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Административно-территориальное строительство Хакасии  

(1930-е – начало 1990-х гг.)  

 

Прокопьва Е.А., начальник отдела информационных архивных технологий и 

справочно-поисковых средств ГКУ РХ «Национальный архив» 

 

Эволюция статуса Хакасии как административно-территориального 

субъекта в составе РСФСР – РФ 

Исследование административно-территориального деления – разделения 

территории государства на части для целей государственного регионального 

управления – является одним из традиционных направлений историко-

географического изучения России. Административно-территориальное деление в 

исторической географии рассматривается как процесс преобразования границ и как 

результат этого процесса на разных этапах его становления (сложившееся 

деление). Следует оценивать административно-территориальное деление не просто 

как факт разделения территории на определенные части (губернии, области и пр.), 

а как систему территориальной организации государства, определяющую 

особенности территориального управления на разных этапах его развития. 

В процессе становления Российского государства происходили 

значительные изменения сети административно-территориального деления, 

которые были связаны как со сменой политической власти, ростом территории 

государств, так и с проведением административных реформ.  

Для того, чтобы полнее понять, какие территориальные преобразования 

были проведены в Хакасии в советское время, необходимо совершить 

исторический экскурс в дореволюционный период.  

После завершения длительного процесса добровольного присоединения 

Хакасии к России в XVII-XVIII вв. начинается административное оформление 

Минусинского края. С образованием в первой четверти XVIII в. Сибирской 

губернии с тремя провинциями – Тобольской, Иркутской и Енисейской – почти вся 

территория края вошла в пределы последней. Провинции в свою очередь состояли 

из уездов. Основная часть земель расселения хакасов отошла к Красноярскому 

уезду. Другая, по верхнему течению реки Абакана, была подведомственна городу 

Кузнецку
1
.  

В XIX в. намечаются четкие рамки выделения Хакасии в национальный 

район. Законодательное оформление факта расселения хакасов на территории 

левобережья Минусинской котловины произошло в 1822 г. когда была проведена 

административная реформа Сибири. По административной реформе 1822 г. Сибирь 

разделялась на две части – Западную и Восточную, каждая из которых 

передавалась под управление особого генерал-губернатора с резиденциями в 

Тобольске и Иркутске. В состав Восточной Сибири вошли Иркутская губерния, 

Якутская область и вновь учрежденная Енисейская губерния. Красноярск был 

возведен в ранг губернского города и с 1822 г. стал административным центром 

Енисейской губернии.  

Административное деление, принятое в 1822 г., для Западной и Восточной 

Сибири, сохранило свои черты до конца столетия, а Енисейская губерния осталась 
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в прежнем составе и без существенных изменений границ округов (позже уездов) 

до Великой Октябрьской социалистической революции
2
. 

Составной частью законоположений по административному преобразованию 

Сибири был «Устав об управлении инородцев», который стал основным 

официальным документом, регламентировавшим положение сибирских инородцев 

в составе Российского государства. Согласно «Уставу об управлении инородцев» у 

них были образованы четыре степные думы: Кызыльская и Качинская Ачинского 

округа, Койбальская и Сагайская Минусинского округа. В 1858 г. Койбальская 

степная дума была упразднена и в основном включена в состав Сагайской, а в 1864 

г. вместо Качинской степной думы образована Абаканская инородная управа
3
.  

«Уставом об управлении инородцев» узаконивалось и пользование 

инородцами землей. Степные и горно-таежные земли левобережной Хакасии 

объявлялись собственностью казны, но передавались в полное пользование 

коренным жителям. Никакого размежевания земель между инородными управами 

установлено не было. Право внутреннего раздела территорий между думами 

предоставлялось своим родам и думам согласно ранее сложившимся традициям. 

«Устав об управлении инородцев», таким образом, закрепил общность территории 

расселения хакасов. 

Создание специальных административных единиц, в рамках которых 

осуществлялось управление инородческим населением, было обусловлено, прежде 

всего, значительной долей инородцев в составе населения Сибири и особенностями 

их бытового и хозяйственного уклада. Сибирь не представляла собой 

этнографического целого, коренное население распределялось неравномерно. За 

основу административного устройства инородческого населения принимался не 

территориальный, а родовой принцип, поскольку кочевые и бродящие инородцы 

могли менять место проживания и не были четко привязаны к определенному 

селению. К концу ХIX в. родовые связи утратили свою прочность, и род все 

больше становился чисто административной единицей. Поэтому и возникло 

предложение изменить отжившие формы административного устройства 

инородцев, заменив родовой принцип их формирования территориальным
4
.  

Во второй половине XIX в. в управлении окраинами Российской империи 

все больше набирает силу тенденция приближения к общероссийским порядкам, 

которая проявилась в конкретных мероприятиях 1882-1887 гг. В 1882 г. 

прекращает свое существование Западно-Сибирское генерал-губернаторство. 

Томская и Тобольская губернии становятся одинаковыми по положению с 

губерниями Европейской России с непосредственным подчинением Петербургу. 

Это обстоятельство послужило поводом для дальнейших проектов по 

преобразованию административной структуры Восточной Сибири.  

В 1822-1884 гг. основным правовым актом, определяющим 

административно-территориальное деление Восточной Сибири, являлось 

«Учреждение управления Сибирских губерний и областей». По мере образования 

новых административных единиц в него вносились соответствующие поправки. 

Деление губерний и областей на округа никогда не рассматривалось в основной 
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части документа, а содержалось в приложениях. Деление округов на специальные 

административные единицы – волости и инородческие управления – закреплялось 

соответствующей статьей «Учреждения управления Сибирских губерний и 

областей», однако в нем не описывалось. Это объясняется, с одной стороны, 

непрерывным их изменением, а с другой – малозначительностью этого уровня 

деления в масштабах огромной империи
5
.  

Заметные изменения в составе уездных единиц произошли лишь в начале XX 

в. Это было обусловлено тем, что в 1912 г. родовые формы управления хакасов 

(управы) были заменены обычным волостным управлением, построенным по 

территориальному признаку, а хакасы были переведены из кочевого состояния в 

оседлое. Вместо инородческих управ были образованы Усть-Абаканская, 

Аскизская и Кызыльская волости.  

В пределах Енисейской губернии территория Хакасии в дореволюционный 

период находилась в составе двух округов, а позднее уездов – Минусинского и 

Ачинского. Большая часть территории Хакасии – современные Алтайский, 

Аскизский, Бейский, Боградский, Усть-Абаканский районы и часть Ширинского и 

Таштыпского районов – входила в состав Минусинского уезда. Меньшая, включая 

Орджоникидзевский и долю Ширинского района, относилась к Ачинскому уезду 

той же Енисейской губернии. Такое положение сохранялось до начала 20-х гг., 

когда стали осуществляться на практике новые принципы административно-

территориального устройства. Внутренняя структура Минусинского и Ачинского 

уездов (в пределах территории современной Хакасии) – длительное время 

оставалась стабильной.  

До 1917 г. на территории современной Хакасии в составе Минусинского 

уезда было 5 волостей, к 1915 г. их стало уже 9, а позднее – 12. Процесс 

разукрупнения волостей был связан, прежде всего, с ростом населения в результате 

резкого усиления потока переселенцев из Европейской России в ходе проведения 

столыпинской аграрной политики
6
.  

Процесс формирования территории Хакасии как до Октября 1917 г., так и в 

советский период был сложным и разнообразным. 

1 Всесоюзный Съезд Советов 30 декабря 1922 г. принял два документа – 

«Декларацию об образовании СССР» и «Договор об образовании СССР». В 1923 г. 

стала реализовываться идея нового районирования страны (преобразование старой 

структуры административно-территориального деления в новую), разработанная 

Госпланом. Ее суть состояла в полной замене старых небольших губерний на 

огромные советские области, которые соответствовали выделенным Госпланом 

экономическим районам. При этом упразднялись как губернии, так и уезды с 

волостями, которые продолжали существовать. Новые области вместо уездов 

разделялись на более крупные ячейки – округа, а последние делились вместо 

волостей на более крупные ячейки – районы. Низшим звеном стали сельсоветы.  

Район проживания хакасского населения представлял из себя цельную в 

географическом отношении территорию, богатую природными ресурсами и 

имевшую большие перспективы для развития.  
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Вопрос о национально-территориальном образовании поднимался 

неоднократно, но, только начиная с установления на юге Енисейской губернии 

советской власти, были созданы условия для выделения территории в 

самостоятельную единицу.  

Наконец, 14.11.1923 Президиум ВЦИК принял постановление «выделить 

инородческий район Минусинского уезда Енисейской губернии на правах 

отдельного Хакасского уезда с центром в селе Усть-Абаканском»
7
. В состав уезда 

вошли волости: Аскизская, Синявинская, У-Абаканская, У-Есинская, У-

Фыркальская Минусинского уезда, Кизильская волость Ачинского уезда, Сейская 

волость Томской губернии. Несколько позднее по решению Енисейского 

губернского съезда к Хакасскому уезду были присоединены Таштыпская и 

Знаменская волости
8
. 

Приказом Енисейского губернского исполнительного комитета от 04.04.1924 

№ 52 введено в существующих границах Енисейской губернии новое районно-

волостное деление. В Хакасском уезде было образовано 4 района: Таштыпский 

(центр – село Таштып), Аскысский (так в документе) (центр – село Аскысское), 

Чарковский (центр –улус Чарковский), Чебаковский (центр – село Чебаки)
9
.  

По данным Сибкрайкома ВКП(б), который обследовал Хакасский уезд в 

апреле 1925 г., его площадь составляла 40 тыс. кв. верст или 45,5 кв. км с 

населением 73375 человек, по другим сведениям – 79346 человек
10

.  

Преобразование волостей в районы – так называемое низовое районирование 

– было первым этапом в истории районирования Сибири.  

Следующим этапом было образование округов, которые включали несколько 

районов и должны были заменить прежние губернии и уезды.  

25.05.1925 Президиум ВЦИК утвердил образование Сибирского края с 

центром в г. Новониколаевске (ныне Новосибирске) из губерний: Алтайской, 

Енисейской, Иркутской, Новониколаевской, Омской, Томской и Ойротской 

автономной области (позднее Горно-Алтайская А.О., а ныне – Республика Алтай)
11

. 

Упразднялись губернские и уездные деления, создавались округа с районным 

делением.  

В октябре 1925 г. райисполкомом была проделана работа по разделу 

Чарковского района на два, и в связи с переходом уездов на округа созывался 

районный съезд советов в двух районах: 19.10.1925 г. проводился съезд Советов в 

д. Сухая Тесь, по месту резиденции Боградского РИКа; 22.10.1925 г. был проведен 

съезд Советов в улусе Чарковом по месту резиденции Чарковского РИКа, что, 

безусловно, на первых началах не дало плодотворных результатов, т.к. намеченный 

проект раздела Чарковского района на два Сибревкомом был отклонен, и 

практически осуществить намеченный план в живом руководстве над низовыми 

аппаратами и крестьянскими массами не представлялось возможным. 

Впоследствии по запросам самих же масс райисполкома и окрисполкома 

Сибирским краевым съездом советов было вынесено постановление о разделе 

Чарковского района на два, и по распоряжению окрисполкома 27.12.1925 был 

                                                 
7
 ГАКК. Ф. 49. Оп. 1. Д. 380. Л. 2 

8
 Там же. Ф. 49. Оп. 1. Д. 381. Л. 498 

9
 Там же. Ф. 49. Оп. 1. Д. 381. Л. 508 

10
 Кышпанаков В.А. Население Хакасии: 1917-1990-е гг. Абакан, 1995. С. 22 

11
 Там же. С. 23 



5 
 

произведен раздел Чарковского района, т.е. выделен Боградский район
12

. 

На первом Хакасском окружном съезде Советов, состоявшемся 04.11.1925, 

заслушивался вопрос об утверждении нового состава сети районов Хакасского 

округа и количества их, образовавшихся в результате реорганизации и 

разукрупнения прежнего состава (Таштыпского, Чебаковского, Аскизского и 

Чарковского районов). Новый состав сети районов состоял из Аскизского, 

Чебаковского, Боградского, Чарковского и Таштыпского районов
13

. 

Однако, несмотря на выделение районов с хакасским населением в особую 

административную единицу, в те годы весьма актуальным оставался вопрос об 

образовании республики. Существовало несколько вариантов будущей республики. 

Так, в марте 1925 г. на втором уездном съезде Советов Итыгин Г.И., председатель 

Хакасского уездного исполнительного комитета, предлагал вариант создания 

Тюркской республики. Он говорил об объединении Ойротии (Горного Алтая), 

Хакасии и Урянхая (Тувы) и создании Сибирской республики тюркских 

кочевников в составе СССР
14

.  

Этот вопрос неоднократно поднимался и позднее, однако в условиях 

формирования, а затем и укрепления тоталитарной системы, интересы личности и 

целых народов игнорировались. Ведь не только отдельная личность, но и целые 

народы подвергались репрессиям.  

Таким образом, в 1929 г. районирование страны в целом было завершено. 

Старые формы административно-территориального деления – губернии, уезды, 

волости – были полностью заменены новыми – областями, округами и районами.  

