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Слово о летописи 

Летописи, исторические произведения XI-XVII вв., в которых повествование 

велось по годам. Рассказ о событиях каждого года в летописях обычно 

начинался словами: «в лето» - отсюда название - летопись. Слова «летопись» 

и «летописец» равнозначащие, но летописцем мог называться также и 

составитель такого произведения. Летописи - важнейшие исторические 

источники, самые значительные памятники общественной мысли и культуры 

Древней Руси. Обычно в летописи излагалась русская история от её начала, 

иногда летописи открывались библейской историей и продолжались 

античной, византийской и русской. Летописи играли важную роль в 

идеологическом обосновании княжеской власти в Древней Руси и пропаганде 

единства русских земель. Летописи содержат значительный материал о 

происхождении восточных славян, об их государственной власти, о 

политических взаимоотношениях восточных славян между собой и с др. 

народами и странами. 

Шахматов А.А. Повести временных лет 
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Основание села 

Ничто на земле не может быть ближе, милее, чем малая родина. У каждого 

человека есть своя Родина. У одних - это большой город, у других маленькая 

деревенька, но все люди любят её одинаково. Некоторые уезжают в другие 

города, страны, но ничто не заменит её. 

Каждый человек любит то место, где он родился. Родная сторона становится 

ещё более близкой и родной, когда знаешь её историю. Арбатская земля, тебя 

я зову своей Родиной! Ты воспитываешь меня, кормишь хлебом, 

выращенным на твоих полях, поишь родниковой водой... Я не первое и не 

последнее твоё дитя! И как жителю этого села мне интересна его история. 

Чтобы лучше понять историю села, не обойтись о знании её истории. О ней 

нам лучше всего скажут жители села, а в основном старожилы. Летопись 

Арбатов начинается в XVII веке.  
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В Сибири казаки появились в конце ХVI века в составе гарнизонов первых 

русских острогов – Тобольска, Берёзова, Пелыма, Сургута. 

В первой половине XVII века казачьи партии вышли к Енисею и стали 

проводить разведку по его притокам, пробираясь через Чулым, Ангару, 

Турухан. 

Казаки являлись главной и единственной силой в гарнизонах сибирских 

городов, крепостей, острогов; были основным звеном, обеспечивающим 

государственное управление краем. 

По пограничному трактату, заключённому 20.08.1727 г. на р. Буре в 20 км. от 

Кяхты, раздел территории между Россией и Китаем прошёл по Саянам от р. 

Аргунь до вершин р. Абакан вплоть до владений Джунгарии. Всего от Кяхты 

было установлено 24 маяка. Это были парные каменные насыпи. На границе 

с Енисейской губернией было установлено 5 пограничных знаков. В 1761 г. 

от Бийска до Саянского острога была учреждена Кузнецкая пограничная 

линия в 298 вёрст. 
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На границе с Енисейской губернией было установлено 5 пограничных 

знаков:  

1. маяк № 20 - в верховьях р. Тенгиса на перевале Ыртах-Таргах (др. название 

- Иргак-Таргак-Дабага (возм. Эргек-Дыргак (Большой палец, коготь - В.Ч.);  

2. маяк № 21 - в верховьях р. Бедий-кема на перевале г. Торос-Дабага;  

3. маяк № 22 - в верховьях р. Ус на хребте Кынземеде; по р. Ус на перевале 

Хонин-Дабага;  

4. маяк № 23 – при устье р. Кемчик местности Кем-Кемчик-Бом (Кем – река; 

Чик - родная, своя; Бом - узкое место);  

5. маяк № 24 - в верховьях р. Хан-Тегира (Хан - правитель; Дээр - небо) на 

перевале г. Шабин (Сабын)-Дабага.  

Здесь комиссары, заключив письменный акт, обменялись им 18.10.1727 г.  

Вначале охрана границы была поручена «ясачным иноземцам»:  

- маяки 20-23 охранялись караулом из 10 юрт, которые стояли в верховьях р. 

Оя, подчинялись «красноярскому служивому»;  

- для охраны маяка № 24 были установлены караулы в урочищах на устьях 

рек Джебаш (находится между Абазой и Арбатами - прим. В.Ч.), Чахан 

(Цаган-Махана) (Чехан, приток р. Джебаш, контроль скотопрогонной дороги 

- прим. В.Ч.), Таштып (в подлиннике пограничного трактата - в вершине реки 

Абакан Красноярского уезда - прим. В.Ч.) с подчинением «Кузнецкому 

ведомству», а с 1758 г., в связи с разгромом Джунгарии и вторжением 

китайской армии на Алтай - казацким гарнизонам, которые разместились на 

месте бывших татарских караулов, образовав казачьи станицы и форпосты 

Таштып, Арбаты, Монок, Кебеж.  

Сабин-Дабага на высотах обнажённой горы Сабин-Дабаг.  

Знак - это деревянный крест высотой в 2 (4,26 м.) сажени, обложенный в 

основании камнями. Напротив, русских знаков расположены китайские 

знаки, сделанные из камней в виде маленьких продолговатых пирамид.  

Царский Указ от 26.11.1727 г.: «к каменному знаку в урочище Шабин-Дабага 

прибавить камня до высоты в 3 сажени» и толщиною в 9 саженей, около него 
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поставить караул из 1 есаула и 20 рядовых татар, которые должны 

находиться там «с переменою неотлучно».  

В течение года были построены форпосты Монокский, Арбатский 

(Абаканский), Таштыпский по тем временам крепости, хотя и деревянные 

четырёхугольные сооружения, приблизительно 60х80 квадратных метров 

площадью, с караульными башнями по углам, с плотным забором стен, из 

заострённых столбов, из них же по наружному периметру крепостных стен 

закреплялись остриём наружу на высоте 1,5 метра надолбы, там, где была 

возможность, выкапывали ров и заполняли водой. 

Что собой представлял Арбатский (Абаканский) форпост: северная сторона – 

берег Абакана, западная сторона – река Арбат, южная и восточная – был 

прокопан ров и заполнен водой. Входные ворота запирались крепко. Если 

посмотреть глазами людей того времени на эти сооружения, то можно 

сказать, что кавалерийским наскоком такую крепость не взять. Строили 

форпосты казаки, пришедшие из Красноярского воеводства за 600 вёрст, 

которые несли пограничную службу в течение года. После чего была замена, 

причём не одновременно всего гарнизона форпоста, который составлял 45–50 

человек, а постепенно по 2–3 человека. Охраняли границу с Монголией, 

Китаем, Тувой от набегов. Эта плодородная земля всегда была богата реками, 

а значит рыбой, дичью, соболем, куницей. 

