
 

Аннотация 

Автор: Бодрина Ксения Владимировна  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Отрокская средняя 

общеобразовательная школа, 7 класс. 

Тема исследовательской работы: «Образование села Идринского» 

Руководитель: Васютин Сергей Викторович, учитель истории и обществознания 

МКОУ Отрокской СОШ. 

Цель данной работы: исследовать историю возникновения и образования села 

Идринского. 

Проблема: к настоящему времени точная дата основания д. Идринской неизвестна. 

Данная работа предполагает системный подход в изучении истории образования 

Идринского, то есть комплексное применение методов структурного, функционального, 

исторического анализа. Данная тема вполне актуальна т.к. Идринский район в этом году 

отметил свой 100 летний юбилей, а с. Идринское является его административным 

районным центром. Какого либо конкретного исследования, которое касается, даты 

основания не имеется. Автор исследовал проблему определения даты возникновения 

данного населенного пункта, также описал общественную жизнь села. Старожилы села, 

сами идринцы придерживаются 1736 года, неизвестно на чём основываясь. Изучив 

имеющиеся архивные данные, научные работы Г.Ф. Быкони, В.А. Ватина и др. источники 

предположил, что дату основания деревни Идринской можно считать спорной. В 

результате исследования пришел к выводу, что за основание деревни Идринской , как она 

тогда называлась, можно считать, не 1736 год, а первое документально достоверное 

известие которое  встретилось в исповедной росписи прихожан Воскресенской церкви 

Абаканского ведомства Красноярского заказа, т.е. 1779 год. Данная работа будет 

интересным материалом, для краеведческой работы, а также всем неравнодушным к 

истории своей маленькой Родины. 

 

 

 



 

Введение 

В 2024 году Красноярскому краю исполняется 90 лет, а наш любимый Идринский 

район отметит свой 100 летний юбилей, именно 4 апреля 1924 года считается датой его 

образования  (Приложение 1).   

В связи с этим представляется весьма актуальным изучение истории  образования 

села Идринского, которое в настоящее время  является административным районным 

центром. В 2026 году с. Идринское отметит своё 290-летие.В 2021 году в честь 285 - 

тилетия сотрудниками Идринского районного краеведческого музея им. Н.Ф. Летягина 

был снят замечательный фильм «История становления с. Идринского». Где отмечается 

1736 год как год основания села. И Меня заинтересовал вопрос: «А почему за 

основуобразования д. Идринской взяли именно дату 1736 год, на чём она основывается?». 

И я решила провести исследование, так, моя работа посвящена истории возникновения д. 

Идринской. Также в ней рассматриваются основы точки зрения относительно основания 

деревни и общественная жизнь села в XIX в. 

Немало важную информацию по  данному вопросу мы нашли в научных работах 

дореволюционного историка Вадима Александровича Ватина, советского и российского 

историка, специалиста по России и Сибири XVII—XIX вв.,  Геннадия Фёдоровича 

Быкони. В энциклопедии Красноярского края. Юг, говориться, что точная дата основания 

села не известна, что жители села придерживаются даты 1736 год. Интересную 

информацию мы увидели на официальном сайте Идринского районного краеведческого 

музея им. Н.Ф. Летягина, но опять, же на чём основывается эта дата, сведений не нашли. 

Также мы ознакомились снеопубликованными документами, обнаруженные нами в 

архиве села Идринского. 

Хотелось бы отметить, что село Идринское для историко-этнографических 

исследований представляет особый интерес, так как здесь в конце XIX – начале XX вв. из-

за притока русских переселенцев из Европейской части России произошло смешение 

традиций старожильческого и вновь прибывшего переселенческого населения. 

Какого либо конкретного исследования,которое касается даты основания д. 

Идринскоймы не встретили. 

Проблема: к настоящему времени точная дата основания д. Идринской неизвестна. 



Гипотеза: я предполагаю, что дату основания деревни Идринской можно считать 

спорной. 

Цель данной работы является: исследовать историю возникновения и образования 

д. Идринской. 

Для достижения заданной цели были поставлены следующие задачи: 

 Изучить существующие, литературные, научные, архивные и другие 

доступные виды источников информации, касающиеся вопроса 

возникновения села Идринского. 

 Рассмотреть основные точки зрения относительно основания, образования  

населённого пункта. 