В 1930 г. Сибирский край был разукрупнен. Вместо него образовано два 

края: Восточно-Сибирский в составе Иркутского, Каннского, Киренского и 

Красноярского округов и Западно-Сибирский в составе оставшихся после 

выделения из него округов и районов, вошедших в Восточно-Сибирский край. В 

состав Западно-Сибирского края вошли Ачинский, Минусинский и Хакасский 

округ
15

.  

20.10.1930 Президиум ВЦИК принял постановление о преобразовании 

Хакасского округа в существующих его границах в Хакасскую автономную 

область Западно-Сибирского края. Село Усть-Абаканское – центр ХАО. 4 ноября 

1930 г. на заседании Президиума Западно-Сибирского крайисполкома 

рассматривался вопрос о преобразовании округа в область согласно принятым 

решениям правительственных органов. Датой создания ХАО было решено считать 

07.11.1930
16

.  

Этим законодательным актом Советская власть предоставила хакасскому 

народу национальную государственность в форме автономной области. Открылась 

новая страница в истории Хакасии.  

В письме трудящихся Хакасии Председателю Президиума ВЦИК Калинину 

М.И. говорилось: «Под руководством Коммунистической партии, Всесоюзного 

правительства и широко организованной помощи со стороны рабочего класса 

братского Союза Хакасская автономная область получила возможность двигаться 

семимильными шагами, ликвидируя на своем пути вековую национальную 

                                                 
12

 ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-16. Оп. 1. Д. 6. Л. 19 
13

 Там же. Ф.Р-16. Оп. 1. Д. 3а. Л. 20 
14

 Там же. Ф.Р-1. Оп. 1. Д. 5. Л. 36 
15

 Кышпанаков В.А. Население Хакасии: 1917-1990-е гг. Абакан, 1995. С. 26 
16

 ГКУ РХ «Национальный архив». Р-38. Оп. 1. Д. 1. Л. 10 
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отсталость … Образование Хакасской автономной области еще больше даст 

возможность трудящимся массам проявить в деле социалистического 

строительства творчество, инициативу и энтузиазм»
17

.  

В соответствии с Конституцией СССР 1924 г. Хакасская автономная область 

получила право на особое представительство в Совете Национальностей ЦИК 

СССР и в Президиуме ВЦИК. Представитель Хакасской автономной области 

принимал участие в работе высших органов РСФСР
18

.  

07.12.1934 было проведено очередное административно-территориальное 

переустройство Сибири. Западно-Сибирский и Восточно-Сибирский края были 

разукрупнены, и вместе с образованием на их территории ряда областей был 

создан Красноярский край
19

. Хакасская автономная область из состава Западно-

Сибирского края была переподчинена Красноярскому краю, в составе которого она 

была до 1991 г.  

В 1936 г. председатель исполкома Хакоблсовета Торосов М.Г., будучи 

делегатом 8-го Съезда Советов, обратился во ВЦИК РСФСР и ЦИК СССР с 

запросом о выходе Хакасии из подчинения Красноярского края и вхождении ее 

либо в качестве союзной республики в составе СССР, либо в качестве автономной 

республики в составе РСФСР
20

.  

Торосов привел глубоко обоснованные экономические причины. Он, в 

частности, писал:  

«Хакасия имеет в деле развития экономики и культуры большие результаты 

даже в сравнении с рядом существующих республик в составе СССР и РСФСР.  

1. В сельском хозяйстве в животноводстве по удельному весу от края 

овцеводство имеет 43 %, а по остальным видам 23 %. Никакого преимущества края 

нет.  

2. В Хакасии имеются 9 золотодобывающих рудников, механизированных 

совершенной техникой.  

3. В Хакасии развитая угольная промышленность, а лесная промышленность 

(три ЛПХ) готовит лесоматериалы для авиации. 

4. Территория области больше, чем Голландия и Швейцария, так что 

территория не маленькая.  

5. Хакасия имеет огромные сырьевые ресурсы и природные ископаемые: 

железную руду, исчисляемую миллиардами тонн, медную руду, огромные запасы 

мрамора, не уступающего лучшим сортам итальянского.  

6. Имеется баритовое производство и запасы соответствующих солей.  

7. Имеются расчеты и экономические обоснования о создании пимокатной, 

овчинно-шубной, кожевенной и др. видов промышленности на местном сырье.  

Все это дает право Хакасии ставить вопрос о выделении в самостоятельную 

республику»
21

.  

Однако эти предложения с учетом негативного отношения к ним 

руководства края в Москве были отклонены.  

В этот период в стране шло укрепление административно-командной 
                                                 
17

 Очерки истории Хакасской областной организации КПСС / под ред. Трошкиной Г.А. Красноярск, 1987 С. 

84 
18

Там же. С. 85 
19

Постановление Президиума ВЦИК от 7 декабря 1934 г. об образовании Красноярского края // 

Красноярский рабочий от 14.12.1934. № 285 
20

 Гавриленко В.К. Хакасия в лицах. Абакан, 2005. С. 84 
21

 Гавриленко В.К. Хакасия в лицах. Абакан, 2005. С. 84 
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системы, режима личной власти Сталина. В 1937 г. на февральско-мартовском 

пленуме ЦК ВКП (б) Сталин выдвинул тезис о том, что по мере продвижения к 

социализму классовая борьба будет обостряться. Эта сталинская формула привела 

к массовым репрессиям в 1937-1938 гг., к репрессиям целых народов.  

В этих условиях Постановлением СНК СССР от 29 мая 1938 г. 

представительства автономии были упразднены.  

Шло укрепление административно-авторитарных начал в государственной и 

политической системе. Поэтому Хакасия, получив статус автономной области, 

практически не получила самостоятельности
22

.  

Торосов предвидел судьбу Хакасии на многие годы вперед. Он видел основу 

для создания крупнейших союзного значения строительных и промышленных 

предприятий, крупных предприятий по переработке и производству 

сельхозпродукции.  

В начале 90-х гг. XX в. произошли радикальные изменения в 

государственно-правовом статусе Хакасии.  

Первым документом конституционного значения, закрепившим основы 

самостоятельного развития России как федеративного государства, стала 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12.06.1990, принятая 

Съездом народных депутатов РСФСР (далее – Декларация). Основные идеи 

Декларации заключались в провозглашении становления России как суверенного 

демократического государства на основе органичного сочетания принципов 

народовластия, разделения властей и федерализма.  

В июле-ноябре 1990 г. большинством автономных республик были приняты 

декларации о государственном суверенитете.  

Закон РСФСР от 15.12.1990 «Об изменениях и дополнениях Конституции 

(основного закона) РСФСР» послужил основанием для выхода Хакасской 

автономной области из состава Красноярского края.  

Совет народных депутатов Хакасской автономной области 18.04.1991 

принял решение, в котором было указано считать факт выхода Хакасской 

автономной области свершившимся
23

.  

Законом РСФСР от 03.07.1991 «О преобразовании Хакасской автономной 

области в Хакасскую Советскую Социалистическую республику в составе РСФСР» 

автономная область была преобразована в Хакасскую ССР, т.е. изменился 

политико-правовой статус Хакасской автономной области
24

. 

Законом Хакасской ССР от 29.01.1992 № 1 «Об изменении наименования 

Хакасской Советской Социалистической Республики в составе Российской 

Федерации» Верховный Совет постановил именовать ее Республикой Хакасия в 

составе Российской Федерации
25

.  

В Республике Хакасия, так же как и в Российской Федерации, первым 

документом конституционного значения стала Декларация «Об основных правах, 

полномочиях и обязательствах Республики Хакасия в составе Российской 

Федерации», принятая Верховным Советом Республики Хакасия 06.03.1992, в 

                                                 
22

 Митюков М.А. Представительство Хакасской автономной области при Президиуме ВЦИК (1930-1938 гг.) 

// Из истории советской Хакасии. Абакан, 1986. С. 42-49 
23

 ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 2823. Л. 197.  
24

Закон РСФСР «О преобразовании Хакасской автономной области в Хакасскую Советскую 

Социалистическую Республику в составе РСФСР» // Советская Хакасия от 24 июля 1991 г. Л. 1. 
25

 ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-782. Оп. 1. Д. 37. Л. 65. 
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которой было закреплено, что Республика Хакасия является равноправной 

республикой в составе Российской Федерации
26

. 

Таким образом, Хакасский народ исходя из наличия своей исторически 

сложившейся территории, особого национального состава, экономики, быта, 

культуры имел право на создание своей национальной государственности.  

За советский период хакасский народ приобрел национальную 

государственность. За этот период он прошел путь от уезда, округа, автономной 

области до республики. 

Преобразование районов и их границ 

В 1929 г. районирование страны в целом было завершено. С 1930 г. 

трехчленная форма административного деления была заменена двухчленной: 

промежуточное звено между районами и областью – округ – было упразднено. В 

результате такой политики районы переходили в непосредственное подчинение 

республиканским, краевым и областным исполкомам и становились узловыми 

пунктами с целью осуществления директив партии и правительства на селе, в 

первую очередь по коллективизации сельского хозяйства
27

.  

В момент образования Хакасской автономной области все 5 районов, ранее 

входивших в состав округа, были сохранены, а именно: Аскизский, Боградский, 

Таштыпский, Усть-Абаканский, Чебаковский
28

. Кышпанаков В.А. в своей 

монографии «Население Хакасии: 1917-1990-гг.» ошибочно указывает, что в 

момент образования Хакасской автономной области было 6 административных 

районов, ранее входивших в состав округа, однако Бейский район появился в 

Хакасской автономной области только в 1935 г.
29

.   

Постановлением Президиума ВЦИК от 30.10.1930 центр Чарковского района 

перенесен из улуса Чарковский в поселок Усть-Абаканский с переименованием 

района в Усть-Абаканский
30

. 

В 1930-х гг. после образования Хакасской автономной области в составе 

Западно-Сибирского края произошли наиболее многочисленные изменения.  

В 1933 г. в связи с переносом районного центра из села Чебаки на 

железнодорожную станцию Шира Чебаковский район был переименован в 

Ширинский.  

25 января 1935 г. на основании постановления Президиума ВЦИК и 

распоряжения Крайисполкома Красноярского края был образован новый сельский 

район под названием Бейский с центром в селе Бея, состоявший из 14 сельсоветов 

Аскизского и Минусинского районов
31

. Из Аскизского района вошли Табатский, 

Утинский, Бейский, Сабинский, Н-Троицкий, Н-Курский, Кальский, Летниковский, 

Означенский. Из Минусинского района – Дмитриевский, Михайловский, 

Очурский, Горевский, Ново-Енисейский.  

В соответствии с решением Президиума ВЦИК от 1 августа 1935 г. 

Президиум Красноярского краевого исполнительного комитета 25.10.1935 

утвердил образование Саралинского промышленного района из части сельских и 

                                                 
26

 Шпигальских Ю. Становление и развитие системы государственного управления и местного 

самоуправления // Республика Хакасия как субъект Российской Федерации: опыт, проблемы, перспективы:  

сб. мат. I респ.науч.-практич. конф. / под ред. Л.В. Анжигановой. Абакан, 2000. Вып. 2. С. 13 
27

 Кышпанаков В.А. Население Хакасии: 1917-1990-е гг. Абакан, 1995. С. 27 
28

 ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р- 38. Оп. 1. Д. 1. Л. 10 
29

 Кышпанаков В.А. Население Хакасии: 1917-1990-е гг. Абакан, 1995. С. 28 
30

 ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-16. Оп. 1. Д. 73. Л. 116 
31

 Там же.Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 234. Л. 80, 81 
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поселковых советов Ширинского района с центром в рабочем поселке Теплая 

речка
32

. В Саралинский промышленный район вошли Копьевский сельсовет, М. 

Озерный сельсовет, Оракский сельсовет, Б. Озерный сельсовет, Можарский 

сельсовет, Парнинский сельсовет, Косоложенский сельсовет, Костинский поссовет, 

Саралинский поссовет, Ивановский поссовет, Андреевский поссовет, Веро-

Надеждинский поссовет, поссовет Гидростанции, Копьевский поссовет 

мясосовхоза.  

В связи с отсутствием помещений для размещения райорганизаций в п. 

Теплая Речка резиденция Саралинского райцентра в ноябре 1935 г. перенесена в 

поселок Главный Стан
33

. Годом позже, т.к. на Главном Стане не было помещений 

для размещения, все районные организации переселились в поселок Гидростанция. 

В апреле 1940 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок при 

гидростанции, где находился райцентр со всеми районными организациями, был 

переименован в Орджоникидзевский
34

.  

В результате дальнейшего районирования Восточно-Сибирского и Западно-

Сибирского краев в 1934 г. был образован Красноярскоий край с включением в его 

состав Хакасской автономной области. Территория последней на 1936 г. состояла 

из 7 районов: Аскизский, Бейский, Боградский, Саралинский, Таштыпский, Усть-

Абаканский и Ширинский и 2 городов областного подчинения – Абакана (1931 г.) 