Следует отметить, что в те годы, почти половину населения Приенисейского 

края составляли казаки и члены их семей. «Служилые люди», как иначе 

называли казаков, одновременно являлись и воинами, и чиновниками, и 

«работными людьми». Они бились, не щадя своей жизни на стенах острогов, 

несли караульную службу, ходили походами на «немирные землицы», 

собирали ясак, маялись на гарнизонной службе на острожках, форпостах и 

караулах, собирали таможенные сборы и подати с торгового люда, были 

«толмачами» - переводчиками. Нередко им приходилось браться за 

строительные инструменты, чтобы срубить укрепление, изготовить лодку 

или карбас. Приходилось им заготавливать и сплавлять лес, строить жильё, 
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мельницы, кузьни, заготавливать и охранять запасы соли – одним словом, 

служба казачья в те далёкие времена была трудной и опасной. Нелёгкая 

служба в суровых условиях, заставляла казаков селиться в ближних от 

караулов местах или прямо на месте караулов, где были свободные для 

пашни и сенокосов места. В результате появлялось множество казачьих 

поселений, форпостов и станиц. В этом отношении, очень показательным 

является факт поселения первых казаков в Таштыпском казачьем карауле, 

которые просили Тобольское воеводство позволить им с товарищами 

заселить свободные земли по берегам рек Абакан, Таштып, Табат, Монок, 

вблизи пограничных караулов и форпостов. Тобольский генерал-губернатор, 

генерал-поручик Чичерин позволил поселение казаков с домами, 

семействами при занимаемых караулах, «но с обязательством последних, со 

всем своим потомством на вечные 

времена   нести   пограничную, таможенную и любую другую службу, 

какая   потребуется». 
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Список казаков Приабаканского караула (По Ватину от 1791): 

1. Иван Байкалов 67 лет; 

2. Степан Медведев 26 лет; 

3. Сипкин 64 года; 

4. Сипкин 63 года; 

5. Григорий Ермолаев 47 лет; 

6. Иван Медведев 47 лет; 

7. Алексей Терской 41 год; 

8. Василий Ермолаев 41 год; 

9. (не прочитано) Сипкин 37 лет; 

10. (не прочитано) Сипкин 33 года; 

11. Егор Богданов 29 лет; 

12. Иван Макаров 28 лет; 

13. Пётр Теряев 27 лет; 



10 
 

14. Фёдор Александров 27 лет; 

15. Пётр Сипкин 23 года; 

16. Иван Терской 23 года; 

17. Василий Егоров 21 год; 

18. Василий Теряев 21 год; 

19. Иван (не прочитано); 

20. (не прочитано) 21 год; 

21. Николай Медведев 19 лет; 

22. Гаврило Медведев 21 год; 

23. Василий Андреевич Чанчиков 23 года; 

24. Михаил Ермолаев 19 лет; 

25. Прокопий Сипкин 22 года; 

26. Прокопий Сипкин 17 лет; 

27. Леонтий Сипкин 15 лет; 

28. Прокопий Байкалов; 

29. Данила Александров; 

30. Фёдор Медведев; 

31. Тимофей Юдин; 

Таким образом, исследуя Архив Саянского острога, стали известны имена 

казаков.  
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В 1768 г. уже существует постоянное казачье поселение на р. Таштып, Монок 

(д. Байкалова) при 1-м Абаканском карауле, Арбаты - бывший Абаканский 

форпост.  

 

В окрестностях казачьих форпостов вскоре возникли посёлки и сёла того же 

названия. Так было основано село Арбаты, ранее станица Абаканская. 

В 1768 году форпост Арбатский (Абаканский) был переименован в станицу, а 

население отнесено к гражданскому. В том же году появилась улица 

Набережная, и первыми её жителями стали казаки Енисейской губернии: 

Медведевы, Чанчиковы, Сипкины.  
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Енисейский губернатор А.П. Степанов в 1835 году так писал об Арбатах: 

«Форпост сей называется иногда Абаканским, потому что стоит на реке 

Абакан, а по урочищу - Арбатским, что означает по-русски 

«жертвоприношение». Ежили действительно здесь приносимы были жертвы 

древними, то, конечно, уже они не могли выбрать места лучшего. Утёсы гор 

составляют великолепную ротонду (круглую постройку, перекрытую 

куполом), на которой покоится лазурный купол неба, озаряемый в известное 

время дня присутствием Божественного света». 

С тех пор минуло немало лет более двух веков прошло. Село наше стало 

расти, стали появляется всё новые и новые улицы. 

Название Арбаты очень древнее, и оно ассоциировалось с понятием - 

тяжёлая земля, территория, находящаяся в постоянной опасности от близости 

границы, от набегов других племён из-за Саян, а также влияния древнего 

торгового пути, вернее одного из его участников. Одна из версий в 

соответствии с которой название села Арбаты произошло следующим 

образом: 
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«Арабские купцы, путешествуя по свету, строили укреплённые торговые 

дворы, окружённые высокими стенами. Один из таких дворов они построили 

и в Москве АРБАТ - от слова «рабат» - крепость с четырехугольным планом»  

А также Арбат означает по-русски «жертвоприношение» здесь приносимы 

были жертвы древними. 

Какая из этих историй правдива, достоверна не знает никто. Но согласитесь, 

если они дошли до наших времён, то в них есть доля правды.  

Арбаты являются одним из старейших сёл Хакасии, оно основано в 1768 году 

казаками. 

 

Село Арбаты, Арбатского сельского Совета находится на расстоянии от 

районного центра с. Таштып в 56 км., село расположено вдоль реки Абакан, 

расстояние до ближайшей железнодорожной станции 30 км. г. Абаза. 

Сельсовет 
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С крушением в феврале 1917 г. старой системы государственной власти 

енисейское казачество оказалось перед необходимостью выработать 

собственное отношение к происходящим в стране переменам. На первом 

этапе революционных преобразований в России енисейские казаки 

поддержали новую власть. 

До 1919 года Арбаты (Абаканская) были казачьей станицей, которая входила 

в Енисейскую Губернию Минусинского уезда Таштыпской области. У власти 

находился староста при нём имелся писарь. 

13 ноября 1917 года в Арбатах установилась Советская власть. В селе 

образовался сельсовет. Одним из первых председателей сельсовета был 

Беспалов Леонтий Харитонович. Членами волисполкома были Кузюра 

Григорий Зиновьевич, Челбораков Николай, Опорин Фёдор.  

«Дядя Леонтий был спокойный по характеру, уравновешенный человек, 

говорить по пустякам не любил, а так был весёлым, тактичным и 

общительным. Любил детей т.к. своих у него не было, но в свою семью он с 

женой взяли на воспитания мальчика». 

В 1920 году был создан властной исполком, в состав которого входили 

Арбатский сельсовет. Власть устанавливали отряды Щетинкина. С 1920 г. с. 
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Арбаты является административным центром Арбатского сельского совета. 

1952 - Исполком Арбатского сельского Совета депутатов трудящихся 

Таштыпского района. 

1952 - Исполком Арбатского сельского Совета переименован в 

Администрацию на территории Арбатского сельского Совета решение № 6 

Администрацией Таштыпского района. 

 

10.01.2001 - Администрация на территории Арбатского сельского Совета 

переименовано в Арбатское муниципальное образование № 11 от 10.01.2001 

год. 

Зарегистрировано управлением Министерства Юстиции Республики 

Хакасия. 

01.03.2003 - Арбатское муниципальное образование реорганизовано в 

Арбатское управление администрации М.О. Таштыпский район. 

