
 
 

Социально-экономический и гуманитарный журнал. 2023. №4 
 
 

119 
 

ИСТОРИЯ 

Научная статья /1Research Article 

УДК 93/94 
DOI: 10.36718/2500-1825-2023-4-119-126 
 
Павел Владимирович Сорокун 
Ачинский филиал Красноярского государственного аграрного университета, Ачинск, 
Россия 
pavel_istoria@list.ru 
 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  
ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
Изучение истории сельских поселений имеет важное значение для объектив-

ного анализа социально-экономического развития как Сибири, так и истории 
страны в целом. Заслуги людей, проживавших и проживающих в отдаленных от 
городских центров сельских территориях, лежат в основе успешного экономиче-
ского, политического и культурного развития всей страны. Тюхтетский район 
является не исключением, районному центру Тюхтет более 3000 лет, начиная с 
конца XVII  века, на его территории проживало коренное население – кеты, остя-
ки, кержаки, чулымцы. В начале XVIII века на юге волости появились переселенцы, 
в начале XX века – ссыльные: русские, украинцы, белорусы, литовцы, мордовцы, 
марийцы и др. Тюхтетская волость долгое время входила в состав Енисейской гу-
бернии, благодаря запасам пушнины, древесины, свободной земли данная терри-
тория развивалась и притягивала к себе все больше новых жителей. Особое вни-
мание автором статьи уделяется трудам местного музееведа В.В. Ложкиной, 
благодаря которой в районном центре с. Тюхтет в средней общеобразовательной 
школе № 1 был открыт и на сегодняшний день функционирует краеведческий му-
зей с удивительными и редкими экспозициями и артефактами, повествующими 
об истории села и района. В исследовании использованы материалы местного ар-
хива, музея, публикации воспоминаний местных жителей, которые внесли суще-
ственный вклад в развитие поселения. 

Ключевые слова: история, район, округ, село, краеведение, местное управ-
ление, деревня, власть, национальность, музей, экспозиции, Россия, Сибирь,         
Тюхтет 

Для цитирования: Сорокун П.В. Исторический очерк возникновения и раз-
вития Тюхтетского района Красноярского края // Социально-экономический и гу-
манитарный журнал. 2023. № 4. С. 119–126. DOI: 10.36718/2500-1825-2023-4-119-126. 
 
Pavel Vladimirovich Sorokun 
Achinsk branch of Krasnoyarsk State Agrarian University, Achinsk, Russia 
pavel_istoria@list.ru 

                                                           
 Сорокун П.В., 2023 
Социально-экономический и гуманитарный журнал. 2023. № 4. С. 119–126. 
Socio-economic and humanitarian journal. 2023;(4):119–126. 



 
 

История 
 

 

120 
 

EMERGENCE AND DEVELOPMENT HISTORICAL SKETCH  
OF THE TYUHTET DISTRICT OF THE KRASNOYARSK REGION 

 
Studying the history of rural settlements is important for an objective analysis of 

the socio-economic development of both Siberia and the history of the country as a whole. 
The merits of people who lived and are living in rural areas remote from urban centers 
underlie the successful economic, political and cultural development of the entire country. 
The Tyukhtet District is no exception; the regional center of Tyukhtet is more than 3,000 
years old, starting from the end of the 17th century, the indigenous population lived on its 
territory – Kets, Ostyaks, Kerzhaks, Chulyms. At the beginning of the 18th century, set-
tlers appeared in the south of the volost, and at the beginning of the 20th century – exiles: 
Russians, Ukrainians, Belarusians, Lithuanians, Mordovians, Maris, etc. The Tyukhtet 
Volost for a long time was part of the Yenisei Province, thanks to the reserves of furs, 
timber, and free land the given territory developed and attracted more and more new 
residents. The author of the paper pays special attention to the works of local museologist 
V.V. Lozhkina, thanks to which in the regional center of the village Tyukhtet in secondary 
school No. 1 in secondary school No 1, a local history museum was opened and today op-
erates with amazing and rare exhibitions and artifacts saying about the history of the 
village and region. The study used materials from the local archive, museum, and publi-
cation of memoirs of local residents who made a significant contribution to the develop-
ment of the settlement. 
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Введение. История сельских посе-

лений в Сибири, которые являлись свя-
зующим и детерминированным звеном в 
исторической противоположности де-
ревня-город, до сих пор еще не заняла 
достойного места в собственно историче-
ских исследованиях, хотя в последнее 
время получила в ряде научных работ 
очерковое освещение. О большой эконо-
мической, политической, культурной и 
научной значимости сельских поселений 
свидетельствует и современная публици-
стика, которая отмечает, что далеко не 
всем селам и районам суждена широкая 
известность. Каждое небольшое поселе-
ние на территории Сибири так или иначе 
существует в одном ритме со всей стра-
ной, внося определенную лепту в разви-
тие культуры и экономики своего регио-
на [1, с. 21–28]. 