и Черногорска (1936 г.). В Аскизский район входили 23 сельсовета, в Усть-

Абаканский – 15 сельсоветов и 1 поссовет, Бейский – 14 сельсоветов, Таштыпский 

– 12 сельских и 2 поселковых Совета, Боградский – 13 сельсовета и 2 поссовета, 

Ширинский – 12 сельсоветов и 4 поссовета, Саралинский – 14 сельских и 5 

поселковых Советов. Общее количество сельских и поселковых советов по 

Хакасской автономной области на 1936 г. составляло 117
35

.  

В 1939 г. Президиум Хакоблсовета принял постановление, которое могло бы 

существенно изменить административно-территориальное деление области. Так, 

Президиум считал целесообразным разукрупнить недавно образовавшийся 

Саралинский район на два: Саралинский и Октябрьский, мотивируя тем, что 

Саралинский район состоит из двух зон – промышленной и сельскохозяйственной, 

которые территориально оторваны друг от друга, что затрудняет руководство 

районом. Ширинский предлагалось разделить на два: Коммунаровский и 

Ширинский
36

.  

Обосновав необходимость выделения новых районов, Президиум Хакасского 

облсовета обратился с ходатайством в Красноярский крайисполком об 

утверджднии настоящего постановления Президиумом Верховного Совета РСФСР. 

Однако в силу ряда причин оно так и не было утверждено, и административно-

территориальное деление в 1939 г. осталось прежним. Вероятно, что решающей 

причиной неутверждения данного постановления явилось то обстоятельство, что 

небольшая по территории Хакасская автономная область начала чрезмерно 

дробиться, а это кроме усложнения оперативного руководства народным 

хозяйством влекло за собой рост административного аппарата, а значит и расходов 

                                                 
32

 Там же. Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 243. Л. 45; Д. 545. Л. 69 
33

 ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 243. Л. 40 
34

 Там же. Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 545. Л. 71,73,74 
35

 Там же. Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 279. Л. 190 
36

 Там же. Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 342. Л. 211 
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на его содержание
37

.  

Алтайский район был образован в январе 1944 г. Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР. Он выделился из районов: Минусинского в составе 

Кировского, Алтайского, Лукъяновского, Смирновского и Арбузинского 

сельсоветов; Усть-Абаканского в составе Подсинского и Белоярского сельсоветов; 

Бейского в составе Ново-Михайловского, Очурского и Гориевского сельсоветов и 

Покояковского Совета Аскизского района. 

Площадь района составляла 1728 кв. км. Районным центром было село 

Алтай, в марте 1945 г. решено было перевести районный центр в село Белый Яр. 

Помимо решений, касающихся районного деления, проводилась большая 

работа по совершенствованию хозяйственного управления и административному 

переустройству сельсоветов области. Так, например, 29.03.1944 исполком 

Красноярского краевого Совета депутатов трудящихся решил произвести в 

Хакасской автономной области следующие изменения:  

1) передать Уленьский сельсовет из Усть-Абаканского района в Ширинский 

район; 

2) по Аскизскому району:  

упразднить Сырский сельсовет, присоединив улус Малые Сыры к 

Базинскому сельсовету; 

разукрупнить Белтырский сельсовет, выделив из него улус Бырканов (колхоз 

«Хызыл Агбан»), присоединив его к Усть-Есинскому сельсовету; 

разукрупнить Иудинский сельсовет, выделив из него поселок Новопокровку 

с присоединением ее к Мало-Моноковскому сельсовету; 

3) по Бейскому району: 

организовать в Бейском районе Дехановский сельсовет с центром в селе 

Дехановка, выделив в его состав из Бейского сельсовета село Красный Катамор; 

создать Новониколаевский сельсовет с центром в селе Новониколаевка 

(Усть-Калы), выделив в его состав из Дмитриевского сельсовета населенные 

пункты Новониколаевка и Красное Озеро; 

упразднить Летниковский сельсовет, присоединив село Летник к 

означенному сельсовету; 

Усть-Чульский, Верхне-Тейский и Нижнее-Тейский сельсоветы передать из 

Аскизского района в Таштыпский;  

4) по Шарыповскому району: 

присоединить село Косонголь Можарского сельсовета к Шушенскому 

сельсовету; 

отклонить ходатайство исполкома Хакасского облсовета о присоединении 

Покояковского сельсовета к Усть-Абаканскому району в связи с включением его во 

вновь организованный Алтайский район Хакасской области.  

Утвердив решения Хакоблисполкома, исполком Краевого Совета просил 

Президиум Верховного Совета РСФСР разрешить произвести вышеперечисленные 

изменения в административном делении Хакасской области
38

. 

В 1940-х гг. сеть сельских и поселковых Советов увеличилась на 12 за счет 

образованного в 1941 г. и включенного в состав Хакасской автономной области 

Шарыповского района, в который вошли 7 сельсоветов Саралинского района и 12 
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 Кышпанаков В.А. Население Хакасии: 1917-1990-е гг. Абакан, 1995. С. 32 
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сельсоветов Березовского района Красноярского края. В 1946 г. в Хакасской 

автономной области насчитывалось 126 сельских и поселковых советов 

(приложение 1).  

В 1947 г. могло измениться количество районов Хакасской автономной 

области с созданием Балыксинского района. Исполком Хакасского областного 

Совета указывал, что существующий Балыксинский поселковый Совет в границах 

Таштыпского района занимает большую территорию в 5 934,65 кв. км. На этой 

территории имелось 63 населенных пункта, и в них проживало 8 419 человек. В 

силу территориальной оторванности от райцентра с. Таштып (120 км) и особых 

природных условий Балыксинский поселковый Совет не имел возможности 

поддерживать связь с районными организациями Таштыпского района, что 

отрицательно сказывалось на развитие экономики и культуры. Была отмечена 

возможность для развития промышленности, сельского хозяйства и культуры 

Балыксинского поссовета. Хакоблисполкомом было предложено создать 

самостоятельную единицу – сельский Балыксинский район Хакасской автономной 

области с райцентром в поселке Неожиданный, включив 14 сельских и поселковых 

советов, а именно: Неожиданный, Николаевский, Иннокентьевский, Усть-

Веселовский, Кедровский, Вершино-Федоровский, Больше-Ортонский, Базас 

Пертопавловский, Учасский, Заслонский, Александровский, Усть-Балыксинский, 

Шорский, Тамалыкский. Так как в архивных документах никакой переписки по 

этому вопросу не обранужено, и в составе Хакасской автономной области 

Балыксинский район так и не появился, решение Хакоблисполкома было 

отклонено краем
39

.   

Количество районов в 1947 г. в Хакасской автономной области все-таки 

изменилось с выделением Шарыповского района в административное подчинение 

Красноярского края. Организованный в 1941 г. и включенный в состав Хакасской 

автономной области Шарыповский район территориально был оторван от 

областного центра Хакасии – города Абакана (400 км), вследствие чего 

транспортная связь с районом была почти невозможна. Все виды связи, в том числе 

телефонная, были значительно удобнее с городом Красноярском, чем с городом 

Абаканом. Отмечалось, что по национальному составу район являлся русским. Из 

общего числа населения 17000 человек всего 300 человек – хакасов, разговорным 

языком которых являлся русский язык
40

.   

В 1950-е гг. были образованы: Целинный с/с Ширинского района, с центром 

в населенном пункте центральной усадьбы Ширинского зерносовхоза
41

, Тейский 

поссовет в поселке Вершина Теи Аскизского района
42

, Борцовский сельсовет 

Ширинского района
43

, Тюпский с/с Ширинского района
44

;объединены: 

Знаменитовский п/с с Чебаковским с/с Ширинского района в Чебаковский с/с
45

, 

Ново-Енисейский с/с с Означенским с/с в один Означенский с/с
46

, который немного 
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позднее был переименован в Майнский поссовет
47

; Буденовский сельсовет 

переименован в Первомайский сельсовет Боградского района
48

; Вершино-

Биджинский с/с Усть-Абаканского района передан в административное 

подчинение Боградского района
49

.  

Изменения границ Таштыпского района Хакасской автономной области 

произошли в конце 1950-х гг., когда из Кемеровской области были переданы 

населенные пункты Федоровка, Артон, Базас, Черная речка, Трехречка, Учас, 

Заслонка, Исауловка, Б-Артон. Учитывалась их отдаленность от центра У-

Анзасского сельсовета Таштагольского района Кемеровской области, а также 

просьба Таштагольского райисполкома и граждан, проживающих в этих 

населенных пунктах
50

.  

В основном при принятии решений об изменении административной 

подчиненности населенных пунктов учитывался фактор удаленности их от центра 

сельсовета. Так, например, формулировка решения Хакоблисполкома об 

изменении административной подчиненности от 23.12.1957 № 509 звучит 

следующим образом: «В целях ликвидации недостатков в землепользовании и 

приближения к районному административному центру центральной усадьбы и 

всего землепользования овцеводческого совхоза им. Куйбышева передано в 

административное подчинение из Аскизского района в Бейский район. Передать в 

административное подчинение из Аскизского района в Бейский район населенные 

пункты-улусы: Шалгинов, Азараков, Бейская шахта, Чаптыков, Барахтаев, 

Митконов, Уты, Хызыл-Аал, центральную усадьбу совхоза и Чаптыковский 

сельсовет»
51

. Или же следующее решение Хакоблисполкома от 06.06.1957 № 234: 

«Населенные пункты Бискамжа, Алатау и Тузук-Су из Таштыпского района в 

административное подчинение Аскизского района. В связи с тем, что населенные 

пункты удалены от райцентра – с. Таштып – на расстоянии 183 км, а от райцентра 

Аскизского района находятся на расстоянии 73 км, населенные пункты 

обслуживаются в Аскизском районе, а числятся в административном подчинении 

Таштыпского района»
52

. 

В 1955 г. был поднят вопрос о переименовании Саралинского района. 

Учитывая, что с 1936 г. административным центром Саралинского района являлся 

поселок Орджоникидзевский, получивший свое название по Указу Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 16.04.1940, в целях становления полного 

соответствия названия района с его административным центром Хакоблисполком 

просил Крайисполком ходатайствовать перед Советом Министров РСФСР о 

переименовании Саралинского района в Орджоникидзевский
53

.  

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 августа 1955 г. 

Саралинский район переименован в Орджоникидзевский
54

. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 июня 1959 г. центр 

Орджоникидзевского района Хакасской автономной области перенесен из рабочего 
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поселка Орджоникидзевский в поселок Копьево
55

.  

В середине 1950-х гг. были предприняты кардинальные шаги по подготовке 

новой реформы хозяйственного управления, которые неизбежно должны были 

сказаться впоследствии и на административно-территориальном делении. В 

условиях масштабного роста хозяйства страны и относительной демократизации 

хозяйственной и социальной жизни все больше утверждалось представление, что 

при резко возросших масштабах и сложности советской экономики неизбежными 

становятся меры по децентрализации хозяйственного управления. Начало новой 

хозяйственной реформе положил пленум ЦК КПСС, состоявшийся в феврале 1957 

г., который принял решение о переходе к территориальным формам управления 

народного хозяйства. Предусматривалось, что управление промышленностью и 

строительством должно осуществляться по территориальному принципу на основе 

экономических административных районов, в каждом из которых создавался совет 

народного хозяйства (совнархоз)
56

.  

В соответствии с п. 6 Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 

февраля 1963 г. «Об укрупнении сельских районов, образовании промышленных 

районов и изменении подчиненности районов и городов Красноярского края» в 

состав районов Хакасской автономной области вошли сельские районы: 

Алтайский, Аскизский, Усть-Абаканский, Ширинский и промышленные районы: 

Абазинский и Туимский. 

В Абазинский промышленный район вошли поселковые Советы: 

Абазинский, Аскизский, Бельтырский без улусов Апчинаев, Демидов и Анхаков, 

Бирикчульский, Бискамжинский, Вершина-Теи, Кызасский; сельские Советы: 

Артасский, Арбатский без населенных пунктов Кирово и Большой Арбат, 

Матурский с включением в его состав населенных пунктов Верх-Таштып и 

Кривощеково Кызылсукского сельского Совета и Верх-Сея, Инишуль, Тюстип и 

Латчино Большесейского сельского Совета.  

В новый промышленный Туимский район вошли поселковые Советы: 

Балахчинский, Приисковый, Орджоникидзевский, Копьевский без деревни 

Копьево, Коммунаровский без деревни Ефремкино, Туимский с включением в его 

состав населенного пункта Челтыштаг; станции Тисин Спиринского сельского 

Совета, курорта Шира и подхоза курорта Ширинского поселкового Совета, 

Казармы 294; Сонский, Цветногорский, Дзержинский с включением улуса 

Колтарово; сельские Советы: Саралинский без населенного пункта Агаскыр, 

Чебаковский без населенного пункта Чебаки, включая населенные пункты 

Ефремкино Коммунаровского поссовета и Трошкино Аешинского сельсовета; 

Усть-Бюрский с включением станции Уйбат Уйбатского сельского Совета и 

населенного пункта Майский Синявинского сельского Совета, Уленский без улуса 

Колтарово. Образован Ефремкинский сельский Совет с центром в селе Ефремкино 

и передан в подчинение Туимского промышленного района.  

Майнский поселковый Совет с поселком строителей Саянской ГЭС передан 

в административное подчинение Абаканскому городскому Совету
57

. 