01.01.2006 - Администрация муниципального образования Арбатский 

сельский Совет. 
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В 1999 г. проживало 920 человек. 

В 2000 г. проживало 905 человек. 

В 2003 г. проживало 926 человек. 
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Национальный состав населения: русские, хакасы, немцы, украинцы, 

литовцы, армяне, чуваши. 

Из воспоминаний Фроловой Т.Л.: «…в 1949 году начали строить железную 

дорогу, для её строительства нужно было взорвать гору, расположенную на 

левом берегу Абакана. По правой стороне Абакана был небольшой посёлок 

Ширинск, именно он оказался в зоне подтопления. И всех жителей посёлка 

расселили, а дома были разобраны и перевезены в наше село. Таким образом 

Арбаты стали расти, и возникла необходимость в нумерации домов и 

названии улиц. Вот так появилась первая улица Набережная, так как 

находится на берегу реки. Но прошло время, в 1968 году Набережную 

разделили на две: Набережная и Колхозная (так как рядом был колхоз). 

Улица Гагарина (в честь известного космонавта) началась строится с 1960 

года, когда стали перевозить дома с посёлка Ширинск из-за затопления реки 

Абакан. В 1971 году - Степная (на месте, где казаки собирали клубнику). 

Улица Титова была построена в 1977–1989 годах. И вот в 1983 году 

образовались ещё две последние улицы: Молодёжная (так как жилье давали 

только молодым семьям) 1980-1993 и Аэродромная с 1976 (на месте этой 
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улицы, и прилегающей к ней поляне, располагался до 1937 года свой 

аэродром)». 

 

Эти улицы строили, как наёмные бригады, так и рабочие совхоза.  

Село Арбаты окружают с одной стороны река Абакан, с другой стороны 

горы, отсюда и название улицы «Набережная». 

Шло время, менялись времена. В 1986 году по решению исполнительного 

комитета Арбатского сельского совета народных депутатов улицу 

Колхозную переименовали в Октябрьскую. 

Прошло уже достаточно времени с момента основания Арбатов, но люди не 

спешат давать улицам и переулкам своего села «современные названия». Нам 

гораздо удобнее старые, связанные с привычными для сельчан 

наименованиями.  

Вот так родилось наше село. Правда, сначала оно было совсем маленькое. 

Согласно архивным данным в 1834 году насчитывалось только 28 мужчин. 

Но село быстро разрасталось, в 1840 году в Арбатах было 14 домов (69 

мужчин, 40 женщин), 2 магазина, постоялый двор.  
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Раньше бывало по улицам пройти невозможно было не проехать конному, ни 

пешему. А сегодня село украсилось. Большинство улиц отсыпаны, за 

асфальтированы. По сей день живут в Арбатах потомки первых жителей 

Сипкины, Медведевы, Чанчиковы, Александровы, Можаровы. 

С 1930 года в Арбатах вели единоличное хозяйство, земли были разделены 

между хозяйствами. 

В 1930 году на селе были созданы -коммуна «Наш труд» - председатель 

Ермаков Григорий Федорович и Арбатская Артель «Искра» - председатель 

Чанчиков Иван Степанович. 
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Во время образования колхозов в 1930 году женщин зажиточных крестьян 

подстрекали к сжиганию амбаров и строений. В 1933 году в колхозе «Память 

Щетинкина» - такое имя носил наш колхоз, было 143 русских, 136 хакасов - 

трудоспособных. 155 мужчин, 128 женщин, всего - 283 колхозника. В 

образовании колхоза участвовали и 25тысячники - это Степан Теряев, 

Турусин, Горяев, Макеев.  

Из воспоминаний Чанчикова Льва Иосифович: «Колхоз на селе организовал 

мой прадед Чанчиков Осип Степанович, он также являлся первым старостой 

на селе. В 1927 году его расстреляли. Все колхозные земли затем завоевал 

воевода по фамилии Щетинкин, именно в честь него колхоз получил своё 

первое название «Память Щетинкина». В 1952 году произошло объединение 

4 колхозов («Кирово», «Пролетарский труд» - Б-Луг, «Победа» - Б-Арбаты, 

«Память Щетинкина» - Арбаты) в один, который получил название «Заря 

коммунизма». А с 1957 года в селе образовался совхоз «Ферма 6». 1 июня 

1965 года организован откормочный совхоз «Скотопром». В 1992 году 

перешли в Акционерное общество. В 1994 году перешли в управление АРУ». 

В селе сохранилось 11 домов, построенных более 100 лет назад. Например, 

ныне действующее двухэтажное здание магазина АО «Сибирь» - дом 

Сипкина Ефима Ивановича, построенный в 1888 году. Дом Нербышевых 

построен в 1897 году, дом тоже был двухэтажный, на первом этаже жили 

люди, на втором сначала была больница, потом столовая. Дом Дехановых 

построен из колхозных амбаров. 
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В послевоенные годы жизнь в Арбатах била ключом. Совхоз давал большие 

доходы, росло благосостояние жителей села. За высокие показатели в работе 

правительственных наград были удостоены: Сагалаков Михаил - орденом 

Трудового Красного Знамени, Кузнецов Михаил Иванович - орденом 

Дружбы народов, Сагалаковы Сергей Семёнович и Георгий Николаевич - 

орденом Трудовой Славы, Сазанаков Николай - орденами Знак Почёта и 

Трудовой славы. 

Образование 

В 1900 году в селе Арбаты была открыта школа. 1 июля 1900 в село приехала 

первая учительница Варвара Ивановна Малышевская, 1871 года рождения, 

окончившая курсы женской гимназии. 
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Строили школу своими силами. С каждого двора требовалось собрать 

определённое количество брёвен – есть у человека дети, или нет, должны 

сдавать. В 1901 году в одноклассной школе занималось 20 человек. 

Первый выпуск в школе был в 1903 году – две девочки и три мальчика. 

Книги в школе выдавались бесплатно. Три отделения школы занимались в 

одном помещении, урок вёл один учитель. После третьего отделения сдавали 

экзамены. 

Дети села Арбаты учились бесплатно т.к. их родители должны были 

содержать учителя (кормить, одевать). Б-Арбатские платили по три рубля 

или готовили по три сажени дров. Топливо для школы готовили родители. 

В школе изучали грамматику, арифметику, славянский язык и Закон Божий. 

1897 - Церковно-приходская школа; 

1913 - Арбатская одноклассная школа; 

1924 - Арбатская школа первой ступени; 

1936 - Неполная средняя школа; 

1945 - Семилетняя школа; 

1958 - Арбатская 8-летняя школа; 

С 1969 по 2002 директором была Валентина Ивановна Шатова. В 1996 году 

построено новое здание школы, так как старое сгорело. 

1996 - МОУ Арбатская средняя общеобразовательная школа.  
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Учителя школы: 

1904-1907 - Козьмин Степан Степанович; 

1912 - Порываева Анна Михайловна; 

1914-1915 - Коноплёв Леонид Васильевич; 

1915-1916 – Фролова Александра Ивановна; 

1918-1919 - Яцкин Евгений Васильевич; 

1920 - Коноплёв Фёдор Григорьевич; 

1925 - Горбачёв Фёдор Васильевич. 

