
История Идринского района Красноярского края
 

Последние годы 21 века не только в России, но и в регионах возрастает 
интерес  к  традиции народов России,  возрождают праздники,  открываются 
музеи под открытым небом. Но к сожалению этот процесс происходит не 
везде, в связи с этим  избрана тема Идринского района и имеет практическое 
и теоретическое значение.

Изучение  истории Южной Сибири,  в  т.ч.  территории  Идринского 
района, началось  ещё  в  царское  время.  Первое  путешествие  по  степям 
Минусинской  котловины  совершил  Д.Г.  Мессершмидт  в  1721-  1722г.г. 
Собранные  им  материалы  положили  начало  изучению  южносибирских 
древностей. 

Далее, в 1739 году в Минусинской котловине начала свои исследования 
экспедиция Г.Ф. Миллера. Им был собран обширный фонд документов, от-
носящихся к истории енисейских кыргызов 17 – 18 вв.

Наибольшее  количество  научных  трудов,  посвященных  данному 
региону, раскрывало лишь проблему его русской колонизации. К их числу 
относятся работы: Г.Ф. Быкони «Заселение русскими Приенисейского края в 
18  веке»,  коллективная  монография  Хакасскокого  НИИЯЛИ  «История 
Хакасии»,  В.А.  Степынина  «Колонизация  Енисейской  губернии  в  эпоху 
капитализма».

Собственно  же  вопросы  традиционной  и  материальной  культуры,  а 
особенно  проблемы  ее  эволюции,  оставались  практически  неизученными. 
Лишь в дореволюционной историографии имеется ограниченное количество 
работ, раскрывающих некоторые компоненты культуры русского населения 
региона.

На территории Идринского района найден 61 археологический объект.  
Наибольшая  часть  археологических  объектов  -  одиночные  курганы  и 
курганные  могильники  скифского  времени VII – II вв.  до  н.э..  Датируются 
они III тыс.  до  н.э.  - XII – XIII вв.  н.э..  Достопримечательностью  являются 
древние  каменные  менгиры  у  с.  Куреж  и  окуневское  антропоморфное 
изваяние  эпохи  ранней  бронзы.  Недалеко  от  с.  Идринского  под  горой 
Седловатая Карахая в курганах дважды были найдены медные ножи, грубо 
изготовленные, позеленевшие от времени, возможно, могли принадлежать к 
Афанасьевской культуре.

Первыми  обитателями  местности  были  кочевники  племени  койбал, 
которые  перебрались  на  данную  территорию  из  степей  Минусинских  в 
подтаёжные районы Восточного Саяна.  Основной род занятий кочевников 
было охота и скотоводство, а на территории современного района  имелось 
изобилие леса, пастбищ, чистой воды и земли под пашни.

В 1736 году казаки Абаканского острога Крапивин, Любимов, братья 
Гордеевы, Спиридонов, Гагаркин, Терских и Ошкуков решили остаться на 



землях  плодородных  и  богатых  лесом.  Образовали  селение  при  впадении 
реки Идры в реку Сыда. Назвали его Идринское или просто Идра. Первое 
упоминание  о  д.  Идринской  (Идренской)  относится  к  1789  году.  По 
весеннему  снегу  на  санях  привезли  невест  для  создания  будущих  семей. 
Регистрация браков проводилась в Абаканском остроге. Так разом появились 
новые ячейки общества на территории современного района. В конце   XVIII  
в.  благодаря  переселениям  с  территорий  западной  России  число  жителей 
Идринскогого района заметно возрасло.

Второе село в районе – с. Большой Хабык образовано в 1774 году у 
реки Хабык, где уже в низовьях данной реки проживали цыгане, а верховьях  
татары.  В  связи  с  этим,  многие  реки,  горы,  холмы,  долины,  урочища 
находящиеся на территории Идринского района носят  названия с тюрско-
язычным  происхождением.  Например,  гора  Тигей  –  происходит  из  слов 
«те» и «агей», означает каменный выброс из вулкана или вершина. В 1776 
году, основаны  поселения  Малый Хабык выше по реке Хабык и Большой 
Телек названный в честь  реки на которой стоит. В это время земли района 
входили в  состав Курагинской волости.   После крестьянской войны сюда 
ссылаются  казаки  и  уральские  мастеровые.  А  в  1863  году  участники 
польского  восстания  были  отправлены  в  ссылку  на  вечное  поселение.
        В  1823  году  Идринское  становится  центром  волости,  входит  в 
Минусинский  округ,  а  позднее  входит  в  состав  Абаканской 
(Краснотуранской)  волости  до  1886  года.  заниматься  перевозкой  грузов  
(продовольствий и изделий мануфактуры, казенной корреспонденцией).

