шура») и дети недавно умершей Шиловой Галины Павловны (урождённой Елфимовой, тоже из Зерцал). Зерцальские казаки женились на аборигенах и по сему спустя 327 лет, их потомки, как правило, небольшого роста, черноглазы и темноволосы.
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В 18 веке стал нарастать поток переселенцев. В 1720 году основана деревня Курбатово, в 1727 году - казачья станица Белый Яр. 
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Благодаря труду сибиряков-ачинцев, проливших море пота и крови, за 300 лет у непроходимой тайги и болот были отвоёваны тысячи гектар пашни. Трудная жизнь не могла не рождать героев. В Ачинском районе они были всегда. 

В первую мировую войну, проживавший в деревне Нагорново, крестьянский сын Петр Ефимович Щетинкин стал кавалером четырёх георгиевских крестов (очень большие награды того времени, ведь имена георгиевских кавалеров золотыми буквами наносились на стены георгиевского зала Кремлевского дворца). Щетинкин дослужился до звания подполковник, что автоматически возводило его в дворянское звание (любой гражданин царской России, получивший офицерское звание, становился личным дворянином). В гражданскую войну Щетинкин был одним из руководителей крестьянской партизанской армии, разгромившей карательную армию адмирала Колчака. Одна из улиц п. Причулымский носит его имя. 

В Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. стали героями многие жители района на фронте и в тылу. Житель д. Нагорново В.Г. Шпагин в труднейший 1941 год во время отступления наших войск в районе г. Киева возглавил лишённую командования армию, будучи техническим командиром. Он дослужился до второго генеральского звания и умер в г. Киеве.  В 1943 году на Курской битве паренёк из д. Ольховка Фёдор Колтыга своим расчётом  уничтожил 26 вражеских танков и стал героем СССР. В 1943 году героем стал житель д. Ново-Ильинки А.Б. Данилов, который вёл бой с 18 танками врага. В 1944 году повторил подвиг А. Матросова колхозник из д. Тимонино М.Л. Ивченко, закрывший своим телом амбразуру вражеского пулемёта.  И.А. Лапенков – герой СССР, чьё имя носит проспект г. Ачинска – крестьянский сын из д. Усть-Тулат. В семье председателя колхоза из п. Малиновка Сапожникова С.А. сын получил звание героя СССР за штурм Кёнигсберга, а отец стал героем труда. Сельский учитель В.И. Давыдов тоже стал героем СССР. Он командовал батальоном, взявшим канцелярию Гитлера и Рейхстаг, где было водружено знамя победы. 

Жителя  д. Нагорново  Фомина А.Л. до конца жизни называли офицером, потому что в 20 лет он командовал ротой тяжёлых танков, заслужил 4 боевых ордена (в том числе Александра Невского), а пятый орден - трудового Красного знамени он заработал будучи трактористом уже в мирное время.

Во время войны, когда на фронт ушли все мужчины, женщины и дети пахали по 27 тыс. гектар земли, сдавали государству по 23 тыс. тонн хлеба, и сами оставались на одной картошке, и не давали зарасти земле-кормилице…

Война нанесла невосполнимый урон Ачинским землям, ведь деревни и сёла потеряли на полях сражений свои основные кадры. Более 11 тысяч человек остались на полях сражений. Победа была оплачена дорогой ценой. С невероятными трудностями, шаг за шагом, хозяйства Ачинского района преодолевали тяжкие последствия войны…  Шли годы, проводились реорганизации и реформы…

Я являюсь третьим поколением сибиряков-ачинцев. Мой дед Игнатенко Николай Николаевич, потомок старинного казачьего рода,  приехал в Сибирь, закончив Донскую сельскохозяйственную академию, и начал свою трудовую деятельность агрономом  в совхозе им. Ивченко. Затем  он стал директором этого совхоза, превратив его в крепкое хозяйство… С января 1979 г. дед  стал директором Нагорновского совхоза, приняв его с убытком 300 тыс. рублей. За 18 лет его работы в совхозе обновилось 80% производственных зданий, введено 70% нового жилья, подключена к теплу большая часть жилых домов, построены школа и детский сад, улицы «оделись» в асфальт. Всё это было сделано за счёт средств совхоза. Совхоз «Нагорновский» за победу во всероссийском соревновании по производству сельскохозяйственной продукции награждался Красным знаменем ЦК КПСС и Совета Министров РФ. Это была очень  высокая награда тех времен, которой так же награждались ещё два совхоза Ачинского района (птицесовхоз «Горный» и овоще-молочный совхоз «Белоярский»). Комбайнёры и доярки получали в то время самую большую зарплату в крае. Неуютно чувствовали себя только пьяницы и лодыри. Дед был очень строгим, но справедливым руководителем. В 1996 году он ушёл на пенсию, сдав  совхоз с прибылью в 2,5 млн. рублей.

Мой дед - почётный гражданин Ачинского района. Я горжусь своим дедом и тем, что являюсь девятым поколением славного казачьего рода, занесённого в реестр в 1792 году (архив г. Краснодара), а также тем, что моя малая Родина – Причулымская земля.
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