Они возглавляли школу: 
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1900 - Малышевская Варвара Ивановна; 

1904-1907 - Козьмин Степан Степанович; 

1912 - Порываева Анна Михайловна; 

1914-1915 - Фролова Александра Ивановна; 

1918-1919 - Яцкин Евгений Васильевич; 

1920 - Коноплёв Фёдор Григорьевич; 

1925 - Горбочёв Фёдор Васильевич; 

1932 - Сенов В.А.; 

1933 - Широкова Евгения Ивановна; 

1939 - Гоголь Николай Антонович; 

1940 - Бобакова А.А.; 

1941 - Прохоров Б.; 

1942-1950 - Гоголь Николай Антонович; 

1951 - Мясников; 

1952 - Федянина Доня Ивановна; 

1953 - Романова Мария Ивановна; 

1955-1961 - Власов Николай Никитин; 

1961 - Черткова Марьям Семёновна; 

1961-1966 - Чистобаев Ананич Иванович; 

1966-1975 - Ленивцев Георгий Иванович; 

1976-1986 - Индыгашев Еремей Еремеевич; 
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1986-2005 - Шатова Валентина Ивановна; 

2005-2011 - Гаврилова Миристина Алексеевна; 

2011 - Сипкина Алёна Алексеевна. 

 

Шатова Валентина Ивановна – родилась в 1963 году 11 февраля, 

Красноярский край, станция Гулькевич. Директор школы Арбаты с 1986 по 

2005 год, отличник народного просвещения. Награждена грамотой от 

Президиума Верховного совета Республики Хакасии Министерства 

народного образования. В 1963 году окончила Абазинскую среднюю школу 

№ 49. Затем поступила в Абаканский педагогический институт 1963–1969 гг. 

В 1969 году приехала работать в Арбатскую школу учителем биологии, затем 

завуч школы. Педагог высоких, гуманных человеческих качеств, общий её 

стаж работы в школе 36 лет. В 2011 году скончалась. 
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Учителя Арбатской средней школы. 

Нижний ряд: Медведева Татьяна Александровна; Токмашова Александра Васильевна 

– учитель начальных классов; Сагалакова Анисья Ивановна – учитель математики, 

алгебры, геометрии; Чанчикова Нина Николаевна – учитель начальных классов, 

библиотекарь; Губанова Тамара Аверьевна – учитель русского языка, литературы; 

Губанов Алексей Егорович – учитель истории. Второй ряд: Смирнова Марина 

Анатольевна – учитель начальных классов; Шатова Валентина Ивановна – директор 

школы; Сипкина Ольга Александровна – учитель музыки; Сипкина Алёна Алексеевна – 

учитель биологии; Челтыгмашева Елена Петровна – учитель хакасского языка, 

социологии; Гаврилова Миристина Алексеевна – учитель химии, директор школы; 

Тиспирекова Варвара Ивановна – учитель физики; Сагалакова Зоя Иосифовна – 

учитель хакасского языка, русского языка; Тюкпеева Наталья Павловна – лаборант; 

Токмашёва Лидия Павловна – учитель русского языка, литературы; Кокина Нина 

Порфирьевна – учитель русского языка, литературы. Первый ряд: Сазанакова 
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Светлана Михайловна – учитель начальных классов; Медведев Владимир Степанович 

– учитель истории, физики, обществознания, астрономии; Чебодаева Зинаида 

Михайловна – учитель начальных классов, логопед; Токмашёва Ольга Григорьевна – 

учитель немецкого языка; Канина Светлана Павловна – организатор, учитель 

биологии; Тюкпеев Филип Ананьевич – учитель физкультуры; Медведева Светлана 

Анатольевна; Сагалаков Пётр Прокопьевич – шофёр; Гетманов Анатолий Юрьевич – 

учитель ОБЖ, труда. 

Из воспоминаний Екатерины Константиновны – эта женщина всю жизнь 

прожила здесь, работала учителем географии в школе, изучала историю 

возникновения и становления села. Сейчас она на пенсии. 

Домостроение – Дом «крепости» ему не занимать, Екатерина 

Константиновна рассказала, как казаки строили дома. Это целое искусство. 

Во-первых, не рубили, как сейчас первое попавшее дерево. Они знали в какое 

время года валить. Излюбленный материал – лиственница. Её выбирали по 

возрасту. 

Лосякова Екатерина Константиновна родилась в 1937 году в деревне 

Большой Монок Ассизского района, в 1946 году пошла в школу – заболела и 

продолжила учёбу с 1947 года по 1957 год в Арбатах. Закончила семь 

классов, а потом ходила пешком в село Малые Арбаты, где в школе окончила 

10 классов. Всегда была активисткой - была председателем совета отряда, 

председатель дружины, секретарь комсомольской организации, секретарь 

партийной организации – более 20 лет в Арбатской школе. Трудовую 

деятельность начала пионер вожатой с 1957 года, а с 1958 по 1960 годы 

работала завклубом, секретарём, кассиром в сплав участке. В 1975 году 

поступила в Новокузнецкий педагогический институт, а в 1980 году 

закончила – была старостой своей группы. Педагогический стаж более 34 лет 

с 1963-1997 гг. 
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Воспоминание о детстве Лосяковой Е.К. – первую учительницу звали 

Ходакова Юлия Сергеевна. Жилось трудно, но было весело, училась без 

троек, школьные сумки были холщёвые, когда дежурили в школе, то 

обязательно были в белых фартуках. Школьное здание ещё начали строить 

до войны под клуб, а в 1948 году это здание стало школой и 

просуществовало до 1954 года. В этой школе было шесть классных комнат, 

большое фае – школа сгорела.  

В ноябре 1958 года открыли Арбатскую восьмилетнюю школу. Всегда были 

национальные классы с села Б-Арбаты. Ученики жили неделю в интернате, а 

на выходные уезжали домой. Заготавливали дрова для школы, ездили на 

сенокос для совхоза. Замуж вышла в 1958 году за Лосякова Владимира 

Георгиевича, родила пять детей. Дом, в котором живёт семья Лосяковых, 

фамильный, построен в 1900 году. 
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Детский сад 

В 1965 году в селе были открыты ясли по адресу с. Арбаты, ул. Набережная. 

Первая заведующая была Сипкина Анастасия Федосеевна. Посещений было в 

яслях 30-35 детей от двух месяцев до трёх лет. Детский сад был построен в 

1981 году, простоял 6 лет. В 1989 году перешли в новое здание, которое 

существует до настоящего времени. Детский сад «Колокольчик» - количество 

детей, посещающих детский сад, составляет 90. 
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1995 - заведующая Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Колокольчик» - Синицына 

Надежда Ивановна. Родилась 09.06.1958 г., Тульская область, посёлок 
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Первомайский, Косогорского района. Окончила Абаканский педагогический 

институт, 1993 г. 

Член политической партии Единая Россия - 2006 год.  

2000 - награждена значком «Почётный работник общего образования». 

2014 - награждена знаком «Почётный работник Таштыпского района». 

2018 - умерла. 

2018 - заведующая детским садом «Колокольчик» является Жерихова 

Надежда Петровна. 

