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особенности социльно-демографического развития городского населения Хакасии...
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Современные ученые, занимающиеся проблемами 
советской модели урбанизации, относят Хакасию к 
регионам второго типа урбанизации, так называемым 
дополнительным очагам урбанизации [1, c. 228]. 
Характерными  чертами данного регионального типа 
являются относительно ранняя урбанизация, сравни-
тельно низкая плотность сельского населения, высокая 
централизация городского населения. Однако, как и 
всякая классификация, данное выявление типов ре-
гиональной урбанизации России достаточно условно. 
Целью статьи является характеристика особенностей 
формирования городского населения Хакасии  во 
второй половине ХХ в. 

В соответствии с директивами XXIV съезда КПСС 
в девятой пятилетке (1971–1975 гг.) началось форми-
рование одного из крупных промышленных районов 
Восточной Сибири – Саянского территориально-
производственного комплекса (ТПК). Как экономиче-
ский район Саянский комплекс включал в себя семь 
районов Енисейского правобережья, административно 
подчиненных Красноярскому крайисполкому. Левобе-
режная часть комплекса была представлена Хакасской 
автономной областью, где в основном и концентриро-
валось промышленное и транспортное строительство, 
вследствие этого область с начала 1970-х гг. вступила 
в новый этап хозяйственного развития. 

Высокие темпы индустриального развития обла-
сти обусловили быстрый рост городского населения. 
Если в начале ХХ в. городское население Хакасии 
составляло менее 5%, в середине – 47%, то во второй 
половине  столетия доля горожан возросла до 60% в 
1970 г., 68% в 1979 г., 72% в 1989 г. и составила 410,1 
тыс. чел. [2, c. 5].  Если сравнить показатели числен-
ности городского населения Хакасии и СССР в целом 
в данный период (табл. 1), то становится очевидным, 
что для этого региона характерна была высокая сте-
пень урбанизации.

Особенностью урбанизации Хакасии в этот период 
также были ее высокие темпы. Рост городского на-
селения в середине века явился следствием развития 
горнодобывающей и лесной промышленности, строи-
тельством железной дороги Абакан-Новокузнецк и 
ветки на Абазу. Помимо этого освоение целинных 
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земель вызвало приток новоселов. Все это способ-
ствовало образованию тринадцати рабочих поселков, 
таких как Абаза, Вершина Тея и др. В 1966 г. поселки 
Дзержинский и Абаза были преобразованы в города 
районного подчинения – Сорск и Абазу.

В 1970–1980-е гг. среднегодовой прирост город-
ского населения в Хакасской автономной области  
составил 3,4% (рассчитано по: [7–12]). Однако темпы 
прироста городского населения  в 1970-е и 1980-е гг. не 
были одинаковыми. В 1980-е гг. наблюдалось сниже-
ние темпов прироста городских жителей. В Хакасии 
число горожан в этот период увеличилось лишь на 
4,1%, в то время как в 1970-е гг. – на 8,5%. Снижение 
темпов прироста городского населения в 1980-е гг. 
было обусловлено завершением строительства ряда 
крупных объектов Саянского комплекса и изменени-
ем режима воспроизводства населения, в частности 
снижением рождаемости в конце 1980-х гг. Также 
сказались и объективные факторы – чем выше коэф-
фициент урбанизации, тем медленнее происходит его 
дальнейшее повышение. 

Другой характерной чертой развития городского 
населения в 1970–1980-е гг. было изменение его 
концентрации, о чем можно судить на основании 
следующих данных. В Хакасии до конца 1960-х гг. 
численно преобладали  малые и мелкие городские 
населенные пункты – от 5 и 10 и менее 5 тыс. жителей 
в каждом. В них сосредоточивалось около 1/3 всего 
городского населения. По численности населения 
выделились города Абакан и Черногорск, в которых 
была сконцентрирована почти половина всех го-
рожан [13, c. 87]. В то время как в 1970–1980-е гг. 
изменилось распределение городских поселений по 

Таблица 1
Динамика размещения 

городского населения СССР в 1959–1980-е гг., %

Регионы 1959 1970 1979 1989 
СССР 48 56,3 62,3 65,9
Сибирь 47,8 57,3 65,7 71,9
Хакасия 54 60 70 72
Саянский 
ТПК

- - 56,8 66,3

Примечание: рассчитано по: [2, с. 5; 3, с. 25–28; 4, т. 
1, с. 12–15; 5, с. 6–8; 6, с. 9–12].
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их размеру и численности проживающего в них на-
селения. За это время в разряд городов с населением 
100 тыс. чел. и более перешел Абакан, в 1,5 раза 
увеличилось население Черногорска, был образован 
город Саяногорск (1977 г.). В отличие от прошлых 
лет в рабочих поселках с числом жителей до 5 тыс. 
и от 5 до 10 тыс. чел. проживала лишь восьмая часть 
всего городского населения. В Хакасии происходило 
уплотнение сети городских поселений. Уплотнение 
это было следствием непрерывного увеличения числа 
городских поселений в результате образования новых 
городов и поселков городского типа. В итоге в 1989 г. 
на территории Саянского ТПК находилось 5 городов 
и 17 поселков городского типа.