Бейский район был присоединен к Алтайскому сельскому району. 

Территория Таштыпского района была разделена между вновь образованным 
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Абазинским промышленным районом с центром в поселке Абаза и Аскизским 

сельскохозяйственным районом с центром в селе Аскиз. Боградский район был 

упразднен, и его земли вошли в Ширинский и Усть-Абаканский сельские районы. 

Реорганизация местных Советов по производственному принципу – 

укрупнение сельских и образование промышленных районов – не оправдало себя, 

поэтому Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12.01.1965 № 3 в 

Хакасской автономной области были вновь восстановлены районы: Боградский, 

Таштыпский, Бейский
58

. В 1967 г. был восстановлен Орджоникидзевский район
59

. 

По состоянию на 1 января 1964 г. по 6 районам Хакасской автономной 

области значились 55 сельсоветов, 469 населенных пунктов. Количество населения 

в них – 186196 человек
60

.  

После восстановления дореформенной сетки районов Хакасской автономной 

области ее территория приобрела практически современный вид. По данным на 1 

января 1976 г. в области насчитывалось 8 районов (Алтайский, Аскизский, 

Бейский, Боградский, Таштыпский, Ширинский, Усть-Абаканский, 

Орджоникидзевский), городов областного подчинения 3 (Абакан, Черногорск, 

Саяногорск), городов районного подчинения 2 (Абаза, Сорск), 17 поселковых и 62 

сельских совета
61

.  

В 1970-е гг. проводилось наибольшее количество «косметических» 

преобразований: образовывались, переименовывались, упразднялись сельсоветы. 

Так, были образованы сельсоветы: Подсинский Алтайского района, Копьевский 

Орджоникидзевского района, Пушновский Ширинского района, Селосонский 

Боградского района, Фыркальский Ширинского района, Гайдаровский 

Орджоникидзевского района и поссоветы Озерно-Ширинский Ширинского района 

и Черемушкинский Бейского района. 

Упразднены: Новомихайловский Алтайского района, Чебаковский 

Ширинского района, Сапоговский Усть-Абаканского района. 

Объединены Артасский и Малоанзасский сельсоветы. 

Переименованы следующие сельские Советы в соответствии с их центрами: 

в Алтайском районе: Покояковский в Аршановский; 

в Аскизском районе: Баланкульский в Пуланкольский; 

в Орждоникидзевском районе: Утино-Копьевский в Устинкинский; 

Чулымский в Новомарьясовский; 

в Таштыпском районе: Кызылсукский в Анчульский; Нижнеимекский в 

Имекский; Чиланский в Бутрахтинский; Большеонский в Кубайский; 

в Усть-Абаканском районе: Уйбатский в Чарковский; Усть-Уйбатский в 

Райковский; Ташебинский в Калининский; Капчалинский в Весенненский; 

в Ширинском районе: Озеро-Ширинский в Жемчужненский; Тюпский в 

Джиримский. 

Таким образом, процесс формирования территории Хакасии был сложным и 

разнообразным. Являвшаяся по существу национальной окраиной Российской 

Империи, Хакасия длительное время даже не имела названия, а ее территория была 

административно разделена. Лишь после Гражданской войны начались работы по 

новому районированию, в результате которых коренное население приобрело не 
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только свое историческое самоназвание, но и получило развитие формы 

национально-территориального устройства.  

В рассматриваемый период под влиянием новых политических установок 

произошли коренные изменения административно-территориального деления 

страны. Была ликвидирована система округов, и сделан переход к двухзвенной 

системе управления (с передачей функций основной единицы от района к области). 

Были отклонены принципы привязки административно-территориального деления 

к научному экономическому районированию и возрождены установки на 

политический подход. Политический фактор сыграл главную роль также и в судьбе 

национальных административно-территориальных единиц: Хакасия получила 

статус автономной области.  

Ситуация конца 1950-х - начала 1960-х гг., которая могла потенциально 

привести к новой значительной реформе административно-территориального 

деления страны, оказалась нереализованной. Общая сетка административно-

территориального деления, сложившаяся к середине 1950-х гг., оставалась 

неизменной в течение нескольких десятилетий. 

В начале 1990-х гг. произошедшие радикальные изменения в 

государственно-правовом статусе Хакасии доказали, что спустя более чем 

полувека идеи создания Республики были жизнеспособны.  

Типологическая структура поселений Хакасской автономной области  

в 1930-1991 гг. 

Сельские поселения 

Типы сельских поселений в Хакасии разнообразны. В них нашли отражение 

различие общественно-исторических условий возникновения, особенности 

национально-бытовых моментов, природы, занятий населения. Выделяются: 

хакасские улусы; села и деревни русских переселенцев; пристанционные поселки; 

поселки леспромхозов; селения у вновь созданных совхозов на целинных землях. 

Первые два типа относятся к категории старых селений, возникших еще в 

дореволюционный период. Все остальные являются детищами социалистической 

эпохи
62

. 

В ХХ в. хакасские селения по-русски именовались улусами. Как отмечает 

Бутанаев В.Я., прямой смысл этого слова в хакасском и других тюрко-монгольских 

языках обозначает «народ», «поколение», «общество», «государство». В начале 

ХIX в. в Сибири под улусом понимали административный род, причем название 

рода часто давали по имени башлыка (например, Шалошин улус, Мунгатов улус и 

т.д.). В дальнейшем улусом стали называть название аала, а затем и сам аал. С 

течением времени термин «улус» в русском языке в результате эволюции потерял 

свой первоначальный смысл
63

.  

Хакасские улусы довольно многочисленны по долине р. Абакан в Усть-

Абаканском, Алтайском, Бейском и Аскизском районах (Райков, Сартыков, 

Доможаков, Аршанов, Шалгинов, Азраков, Чаптыков, Койбалы, Бельтыры и 

другие), а также в бассейне Белого Июса на севере области
64

.  

Старые русские селения тяготеют к приенисейским местностям Боградского, 

Алтайского районов, к предгорьям Джойского хребта в Бейском районе. Здесь в 
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дореволюционный период были основаны земли крестьян-старожилов и 

переселенцев-новоселов.  

За годы пятилеток выросло много новых селений. С созданием леспромхозов 

в нетронутых лесах области появился ряд поселков лесорубов. Вдоль трассы 

Южсиба в горной тайге Аскизского района возникли первоначально как поселки 

строителей Хабзас, Восточный Портал, Алатау, Бискамжа, Казынет, Колтас
65

.  

Несмотря на высокие темпы индустриализации, сельское хозяйство 

оставалось для области одной из профилирующих отраслей.  

Своеобразный характер носило сельское расселение Хакасии. Население 

вело полукочевое скотоводческое хозяйство, занимались также охотничьим 

промыслом и рыболовством
66

, постоянных населенных пунктов у коренных 

народов почти не было, а временные их стойбища (улусы) обычно располагались в 

центре пастбищных угодий. Иногда подобные стойбища устраивали и в местах, где 

приезжие купцы систематически покупали у жителей продукты скотоводства и 

охоты. Некоторые из этих ярморочных торжищ становились зародышами оседлых 

поселений
67

.  

С приходом русских традиционный характер жилищ коренных народов 

Сибири существенно изменился под влиянием культурных заимствований у 

пришельцев. Их поселения (ставшие чаще всего смешанными по национальному 

составу) сделались оседлыми и благоустроенными, как и русские. 

В XVII-XIX вв. предки современных хакасов делились на ряд 

родоплеменных и территориальных групп, из которых более многочисленными 

были качинцы, кызыльцы, сагайцы, бельтыры и койбалы. Каждая из этих групп, в 

свою очередь, состояла из ряда различных улусов и сеоков (родов). Лица, 

принадлежащие к одному и тому же сеоку, расселялись более компактно, кочуя 

улусами.  

В административном устройстве соблюдался родовой принцип подчинения.  

В XVII-XVIII вв. предки современных хакасов вступили в тесные культурно-

экономические связи с русским народом. Но в предшествующие века до прихода 

русских они общались с народами центральной Азии. Самым губительным и 

тяжелым для населения были частые грабительские набеги со стороны 

монгольских Алтын-ханов, центр которых находился в Туве, и западных монголов-

калмыков (джунгар). Завоеватели угоняли скот, собирали албан пушниной. 

Постоянные набеги феодалов тяжело отражались на хозяйственном развитии 

предков хакасов. Из под гнета центрально-азиатских феодалов они были 

освобождены лишь со времени вхождения их в состав Русского государства.  

Освоение Сибири началось со II половины XVI в. Сюда шла стихийная 

волна свободного переселения, сюда направлялась правительственная 

колонизация. Результатом этого процесса явилось освоение русским народом всей 

обширной территории к востоку от Урала до Тихого океана. Но освоение Южной 

Сибири несколько затянулось ввиду вооруженного сопротивления местного 

населения. Борьба, начатая хиргизами против русского освоения в начале XVII в., 

продолжалась почти до начала XVIII в. В ходе этой борьбы и освоения вокруг 
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Хакасско-Минусинского края в XVII в. возникли города-крепости (остроги). 

Абаканский острог положил начало процессу освоения Минусинской котловины 

русскими. За ним потянулась большая цепочка русских поселений, десятки 

казачьих постов, станиц, прииски, рудники и просто крестьянские поселения.  

Для контроля новых границ и территорий в начале XVIII в. в котловине была 

создана сеть казачьих постов или, как они в то время именовались, форпостов. 

Всего их было сооружено около десятка. В том числе Арбатский, Верхне-

Кебежский, Монокский, Саянский, Таштыпский, Шадатский и другие. Они 

появились, как правило, в дополнение к острогу и распределялись вдоль 

государственной границы. На базе форпостов вскоре возникли и села того же 

названия
68

.  

С установлением государственной границы и позже с падением Джунгарии 

угроза по стороны южных соседей исчезла. В условиях такой мирной обстановки 

несение караульной службы становилось чистой формальностью. Казаки же 

одновременно со службой по охране границы занимались и сельским хозяйством
69

. 

К ним постепенно приселялись русские крестьяне, многие из которых 

причислялись к казакам.  

Появляются заводы: железоделательный Ирбинский (1738 г.), 

медеплавильный Лугавской (1740 г.), затем Майнский, Езегашский, Коксинский 

рудники, Абаканский железоделательный завод. Однако это были лишь весьма 

небольшие поселения при кустарных и полукустарных производствах
70

.  

В то время в Хакасии большинство аалов были сезонными: так повелось 

после монгольского нашествия. Постепенно оседали семьи русских переселенцев. 

Они распахивали ближайшие земли, стали засевать зерновые, возделывать 

большие огородные участки. Гладя на русских, земледелием занялись и коренные 

жители. Такой труд требовал оседлой жизни, и местное население стало 

закрепляться, поселки расти. Этот прогрессивный процесс постепенно 

распространился по всей территории Хакасии.  

С самого начала русской колонизации Минусинской котловины левобережье 

ее стало складываться как национальный район. Основная масса русских 

переселенцев оседала на правобережье Енисея, которое становилось районом 

исключительно переселенческим. Такое положение объясняется тем, что до 

организации в 1893 г. Переселенческого управления, пока правительство не 

занималось вопросом упорядочивания переселенческого дела, и процесс 

расселения проходил стихийно, новоселы при выборе места поселения 

руководствовались главным образом природными факторами. Поэтому в 

Минусинском округе до конца XIX в. основная часть переселенцев оседала в 

лесостепи и частично в подтайге к северо-востоку и востоку от Минусинска. 

Степные же просторы левобережья как менее пригодные для полеводства 

оставались районами кочевья хакасов
71

.  

Таким образом, уже с XVIII в. наметилась определенная локализация в 

географическом размещении населения по территории Минусинской котловины. 
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До середины XIX в. колонизация шла сравнительно медленно. Край 

оставался слабо заселенным, плохо освоенным. С развитием капитализма в России 

началась полоса массовых переселений крестьян из европейской части в Сибирь, в 

том числе и в Енисейскую губернию. После «освобождения» крестьян в 1861 г. от 

крепостной зависимости резко обострилось аграрное переселение в центральных 

губерниях России, и переселенческое движение стало быстро расти. На хакасской 

земле возникали русские поселения, располагавшиеся вдоль течения р. Енисей, 

такие как Б. Сютик, Соленоозерное, Ново-Марьясово, позднее в ходе 

столыпинской реформы – д. Черниговка, Лукьяновка, Смирновка и др
72

.  

В 90-х гг. XIX в. переселенческое движение в Сибирь усиливается еще и под 

влиянием строительства Сибирской железной дороги. За последние десятилетия 

дореволюционного периода площадь освоенных земель почти удвоилась.  

В Минусинском округе складываются два заметно специализированных 

сельскохозяйственных района – земледельческо-скотоводческий в русских 

волостях правобережья и преимущественно скотоводческий на хакасских землях 

левобережья.  

Однако с сокращением удобных земель в лесостепных районах русская 

колонизация начинает затрагивать и территорию инородцев.  