Здравоохранение 

С приходом Советской власти в 1919 году появилась первая больница. 

В этой больнице лежали и взрослые, и дети, также здесь был родильный дом. 

Позднее построили больницу на берегу реки Абакан, затем её перевели в п. 

М-Арбаты, а в Арбатах остался фельдшерский пункт, ныне действующий, 

который находится в бывшем здании сельсовета по улице Набережная. 

Бывшее здание больницы сначала отдали под интернат, где проживали дети 

из Б-Арбатов, а потом под детский сад. А с 1990 года на том месте стоит 

памятник павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

50 лет отдала служению здравоохранению Ященко Татьяна Ивановна. Наш 

старый добрый фельдшер - ветеран труда, отличник здравоохранения. 

Духовность 

В селе была церковь (в настоящее время жилой дом, то наше поселение было 

названо селом, а не деревней). В 1923 году церковь ещё служила. Это было 

высокое красивое сооружение, внутри богато украшенное иконами. Рядом с 
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церковью находились колхозные амбары, которые впоследствии были 

разобраны, а затем переделаны под жилые дома. 

 

 

30 октября 2016 года, в день памяти пророка Осии и преподобного ученика 

Андрея Критского, Преосвященный Ионафан, архиепископ Абаканский и 

Хакасский, совершил чин великого освящения нового храма святой Матроны 

Московской в с. Арбаты, который был построен В.А. Чучалиным и Н.В. 

Чучалиной, а также местными жителями, и потомками казачьего рода 

Сипкиных. 
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Богослужение собрало множество жителей села, которые долго ждали этого 

события. В храме находилась, привезённая из кафедрального собора, икона 

блаженной Матроны с частицей её святых мощей. 

Владыке сослужили протоиерей Вадим Меньшов и священник Павел 

Кузьмин, диаконский чин составили протодиакон Андрей Ермаков, диаконы 

Дионисий Ворошилов и Борис Дьячков. Богослужебные песнопения 

исполнила группа архиерейского хора под управлением Марии Ермаковой. 

Чин освящения храма начался с кропления престола святой водой и чтения 

особых молитв на утверждение престола. Затем последовало омытие 

престола водой и вином, смешанным с розовой водой, освящение престола 

молитвой и помазанием святым миром, его облачение, а также освящение 

жертвенника. Стены храма были также помазаны святым миром и окроплены 

святой водой. Затем вокруг храма был совершён крестный ход со святыми 

мощами, а также прочитаны совершительные молитвы. 

Проповедь по запричастном стихе произнёс отец Павел. 

По отпусте Литургии Правящий архиерей произнёс слово о важности 

посвящения Богу воскресного дня и посещения в этот день храма. 

Архипастырь поздравил также всех пришедших с праздником, поблагодарил 
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благотворителя и строителя храма В.А. Чучалина, который, будучи 

уроженцем Арбатов, а сейчас являясь жителем столицы Республики, подарил 

родному селу замечательный храм. Архипастырь вручил Виталию 

Артемьевичу епархиальную награду - медаль священномученика Евфимия 

Горячева I степени. 

Богослужение завершилось возглашением уставных многолетий. 

Нужно упомянуть также, что блаженную Матрону Московскую, широко 

почитаемую в России и во всём православном мире святую, в честь которой 

освящён храм, иногда называют «Арбатской святой» по месту её жительства 

в Москве. Наименование — это созвучно названию села Арбаты, что, 

впрочем, не было заранее задумано (храм был назван в честь святой по 

просьбам местных жителей, знавших о ней по многочисленным исцелениям, 

происходящим от её святых мощей). 

 

Почтовое отделение 

Почта была построена 1930 года. Во время Великой Отечественной войны 

жители села ждали письма с фронта, газеты. Почту возили из села Таштып 
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самолётом, а также на лошадях. Самолёт садился на Аэродром (ныне улица 

Аэродромная), находившийся рядом с селом. Население выписывало газеты 

и журналы. Газета «Правда», «Сельская Жизнь», «Труд», районная газета 

«Таштыпский колхозник», а затем переименованную под знаменем 

«Ленина». Почти в каждый дом шёл журнал «Крестьянка», газета 

«Пионерская правда». Раньше на почте была сберкасса, куда люди вложили 

деньги на сохранения. Старались выполнять производственные показатели, 

участвовали в социалистических соревнованиях. Почта принимала активное 

участие в общественной жизни села, района. 

 

Почтальонка - Шулиновская Леонарда Васильевна. 
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Почтальон - Зубритский Николай Петрович. 

Заведующая почтой 

Шулиновская Леонарда Васильевна, год рождения - 1931 (Северо–Енисейск). 

Школу окончила в 1946 году и сразу после окончания школы стала работать 

учеником бухгалтера (ОРС Таштыпского Леспромхоза). Замуж вышла в 1950 

году. В 1952 году поступила на работу помощником начальника отделения 

связи.  
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1. Шулиновская Леонарда Васильевна – заведующая почтой. 

2. Сипкина Александра Яковлевна – телефонистка. 

3. Сипкина Нина Захаровна – почтальон. 

4. Жерихова Клавдия Ивановна – почтальон. 

5. Воротникова Анна Игнатьевна – контролёр. 

Новая почта была построена на том же месте, где была старая в 1977 году.  

1. Шулиновская Л.В – начальник почты. 

2. Павлова Евдокия Николаевна – телефонистка. 

3. Евсеева Надежда Дмитриевна – почтальон. 

4. Астанова Альбина Сергеевна – почтальон. 

Почтальон Жерихова Клавдия Ивановна – всю трудовую жизнь проносила 

тяжёлые сумки с газетами, журналами, письмами. 
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Помним, чтим, гордимся 

Жители нашего села участвовали во всех войнах.  

В 1941 году добровольно ушли на фронт на своих лошадях: Сипкины 

Максим Иванович, Пётр Андреевич, Платон Иванович, Иннокентий 

Васильевич, Чанчиков Феофан Семёнович, Каргаполов Александр и др. 

Во время Великой Отечественной войны у нас из села ушли все здоровые, 

молодые, среднего возраста мужчины. Сто двадцать человек ушло на фронт, 

а вернулись семнадцать человек. Испытало наше население села и голод, и 

холод. После ухода мужчин на фронт их дела и заботы легли на плечи жён, 

сестёр, матерей и престарелых отцов. Многие мальчишки и девчонки пошли 

работать в возрасте 10-14 лет. А женщины и старики держали на своих 

плечах хозяйство колхоза и своё личное. Недосыпая и недоедая, растили 

детей. Все женщины тех лет очень много работали.  

 

Из воспоминания Нербышевой Таисии Фёдоровны – растила троих детей и 

работала свинаркой. Работа тяжёлая физически и морально. Приходилось 

носить воду и убирать всё вручную. Проработала с 1950 года по 1968 год. В 

1955 году была награждена значком знатной свинарки РСФСР и была 

делегатом ВДНХ. И в течение 30 лет её портрет висел на доске почёта в селе 

Таштып. 
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Архивы Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. Республики 

Хакасия: 

Аверьянкин Дмитрий Фёдоров – призван в 1942 г., пропал б/в. 