Тюхтетский район в настоящее вре-
мя относится к группе центральных рай-
онов Красноярского края Ачинской зо-
ны. Расположен район в западной части 
Красноярского края, в 300 км от краево-
го центра и 42 км от ближайшей желез-
нодорожной станции «Боготол» между 
57 градусом 30 минутами – 55 градусами 
северной широты и 88 градусами 30 ми-
нутами – 90 градусами 20 минутами во-
сточной долготы. Протяженность района 
с запада на восток составляет 80 км, с се-
вера на юг – 150 км.  

Район расположен в пределах За-
падно-Сибирской равнины, граничит на 
юге с Боготольским районом на протя-
жении 91 км, с Тяжинским районом Ке-
меровской области на протяжении 21 км, 
на западе – с Тяжинским районом Кеме-
ровской области на протяжении 116 км, с 
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Тегульдетским районом Томской области 
на протяжении 82 км, на севере – с Те-
гульдетским районом – 15 км, на севере-
востоке и востоке – с Бирилюсским рай-
оном – 118 км, Большеулуйским районом 
– 11 км, Ачинским районом на протяже-
нии 22 км, являясь западным форпостом 
края [2, с. 5]. Периметр района составля-
ет 476 км. По конфигурации район имеет 
форму трапеции неправильной формы. 

Цель исследований. Изучить 
процесс становления и развития Тюхтет-
ского района, определив его роль и зна-
чение в развитии Сибирского региона. 
(На примере неопубликованных источ-
ников, воспоминаний жителей и доку-
ментов, хранящихся в местном краевед-
ческом музее.) 

Результаты исследования и их 
обсуждение. История Тюхтетского рай-
она уникальна тем, что он территори-
ально является границей Западной и Во-
сточной Сибири, на землях которого 
возникли крепкие крестьянские хозяй-
ственные образования, позволившие 
развивать животноводство, земледелие, 
кустарное производство. Совместно с 
близлежащими территориями люди со-
творили экономическое чудо: ими были 
заселены и освоены восточные и запад-
ные земли района, на российский рынок 
и за рубеж стало поступать дешевое вы-
сококачественное сельскохозяйственное 
сырье и продукты питания. В советский 
период функционировали крепкие кол-
хозные организации, известные на весь 
край в XX веке [1]. 

История освоения Тюхтетской зем-
ли берет свое начало с XVIII века. Реки 
Чулым и Четь явились основными путя-
ми, соединившими Западною и Восточ-
ную Сибирь. Зимняя дорога из Томска 
через низовья Яи, Кии и дальше по Чу-
лыму к Ачинскому и Мелесскому остро-
гам была очень оживленной, проходила 
через земли чулымцев и кетов. Считает-
ся, что именно по этой дороге пришли с 
Дона и Чалы первые русские (чалдоны), 
которые долгие годы появлялись среди 
аборигенов наездами, занимаясь скупкой 
пушнины, сбором ясака и по другим 

причинам. Церковный раскол 1650– 
1680 гг. XVII века стал началом палом-
ничества раскольников на территорию 
Сибири, с 1788 г. все противники рефор-
мы стали называться старообрядцами. 
Эта была группа людей, отделившихся от 
православной церкви, не принявших 
церковных реформ патриарха Никона.  

Для проживания они выбирали са-
мую удаленную от заселения людьми 
глухомань, по рекам Керженцу и                    
Остяцку, подальше от мирских глаз, по-
этому представителей староверия назы-
вали «кержаки» и «остяки». Кормились 
охотой и рыбалкой. По скитам и зимовь-
ям обзаводились скотом, обрабатывали 
землю под огороды и пашню, а                           
главным делом было бортничество (пче-
ловодство) [2, с. 36].  