Политика землеустройства затронула интересы и инородцев. Часть 

инородческих земель изымалась в колонизационный фонд. В Хакасии это 

коснулось в первую очередь земель приенисейских районов Койбальской степи, и 

вызвало сдвиги в географическом размещении коренного населения. Хакасы 

вытеснялись в глубь Койбальской степи, к долине Абакана. А на землях их бывших 

кочевий стали создаваться русские волости. 
73

 

Сильно росла численность переселенческого населения в 1926-1939 гг., т.е. 

годы первых пятилеток, когда шел процесс индустриализации страны и особенно 

отсталых в прошлом национальных окраин. В этот период происходит общий 

хозяйственный подъем области, в частности, ее золотопромышленности, лесной и 

каменноугольной промышленности
74

.  

Среди сельских поселений значительно выросла доля 

несельскохозяйственных поселков, например, при небольших рудниках, около 

железнодорожных станций, на участках, где производятся геологоразведочные 

изыскания, лесоразработки. Это не города и даже не поселки городского типа, но 

население их имеет, как правило, занятия промышленно-транспортного профиля.  

В 1920-е гг. в Хакасии была проведена значительная работа по 

землеустройству неприписного населения. В 1927-1929 гг. таких переселенцев 

было землеустроено более 6 тыс. человек
75

. 

Плановое переселение в Сибирь началось в соответствии с постановлением 

Совета Труда и Обороны (СТО) от 24.10.1924 и Декрета ВЦИК и СНК РСФСР от 

06.07.1925. В Хакасии плановые переселенцы появились в 1928 г. С октября 1928 г. 

по август 1929 г. в Хакасский округ вселилось плановых переселенцев 490 человек, 

внеплановых – 811 человек
76

. 
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В первые годы Советской власти юг Красноярского края оставался 

сельскохозяйственным районом, что обусловило преобладание здесь вплоть до 30-

х гг. сельскохозяйственного типа расселения. В этот период продолжался процесс 

увеличения количества сельских населенных пунктов за счет образования заимок и 

выселков жителями старых сел.  

С 1917 г. по 1926 г. количество сельских населенных пунктов увеличилось в 

1,8 раза. А численность сельского населения – на 33%. Резко возросло число 

мельчайших и самых крупных поселений
77

. 

Государственная помощь способствовала развитию переселенческого 

движения. В 1937-1939 гг. в Хакасию приехало 3,2 тыс. переселенцев.  

Масштабы переселения в Сибирь, в т.ч. в Хакасию, расширились в 1939-1940 

гг., когда XVIII съезд партии (1939 г.) и майский Пленум ЦК ВКП(б) того же года 

указали на необходимость создания в восточных районах мощной зерновой базы. 

Основным методом добровольного переселения в Хакасию стало доприселение 

крестьян-переселенцев в уже существующие колхозы
78

.  

В годы Великой Отечественной войны численность населения росла за счет 

притока эвакуированных из западных областей страны.  

В 1950-е гг. количество переселенцев снова возросло в связи с освоением 

целинных и залежных земель, основная часть которых была поднята в Ширинском 

и Усть-Абаканском районах.  

В дальнейшем характер расселения на юге Красноярского края изменяется в 

результате сокращения количества сельских населенных пунктов, так как 

сложившаяся система расселения стала тормозить развитие сельскохозяйственного 

производства и подъем уровня жизни сельского населения
79

. 

Среди комплекса мероприятий в 1966 г. по освоению сельскохозяйственных 

земель хозяйств, входящих в Койбальскую оросительно-обводнительную систему, 

можно выделить сселение неперспективных населенных пунктов (хуторов) в 

Бейском овцесовхозе Бейского района: Хутора Журавли и Красинский – в 

населенный пункт Кирба; Хутора Сользавод, Ключики, Саянка, Раздольный – на 

центральную усадьбу совхоза с. Ново-Троицкое; Хутора Новый Лог, Барсучий, 

Подгорный, Березки, Татарка, Дальний и Абаканка – во «вновь проектируемый 

населенный пункт на берегу Соснового водохранилища»; Хутор Большая Салда 

колхоза Путь к коммунизму Алтайского района – в поселок Сартыков; Хутора 

Килижеково и Котожеково колхоза Путь к коммунизму – в поселок Аршанов. В 

целях улучшения хозяйственной деятельности фермы № 3 Бейского совхоза, центр 

фермы размещен на берегу Соснового водохранилища
80

. 

В начале 1960-х гг. в следствие того, что некоторые населенные пункты не 

имели названий, были присвоены наименования: по Лукьяновскому сельсовету 

Алтайского района: Центральной усадьбе совхоза Россия – село Новороссийское; 

населенному пункту Ферма № 2 совхоза Россия – село Герасимово; населенному 

пункту участка Заготскот – село Степное
81

; по Усть-Абаканскому району: поселку 
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Центральной Усадьбы Абаканского овцесовхоза – село Весеннее, Капчалинский 

сельсовет; Ферме № 2 этого совхоза – деревня Камышовая; Ферме № 3 этого же 

совхоза – деревня Камызяк; Ферме № 1 Московского овцесовхоза Московского 

сельсовета – деревня Ковыльная; Ферме № 2 этого же совхоза – деревня Салбык; 

Ферме № 3 Красноозерного совхоза Московского сельсовета – деревня Курганная; 

поселку центральной усадьбы Абаканского откормсовхоза – деревня 

Красноозерная Сапоговского сельсовета; Ферме № 5 Черногорского совхоза – 

поселок Абаканец Ташебинского сельсовета; Ферме № 3 Красноозерного совхоза 

Ташебинского сельсовета – село Солнечное; поселку Хакасской опытной станции 

Ташебинского сельсовета – село Зеленое; Ферме № 2 Усть-Абаканского 

овощемолочного совхоза Усть-Абаканского поселкового совета – село Расцвет; по 

Боградскому району: поселку хакасского Зверосовхоза – село Пушное
82

; участку 

Заготскот Боградского сельсовета – деревня Береговая. Ферме № 1 совхоза им. 

Калинина Аскизского сельсовета Аскизского района – деревня Луговая; вновь 

возникшему населенному пункту центральной усадьбы Фыркальской 

птицефабрики Ширинского района – село Фыркал. 

Переименованы: в Аскизском районе – село Иудино в село Бондарево
83

; 

деревня Фермы № 1 Совхоза им. Калинина – в деревню Луговую; в Усть-

Абаканском районе: село Центральной усадьбы Абаканского овцесовхоза – в село 

Весеннее; деревню Фермы № 2 Абаканского совхоза – в деревню Камышовая; 

деревню фермы № 3 Абаканского совхоза – в деревню Камызяк; деревню Фермы 

№ 1 Московского овцесовхоза – в деревню Ковыльная; деревню Фермы № 2 

Московского совхоза – в деревню Салбык; деревню Фермы № 3 Московского 

совхоза – в деревню Курганная; поселок Центральной усадьбы Абаканского 

откормсовхоза – в поселок Краснозерный; деревню фермы № 5 Усть-Абаканского 

совхоза – в деревню Абаканец; село Хакасский сельскохозяйственной опытной 

станции – в село Зеленое; село Ферма № 3 Красноозерного совхоза – в село 

Солнечное; село Ферма № 2 Усть-Абаканского совхоза – в село Расцвет
84

.  

В 1960-е гг. в связи со строительством Красноярской ГЭС, Майнской ГЭС, 

Саянской ГЭС некоторые населенные пункты были перенесены. Так, вынесенный 

из зоны затопления в 1961-1963 гг. улус Мохово, попадающий в зону затопления 

водохранилищем Красноярской ГЭС, перенесен на центральную усадьбу совхоза 

Советская Хакасия
85

. Под вынос из зоны затопления фермы Енисейская совхоза 

Советская Хакасия в 1961 г. утверждена площадка в районе р. Кокса, отделению 

Копены Знаменского совхоза утвержден участок Коровин Лог
86

. Населенный пункт 

Большие Копены Боградского района перенесен из зоны затопления Красноярской 

ГЭС в порядке донаселения к существующему населенному пункту Троицкое
87

. В 

связи с переносом с. Усть-Ерба Знаменского сельсовета Боградского района из 

зоны затопления водохранилищем Красноярской ГЭС в 1965 г. зарегистрировано 

вновь строящееся село в Знаменском сельсовете. Строящемуся селу оставлено 

прежнее наименование – Усть-Ерба. 

Поселок Лесозавод Бейского района из зоны затопления водохранилища 
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проектируемой Майнской ГЭС в 1962 г. перенесен в поселок Богословку того же 

района
88

.  

В связи с пуском в эксплуатацию строящейся Саянской ГЭС, после 

детальной проработки вопроса выноса и сноса строения из зоны подтопления, 

Хакоблисполком принял решение от 21.10.1971 № 333 перенести: село Сидорово 

Алтайского района – в село Очуры на центральную усадьбу Очурского совхоза; 

село Алтай Алтайского района – в село Кирово на центральную усадьбу 

Кировского совхоза; строения в селе Летник Алтайский и село Кирово, 

попадающие в зону подтопления, вынесены на более высокие площадки в черте 

этих населенных пунктов; в селе Подсинее и районе Нижней Согры города 

Абакана произвести вынос и снос только тех строений, которые попадают в полосу 

отвода для строительства объектов гидротехнической защиты
89

; в связи с 

невозможностью частичного переноса села Алтай без нарушения единой 

структуры села присоединить его к селу Кирово, центральной усадьбе совхоза
90

. 

Дальше процесс сокращения количества населенных пунктов шел еще 

интенсивнее. Во второй половине 1960-х гг. с формулировкой в решениях 

Хакоблисполкома, Крайисполкома: «в связи с тем, что перестали существовать как 

населенные пункты, строения из них вывезены, а жители выехали по причине 

окончания производств» исключены из административно-территориального учета 

области населенные пункты:  

по Алтайскому району: хутор Разведка Покояковского сельсовета; хутор 

Водстрой Новотроицкого сельсовета; хутор Соломенный стан Бейского сельсовета; 

деревня Александровка Означенского сельсовета; хутора Борки, Волково, Ключи, 

Опорный, Полежаево, Сользавод, Трех-озерки, Топанкино, Черемушки 

Новороссийского сельсовета, хутор Бобровка Очурского сельсовета; 

по Аскизскому району: Кирзавод Аскизского сельсовета; хутора Мельтисы, 

Камышта, Большие Сыры, Анжиганов, Рахметов, Озеро, Птичник, Катый Лог № 1 

и 2, Бельтреков, Березовый Лог, Саксары, Разведка, Ключи 1, 2, 3, 4, Сафьянов 1 и 

2, Новая ферма, Сагай Усть-Камыштинского сельсовета; деревня Иннокентьевка 

Балыксинского поселкового совета; улусы Перевалка и Чолых-Тол Кызласовского 

сельсовета; деревня Верхний портал Бирикчульского сельсовета; хутора Барит и 

Сыро База Базинского сельсовета; улус Бай Бирикчульского сельсовета; поселок 

Кедровка Балыксинского сельсовета; улусы Кызланов, Сакеевка, Федоровка 

Есинского сельсовета; улусы Калин и Павинов Кызласовского сельсовета;  

по Бейскому району: улус Тербен-Карасук Бондаревского сельсовета; хутора 

Абаканка, Березовки, Восточный, Журавель, Ключики, Красинск, Новый Лог, 

Подгорный, Птичник, Птичник-2, Раздольный, Рассвет, Саянск, Сользавод, Татарка 

Новотроицкого сельсовета;  

по Боградскому району: деревни Копены Знаменского сельсовета и Батени 

Первомайского сельсовета; 

по Таштыпскому району: заимки Джебаш, Кривой Чистобай Арбатского 

сельсовета; заимка Подхоз дома престарелых Абазинского поссовета; деревня База 

Матурского сельсовета; заимка Усть-Она Кызасского поссовета; хутора Кайло, 

Карасибо, Курганск, Пасека, Скотоимпорт, Средний Артас Артасского сельсовета; 
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поселки Городки, Грязный, хутор Каракуль, деревня Кардон, хутора Карлы, 

Лесничество, Мельница, Сабатай, деревня Уртень, хутор Усть-Джебаш, улус 

Ширинск Арбатского сельсовета; хутора Верх Таргажуль, Тюстип Большесейского 

сельсовета; хутора Акатовка, Вершина Шепчуля, Кривощеково, Кызарис, Малый 

Бор, стан Оляш Лог, Ол, хутора Пасека фермы № 4, Санаровка, Хатлеол, Харчит, 

Шобот Кызылсукского сельсовета; поселок Авангард, Безымянка, заимка 

Карамашева, поселок Кировск, Онинская застава, поселок подсобного хозяйства 

гидроэлектростанции Тараскыр, Тарташ, Шамансук Малоанзасского сельсовета; 

хутора Бурлуши, Верх Шепчуль, пасека Еркибеева, хутора Карыш, Красный 

Камень, пасека Кривощеково, Курган, пасека Крюкова, заимка Кушакова, пасеки 

Судакова, Такпешева, Туртугешева, Федоскиной, хутор Центральный, заимка 

Шультрекова, пасека Шультрекова Матурского сельсовета; хутор Аверьяново, 

поселок Дорспоргой, хутор Сагалаков Нижнеимекского сельсовета; хутора 

Больничная заимка, Звероферма, Мельница и заимка Смелого Таштыпского 

сельсовета; улусы Верх Бутрахты и Тарбачан Чиланского сельсовета; 

по Ширинскому району: населенные пункты Еловая, Мара, Сарат 

Красноиюсского сельсовета; хутор Коминтерн Целинного сельсовета; деревня 

Дума и улус Трехсосновый Устино-Копьевского сельсовета; улус Сукино 

Чулымского сельсовета; поселки Белая Пильня и Рождественка Ефремкинского 

сельсовета; хутор Калмычата Спиринского сельсовета; поселок Теплая станция 

Орджоникидзевского поссовета; деревни Иткуль, Тюрим Ширинского поссовета; 

деревни Туимка, Коммунаровка Тюпского сельсовета; хутор Тойдов Лог 

Саралинского сельсовета; поселок Сигангой Балахчинского сельсовета; поселки 

Аспад и Калиостровский Коммунаровского поссовета; хутора Березняки, Верх 

Арыштаево, Виль, Доможаков, Иткуль, Карыш, Стеклянный, Узун-Харис 

Спиринского сельсовета; 

по Усть-Абаканскому району: деревня Синявино Уйбатского сельсовета; 

деревни Ташеба, Дорожный пост и Дом радиоузла Ташебинского сельсовета; 

поселок СМП-146, улус Окунев, Сторожевой пост Абаканского канала Усть-

Уйбатского сельсовета; населенные пункты при Ферме № 1 Абаканского 

овцесовхоза; Капчалинский рудник, Хутор № 18, Хойза, Новый Капчалинского 

сельсовета; улус Новый Суглук Синявинского сельсовета; населенные пункты 

Известкового карьера Вершино-Биджинского сельсовета
91

. 

