
История земель Ачинского района

История  Ачинска  и  прилегающих  к  нему    земель  уходит   в  глубь  времён  и  более  чем  на  
три  столетия. В   1632 -  1639  годах  в  Москве  был  задуман  и  подготовлен поход под  
предводительством  Якова  Тухачевского,    с  целью  захвата  земель   Причулымья    и   южной  части  
Сибири. На  исходе  лета  1641 года   было  создано  сборное   войско   из  разных  людей   Томска,  
Тюмени,  Тобольска,  Красноярска.  В  течение  трёх  недель  войско,  возглавляемое Яковым   
Тухачевским,  двигалось  из  Томска,  Тюмени  до Тобольска,  Красноярска,  постепенно  углубляясь  в 
территорию,  занятую  киргизами, которые  оказывали  упорное  сопротивление.  Русским  удалось  в  
жестоком   бою разгромить  улус  князька  Инежея. 

Весной  1642  года  Я. Тухачевский  возвёл  острог  наиболее  удачном  месте  на  Белого  Июса,  
неподалеку,  где  он  сливается  Чёрным  Июсом  и  даёт  жизнь  реке  Чулым…

В  1681  году  Ачинский  острог  был  снесён,  а  охрана  его  была  перебита.      Новое  поселение  
обосновалось  на  выгодном  географическом  месте,  где  пересекались  торговые  пути  с  юга  и  с  
севера,  а  также  проходила  дорога,  ведущая  в Китай.  Большое  значение  для  развития  торговли  
имел  Чулым.  По  нему  плавали  до Тобольска  и  Томска.  Через  Ачинск,  с 1726 по  1735  годы  был  
проложен  Сибирский, Московский  тракт.  С  той  поры  бывший  острог  стал  развиваться  как  
купеческий  и торговый  центр, обживались и прилегающие к Ачинску земли…

В  1676 году на  тридцать  лет раньше Ачинского  острога возникла   деревня Зерцалы. Сразу  ли   
она  была  названа  Зерцальской   или  позднее,  когда  поднялись  первые  избы,  невозможно  точно  
определить. 

В  1720  году задымили  трубами  первые  рубленые  избы  деревни  Курбатово,  а  через  семь  
лет - села  Белый  яр.  Не  редко  казаки  роднились  с  коренным   населением  Причулымья.  Создался  
новый  тип  сибиряка:  скуластого,  крепкого  выносливого,  трудолюбивого,  упорного, радушного, 
умеющего любить и понимать природу.      

Источники названий поселений всегда разные. О некоторых до наших дней дошли легенды и 
предания. Так, исчезнувшее ныне, село Айдашки было основано в 1760 г., оно являлось столицей 
племени ачей. Последний из племени ач расшифровал название «Айдашки» - слово «Ой» обозначает 
тайгу или дерево, а «Таш» - лунный камень. «Ойташки» - тайга или дерево на лунном камне. Деревню 
на берегу Чулыма стали называть «Айдашками» русские – для удобства произношения…

Сибирь, никогда не знавшая крепостного права, становилась легендарным вольным краем для 
крестьян из центральных и западных губерний России. Этим объясняется довольно быстрое и плотное 
заселения Ачинского уеда в начале 19 в., ещё до включения его в Енисейскую губернию. В 1823 г. в 
уезде насчитывалось 226 селений с общим числом жителей  в 24 500 человек. 

XIX век был богатым на рождение деревень. Только в настоящих границах района их возникло 
семнадцать: д. Малый улуй – 1806 г.; с. Преображенское – 1816 г.; с. Ястребово – 1859 г.; с. Игинка –
1875 г.; с. Большая салырь – 1889 г.; с. Барабановка – 1894 г. …

Приближался конец  XIX-го столетия. В памятной книжке Енисейской губернии в 1897 г. 
отмечается, что в это время через Ачинск двигалось в Сибирь огромное количество переселенцев – до 3 
000 семей в год – из западных губерний России. Часть из них оседала на строительство Транссибирской 
магистрали, другие обосновывались на землях Ачинского уезда. Поэтому так много деревень возникло 
в канун XX-го века на его землях.