После Указа 1762 года старообряд-
цы могли вернуться в родные места про-
живания, но немногие воспользовались 
этим правом. Раскольники стали, наобо-
рот, уходить дальше на восток. Там со 
временем появились поселения Кержат-
ское, Остятское. В связи с отменой кре-
постного права в России, польскими со-
бытиями 1863–1864 гг. началась как 
добровольная, так и принудительная 
массовая поэтапная миграция русского 
(в основном из северных губерний Рос-
сии: новгородцев, псковичей, костроми-
чей, вятичей), польского, латгальского 
населения в Сибирь, в том числе и Тюх-
тетскую волость [3, с. 87–110].  

Основной тип размещения населе-
ния долгие годы был представлен хуто-
рами, деревнями, селами. Статус первого 
села волости получили хуторские посе-
ления Лазарево (1726 г.) и деревня Тюх-
тет (1715 г.). Местность на юге нынешне-
го Тюхтетского района присмотрели кре-
стьяне из северо-западных губерний Рос-
сии, из Латгалии южной Латвии и Бело-
руссии. 

Людей привлекала в эти земли ни-
кем не обжитая территория, на которой в 
достаточной мере водился непуганый 
зверь, реки с рыбой, земля, позволявшая 
заниматься сельским хозяйством. «Ме-
ста-то какие! Дай бог каждому – и води-
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ца, и землица, да и травица для скота 
отличная! Воздух кристальной чисто-
ты. Всем телом дышится! Зверь точно 
непуганый, рыба неловленая... Потому 
и застучали топоры, зазвенели пилы. 
Вскоре на берегу Аргудата выросли 
вместительная времянка, навесы и за-
гон для скота....» [2, с. 38]. 

Согласно данным Краеведческого 
музея, одними из первых переселенцев 
была семья Поваренкиных. Обжились 
строениями и принялись опахивать 
земли. В 1881 г. на берегу Аргудата по-
явились и другие семьи – Сидоровых, 
Бычковых и Васильевых с домочадца-
ми, которые, осмотрев территорию, 
решили селиться рядом. Со временем 
эти маленькие поселения превраща-
лись в целые деревни и села. Предпри-
имчивые мужики ладили мельницы, на 
хлеб выменивали у охотников пушнину 
и открывали лавки. 

Поваренкин, к примеру, оставил в 
наследство детям три мельницы, доб-
ротный дом с подворьем, скота и ко-
ней, лавку с товарами. А внуки затем 
снаряжали собственные обозы до Ма-
риинска и Ачинска, отправляли при-
казчиков по Енисейскому тракту и в 
Томск. С внешним миром, с окрестны-
ми деревнями, отстоящими друг от 
друга на десятки верст, связывались по 
единственной дороге – реке Четь. К 
началу массовой миграции населения 
на юге Тюхтетской волости, в бассейне 
реки Четь уже были деревни Лазарево 
(1726 г.), Тюхтет (1715 г.), Пузаново 
(1875 г.), Поваренкино (1881 г.).  

В 1896 г. из Томска была направле-
на экспедиция в Тюхтетскую волость 
Мариинского уезда для размежевания на 
подворные и хуторские участки, обход 
границ имеющихся селений и проведе-
ния съемки Тюхтетской волости. Экспе-
диция нарезала земельные участки и 
наметила места будущих селений, по-
скольку имеющиеся до этого были пред-
ставлены переселенческими участками и 
хуторами [2, с. 40–44]. 

В 1896 г. жители деревень Пузаново 
Н. Усков, Е. Омеев, А. Телнаухов, К. Те-

ленов, А. Казаков, Н. Петров, Н. Понама-
рев, А. Кисиянов, М. Карамченов,                     
А. Мицкий написали прошение в Том-
скую губернию разрешить использовать 
сверхнарезанную землю для вольного 
поселения – 335 десятин, дополнительно 
отдать их в пользу селения: «Земли, 
предоставленной нам как в собствен-
ность казны в пользование по границам: 
усадьбой  – 7,38 десятин, пахотной – 133 
десятины, сенокосной – 47 десятин, вы-
гонной – 32 десятины, для нашего села 
мало..» [4, л. 150–151]. 