В 1969 г. шла подготовка к изданию справочника «Красноярский край. 

Административно-территориальное деление». Красноярским исполкомом в Абакан 

была направлена инструкция «О передаче на картах географических названий 

Хакасской автономной области» и словарь географических терминов и других 

слов, встречающихся в топонимии Хакасской автономной области. Хакасским 

облисполкомом совместно с Хакасским научно-исследовательским институтом 

литературы и истории проводилась работа по уточнению наименований некоторых 

населенных пунктов Хакасской автономной области. Исполком отмечал, что 

большинство наименований приемлемы и подлежат уточнению при окончательной 

сверке, вместе с тем исторически сложившиеся и укоренившиеся наименования 

некоторых населенных пунктов (Улень, Балыкса) изменять нецелесообразно. 

Отдельным населенным пунктам, имеющим сложные названия (Поселок дома 
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престарелых, хутор Лесопилка и т.д.), удобные для пользования и написания 

наименования, будут даны после Всесоюзной переписи населения 1970 г.
92

. 11 

сентября 1969 г. был составлен перечень изменений в наименованиях населенных 

пунктов области, согласованный с орготделом исполкома краевого Совета и 

Хакасским научно-исследовательским институтом языка, литературы и искусства 

(приложение 2).  

11.01.1973 Хакоблисполкомом было принято решение об уточнении 

написания наименований некоторых населенных пунктов области. Рассмотрев 

рекомендации Постоянной межведомственной комиссии по географическим 

названиям главного управления геодезии и картографии при Совете Министров 

СССР об уточнении написания наименований некоторых населенных пунктов 

области и заключение Хакасского научно-исследовательского института языка, 

литературы и истории, Хакоблисполком согласился с рекомендациями о написании 

следующих населенных пунктов: улусы Верх-Киндирлиг, Усть-Киндирлиг, 

Маткечиг, Маткечиг; деревни: Оглахтаг, Хызылсуг. Оставлены написания 

населенных пунктов как исторически сложившихся и укоренившхся и не имеющих 

принципиального отклонения в произношении с литературным хакасским языком: 

Койбалы, Бельтиры, Бельтирский, Бирикчул, Бейбулук, Тюрттас, Немир и Оты
93

.  

В 1976 г. «в связи с тем, что отдельные населенные пункты в области носят 

наименования, которые не соответствуют современному укладу жизни 

социалистической деревни, а также учитывая пожелания граждан сел» были 

переименованы некоторые населенные пункты Хакасской автономной области:  

в Аскизском районе: улус Болганов – в улус Пуланколь; 

в Бейском районе: поселок Лесозавода – в поселок Уйский; 

в Боградском районе: поселок «Заготзерно» – в поселок Климаниховский; 

деревню участка Заготскот – в деревню Береговая; 

в Орджоникидзевском районе: поселок Хутор – в поселок Гайдаровск; 

деревню Подзаплот – в деревню Подлиственки; 

в Ширинском районе: курортный поселок Озеро Шира – в курортный 

поселок Жемчужный; поселок подсобного хозяйства курорта «Озера Шира» – в 

поселок Колодезный; поселок отделения № 1 совхоза имени ХХ Партсъезда – в 

поселок Журавлиные Дали
94

. 

В 1970-е гг. были исключены из административно-территориального учета 

Хакасии как прекратившие существование населенные пункты:  

по Алтайскому району: деревни Арбузная, Новоивановка Новороссийского 

сельсовета; улусы Котожеков, Килижеков Покояковского сельсовета; деревня 

Сидорово Очурского сельсовета; деревня Черепички Подсиненского сельсовета; 

по Аскизскому району: поселок Албыга Бискамжинского поссовета; деревни 

Александровка, Горелое; поселки Усть-Веселый, Усть-Шора Балыксинского 

поссовета; поселок Шахта Аскизского поссовета; поселок Богородск 

Баланкульского сельсовета; поселок Кызлас и улус Заготскот Верх-Аскизского 

сельсовета; улус Демидов Аскизского сельсовета; улус Усть-Лырсы Усть-Чулского 

сельсовета; поселок Нимир Пуланкольского сельсовета; 

по Бейскому району: хутора Барсучий и Лесопилка из состава 
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Новотроицкого сельсовета; деревня Конура Бондаревского сельсовета и улус 

Чичинин Куйбышевского сельсовета; хутор «Заготскот» Бейского сельсовета; 

по Боградскому району: поселок Карыш Сонского поссовета; поселки 

Карасуг, Демидовка, Октябрьский Цветногорского поссовета;  

по Таштыпскому району: деревни Нижний Харачул, Киринчул Арбатского 

сельсовета; деревни Адаткан, Карасуг Артасского сельсовета; поселок дома 

престарелых Абазинского горсовета; деревня Тамалык Анчулского сельсовета; 

деревня Латчино Большесейского сельсовета; поселки Большой Анзас, Кызас, 

Медвежиха Малоанзасского сельсовета; поселки Вершина-Матура, Хутор 

Кызасское зимовье, деревни Ада, Алдеш, Мизюгол, Усть-Матур Матурского 

сельсовета;  

по Усть-Абаканскому району: улус Тимир Уйбатского сельсовета; поселки 

Нижний Кискач, поселок Средний Кискач Тамалык, Иней, хутор Сартыгой Усть-

Бюрского сельсовета; поселок Мирный (и ж/д ст.) Капчалинского сельсовета; 

поселок подстанции Южных Электросетей Сапоговского сельсовета; поселок 

Ачминдор Солнечного сельсовета, хутор Южный Доможаковского сельсовета, 

улус Шатов Сорского городского Совета; 

по Ширинскому району: поселок Айдарак, Балахчин, Усть-Тунгучул 

Беренжакского сельсовета; хутор Карасуг Спиринского сельсовета; поселок Арчак 

Туимского поссовета; деревня Арамчаги Борцовского сельсовета; деревни 

Белевская, Новоселовская Тюпского сельсовета; деревни Березовская, Ясная 

Поляна Воротского сельсовета; поселок Кирпичики и хутор Карасуг Ширинского 

сельсовета; деревня Ключи, казармы № 238 (ж/д), № 242 (ж/д), № 248 (ж/д), № 257 

(ж/д) Целинного сельсовета; поселок Шипилинск Ефремкинского сельсовета;  

по Орджоникидзевскому району: деревня Черемшино Устино-Копьевского 

сельсовета; поселок Сульфат, казармы № 183 (ж/д), № 191 (ж/д), № 193 (ж/д), № 

201 (ж/д) Копьевского сельсовета; казармы № 215 (ж/д), № 219 (ж/д), № 227 (ж/д) 

Красноиюсского сельсовета; поселок Некрасовский Орджоникидзевского 

сельсовета, поселки Потаповск и Трансвааль Приискового поссовета; поселок 

Юзик Саралинского сельсовета; 

по городу Саяногорску: деревня Бабик, поселок Карлово Майнского 

поссовета
95

. 

Последнее решение об исключении из административно-территориального 

учета Хакасской автономной области населенных пунктов за рассматриваемый 

период было в 1981 г., так были исключены: поселок Узунчул Пуланкольского 

сельсовета Аскизского района; деревня Береговая Большеербинского сельсовета 

Боградского района; село Разлив Сарагашского сельсовета Боградского района; 

деревня Ошколь Саралинского сельсовета Орджоникидзевского района; деревня 

Балахташ Матурского сельсовета Таштыпского района; поселок Куртияково и 

поселок Хворостово Беренжакского сельсовета, деревня Беле Целинного 

сельсовета Ширинского района. 

Одним из последних сельских поселений, зарегистрированных в 

рассматриваемый период, является поселок Тепличный, возникший в связи с 

развитием центральной усадьбы совхоза «Усть-Абаканский» Усть-Абаканского 

района. Решением Красноярского крайисполкома от 10.03.82 № 108 населенный 

                                                 
95

 ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. Оп. 1. Д. 1627. Л. 151; Там же. Д. 1615. Л. 256; Там же. Д. 1631. 

Л. 83 



25 
 

пункт зарегистрирован и включен в состав Расцветовского с/с Усть-Абаканского 

района. 

В последующее десятилетие столь масштабных преобразований не 

проводилось.  

Таким образом, в исследуемый период происходили изменения в сети 

населенных пунктов: образовывались новые населенные пункты, исчезали старые 

селения. В поселенческом процессе и ходе административно-территориальных 

преобразований можно выделить период конца 1960-х - 1970-е гг., когда 

наблюдается интенсивный процесс сокращения количества населенных пунктов. 

Отсутствие производств, трудности социально-бытового характера, связанные с 

неразвитостью социальной инфраструктуры, вынуждали людей переселяться в 

более крупные населенные пункты, имеющие более широкий спектр производств 

и, соответственно, большее количество разнообразных рабочих мест. 

Рост числа городских поселений на фоне индустриального развития 

региона 
Распределение городского населения соответствует экономико-

географическим особенностям территорий. Почти все важнейшие города и поселки 

городского типа расположены в местах развития промышленности, на основных 

транспортных магистралях. Значительная часть городов и поселков сложилась в 

местах, богатых полезными ископаемыми, в районах интенсивных лесоразработок, 

переработки сельскохозяйственного сырья
96

.  

Никольская Л.А., в своей работе «Хакасия: экономико-географический 

очерк» приводит следующую типологию городских поселений по 

народнохозяйственному значению и производственной специализации: 

«Абакан – самый крупный по численности населения город, 

административно-организационно-хозяйственный и культурный, многоотраслевой 

промышленный центр, а также важный транспортный узел, отличающийся 

особенными удобствами своего транспортно-географического положения;  

одноотраслевые центры горной промышленности, возникшие в советские 

годы на базе разработок местного минерального сырья (Черногорск, Сорск, 

Коммунар, Балахчин, Кызас, Приисковый, Цветногорск, Майна, Абаза, Туим, 

Вершина-Тейский);  

одноотраслевые центры лесной промышленности, также связанные с 

использованием местных природных ресурсов (Бирикчуль, Балыкса); 

одноотраслевые центры деревообрабатывающей промышленности, удобно 

расположенные в транспортном отношении (Усть-Абакан, Бельтырский, Копьево); 

транспортно-перевалочные пункты (Аскиз, Шира, Сонский)
97

.». 

В 1925 г. было завершено строительство железной дороги Ачинск-Абакан, 

которая соединила Хакасию с Транссибом. Она сыграла исключительную роль в 

экономическом развитии Хакасии. Из промышленных центров по этой дороге сюда 

шли составы с машинами, оборудованием, товарами народного потребления.  

После образования Хакасской автономной области государство продолжало 

в возрастающих масштабах вкладывать в промышленное строительство, 

золотодобывающую, угольную и лесную промышленность. Строились новые и 

реконструировались старые шахты и рудники, возникали леспромхозы. В годы 
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второй пятилетки Хакасия превратилась в индустриально-аграрную область
98

.  

На территории Хакасской автономной области были образованы рабочие 

поселки Балахчин в 1934 г. и Коммунар в 1932 г. В связи с ростом золотой 

промышленности вокруг рабочих поселков выросли новые населенные пункты, 

так, в 12 км от рабочего поселка Балахчин возник поселок Беренжак-Хворостово, в 

18 км от рабочего поселка Коммунар находился населенный пункт Малая-Сыя. В 

обоих поселках располагались центральные электростанции рудников Коммунар и 

Балахчин, питающие все производственные и вспомогательные цеха рудников 

электроэнергией. В районе поселков Малая-Сыя и Беренжак велись основные 

заготовки топлива, крепежного и делового леса как для снабжения электростанций, 

так и для рудников Коммунар и Балахчин. В поселке Беренжак-Хворостово 

насчитывалось населения свыше 1200 человек, в поселке Малая-Сыя – свыше 1000 

человек. Абсолютное большинство населения обоих поселков было занято на 

работах на электростанциях, заготовке леса и другой работе рудоуправлений
99

. 

