
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
К ИСТОРИИ УСТЬ-КОКСИНСКОГО РАЙОНА 

 
Конституция РСФСР 1918 г. сохранила деление страны на губернии, 

уезды, волости. Так, до июня 1922 г. в состав Алтайской губернии входили 
Барнаульский, Бийский, Змеиногорский, Горно-Алтайский уезды. 

До марта 1918 г. Горный Алтай входил в состав Бийского уезда. 7 марта 
1918 г. учредительный Горно-Алтайский краевой съезд инородческих и 
крестьянских депутатов тайным голосованием принял решение о выходе Горного 
Алтая из состава Бийского уезда. Центром нового Карокорум – Алтайского округа 
была временно намечена Улала. 

После установления советской власти на Алтае и ликвидации Каракорум-
Алтайского округа в январе 1920 г. территория Горного Алтая была вновь включена 
в состав Бийского уезда. Для управления вернувшимися территориями Бийским 
ревкомом создаются районные ревкомы в Улале, Шебалине и Уймоне, 
председателями райревкомов соответственно были назначены Н.Ф.Иванов, 
В.И.Плетнев и Е Астафьев. 

Однако же  первые месяцы советского и хозяйственного строительства 
показали целесообразность выделения Горного Алтая в самостоятельную 
административную единицу. Вопрос об этом настолько назрел, что Алтайский 
губисполком 14 сентября 1920 г. «ввиду исключительных обстоятельств» принял 
решение о выделении Горного Алтая в уезд «явочным порядком». 17 февраля 1921 
г. Сибревком утвердил решение Алтгубисполкома.   

В состав Горно-Алтайского уезда   ( территория 869799 кв. километров с 
населением в 822446 человек, уездный  центр – с. Шебалино, затем с. Алтайское) 
входили следующие волости: Абайская, Айская, Алтайская, Алтын-Кольская, (верх-
Бийская), Бешпельтирская, Горно-Онгудайская, (Онгудайская), Имеринская, 
Ининская, Катандинская, Кош-Агачская, Куяганская, Ново-Дмитриевская, 
Паспаульская, Песчанская, Салдамская, Сарасинская, Туэктинская, Уймонская, 
Улаганская, Улалинская, Усть-Канская, Чемальская, Чергинская, Черно-Ануйская, 
Чибитская, Шебалинская, Иныргинская. 

Приказом № 10 от 13 апреля 1920 г. Горно-Алтайского райревкома 
Уймонский райревком был ликвидирован. В 1920 г. были ликвидированы Верх-
Уймонская и Четинская волости. 

В 1920 году на территории современного Усть-Коксинского района 
создаются волости: Абайская, Уймонская, Катандинская.  

Абайская волость (458 домохозяев, 1274 муж., 1497 жен., 2771 всего - по 
итогам переписи 1920 г.) Центром Абайской волости является село Абай. В 1920 г. 
волость состояла из следующих населенных пунктов: с.Абай, д.Красноярка, Юстик, 
Сугаш, заимки Соузар, Карагай, Татарка, Балкашта, Ночная, Толовка, Олунчап, 
Банная. 

24 августа 1921 г. Абайский волревком реорганизован в волисполком. 
Председателем волисполкома избран Сартаков Андрей Николаевич. В 1921 г. в 
Абайскую волость входили следующие сельсоветы: Абайский, Красноярский, 
Юстикский, Сугашский, Соузарский, Татарский. 



Уймонская волость   (807 домохозяев, 2237  муж., 2485 жен., 4722 всего -
по итогам переписи 1920 г.) В состав Уймонской волости, с центром в с. Усть-
Кокса, в 1920 г. входили следующие населенные пункты: Усть-Кокса, Огневка, 
Кайтанак, Горбуново, Тюгурюк, Луковая сопка, Тюдет, Четь, Сахсабай, Аккеба, 
Баштала, Меновная, Верх-Уймон, Терехта. В докладе Уймонского волревкома от 
22.02.23 указано, что в составе волости работали Усть-Коксинский, Тюгурюкский, 
Кайтанакский, Огневский, Сахсабайский, Верх-Уймонский, Горбуновский, 
курундинский, Теректинский сельревкомы. В волости работало 5 школ в селах 
Усть-Кокса, Верх-Уймон, Огневка, Горбуново, Курунда. В апреле 1923 г. членами 
Уймонского волисполкома состояли: Сартаков Андрей Николаевич, Явцев С.А., 
Чулык Почашев, Селищев В., Огнев С. 