В 1896–1899 гг. Томская экспедиция 
нарезала семейно-душевые наделы Да-
нило-Реченскому переселенческому 
участку (Соловьевка на реке Четь), Усть-
Дмитриевскому (Ивановка), Нижне-
Кузьминскому (д. Покровка), Токмачев-
скому (д. Ордынка), Верхне-
Катыновскому (д. Мирославка), Кули-
ковскому, Охранскому, Еланскому (Алек-
сеевка), Васильевскому, Ларневскому, 
Нижне-Катыновскому на 20 хуторов, ко-
торые позже стали переселенческими 
участками. В этих селениях было по 15–
20 хозяйств. Землю нарезали в составе 
подворного участка: усадебной земли 
16–20 десятин, пахотной – 130–140, се-
нокосной – 47–70, выгонной – 32–35, та-
ежно-степной – 800–1000 десятин. Во 
всех селениях отводили площадь                            
для церкви, сельской управы, усадьбы 
притча – 130–140 десятин удобной                      
земли [4]. 

Зажиточные крестьяне чаще всего 
самостоятельно захватывали более пло-
дородные земельные участки. Дворянин 
Закарыжевский и обеспеченные кресть-
яне села Тюхтет имели большие земель-
ные наделы на Леонтьевском хребте (Ос-
каровка), на Листвяжном ручье и в Тюх-
тете, где на гарях содержали большие па-
секи. Тюхтетцы Гурский, Пахомов, Кузь-
мин, Ярлыков, Плешивцев, Писанко, 
Думный, Адажевский, Федченко, Горбач, 
Дурандин, Триеднев, Комарин имели по 
250–300 десятин удобной земли. Столь-
ко же землицы имели и жители села Ла-
зарево Г. Лазарев, Тихонов, А. Анисимов, 
Ю. Калькус. И те, и другие имели свои 
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мельницы, кузницы, большие пасеки, 
используя земли Леонтьевского хребта и 
казенных дач [2, с. 45]. 

Что касается коренного населения, 
то, находясь в постоянном контакте с 
первыми русскими переселенцами, они 
селились деревнями, о чем свидетель-
ствуют метрические книги. Заготовляли 
рыбу как для себя, так и для прокорма 
собак, служивших единственным сред-
ством передвижения в зимнее время.                       
Занимались они и охотой на пушного 
зверя [6, с. 233–234]. 

Часть добытой рыбы и пушнины 
местные жители обменивали на привоз-
ные товары или же продавали служилым 
людям. Платеж производился на опре-
деленную сумму; в счет остальной платы 
выдавались самого низкого разбора мука 
ржаная, соль, табак, чай кирпичный, по-
рох, свинец, изделия Морозова и прочее. 
Наезжие к ним благодетели скупали у 
аборигенов рыбу, пушнину, конечно, по 
самой низкой цене. 

В 1901 г. царское правительство из-
дало Закон об отводе частным лицам ка-
зенных земель в Сибири. По реализации 
этого закона в 1901 г. из города Томска 
направлялись еще несколько экспедици-
онно-переселенческих отрядов нижних и 
верхних чинов для вымеживания земель 
в Тюхтетской и Поваренкинской волостях. 
По плану этих экспедиций в Поварен-
кинской волости в 1901 г. для поселения 
Рубино было отведено земли 54 семей-
ным отрубам, общественным выгонам, 5 
участкам другого назначения; 25 хуто-
ров, казенно-лесная дача, церковные 
земли. Первые жители заимки Рубино на 
берегу полноводной реки Четь – Иван 
Хархоткин, Петр Александров – заполу-
чили большие участки земли для пасек, 
мельниц, кузниц. 

В переселенческих участках Нечаев-
ского и Западно-Нечаевского в этом же 
году нарезали 31 хуторской участок зем-
ли по берегам озер и невдалеке от реки 
Четь. В Нечаеве жило 29 семей. Все хуто-
ра были расположены вблизи тракта, 
идущего в деревню Рубино. В это же 
время был создан Нижне-Аргудатский 

переселенческий участок на 39 хуто-
ров, 49 отрубных и 10 участках другого 
назначения для вольного поселения.                   
В 1901 г. недалеко от Поваренкинской 
заимки, где в это время проживали 
семь семей, был нарезан участок                             
для села Поваренкино, о чем свиде-
тельствует отчет статсекретаря Кулам-
зина [2, с. 40–49]. 

В самых северных регионах воло-
сти, по реке Чулька, в 1913–1915 гг. бы-
ли образованы переселенческие участ-
ки Чульск 1, Чульск 2, Чульск 3, кото-
рые за короткий период времени про-
извели нарез земли для десятка посе-
лений. Со временем эти маленькие по-
селения превратились в деревни и се-
ла. Предприимчивые мужики выруба-
ли лес, распахивали гари, растили 
хлеб, разводили скот, закладывали па-
секи, ладили мельницы, на хлеб выме-
нивали у охотников пушнину, откры-
вали лавки. 