Выросшее хозяйство, включающее разветвленную сеть дорог, гидростанций, 

широкую механизацию добычи и обработки коренных месторождений, привело к 

большому росту рабочих поселков в местах наибольшего развития добычи золота. 

21.03.1939 Президиум Хакасского облисполкома принял решение просить 

Красноярский крайисполком возбудить ходатайство перед Президиумом 

Верховного Совета РСФСР об отнесении к категории рабочих поселков 

населенных пунктов: Гидростанция, переименованием в Орджоникидзевский; 

Андреевский с именованием Руднично-приисковый с включением в его состав 

населенного пункта им. Целищева; Ивановский с именованием Золотогорский 

Саралинского района
100

.  

В документах Хакасской областной плановой комиссии имеются интересные 

сведения о начале добычи золота в Орджоникидзевском (ранее – Саралинском) 

районе. Отмечено, что впервые было найдено и начало добываться россыпное 

золото в 1834 г. Позднее, в 1889-1898 гг., были открыты месторождения золота и 

населенные пункты Приисковый (ранее – Андреевск), само месторождение 

называли «Золотые рога», и Золотогорск (ранее – Ивановский). Имеются 

утверждения, что месторождения золота и населенный пункт Бобровое были 

открыты в этот же период или даже несколько раньше населенных пунктов 

Андреевского и Веро-Надеждинского. Из рассказов, первый самородок был найден 

одним путешественником-хакасом на охоте, и, в его понятии, тогда как блестящий 

камень был вынесен по течению рек на хутор Чебаки Ширинского района и куплен 

там у этого хакаса Иваницким за чарку водки.  

В связи с открытием и разработкой золота в западной части района заселился 

улус Сарала по тропе из Чебаков, затем Улус Чылыг-Суг (теплореченский), 

зимовье Некрасовск как зимовье и перевалочная база с продовольствием. К 1890 г. 

относится вселение в район каторжников для золотодобычи.  

Улус Чылыг-Суг, который входил в состав бывшей Кызыльской степной 

думы, насчитывал тогда 17 дворов. В 7 км ниже улуса Чылыг-Суг был небольшой 

улус по левому берегу Саралы Кара-Казак, названный по прозвищу первого жителя 

Хара-Хазах (Черный-русский). В 1903 г. образован Июссо-Урюпский заказчик, он 

объединял, распоряжался лесами и угодьями и отдавал землю только в аренду. 
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Дальше Некрасовского по дороге на рудник возникли 3 барака. Все эти улусы и 

зимовье служили действительными зимовьями идущих на рудники, 

возвращающихся с рудника искателей золота. Жители улусов и зимовьев 

занимались в основном охотой.  

За период 1890-1918 гг. на Андреевском руднике была построена фабрика, 

образована она была на бегунной установке и переработала 6 миллионов пудов 

руды. Было получено 230 пудов золота со средним содержанием 15 золотников со 

100 пудов руды. Жила была выработана на протяжении 232 м. С 1916 г. добыча 

золота на рудниках пришла в упадок. С 1917 г. начались волнения, с 1918 г. – 

открытые восстания по всей стране. Хозяева рудников скрылись, рудники были 

остановлены. С этого момента, конец 1918 - начало 1919 гг., в районе действовала 

банда Соловьева. Постройки рудника были сожжены и насколько возможно 

разрушены бандой. Народ разбежался, и особенно в это время начинает 

увеличиваться заселение восточной части района людьми из западной. Банда 

действовала в основном с 1919 по 1924-1925 гг. и насчитывала свыше 1000 

человек. 

После ликвидации банды с 1924-1925 гг. по 1927 г. в районе золотых 

рудников снова начинают разработку золота такие частные предприниматели, как: 

Черкашин, содержавший рудник Веро-Надеждинск с 1924-1927 г., давший 

название руднику в память своих дочерей Веры и Надежды; Соколовский, 

содержавший с 1925-1927 гг. рудник Каскадный-Трансвааль.  

С 1926 по 1932 гг. выросли такие населенные пункты и поселки, как: 

Главстан, Потаповск, Подвинск, Теплая станция, которая до 1934 г. обеспечивала 

рудник электроэнергией. В период этих годов введен Центральный 

золотоизвлекательный завод (ЦЗЗ) с первоначальной производительностью 95 тонн 

в год. С 1930 по 1934 гг. проложена шоссейная дорога от поселка ЦЗЗ до станции 

Копьево. В 1932 г. начато строительство, а в 1934 г. пущена в эксплуатацию 

Саралинская ЦЭС. В период с 1930 г. до 1934 г. вырос поселок Гидростанция, 16 

апреля 1940 г. переименован в поселок Орджоникидзевский.  

В 1929 г. появляется поселок Известковый ключ, здесь в то время 

организована трудовая артель инвалидов из числа спецпереселенцев – 22 человека, 

к 1938 г. в артели уже было 200 человек. В феврале 1939 г. артель приняла устав 

(промыслово-кооперативная артель), с 1956 г. она реорганизована в ДОК местной 

топливной промышленности. С 1936 г. организован и с 1937 г. начал свою 

деятельность Саралинский райпромкомбинат.  

В 1930 г. начали застраиваться населенные пункты: Таежный и Бугаюл.  

С 1920-х гг. известен поселок Сульфат. С 1924 г. на месте рождения 

мирабилита добычу производил частный предприниматель Золотильников. В 

последующем частник был ликвидирован и в Сульфате организована промартель 

«Сибиряк», с 1956 г. она реорганизована в Сульфат-завод местной 

промышленности.    

Заселение восточной части района (станция Копьево, улусы У-Копьевского 

с/совета, деревня Копьева) в основном относится к периоду 1910-1925 гг. в связи со 

строительством железной дороги Ачинск-Абакан, которая строилась с 1914 по 

1925 гг.
101

 

В 1940-е гг. поднимался вопрос о присвоении статуса города еще одному 
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населенному пункту Хакасской автономной области. 12.12.1944 Хакоблисполком, 

поддерживая ходатайство Усть-Абаканского райкома ВКП (б) и райсовета, принял 

решение о преобразовании поселка Лесозавод Усть-Абаканского района в город 

районного подчинения с наименованием Лесозаводск. В докладной записке 

облисполкома Председателю исполкома Красноярского краевого совета пишется, 

что районный центр Усть-Абаканского района располагается на окраине города 

Абакана, что осложняет работу района и ограничивает в разрешении ряда вопросов 

политического и хозяйственного значения. Сам поселок расположен на расстоянии 

18 км от города Абакана, население составляет 7764 человека. В своем письме от 

14 декабря 1944 г. Добровольский, Председатель Исполкома Усть-Абаканского 

райсовета, направленному в Хакоблисполком, пишет: «Рабочий поселок, 

сложившийся на базе Лесозавода и носящий название «Лесозаводской поселок», 

настолько изменил свое лицо за последние годы, что надо признать совершенно 

устаревшим, как принадлежность поселка Лесозаводу, так и само название…. 

Лесозаводской поселок и сахарный завод связаны с г. Черногорском и гор. 

Абаканом хорошей шоссейной дорогой и линией ж.д. (специальной веткой), по 

которой курсирует поезд пригородного сообщения два раза в сутки: Абакан - 

Сахарный завод, через Лесозаводской поселок, так же линия ж.д. отходит на 

пристань Госпароходства (которая эксплоатируется лишь в зимний период, из-за 

большого количества проток реки Енисей, для летней эксплоатации этой дороги 

проектируется постройка ж/д моста через протоки, предварительное строительство 

которых производится: закладываются бетонные сооружения… Внешний вид 

поселка, как в отношении строений, наличия тратуаров, а так же озеленения и 

электрофикации напоминает больше город, чем поселок…».   

Усть-Абаканский рабочий поселок, образовавшийся в 1932 г., имел 

промышленные предприятия – Лесозавод. В конце 1930-х гг., а также в годы 

Великой Отечественной войны, в поселке возникли новые предприятия. Поселок 

был достаточно электрифицирован, Лесозавод имел два действующих локомобиля 

по 336 лошадиных сил, Сахарный завод – 2 локомобиля в 63 лошадиные силы. На 

1944 г. в поселке Лесозавод помимо деревообделочного комбината располагались 

Сахарный завод, артель «Кожпром», которая в 1944 г. заканчивала строительство 

нового кожзавода, артель «Строитель», артель «Горняк», Областная школа 

механизации, средняя школа, больница, отделение связи, радиоузел и ряд других 

хозяйственных и культурных учреждений. По материалам архивного дела видно, 

что в Красноярском крайисполкоме возникла путаница. Так, в переписке 

Красноярский крайисполком запрашивал у Хакоблисполкома такие сведения, как: 

«официальное название рабочего поселка в настоящее время рабочий поселок 

лесозавода или же рабочий поселок Усть-Абакан», или же: «что имеет ввиду 

исполком Хакоблсовета под выражением «Перевод рабочего поселка в высший 

тип» (прим. авт. Хакоблисполком решением от 12 августа 1942 г. поставил перед 

Крайисполкомом вопрос о переводе рабочего поселка лесозавода в высший тип и о 

присвоении ему названия Рабочий поселок имени Куйбышева.)
102

.    

Статус города поселок так и не получил и в списках сельских и поселковых 

советов Хакасской автономной области за 1946 г. в Усть-Абаканском районе так и 

остался «поселок Лесозавод Лесозаводского поссовета»
103

.  
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В послевоенные годы социалистическая индустриализация, вовлекая в 

хозяйственное строительство все новые территории, создавая в восточных районах 

Советского государства опорные базы промышленности, расширяя старые, уделяет 

Хакасии в перспективных планах место наряду с главными индустриальными 

центрами и районами.  

В горнодобывающей промышленности шла механизация трудоемких 

процессов, вводились в действие новые шахты и угольные разрезы. В лесной 

промышленности были расширены старые и введены в строй новые леспромхозы – 

Матурский, Мало-Арбатский. Для переработки отходов Усть-Абаканского 

лесозавода и Черногорского деревообделочного комбината построен гидролизный 

завод, снабжающий этиловым спиртом Красноярский завод синтетического 

каучука. Развивается добыча меди на Туимском и Цветногорском месторождениях.  

Огромное народнохозяйственное значение имело строительство дороги 

Новокузнецк-Абакан с веткой на Абазу. Она открыла доступ к освоению 

богатейших природных ресурсов Хакасии: железной руды, угля, лесных массивов. 

Вступили в строй Аскизская угольная шахта, Аскизский и Абазинский 

леспромхозы, около улуса Бельтыры построен лесоперевалочный и 

лесообрабатывающий комбинаты. На месте старого кустарного рудника в отрогах 

Западного Саяна сдан в эксплуатацию новый мощный механизированный 

Абаканский рудник, построен Тейский рудник для снабжения железорудным 

сырьем Кузнецкого металлургического комбината. Развивается пищевая, 

строительная и лесная промышленность.  

Укрупнение колхозов дало возможность более эффективно использовать 

новейшую технику, увеличить посевные площади и поголовье скота. Большое 

внимание уделялось расширению сети оросительных систем, освоению целинных и 

залежных земель. В Хакасии было освоено 650 тыс. га пашни, создано несколько 

зерновых совхозов: «Абазинский», им. ХХ съезда КПСС, «Сарагашский», 

«Боградский», «Ширинский», «Борец». Освоение целины укрепило экономику 

колхозов и совхозов, повысило материальное благосостояние трудящихся и 

вызвало большой приток переселенцев из разных районов страны
104

.  

В 1940-е - начале 1950-х гг. основная часть переселенцев заселяла 

центральную часть области, где росло население областного центра Абакана, 

города угольщиков Черногорска и рабочих поселков Усть-Абакана и 

Дзержинского. В остальных районах, где в то время крупных промышленных 

новостроек не было, и куда переселенцев почти совсем не поступало, население 

увеличивалось лишь за счет естественного прироста.  

Со второй половины 1950-х гг. заметно усиливается приток приезжих в 

южные районы области (Таштыпский, Аскизский), где развернулось большое 

железнодорожное строительство, в связи с чем началось развитие лесной 

промышленности.  

В 1940-1950-е гг. изменился сам классификационный подход к понятию 

«город» и «поселок городского типа». Перед началом Великой Отечественной 

войны к городам относили только те населенные пункты, в которых численность 

взрослого населения составляла не менее 1000 человек, а сельское хозяйство 

являлось основным занятием не более чем для 25 % населения. Рабочими 

поселками считались населенные пункты, где проживало не менее 400 человек 
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взрослого населения при условии, что для 65 % жителей основным источником 

средств к существованию была заработная плата
105

.   