Катандинская волость  (591 домохозяин, 1656  муж., 1756 жен., 3412 
всего - по итогам переписи 1920 г.)В 1920 г. в состав Катандинской волости (центр 
с. Катанда) входили: Катанда, Тюньгур, Куроган, Уйлюп, Бунькова, Чендек, 
Маргала, Кучерла, Кызыл, Акчан, Мульта. В 1921 г. Катандинская волость состояла 
из Катандинского, Нижне-Уймонского, Тюнгурского сельсоветов.  

3 июня 1922 г. в «Известиях ВЦИК» был опубликован  декрет об 
образовании автономной области ойротского народа. В декрете говорилось: 
«Образовать Социалистическую автономную область Ойротского народа, с 
административным центром в с. Улалинском».  Но Улала как, административный 
центр определился не сразу. Одни считали, что лучше органы области переместить 
дальше в горы, другие утверждали, что лучше разместиться ближе к Бийску. 
Выбрали Улалу. 

Принципиальное значение имело районирование. Комиссия Алтайского 
губисполкома при разработке проекта об образовании автономной области 
высказалась за разделение ее территории на пять административных районов – 
«каланов». Председатель облревкома Н. Ф Иванов, указав в докладной записке 
Сибревкому , что слово «калан» означает «податный район», категорически 
возражал против такого наименования и предлагал планируемые районы именовать 
«аймаками», Это название закрепилось за районами на долгие годы. 

В дальнейшем было решено, учитывая естественно-географические 
условия , создать не пять, а десять административных районов-аймаков. Второй 
областной съезд Советов, состоявшийся 2-8 декабря 1923 г., утвердил 
административное деление в составе Майминского, Чемальского, Успенского, 
Лебедского, Усть-Канского, Уймонского, Онгудайского, Кош-Агачского, 
Улаганского и Шебалинского    аймаков. 

16 сентября 1924 г. Ойротский облисполком на своем заседании 
постановил : «Переименовать укрупненные волости в аймаки». 16 сентября 1924 г. – 
официальная дата образования на территории Горного Алтая – аймаков- районов, 
тогда их было девять: Улалинский, Чемальский, Успенский, Лебедской, Усть-
Канский, Уймонский, Онгудайский, Кош-Агачский, Шебалинский, в том числе и 
Усть-Коксинский аймак.  
                 Становление Советской власти проходило непросто.  В докладе 
волревкома за 1921 год отмечается «недоброжелательное отношение населения к 
Советской власти и изданным ею Декретам». Причины недовольства – религиозной 
почве и разного рода разверсток. Борьба с бандитизмом велась всеми способами и 



мерами, как, например: ежедневные облавы, посты и кроме того, «отдельные отряды 
производили розыски бандитов на дальнем расстоянии». 
       Несмотря на все трудности первых лет существования Советской власти, в 
Уймонской волости делались первые шаги хозяйственного строительства, 
ликвидации неграмотности, внедрения медицинского обслуживания. 
       Так в 1918 году в с. Усть-Кокса в доме гражданина Денисова Никифора 
Ермолаевича была размещена больница и врачебный пункт, а в 1923 году на 
заседании волисполкома было принято решение об аренде дома для больницы и 
амбулатории у гражданина Бухтуева Захара. Заведовала врачебным пунктом и 
амбулаторией врач Петрова. 
       В 1917-1919 годах упорный характер приняла борьба с самогоноварением. 
Часто на заседаниях сельсоветов ставятся вопросы борьбы с «выкуриванием 
самогонки». Постанавливалось «это зло искоренить». 
       В 1921 году в Усть-Коксе впервые открыто почтовое отделение. 
       В ноябре 1923 года   постановлением пленума Ойротского облисполкома 
Уймонская волость укрупнена за счет упраздненных Абайской и Катандинской 
волостей. Волостное село – Катанда. Но негласным центром волости остается  Усть-
Кокса. 
       В 1924 году принято решение об установке памятника В.И. Ленину, в с. открыт 
первый клуб – Народный дом им. Тов. Сухова. По случаю этого события в Усть-
Коксе  состоялось торжественное заседание волисполкома, волпарткома и граждан 
села, на котором была принята резолюция «горячо приветствуем это дорогое дело и 
обязываемся помогать развитию культурно-просветительной работы в нашем селе». 
      В 1925 году собранием граждан в села решено образовать кооперативную 
молочную (маслодельную) артель, деятельность которой распространялась на 
селения Усть-Кокса, Огневка, Кайтанак, Курунда. Председателем правления артели 
избран Кузмин Иван Кузмич, денежное содержание ему было положено в размере 
30 руб. в месяц. 
       В 1925 году в с. Усть-Кокса проведена сельскохозяйственная аймачная 
выставка, которая включала разделы: 
1. Животоноводство 
2. Земледелие 
3. Пчеловодство 

10 ноября 1926 года в селе открыта школа для малограмотных. 
В 1931 году в Усть-Коксе начала свою работу типография газеты «Знамя 
Ленина», число ее работников составляло на тот период 8 человек, типография 
имела одну плоско-печатную машину  с ручным приводом. 