Так, Гурский Ульян Янович был 
сыном польского студента Яна Бурско-
го, высланного этапом после Варшав-
ских событий 1863–1864 гг. Честный, 
порядочный и большой души человек, 
прекрасный хозяин, хорошо знал и вел 
свое дело. Очень любил лошадей, со-
держал их в образцовых конюшнях.                   
В с. Тюхтет имел три дома и большую 
пасеку (500 ульев на Бурском, за Кра-
синкой). Пользовался большим уваже-
нием и доверием у сельчан [2, с. 50]. 

Как административно-террито-
риальная единица Тюхтетский район 
был создан в 1924 г. и в последующем 
при реформировании менялся терри-
ториально в 1935 и 1967 гг. За эти годы 
в политико-административном деле-
нии происходили значительные пере-
мены. Например, в свое время поселе-
ние относили к Боготольской волости, 
Енисейской губернии Большеулуйской 
волости, Ачинского уезда, Томской гу-
бернии Мариинского уезда и дважды к 
Боготольскому району Красноярского 
края [5]. 

На основании приложения 1 к 
протоколу № 30 Президиума Томского 
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Губисполкома от 25 июля 1924 г., а 
также выписки из протокола № 40/ 
1018 заседания Сибирского Революци-
онного Комитета от 4 сентября 1924 г. 
сообщалось, что Тюхтетская укрупненная 
волость (Тюхтетский район) образована 
постановлением Сибревкома от 4 сен-
тября 1924 г. В Тюхтетский район с цен-
тром Тюхтет вошли Тюхтетская, Пова-
ренкинская, часть Ново-Петровской, 
часть Юрьевской и поселок Варшавский 
Бароковской волости. По мнению В.В. 
Ложкиной, данный факт имеет противо-
речие. Согласно карте Томской губернии, 
Тюхтетский район как самостоятельная 
политико-административная единица 
появился раньше Боготольского района. 
Официальная дата образования Бого-
тольского района – 25 мая 1925 г., а Тюх-
тетского – 4 сентября 1924 г. С этого вре-
мени определилась в современном виде 
западная граница района. Подтвержде-
нием тому является чугунная плита, 
найденная в 1983 г. трактористом Н. Бо-
рисенко в ходе его работы по подготовке 
силосной ямы. Район находки – граница 
земель колхоза имени Кирова Тюхтет-
ского района и совхоза «Боготольский» 
Боготольского района [4, л. 151–152]. 

Плита прямоугольной формы, в 
нижнем основании в виде якоря. Толщи-
на плиты – 3 см, ширина – 52 см, длина 
– 1 м. Лицевая сторона изображает слег-
ка всхолмленную равнину. В нижней ча-
сти, ближе к основанию плиты, вылито 
выпуклыми буквами «Граница Западной 
Сибири Томской губернии». Данную 
находку Н. Борисенко передал Краевед-
ческому музею школы. Пребывая в му-
зее, посетители впервые узнают, что 
Тюхтетский район – западный форпост 
Красноярского края, именно по его тер-
ритории проходит граница Западной и 
Восточной Сибири [4, л. 160]. Со дня ос-
нования района началось формирование 
его административных органов власти. К 
концу 1924 г., кроме РИКа, были сфор-
мированы и работали агрономический, 
ветеринарный районные участки, мили-
ция и 27 сельских Советов. 

По данным архивных источников, в 
первой половине XX века на территории 

района в 114 населенных пунктах, из ко-
торых 52 были хуторами, проживали 
23519 человек, в том числе мужчин – 
11735, женщин – 11784. В основном это 
были крестьяне-бедняки, 42 % составля-
ли середняки, 4 % – зажиточные кресть-
яне. Сельское население, основным заня-
тием которого было землепашество, раз-
ведение скота, охота, рыбная ловля,                     
кустарный промысел, и сегодня продол-
жает традиции занятости в сельском                     
хозяйстве. 

При общей площади района 7029 
квадратных верст на 3766 хозяйств в 1924 
году имелось 65525 га пахотной земли, 
61500 – покосных угодий, 627,7 га – лес-
ных угодий. На каждого жителя в сред-
нем приходилось по 2,8 десятины пахот-
ной земли. Из хлебных культур преобла-
дала рожь. 