     
   Материал подготовлен активом  школьного музея МКОУ «Причулымская СШ»



 История земель Ачинского района

История  Ачинска  и  прилегающих  к  нему    земель  уходит   в  глубь  времён  и  более  чем  на  три  столетия. В   1632 -  1639  годах  в  Москве  был  задуман  и  подготовлен поход под  предводительством  Якова  Тухачевского,    с  целью  захвата  земель   Причулымья    и   южной  части  Сибири. На  исходе  лета  1641 года   было  создано  сборное   войско   из  разных  людей   Томска,  Тюмени,  Тобольска,  Красноярска.  В  течение  трёх  недель  войско,  возглавляемое  Яковым   Тухачевским,  двигалось  из  Томска,  Тюмени  до Тобольска,  Красноярска,  постепенно  углубляясь  в территорию,  занятую  киргизами, которые  оказывали  упорное  сопротивление.  Русским  удалось  в  жестоком   бою разгромить  улус  князька  Инежея. 

Весной  1642  года  Я. Тухачевский  возвёл  острог  наиболее  удачном  месте  на  Белого  Июса,  неподалеку,  где  он  сливается  Чёрным  Июсом  и  даёт  жизнь  реке  Чулым…

В  1681  году  Ачинский  острог  был  снесён,  а  охрана  его  была  перебита.      Новое  поселение  обосновалось  на  выгодном  географическом  месте,  где  пересекались  торговые  пути  с  юга  и  с  севера,  а  также  проходила  дорога,  ведущая  в Китай.  Большое  значение  для  развития  торговли  имел  Чулым.  По  нему  плавали  до Тобольска  и  Томска.  Через  Ачинск,  с 1726 по  1735  годы  был  проложен  Сибирский, Московский  тракт.  С  той  поры  бывший  острог  стал  развиваться  как  купеческий  и торговый  центр, обживались и прилегающие к Ачинску земли…

В  1676 году  на  тридцать  лет раньше Ачинского  острога возникла   деревня Зерцалы. Сразу  ли   она  была  названа  Зерцальской   или  позднее,  когда  поднялись  первые  избы,  невозможно  точно  определить. 

В  1720  году задымили  трубами  первые  рубленые  избы  деревни  Курбатово,  а  через  семь  лет - села  Белый  яр.  Не  редко  казаки  роднились  с  коренным   населением  Причулымья.  Создался  новый  тип  сибиряка:  скуластого,  крепкого  выносливого,  трудолюбивого,  упорного, радушного, умеющего любить и понимать природу.      

Источники названий поселений всегда разные. О некоторых до наших дней дошли легенды и предания. Так, исчезнувшее ныне, село Айдашки было основано в 1760 г., оно являлось столицей племени ачей. Последний из племени ач расшифровал название «Айдашки» - слово «Ой» обозначает тайгу или дерево, а «Таш» - лунный камень. «Ойташки» - тайга или дерево на лунном камне. Деревню на берегу Чулыма стали называть «Айдашками» русские – для удобства произношения…

Сибирь, никогда не знавшая крепостного права, становилась легендарным вольным краем для крестьян из центральных и западных губерний России. Этим объясняется довольно быстрое и плотное заселения Ачинского уеда в начале 19 в., ещё до включения его в Енисейскую губернию. В 1823 г. в уезде насчитывалось 226 селений с общим числом жителей  в 24 500 человек. 

XIX век был богатым на рождение деревень. Только в настоящих границах района их возникло семнадцать: д. Малый улуй – 1806 г.; с. Преображенское – 1816 г.; с. Ястребово – 1859 г.; с. Игинка – 1875 г.; с. Большая салырь – 1889 г.; с. Барабановка – 1894 г. …

Приближался конец  XIX-го столетия. В памятной книжке Енисейской губернии в 1897 г. отмечается, что в это время через Ачинск двигалось в Сибирь огромное количество переселенцев – до 3 000 семей в год – из западных губерний России. Часть из них оседала на строительство Транссибирской магистрали, другие обосновывались на землях Ачинского уезда. Поэтому так много деревень возникло в канун XX-го века на его землях.


   Материал подготовлен активом  школьного музея  МКОУ «Причулымская СШ»