Азараков Николай Васильевич – призван 07.10.1942 г., погиб в бою 

26.06.1944 г. 

Александров Роман Дмитриевич – призван в 1941 г., погиб 26.04.1943 г. 

Александров Степан Александрович – призван в 1942 г., пропал б/в в мае 

1944 г. 

Амзараков Георгий Николаевич – призван 30.04.1942 г., пропал б/в 

15.01.1945 г. 

Аришин Сергей Иванович – призван в 1941 г., погиб 14.07.1943 г. 

Асеев Николай Михайлович – призван 1941 г., пропал б/в в 1943 г. 

Байкалов Борис Васильевич – призван 1941 г., пропал б/в 29.08.1942 г. 

Байкалов Константин Георгиевич – призван в 1941 г., пропал б/в в апреле 

1944 г. 

Байкалов Павел Артемьевич - призван в 1942 г., погиб в бою 12.01.1943 г. 

Баландин Сергей Матвеевич – призван 1942 г., умер от ран 08.1944 г. 

Бархатов Григорий Степанович – призван в 1941 г., пропал б/в в марте 1943 

г. 

Белов Пётр Александрович – призван в 15.09.1942 г., умер от ран 15.09.1942 

г. 

Белоглазов Григорий Николаевич – погиб 22.01.1942 г. 

Бозыков Василий Кириллович – призван в 1942 г., пропал б/в. 
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Бородин Дмитрий Иванович – призван в 1942 г., умер 30.04.1945 г. 

Вдовин Михаил Андреевич – погиб в бою 15.12.1945 г. 

Семёнов Порфирий Петрович – призван в 1941 г., погиб 10.03.1944 г. 

Великжанин Вениамин Алексеевич – умер от ран 19.02.1943 г. 

Воробьёв Анатолий Дмитриевич – погиб 16.11.1944 г. 

Вынекгенин Вениамин Александрович – призван 19.02.1943 г., погиб в бою. 

Ермаков Фёдор Григорьевич – призван в июле 1941 г., погиб 15.03.1942 г. 

Ермолаев Иван Ефимович – пропал б/в 12.07.1941 г. 

Загайнов Семён Яковлевич – призван 1941 г., пропал б/в 06.06.1943 г. 

Замякин Григорий Моисеевич – призван 05.07.1943 г., умер от ран 08.03.1944 

г. 

Замякин Иван Лазаревич – призван в 1941 г., погиб в бою 13.01.1944 г. 

Замякин Николай Лазаревич – призван в 1941 г., умер от ран 16.09.1941 г. 

Засимович Дмитрий Николаевич – погиб в бою в 1942 г. 

Казаков Михаил Фёдорович – призван в 1941 г., пропал б/в в октябре 1942 г. 

Казаков Николай Захарович – призван 1941 г., погиб 19.05.1944 г. 

Какаев Константин Иннокентиевич – призван в 1941 г., погиб 01.11.1945 г. 

Карамашев Прокопий Прокопьевич – призван в 1941 г., погиб 01.11.1943 г. 

Каско Семён Филиппович – призван 24.06.1941 г., пропал в декабре 1942 г. 

Квасов Константин Петрович – призван 13.10.1941 г., погиб 19.03.1942 г. 

Ковригин Борис Александрович – умер от ран 18.09.1943 г. 
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Колодкин Михаил Григорьевич – призван в 1940 г., пропал б/в в августе 1942 

г. 

Конзыков Пётр Иванович – погиб в бою 27.08.1941 г. 

Кураев Пётр Агафонович – призван в 1942 г., умер от ран 07.01.1944 г. 

Кызынгашев Семён Афанасьевич – призван 25.08.1941 г., пропал б/в 1942 г. 

Лебедев Николай Григорьевич – погиб в бою 22.02.1943 г. 

Лосяков Георгий Андреевич – призван 1941 г., погиб 17.09.1944 г. 

Лосяков Валентин Давыдович – призван 09.01.1942 г., погиб 12.01.1943 г. 

Макеев Лев Фёдорович – призван 1942 г., пропал б/в в марте 1943 г. 

Маликов Николай Аверьянович – погиб в бою 12.05.1942 г. 

Мамышев Захар Николаевич – призван 1941 г., погиб в бою 18.02.1945 г. 

Мамышев Егор Васильевич – призван 25.08.1941 г., пропал б/в 01.02.1943 г. 

Медведев Иван Маркелович – призван 1941 г., погиб 23.08.1945 г. 

Медведев Фёдор Маркелович – призван 1943 г., умер от ран 06.09.1944 г. 

Медведев Николай Маркелович – призван в 1942 г. 

Непомнящих Яков Фатеевич – погиб в бою 20.02.1945 г. 

Опарин Филипп Фёдорович – пропал б/в 19.07.1944 г. 

Пиневский Максим Алексеевич – погиб 17.03.1944 г. 

Питерцев Алексей Константинович – погиб 26.01.1942 г. 

Питерцев Лев Константинович – призван в июле 1941 г., пропал б/в 

20.02.1945 г. 

Полтарацкий Василий Миронович – призван 1940 г., погиб 25.08.1944 г. 
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Попрядухин Василий Иванович – умер от ран 05.08.1944 г. 

Порягин Николай Кузьмич – погиб 30.12.1943 г. 

Ростовцев Алексей Галактионович – призван 16.02.1942 г., умер от ран 

30.02.1943 г. 

Рыпкин Александр Зиновьевич – погиб 17.11.1943 г. 

Плотников Зиновий Фёдорович – призван 1942 г., погиб 02.11.1943 г. 

Сагалаков Григорий Анатольевич – призван 1941 г., пропал б/в в ноябре 1944 

г. 

Сагалаков Матвей Александрович – призван 1940 г., пропал б/в 17.10.1944 г. 

Сазанаков Фёдор Иванович – призван 1941 г., пропал б/в в январе 1943 г. 

Семёнов Георгий Кириллович – пропал б/в в сентябре 1944 г. 

Сипкин Александр Зиновьевич – погиб 17.11.1943 г. 

Сипкин Александр Лукич – призван 1941 г., пропал б/в в сентябре 1944 г. 

Сипкин Алексей Сергеевич – пропал б/в в марте 1942 г. 

Сипкин Валентин Фёдорович – призван в июле 1941 г., погиб 28.03.1943 г. 

Сипкин Иван Анатольевич – призван 1943 г., пропал б/в в декабре 1943 г. 

Сипкин Иван Иванович – призван 07.10.1940 г., пропал б/в в ноябре 1942 г. 

Сипкин Иван Иванович – призван 1941 г., пропал б/в в ноябре 1942 г. 

Сипкин Николай Семёнович – призван в марте 1943 г., пропал б/в. 

Сипкин Пётр Степанович – погиб 04.09.1942 г. 

Сипкин Филипп Константинович – призван 1944 г., погиб 28.08.1944 г. 

Ситников Алексей Иванович – погиб 24.12.1943 г. 
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Смирнов Алексей Михайлович – призван 05.07.1941 г., погиб 16.08.1943 г. в 

Карелии. 