Население имело 7086 лошадей, 
8749 голов крупного рогатого скота, 25 
тысяч свиней и более 17 тысяч овец. В 
личной собственности крестьян района в 
1925 году района имелось плугов и сох с 
железными наконечниками 2641, коси-
лок – 22, граблей конных – 4, жаток – 35, 
молотилок – 142, веялок – 277, телег же-
лезного и деревянного хода – 3383,  са-
ней – около 5000. Главным занятием 
крестьян было хлебопашество. В осеннее 
и зимнее время многие занимались охо-
той на пушного зверя. Почти третья 
часть трудоспособного населения на этот 
период уходила в город на заработки. 
Около 4 % населения Тюхтетского райо-
на в 1925 г. занимались кустарным про-
мыслом [2]. 

На правах частной собственности 
работали 24 мельницы, 4 маслобойни, 32 
кузницы, заводов, 4 крупорушки. Из ку-
старей-одиночек имелись 3 овчинника, 
14 портных, 21 бондарь, 9 пимокатов, 3 
жестянщика, 9 шерстобоев, 8 корзинщи-
ков. Излишки, животноводческую и по-
леводческую продукцию крестьяне про-
давали на базаре, который проходил по 
средам в селе Тюхтет. В райцентре и дру-
гих населенных пунктах были организо-
ваны магазины обществ, где принима-
лись излишки продуктов у населения. 

В 1924–1925 гг. в Тюхтетском рай-
оне функционировали 13 начальных 



 
 

Социально-экономический и гуманитарный журнал. 2023. №4 
 
 

125 
 

школ, в которых преподавали 18 учите-
лей, обучались 746 учащихся, что состав-
ляло 24 % детей школьного возраста. 
Большинство школ находилось на част-
ных квартирах. В то же время для ликви-
дации неграмотности среди населения 
района действовали 18 ликвидационных 
пунктов, в них обучались 270 человек. Из 
культурно-просветительных учреждений 
функционировали три избы-читальни, 
одна библиотека и семь красных уголков, 
книжный фонд которых составлял 1663 
экземпляра. Работала в Тюхтете и участ-
ковая больница на 10 коек. В штате 
больницы состояли 2 врача, фельдшер-
акушер, 3 сиделки и сторож. В это же 
время был открыт пункт в селах Лазаре-
во и Поваренкино. 

В ходе продолжавшейся реформы 
административно-территориального де-
ления Сибири происходили изменения. 
Так, с 9 декабря 1925 г. по 10 августа     
1930 г. был образован и функционировал 
Сибирский край, состоявший из округов 
[5, с. 18–26]. В тот период Тюхтетский 
район входил в состав Ачинского округа. 
С 10 августа 1930 г. по 28 сентября 1937 г. 
был образован Западно-Сибирский край 
с районным делением, в котором зна-
чился Тюхтетский район. Постановлени-
ем Запсибкрайисполкома от 17 января 
1931 г. Тюхтетский район был ликвиди-
рован, его территория отошла к Бого-
тольскому району, последний вошел в 
состав вновь образованного в 1934 г. 

Красноярского края. Уже в 1935 г. Поста-
новлением крайисполкома Тюхтетский 
район вновь получил статус района [7, 8]. 

Заключение. В декабре 1962 г. 
территория района вновь отошла к Бого-
тольскому району. И уже 3 января 1967 г. 
решением исполкома Красноярского 
краевого Советов депутатов трудящихся 
«Об образовании новых районов за счет 
разукрупнения существующих районов 
края» в соответствии с Указом Президи-
ума Верховного Совета РСФСР от 30 де-
кабря 1966 г. «Об образовании четырех 
районов в Красноярском крае» исполком 
краевого Совета решил разукрупнить 
следующие районы края: Боготольский 
район, выделив из него Тюхтетский рай-
он с центром Тюхтет, административно 
подчинив ему сельсоветы с находящимся 
в их ведении населенными пунктами: 
Васильевский, Красинский, Лазаревский, 
Новомитропольский, Оскаровский, По-
варенкинский, Рубинский, Соловьев-
ский, Тюхтетский, Усть-Чульский, Хох-
ловский. 

Постановлением краевого Советов 
депутатов Тюхтетский район получил 
статус административно-территори-
альной единицы 3 января 1967 г. 4 сен-
тября 2023 г. ему исполнилось 99 лет. За 
эти годы район претерпел как взлеты, 
так и падения, его история полна инте-
ресных фактов, драматических событий, 
значимых как для развития края, так и 
для страны в целом. 
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