Во второй половине ХХ в. изменилось соотноше-
ние между тремя источниками роста городского насе-
ления. Создание крупного промышленного комплекса 
привело к повышению роли миграции как источника 
пополнения горожан. При этом можно выделить два 
вида миграции: миграция из сел Хакасии и миграция 
на территорию Саянского ТПК жителей других ре-
гионов СССР. Однако прирост городского населения, 
осуществлявшийся за счет жителей самой области, не 
играл решающей роли в пополнении радов горожан. 
Тем более, что в конце 1970-х – начале 1980-х гг. ми-
грационный поток из села начинает ослабевать. Это 
было обусловлено рядом социально-экономических 
факторов: повышением материального и культурного 
уровня жизни населения, развитием транспортных 
связей, расширением сферы приложения на селе ква-
лифицированного труда и т.п. 

В 1970-е гг. возрастает значение внешней мигра-
ции. Данное явление было связано с началом фор-
мирования Саянского ТПК, приведшего к нехватке 
собственных трудовых ресурсов. Регион практически 
не располагал свободными людскими ресурсами, ко-
торыми можно было бы закрыть потребности строек, 
поэтому была оказана помощь как со стороны государ-
ства, так и общественно-политических организаций 
по направлению рабочих кадров в область из других 
районов. 

Однако следует отметить одну особенность: для 
Хакасии в рассматриваемый период была характерна 
также высокая доля выезжающих за пределы региона, 

следовательно, и высокий уровень текучести кадров 
на предприятиях. Например, если в 1975 г. в города 
Хакасии прибыло всего 38224 чел. из других районов 
РСФСР, то выбыло – 33065 чел., т.е. примерно 86,5% 
от числа прибывших [10, л. 47]. Основной причиной 
выбытия населения был низкий уровень его жизни, 
даже в сравнении с соседними регионами.

Основная масса мигрантов оседала в Абакане, что 
объяснялось статусом города как областного центра и 
наличием многопрофильного хозяйства. В целом, по 
данным годовых отчетов о механическом движении 
населения за 1970–1980-е гг. механический прирост в 
городах Хакасии в среднем в год составлял: в Аба-
кане – 2984 чел., в Черногорске – 527, Саяногорске – 
1227, Абазе – 13, Сорске – 179 чел. В целом внешние 
мигранты составили 27,9% прибывших в Абакан, 
30,2% – в Черногорск, 34,1% –  в Минусинск, 31,8% – в 
Саяногорск [14, c. 61]. 

В 1980-е гг. миграция и преобразование сельских 
пунктов в городские перестали играть решающую роль 
в пополнении городского населения. Это привело к по-
вышению доли естественного прироста как источника 
формирования горожан. Следует также учитывать, что 
уровень рождаемости в городах в этот период почти 
сравнялся с уровнем рождаемости в сельских мест-
ностях. В этот период большая часть естественного 
прироста населения области приходилась на города 
и поселки городского типа. В целом изменение со-
отношения источников пополнения горожан региона 
можно проследить по данным таблицы 2. 

Формирование Саянского ТПК привело и к измене-
нию национального и социального состава населения.  
Тенденция урбанизации сельского населения привела 
к увеличению доли хакасов среди горожан. Сказалась 
также миграция населения из других регионов РСФСР. 
Всесоюзная перепись населения 1970 г. показала, что 
в Хакасии проживали представители более 70 нацио-
нальностей и народностей. В составе ее населения 
хакасы составляли 12,2%, русские – 78,3%, украин-
цы – 2,1%, немцы – 2,3%, татары и мордва – по 0,8%, 
чуваши и белорусы – по 0,7%, шорцы – 0,2% и другие 
национальности – 1,9% [4, т. 4, c. 67]. По переписи 
1989 г. в Хакасии уже проживали представители 107 
национальностей [17, c. 113]. 

Таблица 2

Источники роста городского населения,, %

Источники
СССР Юг Красноярского края

1970–1979 1980–1989 1970–1979 1980–1989
Миграция

Преобразование сельских пунктов 
в городские

55,5

9,1

46,1

6,8

73,8

9,2

46,3

3,4
Естественный прирост 34,4 43,1 17 50,3

Примечание: рассчитано по: [2, с. 12; 15, с. 49; 16, с. 86].
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Развитие Саянского ТПК в 1970–1980-е гг. привело 
к росту численности и удельного веса рабочих и слу-
жащих, складыванию особой общественной группы 
– интеллигенции. Для этого периода характерно повы-
шение доли работников в индустриальных отраслях 
народного хозяйства и рост доли занятых в отраслях 
непроизводственной сферы. Поэтому можно согла-
ситься с утверждением, что «вся социальная структура 
Хакасии определялась Саянским ТПК» [18, c. 90].

В постсоветский период для населения республики 
было характерно протекание тех же процессов, что и   

стране в целом. В частности, речь идет о депопуля-
ции, связанной с затяжным кризисом во всех областях 
общественной жизни. По данным переписи 2002 г. 
численность населения за 13 лет сократилась на 20,7 
тыс. чел.  и составила 546,1 тыс. чел. В этот период 
наблюдалось снижение естественного прироста, одна-
ко миграционный приток оставался положительным 
(в основном за счет переселенцев из Средней Азии 
и Закавказья). Приезжающие в основном оседали в 
городах, поэтому и уровень урбанизации оставался 
по-прежнему высоким – 70,8%.   
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