Ситников Павел Кузьмич – призван 1942 г., пропал б/в в июле 1942 г. 

Смагин Терентий Трофимович – пропал б/в в сентябре 1941 г. 

Сплоткин Андрей Фёдорович – призван 05.07.1941 г., пропал б/в 05.04.1943 

г. 

Степанов Кирилл Николаевич – призван 1941 г., погиб 20.12.1941 г. 

Степанов Осип Николаевич – призван 23.04.1942 г., умер от ран 17.07.1942 г. 

Таборская Лидия Антоновна – призвана 09.04.1942 г., погибла 29.01.1944 г. 

Тимофеев Георгий (Егор) Павлович – погиб в бою 23.12.1942 г. 

Токмашов Михаил Дмитриевич – пропал б/в в декабре 1941 г. 

Токмашов Николай Дмитриевич – призван 24.06.1941 г., пропал б/в в январе 

1943 г. 

Токмашов Павел Константинович – призван 1941 г., пропал б/в в ноябре 1943 

г. 

Токояков Роман Николаевич – призван 1942 г., погиб 18.02.1943 г. 

Толстиков Павел Петрович – призван 1941 г., пропал б/в в 18.11.1941 г. 

Топоев Илья Фёдорович – призван 07.08.1941 г., пропал б/в в январе 1944 г. 

Топоев Прокопий Захарович – погиб 22.12.1942 г. 

Тормозаков Пётр Николаевич – призван 1941 г., погиб 20.11.1941 г. 

Тупиков Афанасий Петрович – призван 12.01.1942 г., пропал б/в в марте 1942 

г. 

Тюкпеев Илья Семёнович – призван 1941 г., погиб в 1941 г. 
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Угрюмов Михаил Герасимович – умер от ран 11.12.1942 г. 

Котельников Фёдор Николаевич – пропал б/в 30.03.1942 г. 

Урляников Илларион Тихонов – призван 1941 г., погиб 03.10.1943 г. 

Феалковский Георгий Семёнович – погиб в бою 11.04.1943 г. 

Чанчиков Алексей Иванович – призван 16.07.1942 г. 

Чанчиков Василий Васильевич – призван 1941 г., пропал б/в 11.11.1944 г. 

Чельчигешев Кирилл Иванович – призван 1940 г., пропал б/в 1943 г. 

Чельчигешев Константин Борисович – призван 1941 г., пропал 1941 г. 

Чудашев Георгий Степанович – погиб в бою 1941 г. 

Шелепов Иосиф Сидорович – призван 1940 г., погиб в 1942 г. 

Шадский Павел Васильевич – призван 1941 г., погиб в бою 10.02.1944 г. 

Чанчиков Иван Андреевич – призван 1941 г., пропал б/в 19.07.1943 г. 

Чанчиков Иван Егорович – погиб в бою 29.01.1942 г. 

Чанчиков Иван Григорьевич – пропал б/в в марте 1942 г. 

Чанчиков Павел Григорьевич – призван 19.08.1941 г. 

Шеповалов Андрей Васильевич – призван 1940 г., погиб 1942 г. 

Шумилов Аполинарий Фёдорович – призван в июле 1941 г., погиб в бою 

23.03.1943 г. 

Щеколёв Пётр Петрович – призван 27.03.1943 г., пропал б/в в декабре 1943 г. 

Яблоков Михаил Григорьевич – погиб в бою 09.06.1942 г. 

Кунцев Серафим Владимирович – призван в 1941 г., пропал б/в в октябре 

1942 г.  
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Культура 

Библиотека открылась в 50-х годах – это здание было построено всеми 

жителями села Арбаты и предназначалось для учёбы деревенских детей, и 

называлось училищем. Первый выпуск был ещё в 1903 году. Училище было 

шести ступенчатое, т.е. первый класс – три ступени, второй класс – три 

ступени. Из воспоминания старожилов Лосяковой Екатерины 

Константиновны и Александровой Евдокии Романовны, когда они учились в 

этом училище, там была школьная библиотека. Когда построили новую 

школу, то училище отдали под клуб и библиотеку. 
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В 1961 году библиотекарем была Козисева Зинаида Петровна – по её 

воспоминанию – клуб был маленьким, старым, помещение библиотеки было 

очень маленьким, неприспособленным. Но читателей было много, молодёжь 

очень любила ходить в библиотеку. В основном читателями являлись 

учащиеся младших классов и старшеклассники из Мало-Арбатской средней 

школы, которые жили в Арбатах. Книги в основном закупались в 

Абазинском книжном магазине или в Таштыпском, а также привозились с 

Абакана. Покупали книги по доверенности. В то время основная работа 

библиотекаря совместно с заведующей клуба заключалась читкой газет для 

доярок, трактористов на местах их работы. Выпускали боевые листы молнии. 

Каждый вечер в библиотеки собирались старшеклассники, очень они любили 

поспорить, порассуждать о жизни, устраивали целые дискуссии. Жить в то 

время было интереснее, играли на гитаре, гармошке, пели частушки, песни, 

танцевали, плясали, спорили о прочитанных книгах. 
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После Козисевой З.П. в библиотеке работала Шадрина Валентина Ивановна. 

В 1977 году она ушла работать секретарём Арбатской сельской 

администрации. 

С 1977 по 1978 - работала Канзычакова Ольга Степановна. 

1978-2017 - Русановская Раиса Иннокентиевна. 

С 2017 - Гаврилова Татьяна Леонидовна. 

Сельский дом культуры 

Новый СДК начал свою работу с 1983 года, строили это здание студенты и 

Абазинский леспромхоз. Директор - Щербакова. 

А как все начиналось? В 80-х годах первым секретарём райкома партии в 

Таштыпе был Анатолий Константинович Нефедов, он был человеком 

творческим и развивал в Таштыпском районе художественную 

самодеятельность. С его участием были разработаны условия 

соцсоревнований между предприятиями, где одним из пунктов было участие 

в художественной самодеятельности. На сцену выходили работники совхозов 

и леспромхозов независимо от должности. 

Не стал исключением и Арбатский совхоз, руководителем которого в то 

время был Алексей Николаевич Синицын. Именно в то время появился хор, 

созданный из рабочего населения с. Арбаты, численность хора достигала 

порядка 40 человек. Из общего количества участников хора заметно 

выделялись женская и мужская вокальные группы. 
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Из представительниц прекрасного пола в скором времени организовался 

вокальный ансамбль, пока ещё без названия. У его истоков стояли Вера 

Александровна Токмашева и Владимир Дмитриевич Будаев. Однажды при 

подготовке к очередному выступлению встал вопрос о том, как представить 

свой коллектив. Вот тогда и родилось его название – «Казачка». Спросите, 

почему? Да все потому, что с. Арбаты – это казачье поселение, где свято чтят 

традиции и обычаи казаков – основателей населённого пункта, а значит поют 

не только русские народные песни, но и песни казачьи. 
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Именно так был создан любимый всеми жителями ансамбль. Команда 

подобралась грамотная, талантливая и самое главное – творческая. 