В 1889 году в  селе  Идринском было открыто церковно приходское 
сельское  училище  из  двух  классов  5  учителей  и  200  учащихся.  В  селе 
заработал первый хлебный магазин, казенная лавка, кредитное товарищество. 
Наконец-то заработала участковая лечебница с участковым доктором.

В  районе  доминировали  мелкие  кожевенные  и  мукомольные 
предприятия. В 1911 Согласно переписи населения проживало  8761человек. 
Начала работать волостная больница.

В  XX в.на территории района активно раскручиваются   производства 
сыра,  масла,  кирпича  и  дёгтя,  строятся  заводы.  Практически  во  всех 
населенных пунктах района имеются  свои кузнецы, овчинники, сапожники, 
пимокатчики, портные, столяры, жестянщики, бондари и другие мастера.

В 1914 году за счет сборов денег членами Православной христианской 
общины была построена Георгиевская Православная христианская церковь 
из камней с колокольней в 6 колоколов. Самый большой колокол весил 58 
пудов 32 фунта (около тонны) и стоил 914 червонных рублей. Колокольный 
перезвон  был  слышан  на  расстояние  10  километров.  На  крыше  было 
установлено  12 позолоченных крестов. Иконостас храма был в три яруса с 24 
иконами.  Прихожанами  христианской  церкви  стало  население  села 
Идринского  и  ближайших  деревень:  Большая  Идра,  Большого  и  Малого 
Телека.  По  воскресным  и  праздничным  дням  проходили  службы. 
Действовала церковная библиотека. При советской власти церковь закрыли, 



сделали  из  нее  склад,  колокола  переплавили.  В  конце  1950  годов  XX  в. 
церковь разрушили.

Минусинский  краеведческий  музей  способствовал  распространению 
среди  местных  жителей  Идринского  района  примерно  20  сортов  разных 
семян зерновых и овощных культур (пшеница, овес, свекла, арбузы и др.). 
Неповторимый  взнос  в  формирование  аграрного  хозяйства  Идринского 
района сделали также  люди сосланные в ссылку на данную территорию. Из 
воспоминаний А.Д. Гагаркина, у его бабушки М.П. Гагаркиной (Солдатовой) 
проживали  многие  ссыльные  эсеры и  социал-демократы.  Ссыльные  были 
людьми  интеллигентными,  образованными,  с  помощью  Марии  Петровны 
общались  с  населением,  учили  их  современным  аграрным  способам  
земледелия,  подсказывали  как  выращивать  новые  copтa 
сельскохозяйственных культур.

Гражданская  война  негативно  сказалась  на  развитие  территории 
Идринского  района,  посевные  площади  под  яровые  культуры  были 
сокращены 14670 десятин до 9648, под озимые  с 567 до 300. Наполовину 
стало меньше крупного рогатого скота, лошадей, свиней и овец. 

По статистическим данным научного сотрудника партархива крайкома 
КПСС  Н.  Матвеевой  на  1  октября  1921  года  на  территории  Идринского 
района  проживало  34679  человек,  из  них  16862  мужского  пола  и  17817 
женского  пола.  В  1920  гг.  хозяйство  бедных  87,5%,  середняки  –  11,1  %, 
зажиточные – 1,4%, последним доставались лучшие пашни и выпаса. Бедные 
жители  брали  весной  хлеб  в  долг  у  богатых,  позже  возвращали  долг   в 
летнюю пору работая на косьбе, жатве и уборке хлеба.

Датой образования Идринского района принято считать 4 апреля 1924 
года,  с  выхода  приказа  за  номером  52  Енисейского  Губернского 
исполнительного  комитета. Центром района  официально  назначено  село 
Идринское. Состав новообразованного района был из 26 сельских Советов, 
44  сел  и  деревень  с  количеством  местных  жителей  34899  человек. 
Медперсонала на район было всего 4 человека - врач, два фельдшера и один 
акушер. При социалистическом строе были открыты двухклассная школа в с. 
Идринское 28 однокомплектных школ в селах района. В них обучалось 1165 
детей,  работали  34  учителя.  Первое  типовое  здание  школы  построили  в 
Идринском  в  1923  г.  В  1930  г.  начался  переход  начальной  школы  на 
семилетнее обучение. В 1936 г. в Идринском районе насчитывалось 56 школ, 
159 учителей. И в двух начальных школах Петропавловской и Идринской – 
преподавание  велось  на  мордовском  языке.  В  1928  г.  ни  один  учитель  в 
районе  не  имел  специального  образования,  но  уже  в  1932  г.  28  человек 
обучались  заочно  в  Минусинском,  Абаканском  и  Красноярском 
педагогических техникумах. 