 Описать общественную жизнь села в XIX в. 

 Сделать выводы. 

Объектом исследования в данной работе является д. Идринская, ныне село 

Идринское. 

Предметной областью исследования являются основные точки зрения 

относительно основания, образования деревни и общественная жизнь села в 19 столетии. 

Методологическая основа исследования.  

Данная работа предполагает системный подход в изучении истории образования 

Идринского, то есть комплексное применение методов структурного, функционального, 

исторического анализа.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основная часть 

Первой проблемой, с которой мы сталкиваемся при изучении истории развития 

села Идринского, является проблема определения даты возникновения данного 

населенного пункта. 

В 2026 году село Идринское отметит свое 290-летие. Судя поэтому д. Идринская, 

как она тогда называлась, была основана в 1736 году. На вопрос «Откуда взялась эта 

дата?», мне ответили – «Из книги «Памятники истории и культуры Красноярского края». 

Изучив данную работу, мы нашли эту дату, но на чем, на каких сведениях она 

основывается,не обнаружили. Знакомясь с переписью населения за 1926 год в сборнике по 

Минусинскому округу, мы опять столкнулись с этой датой – 1736 год.[1] К сожалению, в 

этом сборнике не указано, на чем она основывается. 

Думается, что датировка возникновения Идринского 1736 годом является опиской. 

Дело в том, что Вадим Александрович Ватин (документы Минусинской земской избы) 

говорит на д. Идринской, как на «вновь заведенная» на основе выписки из книги 

подушного сбора за вторую половину 1796 года. Там указано три фамилии: Спиридоновы 

2д.; Гагаркины 10д.; Крапивины 8д.[2] Вполне возможно, что много лет назад кто-то 

умышленно, а скорее по халатности сделал из цифры 9 цифру 3, ведь они так похожи. 

Остальные три цифры совпадают.  

Геннадий Фёдорович  Быконя считает, что Крапивин между 1771-1779 гг. 

переселился с сыновьями и внуками в д. Идринскую.[3]  И первое документально 

достоверное известие о д. Идринской встретилось в исповедной росписи прихожан 

Воскресенской церкви Абаканского ведомства Красноярского заказа за 1779 год.[4]В 

подтверждение того говорят данные Центрального государственного архива древних 

актов города Москвы. По материалам переписи населения Красноярского уезда по 2-ой 

ревизии 1746-1748 гг. д. Идринская отсутствует. Материалы 3-ей ревизии 1762 года, также 

д. Идринскую не упоминают. Хотя здесь же указывается, что материалы 3-й ревизии 

представлены не полностью.[5] Данные Красноярского государственного архива, если не 

подпитывают точку зрения Геннадия Фёдоровича Быкони, то полностью опровергают 

данные В.А. Ватина. Архивная выписка из исповедной росписи Тобольской епархии 

Красноярского заказа Абаканского острога Вознесенской церкви 1793 года повествует: 

«Крестьяне и их домашние в д. Идринской Спиридоновы, Гагаркины., Крапивины – 3 

крестьянских двора. Душ мужского полу – 16, женского – 17».[6] 



Таким образом, есть основание считать, что д. Идринская основана в 1779 году. 

Может быть, она была основана на несколько лет ранее, но прямых данных на этот счет в 

нашем распоряжении не имеется. А потому за основу моей точки зрения мы берем первое 

документальное свидетельство, в котором упоминается данный населенный пункт. [7] 

Что касается первых жителей с. Идринского, то ими были казаки-чалдоны 

(Приложение 2). Известно, что первые поселенцы пришли сюда из Абаканского острога – 

ныне это село Краснотуранск. Поселенцы эти несли службу в абаканском остроге, так 

называемые одногодичники. После окончания службы казаки Гагаркин, Спиридонов, 

Крапивин, Терских решили обосноваться на левом берегу реки Сыда. Это соответствует 

одной из главной закономерностей старожильческого расселения в регионе. Практически 

все старожильческие поселения располагались по речным системам (Приложение 3). 

В течение XIX в. население д. Идринской быстро росло. Наибольший 

демографический прирост приходится на вторую половину века. Население росло за счет 

естественного прироста в большой патриархальной семье, доходившей до 12-15 человек. 