Владимир Дмитриевич Будаев, живший в то время в Абазе, ездил на 

репетиции на своём мотоцикле, невзирая на погодные условия и время года, 

репетиции проходили строго по расписанию. После его ухода новым 

руководителем ансамбля стала Татьяна Александровна Медведева. Эта 

отзывчивая и трудолюбивая женщина, научившись играть на баяне, долгое 

время подбирала и разучивала репертуар с ансамблем. Несмотря на свою 

занятость на работе, Татьяна Александровна была опорой и примером для 

всех участников коллектива. 
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В разное время солистами ансамбля являлись: Любовь Ивановна Комина, 

Людмила Ивановна Морозова, Наталья Александровна Торгаева, Раиса 

Иннокентиевна Русановская, Нина Демьяновна Усанина, Наталья 

Николаевна Совкова, Лидия Владимировна Чебодаева, Нина Анатольевна 

Сазанакова, Виктор Владимирович Лосяков, Владимир Степанович 

Медведев, Юрий Александрович Липин, Валентина Ивановна Шатова, 

Надежда Ивановна Синицына. 
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С самого основания и по сей день своими голосами радуют: Наталья 

Павловна Лосякова, Светлана Леонидовна Степанова – это творческие 

женщины, с неиссякаемым источником энергии, голосистые и всегда 

весёлые, в их сердцах живёт песня, песня русская, песня казачья. 

Восемнадцать лет ансамблю отдала Галина Архиповна Козарез, тоже очень 

творческая личность и просто доброй души человек. За время своего 

творческого пути ансамблем было спето множество песен разной тематики и 

содержания. Коллектив становился участниками не только посёлковых 

мероприятий, но также районных и республиканских. 

 

Музей этнографии и быта 

«Казачья Усадьба» 

Дом был построен 6 мая 1896 года мастером Елисеем, что указано (вырезано) 

на верхнем брусе дома, который выходит на уличную сторону. Этот дом 

местное население того времени называли «Кулатским домом». Хозяином 

дома был Сипкин Николай Николаевич со своей семьёй семью детьми и 

женой Марфой Алексеевной. В доме также проживала его сестра Липа. 
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После того, как хозяина дома раскулачили, дом был передан в местное 

самоуправление (со слов старожителя Елизаветы Николаевны Токмашовой 

1923 года рождения).  

 

В 1930–е годы в дом были заселены 25тысячники (люди, поднимавшие 

сельское хозяйство), после дом предоставили, приехавшим на новое место, 

учителям. Потом в этом доме была школа, так как новая школа сгорела. 

После чего был открыт молзавод, местные называли «маслобойня». В 1965 

году дом был передан под детские ясли (Заведующая - Сипкина Анастасия 

Фёдоровна). После яслей в доме были школьные мастерские, проходили 

уроки труда для мальчишек. Но из–за аварийного состояния, школе 

пришлось отказаться от усадьбы, и она пустовала более 10 лет. Дом стал 

разрушаться и был продан за 10 тысяч рублей на дрова. Но благодаря 

усилиям местных чиновников и жителей села, которым не безразлична 

судьба села, в 2011 году здание было передано с баланса образования на 

баланс культуры и отреставрировано на программные целевые средства 

филиала «Малоарбатская писаница», для создания в нём музея «Казачья 

усадьба», открытие которого состоялось 28 ноября 2011 года. 
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Музей представляет собой усадьбу конца 19 начало 20 веков. Подлинные 

экспонаты, собранные в экспозиции, воссоздают быт казачества 

дореволюционного времени. Основной частью жилища была изба, курень. 

Слово «курень» происходит от монгольского «куря», что означает стойбище 

в форме круга. В последствие название перешло и на жилище семейного 

казака. Казаки строили срубные дома приподнятыми над землёй, потому что 

их станицы были расположены по берегам рек, и принимать меры от 

наводнений было необходимо. Изба имела подпол высотой 1,5–2 метра для 

хранения мелкого инвентаря и старых вещей, и называли его традиционно – 

низы. Также для таких домов характерно большое количество окон с 

филенчатыми ставнями. 

Возникновения типа многокомнатного казачьего дома с разнообразными 

архитектурными деталями объясняется, прежде всего, особым 

привилегированным положением казачества. 
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Значимое событие для нашего села 

Строительство нового детского сада «Колокольчика» или новое время 

«Колокольчика». 

Старое здание было построено более 60 лет назад и к настоящему времени 

пришло в ветхое состояние. 

Новое здание на 45 мест появилось благодаря нацпроекту «Демография» за 

счёт средств федерального, республиканского и муниципального бюджетов. 

Общая стоимость проекта - более 34 млн. рублей. 

Строительство здания было проведено в краткие сроки: 22 октября 2019 года 

начались работы, а 15 февраля они были официально завершены.  

Новый корпус детского сада оснащён всем необходимым оборудованием, 

мебелью, автоматизированным водоснабжением, возведена котельная. 

Принимала новый «Колокольчик» заведующая детским садом Сагалакова 

Надежда Петровна. 
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Состав детского сада в 2024 году: 

Исполняющий обязанности заведующего - Тормозаков Александр Сергеевич. 

Воспитатели: Чанчикова Евгения Райнгольдовна, Грибанова Наиля 

Гадельжановна, Сагалакова Ольга Терентьевна, Чернова Анна Петровна, 

Семёнова Ксения Васильевна, Павельчик Елена Николаевна. 

Учитель-логопед - Бабенышева Нина Викторовна. 

Память 2020 

В юбилейный год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в нашем 

селе преобразилась территория вокруг стелы участникам Великой 

Отечественной войны, установлено новое ограждение, скамьи и урны. 

В Хакасии подвели итоги республиканского конкурса на лучший социально 

значимый проект муниципального образования (поселения) Хакасии, 

«Благоустройство территории вокруг стелы павшим воинам в честь 

юбилейного года Победы в Великой Отечественной войне». Администрация 

села получила 300 000 руб., заняв III место. 

 

https://dou-kolokolchik.nubex.ru/sveden/employees/5917.html
https://dou-kolokolchik.nubex.ru/sveden/employees/5918.html
https://dou-kolokolchik.nubex.ru/sveden/employees/5919.html
https://dou-kolokolchik.nubex.ru/sveden/employees/5919.html
https://dou-kolokolchik.nubex.ru/sveden/employees/5920.html
https://dou-kolokolchik.nubex.ru/sveden/employees/5916.html
https://dou-kolokolchik.nubex.ru/sveden/employees/5923.html
https://dou-kolokolchik.nubex.ru/sveden/employees/8434.html
https://dou-kolokolchik.nubex.ru/sveden/employees/5922.html
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Строительство новой школы 

Почти пол века все были в ожидании и мечтали о строительстве новой 

школы. Возводить общеобразовательное учреждение начали в марте 2023 

года по программе «Комплексное развитие сельских территорий». 

Объект включает в себя два учебных корпуса, спортивный зал и пищеблок. 

В одном учебном блоке завершается устройство навесного фасада. 

Средства на строительство в размере 330 млн. руб. выделены 

из федерального и республиканского бюджетов. Окончание работ ожидается 

осенью 2024 года. 
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