Согласно переписным документам в  1926 году в составе района 115 
поселений  с  заимками,  хуторами,  мельницами,  пасеками,  число  местных 
жителей  40400  человек. В  июле  1941  года  на  территории  Идринского 
района  действуют  2  совхоза,  57  колхозов,  3машино-тракторные  станции. 
Площадь посевов  составила  44,8  тысяч  га… С 1932 г.  запущен в  работу  



пенькозавод производящий   100-150 т пеньковолокна в год. Большая часть 
пеньковолокна  идет  на  экспорт  в  Мордовскую  АССР  и  Свердловскую 
область.

В  1935  году  начинают  свою  работу  районная  газета  «Сталинец», 
позднее  переименованная  «Идринский  вестник»  и  действующая  по 
сегодняшний  день.  В  1935  году  на  территории  Идринского  района 
действовали два фельдшерских пункта, больница и три амбулатории.

Через  два  дня  с  начала  Великой  Отечественной  войны  в  районном 
военкомате начинается запись добровольцев на фронт.  С августа 1941 г. на 
территории  Идринского  района  была  введена  трудовая  повинность  в 
колхозах  и  совхозах.  «Все  для  фронта!  Все  для  Победы!»  Многим 
приходилось осваивать новые профессии. На уборку урожая мобилизовали 
почти всё население Идры. Рабочим и служащим давали задание: сколько 
связать  снопов,  сколько  подработать  зерна  и  т.  д.  Большую  помощь 
оказывали  школьники  –  собирали  колосья,  лекарственные  травы,  ловили 
сусликов, собирали металлолом, копали картошку.

В фонд обороны на 10 января 1942 г. поступило средств от рабочих и 
служащих в  сумме 70067.руб.,  от  колхозов и  колхозников –  86922 рубля. 
Деньги  поступали  на  строительство  самолётов,  танков,  не  только  от 
взрослых,  но  и  от  учащихся  школ.       Был  организован  Красный  обоз  по 
вывозу  мяса  героическим  защитникам  Ленинграда  и  Красной  Армии  в 
количестве 100 подвод.

В  сентябре  1942  г.  86  детей,  эвакуированных  из  блокадного 
Ленинграда, разместили в Малокнышинской, Екатериненской и Идринской 
неполных средних школах где позже открылись детские дома.

На фронт с района защищать свою Родину ушли 5309 человек,  из них 
погибли  и  умерли  от  ран  —  2581.  3200  жителей  Идринского  района 
получили  боевые ордена и медали. За мужество, героизм и отвагу звание 
Героя  Советского  Союза  получил  посмертно  бывший  тракторист  совхоза 
«Октябрь» Идринского района  гвардии старшина Л. Г. Храпов.

После Великой Отечественной войны  главной целью населения было  
восстановление  района,  начинает  развиваться сельское  хозяйство, 
производство  появились  новые  организации. В  1960-е  гг.  активно  ведется 
подключение  района  к  государственной  сети,  тянутся  линии 
электропередачи,  что способствует организации перехода на механическое 
доение  животноводческих  ферм.  Район  выходит  на  новый  уровень  по 
производству молока и мяса становится лидером по Красноярскому краю.

В  60-х  гг.  была  организована  межхозяйственная  строительная 
организация  и  другие  строительные  организации  (ПМК-19,  РСУ,  ДРС), 
которые  помогают  населению  в  строительстве  жилья.  Благодаря 
строительству  хлебозавода  в  1961  году  у  населения  района  появилась 
возможность каждый день покупать больше четырех видов свежеиспеченных 
хлебобулочных изделий. Производство хлебазовода за один   за 1981г. была 
равна 1018,1 тыс. руб. В 1960 году Идринским Исполкомом было выделено 
помещение под Дом Пионеров, в настоящее время  Дом детского творчества, 



создаются  кружки  (радиотехнический,  театральный,  кукольный,  кройки  и 
шитья  и  др.),  секции (футбол,  тяжелая  атлетика,  туризм и  др.),  клубы по 
интересам.

В 70-80-е гг.  приходится пик развития Идринского района:  растут и 
благоустраиваются  села,  появляются  целые  улицы  новых  жилых  домов, 
школы,  больницы,  детские  сады,  учреждения  культуры.  Начали  работу 
районный  бытовой  комбинат,  Идринский  лесхоз,  Межколхозный 
лесхоз. Развивались  коммуникационные  системы  —  телевидение,  во  всех 
сёлах  работало  местное  радиовещание.  В  1977—1978  гг.  было  закончено 
строительство взлётно-посадочной полосы. С 1981г. аэропорт стал работать в 
полную силу.  Среднемесячный объём пассажироперевозок  составлял  1744 
чел. Совершались пассажирские рейсы в Абакан и Красноярск.