В последней четверти и в конце XIX в. наблюдается массовый наплыв переселенцев из 

Вятской, Нижегородской, Тамбовской губерний. К 1910-1913 гг. только 1/3 населения 

составляли коренные сибиряки-чалдоны, 2/3 крестьяне-переселенцы.[8] (Приложение 4). 

По переписи населения 1926 года в с. Идринском уже насчитывалось 2291 житель, 639 

дворов. (Приложение 5) 

Так, в конце XIX века в Идринском был уже образован «Тамбовский край». Там 

поселились выходцы из Тамбовской губернии. Некоторые до сих пор называют себя 

«российские», что является общим самоназванием русских переселенцев. Место для 

расселения тамбовцам выдали вопреки их желанию.   Они хотели поселиться рядом с 

чалдонами, чуть ниже по р. Сыда, но на «сборке», то есть на сельском сходе было решено 

расселить их по левому берегу р. Идрушка, которая выше поселения чалдонов, впадает в 

р. Сыда. Позже в 30-х гг. XX века на то место, куда хотели заселиться тамбовцы, 

заселилась мордва и деревня стала называться Мордовский край.  

Со всех сторон Идра окружена горами. Реки были довольно полноводными по р. 

Сыда сплавляли лес, по ней ходили баржи. В конце XIX века на Сыде стояло 23 водных 

мельницы и было 23 плотины-«подпруды».[9] (Приложение 6). По берегам рек росли 

кустарники и лиственные деревья. На горах вокруг села преобладал смешанный лес. К 

началу XX века были проведены геологические разработки и стало известно, что в районе 

Идры находятся марганец, медные и свинцовые руды, но их разработка не велась.[10] 



    В 1856 г. д. Идринская стала селом. Здесь была построена и освящена 

деревянная церковь, однако из-за малой вместительности и ветхости к 1893 г. с нее была 

снята колокольня. Затем, по решению «сходни», на ее месте была построена новая 

каменная церковь. Обе церкви были в честь Георгия Победоносца.[11]В 1914 году был 

воздвигнут храм с колокольней из шести колоколов. Самый большой был массой около 

1000 кг. Старожилы говорят, что его звон был слышан за 40 километров. По преданию 

икона Иверской Божьей Матери была доставлена в Идринскую церковь из 

Афона.(Приложение 7). Поэтому к ней ежегодно прибывали верующие из многих селений 

Ачинского и Минусинского уездов. При церкви была библиотека. Во второй половине 

XIX в. при церкви работала небольшая церковно-приходская школа. В начале XX в. в селе 

была открыта школа Министерства просвещения. Это было 2-х классное училище. В ней 

работало 5 учителей и обучалось 200 учащихся.[12] 

Большую роль в жизни села играл сельский сход. Здесь решались практически все 

вопросы, начиная от поскотины и заканчивая архитектурным обликом села. Вокруг Идры 

находилась изгородь, называемая поскотиной. У каждой семьи был свой участок, за 

которым обязана была следить и чинить его, чтобы скот не вышел на посевы и не 

потравил их. Какое дать наказание за потраву, также решали сообща на сходке. В конце 

XIX века на сходке было принято решение иметь запас зерна на случай стихийного 

бедствия. Зерно хранилось в двухэтажном здании, которое находилось в районе 

современного стадиона. Запас хранили 3 года, затем обновляли.[13] 

Здесь же на сходе решали, что делать с ворами. К ним применяли физические 

наказания, устраивали, по сути, самосуд. Мера была действительна – воров не было. 

Пытались воровать, но очень редко, но и понимали, что это позорное дело. Мало того, что 

воров били, их лишали доверия, а в деревне, где каждый знает друг друга – это большое 

наказание. 

На сходке решали, куда селить вновь прибывших переселенцев, здесь же им 

отмерялся покос и пашня. Постоянных переделов покосов и пашни не было. Его могли 

увеличить или изменить только по просьбе самого хозяина и только решением сходни. 

Помещение сельской управы, где собиралась «сходня» находилась в районе современного 

Южного Аграрного техникума. 

Таким образом, общественная жизнь с. Идринского протекала в духе сибирской 

действительности 19 столетия.   