В 1957 г. Президиум Верховного Совета РСФСР издал Указ «О порядке 

отнесения населенных пунктов к категории городов, рабочих и курортных 

поселков», в соответствии с которым городами в РСФСР могли считаться только те 

населенные пункты, где число жителей составляло не менее 85 % рабочих, 

служащих и членов их семей.  

К рабочим поселкам относились населенные пункты при крупных заводах, 

фабриках, шахтах, рудниках, электростанциях, железнодорожных станциях, на 

строительстве больших гидротехнических сооружений и других экономически 

важных объектов с населением не менее 85 % рабочих, служащих и членов их 

семей. К ним же, то есть к городским поселениям, относились и курортные поселки 

– населенные пункты, расположенные в местностях, имеющих лечебное значение, 

с населением не менее 2000 человек при условии, что количество приезжающих 

ежегодно для лечения и отдыха в эти поселки составляет не менее 50 % 

постоянного населения.  

В Хакасии к такому типу городских поселений относится курортный поселок 

Шира, расположенный на берегу озера Шира. Статус рабочего поселок получил в 

1957 г. В 1976 г. поселок курорта «Озера Шира» отнесен к категории курортных 

поселков и переименован в курортный поселок Жемчужный. Это первый в области 

курортный поселок. Поселок подсобного хозяйства курорта «Озера Шира» 

переименован в поселок Колодезный
106

.  

Поселок Курорт Озеро Шира существует с 1880 г., являлся здравницей 

союзного значения. При курорте возник поселок с населением 953 человека – 

обслуживающий персонал.  

Поселок подсобного хозяйства курорта Озеро Шира возник до 1915 г. и 

внесен на географические карты, как местность расположения лечебных колодцев. 

Местное население поселок называет Колодцы и при обсуждении вопроса о 

присвоении наименования поселку высказалось единогласно – дать наименование 

поселку Колодезный
107

.  

В целом динамика развития сети городских поселений Хакасии в период с 

1939 по 1959 гг. характеризуется следующими данными. В течение 20-летнего 

периода в области было создано 14 новых поселков городского типа (10 из них в 

50-е гг.), до 1939 г. – 5, что по состоянию на 1 января 1965 г. выглядело 

следующим образом
108

:  

Таблица 1 

Рабочие поселки ХАО по состоянию на 1 января 1965 г. 

 

№ п/п Наименование поселка Год образования В какой район входит 

1 Абаза 1956 Таштыпский 

2 Станция Аскиз 1958 Аскизский 

3 Балыкса 1932 Аскизский 

4 Бельтырский 1959 Аскизский 
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5 Бирикчуль 1957 Аскизский 

6 Бискамжа  1961 Аскизский 

7 Балахчин  1934 Аскизский 

8 Вершина-Теи 1959 Аскизский 

9 Дзержинский 1954 Усть-Абаканский 

10 Коммунар 1932 Ширинский 

11 Копьево 1959 Ширинский 

12 Кизас 1932 Таштыпский 

13 Майна 1957 Алтайский 

14 Орджоникидзевский 1940 Ширинский 

15 Прийсковый  1940 Ширинский 

16 Сон 1940 Боградский 

17 Туим 1945 Ширинский 

18 Усть-Абакан 1932 Усть-Абаканский 

19 Цветногорск 1958 Боградский 

20 Шира 1957 Ширинский 

 

В последующие годы, вплоть до начала 1970-х гг., статуса рабочих поселков 

в Хакасии не присваивалось, при этом происходили изменения в сети городских 

поселений.  

В 1950-1960-е гг. началось интенсивное освоение Сибири, в т.ч. Хакасии. 

Так, в 1950-е гг. в Хакасии велось строительство Абаканского и Тейского 

рудников, железнодорожных линий Абакан-Новокузнецк, ветки Аскиз-Абаза 

протяженностью 426 км, началось строительство трассы Абакан-Тайшет и ряда 

других объектов.  

В 1966 г. рабочие поселки Дзержинский и Абаза были преобразованы в 

города районного подчинения Сорск и Абазу.  

Возникновение города Сорска связано с открытием в 1910 г. залежей 

молибденовых и медных руд. Населенный пункт Сора возник в 1937 г. на базе 

Сорской геологоразведочной партии, проводившей разведку Сорского 

месторождения. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 31.12.54 

населенный пункт Сора отнесен к категории рабочих поселков с присвоением ему 

наименования рабочий поселок Дзержинский и образован Дзержинский 

поселковый Совет. При рассмотрении вопроса о преобразовании рабочего поселка 

Дзержинского в город было предложено присвоить наименование город 

Южносибирск
109

. Поддержку такое предложение не нашло, и Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 15.09.66 рабочий поселок Дзержинский 

преобразован в город районного подчинения с присвоением ему наименования 

город Сорск с включением в его черту железнодорожной станции Ербинская
110

. 

Градообразующим предприятием Сорска являлся крупнейший в России горно-

обогатительный комбинат, сданный в эксплуатацию в 1953 г. 

Основой создания поселка Абазы явилось наличие крупного месторождения 

железных руд. Первые сведения о наличии в этом районе железных руд относятся к 

1856 г. В 1867 г. здесь был построен небольшой чугунолитейный завод, вблизи его 

возник поселок Абаза (сокращенно от слов Абаканский завод). В 1966 г., отмечая 
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перспективы экономического роста в связи со строительством дороги Абаза-Ак-

Довурак, рабочий поселок Абаза преобразован в город
111

.  

Решением исполкома Красноярского крайсовета от 15.11.1967 переведены в 

разряд сельских поселений рабочие поселки Балахчин Ширинского района и Кызас 

Таштыпского района.  

В 1972 г. поселок Кызас был исключен из административно-

территориального учета Хакасской автономной области, как прекративший 

существование.  

Поселок Черемушки в 1974 г. отнесен к категории рабочих поселков. 

Решением Крайисполкома от 25.03.76 № 155-7 рабочий поселок Цветногорск 

отнесен к категории сельских поселений. 

В 1970-1980-е гг., в период интенсивного промышленного строительства 

объектов Саянского территориально-промышленного комплекса (ТПК), шло 

быстрое развитие городов Хакасии, рост концентрации городского населения в 

городах Абакан, Черногорск, Саяногорск.  

Абакан – крупнейший промышленный центр Красноярского края. Ведущими 

отраслями его хозяйства по числу занятых и выпуску валовой продукции к началу 

1980-х гг. были пищевая и легкая промышленности. Кроме того, получила развитие 

лесная и деревообрабатывающая промышленность, производство строительных 

материалов, машиностроение и металлообработка
112

.  

Статус города Абакан получил 30.04.1931. В 1950-е гг. Абакан практически 

не получал развитие в связи с возможным затоплением в связи проектированием 

Красноярской ГЭС. Решением Хакоблисполкома от 04.08.1955 № 337 «О выборе 

площадок для города Абакана» ввиду возможного выноса города Абакана и 

райцентра Усть-Абакана при строительстве Красноярской ГЭС с отметками 

горизонта водохранилища, исключающего возможность защиты города, была 

утверждена площадка в районе населенного пункта Райков Усть-Абаканского 

района на расстоянии 35 км по шоссе Абакан-Таштып. Площадкой для районного 

центра Усть-Абаканского района утвердили улус Чарков Усть-Абаканского района 

на расстоянии 85 км по железной дороге от существующего Усть-Абакана
113

.  

После того, как вопрос с размещением Абакана был решен, пошло 

интенсивное развитие города, а также рост числа жителей. В 1958 г. решениями 

Хакоблисполкома и Красноярского крайисполкома населенные пункты Согра и 

Рыбаки Белоярского сельсовета Алтайского района переданы в подчинение города 

Абакана. В дополнение к переданным населенным пунктам передавалось в 

городскую черту 820 га земель совхоза Абаканец урочища горы Самохвал; 

откормочная площадка конторы Заготскот площадью 60 га. Всего передано городу 

Абакану с населенными пунктами Согра и Рыбаки следующее количество земли: 

совхоза Абаканец – 932 га, Согринского кирзавода – 153 га, госземфонда – 13 га, 

участок бакенщиков – 3 га и откормочная площадка Заготскот – 60 га
114

. В 1977 г. 

из состава Калининского сельсовета Усть-Абаканского района была исключена 

деревня Абаканец, как слившаяся с городом Абаканом. 
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Черногорск, формирующийся вместе с Абаканом, занимал центральное ядро 

Саянского ТПК. Это второй после Абакана город по численности населения. 

Возник Черногорск как узкоспециализированный город угледобычи.  

20 января 1936 г. Президиумом ВЦИК рабочий поселок Черногорские Копи 

был преобразован в город областного подчинения Черногорск.  

В конце 1970-х гг. Черногорск выделялся в системе расселения Саянского 

ТПК в качестве центра легкой промышленности, угледобычи, производства 

строительных материалов, металлообрабатывающей и пищевой промышленности.  

Пятый по счету город в Хакасии получил свой статус 6 ноября 1975 г. Город 

Саяногорск был основан в связи со строительством Саяно-Шушенской ГЭС и 

Саянского алюминиевого завода на месте существовавшего с начала XIX века села 

Означенное. Майнский и Черемушкинский поселковые Советы переданы в 

административное подчинение Саяногорскому горсовету. В 1976 г. в черту города 

Саяногорска была включена деревня Летник, ранее находившаяся в 

административном подчинении Означенского поселкового совета, как фактически 

слившаяся с городом. 

В 1988 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР населенному 

пункту, возникшему на территории Усть-Абаканского района и административно 

подчиненному Черногорскому горсовету, присвоено наименование Пригорск.  

Карачаков Д.М. в своей работе «Источники пополнения предприятий 

Саянского ТПК рабочими кадрами» отмечает, что в целом сельское население 

было и остается одним их основных поставщиков рабочих кадров для 

промышленности и строительства. В 1980 г. по сравнению с 1960 г. абсолютная 

численность сельского населения Хакасии уменьшилась на 26,3 тыс. человек. В 

результате миграции населения из села в город и преобразования сельских 

населенных пунктов в городские удельный вес городских жителей за этот период 

повысился с 57 до 70 %. При этом естественный прирост населения в сельской 

местности, как и раньше, был значительно выше соответствующего показателя по 

городскому населению
115

.  

Таким образом, можно отметить, что в целом экономико-географическое 

положение Республики Хакасия очень выгодно (рельеф и климатические условия 

благоприятны для сельского хозяйства и для развития промышленности). Также в 

экономико-географическом положении республики немаловажную роль играет 

соседство с такими развитыми регионами, как Кемеровская область и 

Красноярский край. Республика Хакасия обладает выгодным транспортно-

географическим положением (наличие железной дороги, автодорог, воздушных и 

речных путей). Выгодно ее географическое положение на Южно-Сибирской 

магистрали, соединяющей республику с Минусинским правобережьем, Иркутской 

областью, Кузбассом. По реке Енисею республика имеет выход к Центрально-

Красноярскому региону и на Енисейский Север. 

В 30-х гг. был заложен фундамент роста городского населения. Это 

выразилось в изменениях в системе расселения.  

В горно-таежной зоне Хакасии в результате развития горно-рудной 

промышленности были образованы рудничные поселки Балахчино (1934 г.), 

Балыкса (1932 г.), Коммунар (1932 г.), Кызас (1932 г.), Знаменитый (1934 г.).  
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В годы первых пятилеток в области возникает деревообрабатывающая 

промышленность, первенцем которой являлся Усть-Абаканский лесозавод, 

сданный в эксплуатацию летом 1931 г., что вызвало появление поселка Лесозавод 

(1932 г.). 

Поселки Усть-Абаканский и Черногорские копи в результате роста 

численности жителей были переведены в разряд городов и переименованы в 

Абакан (1931 г.) и Черногорск (1936 г.). 

За 1940-1981 гг. Указами Президиума Верховного Совета РСФСР ряд 

населенных пунктов стал рабочими поселками: Аскиз Аскизского района (1958 г.); 

Бирикчуль Аскизского района (1957 г.); Бельтирский Аскизского района (1959 г.); 

Бискамжа Аскизского района (1961 г.); Вершина Теи Аскизского района (1959 г.); 

Копьево Орджоникидзевского района (1959 г.); Майна Саяногорского горсовета 

(1957 г.); Орджоникидзевский Орджоникидзевского района (1940 г.); Приисковый 

Орджоникидзевского района (1940 г.); Сонский Боградского района (1940 г.); 

Юлия Боградского района с наименованием рабочий поселок Цветногорск (1958 

г.); Шира Ширинского района (1957 г.); курортный поселок Жемчужный 

Ширинского района (1976 г.); Черемушки Саяногорского горсовета (1974 г.).  

С 1960-х гг. в связи с урбанизацией наблюдается интенсивный процесс 

сокращения количества населенных пунктов, особенно число мельчайших 

населенных пунктов с численностью до 25 человек. Отсутствие производств, 

трудности социально-бытового характера, связанные с неразвитостью социальной 

инфраструктуры, вынуждали людей переселяться в более крупные населенные 

пункты, имеющие более широкий спектр производств и, соответственно, большее 

количество разнообразных рабочих мест. Большое значение имело создание 

Красноярского водохранилища, с наполнением которого было ликвидировано 

значительное количество мелких поселений, а более крупные перенесены на новое 

место. 

 