За  счет  пожертвований  населения  и  собранных  средств  трудовыми 
коллективами, ветеранами ВОВ и труда в  мае 1985 года стартовала закладка 
мемориала  Победы.  Автор  памятника  –  ленинградский  художник  А. 
Просолов. Авторы стелы – минусинский художник А. Куфелт и П. Хруничев. 
5 ноября 1986 года состоялось торжественное открытие мемориала Победы.

С  2006  г.  наметилась  стабилизация  экономики  района.  Пройдя 
перестройку  и  приватизацию,  район  сохранил  жизнедеятельность  и  свою 
основную отрасль— сельское хозяйство. Каждый год в районе, а так же в 
крае  чествуют  механизаторов  и  комбайнеров,  доярок  и  зоотехников, 
агрономов и конюхов.

22 мая 2002 года открыт Центр социальной помощи семье и детям. С 
2004 года начал работу производственный цех по изготовлению мебели. В 
марте  2008  года  в  2-х  километрах  от  п.Добромысловский  открыта 
горнолыжная база «Дивная». В удаленных от районного центра селах района 
начали  открываться  пожарные  посты.  С  В  2008  году  на  базе  клуба 
«Строитель»  открыт  молодежный  центр  «Альтаир». 2011  года  начинают 
активно проводить работу по реконструкции и капитальному ремонту зданий 
учреждений культуры и образования. В 2016 году построено в с.Идринском 
новое здание д/с «Семицветик» на 90 мест. Выстроен и сдан в эксплуатацию 
в 2013 году жилой дом для ветеранов на 14 квартир в с.Идринском. С 2009 г.  
«Идринской  ЦРБ»  получена  лицензия  на  ведение  всех  видов 
поликлинической  деятельности.  Благодаря  поступлению  нового 
медицинского  оборудования  улучшается  качество  лечебных  и 
диагностических  услуг  улучшается.  В  2015  году  введено  в  эксплуатацию 
новое  здание  муниципального  архива.       Созданы  МУП  «Коммунхоз 
Идринский» и Межведомственная централизованная бухгалтерия.

Большую  роль  в  сохранении  истории  Идринского  района,  в 
восстановление  памяти  продолжает  играть  музей  им.  Н.  Ф.  Летягина. 
Открытый в  1997  г.  при  районной библиотеке,  куда  перевезли  экспонаты 
краеведческого  музея  Новоберезовской  средней  школы,  основанного 
педагогом  Н.Ф.Летягиным  в  1960г.   Краеведческие  фонды  насчитывают 
более 1200 экспонатов, отражающих природу и историю Идринского района 



и  его  населенных  пунктов,  рассказывающих  об  именитых  земляках, 
оставивших добрый след на родной земле.

 В настоящее время имя в истории Идринского района представлено в 
выставках-экспозициях  музея:  «У истоках»,  «Жизнь  Идринского  района  в 
период  Великой  Отечественной  войны»,  Герои  Советского  Союза,  Герои 
Социалистического  труда,  Почетные  граждане  Идринского  района  и  др. 
Продолжается сбор материала о памятниках и памятных местах и о людях, в 
честь которых они возведены.

Объектами  организованного  массового  показа  на  территории 
Идринского  района  в  настоящий  момент  также  являются  уникальные 
памятники  материального  и  нематериального  историко-культурного 
наследия.  До  настоящего  времени многие  памятники,  такие  как  памятник 
деревянного зодчества XX века краевого значения, Храм Михаила Архангела 
в  с.  Новоберезовка  продолжают  оставаться  «живыми»  в  ритуальной 
взаимосвязи  с  окружающим  его  населением.  Вследствие  этого  туристы 
могут  наблюдать  не  только  постановочные  сценические  действия,  но  и 
реальные обрядовые действия «из жизни», а также принять в них участие. В 
2016  году  впервые  одним  из  ярких  событий  в  Южной  Сибири  стало 
проведение  межрайонного  фестиваля  «Троицкий  венок»,  который  теперь 
является  визитной  карточкой  региона  и  привлекает  большое  количество 
туристов. Данное  мероприятие  способствует  формированию  культурного 
бренда  Идринского  района;  созданию  условий  для  развития  культурного 
событийного туризма на территории Идринского района; созданию условий 
для  качественного  содержательного  досуга  жителей  и  гостей  Идринского 
района;  стимулированию  творческих  инициатив  и  социокультурной 
активности  населения;  укреплению  творческих  связей  между 
художественными коллективами края.

Для района в целом, так и для отдельных жителей Идринского района 
важным представляется экономическое значение данного вида туризма через 
приобщение  коренного  населения  к  современному  бизнесу  через  сервис, 
производство и сбыт сувениров, продуктов подсобного хозяйства (мед, травы 
и др.).

Идринский  район  находится  на  пути  стабильного  улучшения 
инфраструктуры,  дальнейшего  формирования  благоприятного  имиджа 
региона,  что  является  важным  фактором  по  привлечению  внешних 
инвесторов.
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