 



Заключение 

 

В ходе работы нами была изучена и проанализирована имеющаяся литература по 

вопросу образования села Идринское. Познакомились с неопубликованными 

документами, обнаруженные нами в архиве села Идринского. По возможности, мы 

работали с документами о переписи населения 1926 года в Центре хранения и изучения 

документов новейшей истории г. Красноярска. В нашем распоряжении были и копии 

документов Государственного архива Красноярского края по русской колонизации 

Минусинского уезда и территории Притубинья. 

Изучили и проанализировали основные точки зрения по проблеме даты основания 

д. Идринской. В книги «Памятники истории и культуры Красноярского края» мы нашли 

дату 1736 год, в  переписи населения за 1926 год в сборнике по Минусинскому округу, мы 

опять столкнулись с этой датой. К сожалению, в них не указано, на чем основывается эта 

дата. В.А. Ватин (документы Минусинской земской избы) указывает на д. Идринскую, как 

на «вновь заведенную» на основе выписки из книги подушного сбора за вторую половину 

1796 года. Вполне возможно, что много лет назад кто-то умышленно, а скорее по 

халатности сделал из цифры 9 цифру 3, ведь они так похожи. Остальные три цифры 

совпадают. Генадий Фёдорович Быконя считает, что Крапивин между 1771-1779 годах 

переселился с сыновьями и внуками в д. Идринскую. И  первое документально 

достоверное известие о д. Идринской встретилось в исповедной росписи прихожан 

Воскресенской церкви Абаканского ведомства Красноярского заказа за 1779 год. 

В подтверждение тому говорят данные Центрального государственного архива 

древних актов города Москвы. По материалам переписи населения Красноярского уезда 

по 2-ой ревизии 1746-1748 гг. д. Идринская отсутствует. Материалы 3-ей ревизии 1762 

года, также д. Идринскую не упоминают. Хотя здесь же указывается, что материалы 3-й 

ревизии представлены не полностью. Данные Красноярского государственного архива, 

если не подпитывают точку зрения Геннадия Фёдоровича Быкони, то полностью 

опровергают данные Ватина. Таким образом, есть основание считать, что д. Идринская 

основана в 1779 году. Может быть она была основана на несколько лет ранее, но прямых 

данных на этот счет в нашем распоряжении не имеется. А потому за основу моей точки 

зрения мы берем первое документальное свидетельство, в котором упоминается данный 

населенный пункт, т.е. 1779 год. 

Мы рассказали о первых жителях, их расселении, выявили одну из главных 

закономерностях старожильческого расселения в регионе, то,что практически все 



старожильческие поселения располагались по речным системам. Описали общественную 

жизнь села в XIX столетии и выявили,что большую роль в жизни села играла сходка или 

сборня – сельский ход. Здесь решались практически все вопросы, начиная от поскотины и 

заканчивая архитектурным обликом села. 

Таким образом, общественная жизнь с. Идринского протекала в духе сибирской 

действительности 19 столетия.   

В заключении, я могу с уверенностью сказать, что гипотеза, выдвинутая мной в 

начале работы о том, что дату основания деревни Идринской можно считать спорной 

оказалась верной, подтверждением того являются данные исследования. Мы видим, что 

фигурируют даты 1736, 1779, 1796 гг. 

Данная работа пополнит сборник исследовательских работ нашей школы.  

В конце XIX – начале XX вв. из-за притока русских переселенцев из Европейской части 

России произошло смешение традиций старожильческого и вновь прибывшего 

переселенческого населения. В силу того в будущем планирую более подробно изучить 

это «смешение», а именно жилищно-бытовые традиции местного населения. 
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Приложение 1. 

Копия приказа №52 Енисейского губернского исполнительного комитета 

 



Приложение 2. 

 

Памятные плиты основателям с. Идринского  

(Аллея благодарности людям земли Идринской) 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

Речная система Идринского района  

 

 

 

Приложение 4. 

На фото: Деревня Идра Идринского района. Русские. 1930-е гг. Автор фото Калачев 

Е.Е./ Из фондов Красноярского краевого краеведческого музея/ goskatalog.ru 

 

 



Приложение 5. 

Демографический рост с.Идринского 

 

 

Приложение 6. 

Вид водяной мельницы XIX век 

 



Приложение 7. 

На фотографии 1962 г. Храм в с. Идринском после закрытия. 

 

Иверская икона Богородицы. Чудотворная икона Божией матери. 
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