      Решением Ойротского облисполкома от 22 февраля 1933 года в аймаке был 
образован отдел ЗАГС. 
      В 1931 году председателем Усть-Коксинского сельского Совета был избран 
Явцев Федот, 1899 года рождения, русский, беспартийный, малограмотный. В 
состав Усть-Коксинского сельского Совета входило 18 человек, в том числе 
председатель колхоза Бухтуев Евстигней – кандидат в чл. ВКП(б), русский, 
малограмотный, 1893 года рождения.  



      Постановлением президиума Ойротского облисполкома от 04.07.32 был открыт 
4-ый прокурорский участок, который обслуживал Уймонский и Усть-Канский 
аймаки. 
      В августе 1935 года в аймаках области организуются сельмаги, а в 1939 раймаги. 

Согласно протокола № 75 заседания ВЦИК от 10 апреля 1933 г. Президиум 
ВЦИК постановил переименовать Уймонский аймак Ойротской автономной области 
в Усть-Коксинский, центр аймака был перенесен из села Катанда в село Усть-Кокса. 
      Некоторые сведения за 1936 год. На 01.01.36 в Усть-Коксе проживало 2241 
человек. Имелась 1 больница на 15 коек и одна амбулатория, один роддом на 8 коек, 
работали 2 врача, 3 акушерки, 2 фельдшера, в селе действовал 1 немой киноклуб, 
Дом культуры, библиотека, парикмахерская, школа, где обучалось 225 учащихся, 
двое яслей на 40 мест, чайная.  
       Всего в аймаке на 01.01.36 проживало 16592 человека,  действовало 41 торговое 
предприятие, 4 маралосовхоза, 24 сельхозартели, 2 маслозавода, 2 промартели, 
аймачное отделение связи, работал один телефон, связь с областным центром – 
телеграфная. Электрического освещения не было, гостиницы нет, источником 
водоснабжения сел являлась река, общая протяженность улиц райцентра составляла 
3 км. В райцентр еженедельно доставлялась почта, радиоточек в селах не было. 

      Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 07.01.48 Ойротская 
автономная область была переименована в Горно-Алтайскую. 

На основании Закона РСФСР от 03.07.91 образована Горно-Алтайская ССР 
в составе РСФСР.  

05.02.92 образована Республика Горный Алтай (на сессии Верховного 
Совета Республики Горный Алтай). 

07.05.92 Республика Горный Алтай переименована в Республику Алтай 
(постановление Верховного Совета РА). 

Указом президиума Верховного Совета РСФСР от 01.02.63 Усть-
Коксинский аймак ликвидирован, а его территория отошла к Усть-Канскому аймаку. 

14 марта 1963 г. аймаки переименованы в районы. Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 4 марта 1964 г. был вновь образован Усть-
Коксинский район с центром в с. Усть-Кокса. Территория, ранее принадлежавшая 
району, выделена из состава Усть-Канского района. 

20 марта 1992 г., согласно, решения шестой сессии Усть-Коксинского 
районного Совета народных депутатов Усть-Коксинский райисполком был 
преобразован в Усть-Коксинскую районную администрацию.  

В настоящее время основной отраслью экономики Усть-Коксинского 
района было и остается сельское хозяйство. И сегодня наш район  – главный 
сельскохозяйственный район Республики. По итогам трудового соревнования среди 
районов РА наш район в 2006 г. занял достойное первое место. И вот уже четвертый 
год среди сельскохозяйственных предприятий республики лидирующее место 
занимают флагманы сельского хозяйства СПК ПКЗ «Амурский» и СПК «Абайский».  

Орденом Ленина награждены в районе 5 человек , это Аргучинский 
Дмитрий Антонович – директор Усть-Коксинского молмясосовхоза, нагибина Васса 
Зотеевна, колхозница колхоза «Красный партизан», Некоров Георгий Павлович 
чабан совхоза «Коксинский», Попов Михаил Петрович тракторист совхоза 
«Мультинский», Попов Петр Фатеевич бригадир мараловодческого совхоза 



Абайский». Высокое звание Героя Социалистического труда за высокие достижения 
в мараловодстве присвоено Попову Петру Фатеевичу. Среди награжденных орденом 
Трудового Красного Знамени6 комбайнеры и трактористы, телятницы и доярки, 
чабаны и специалисты сельского хозяйства Усть-Коксинского района.  И сегодня их 
дети и внуки продолжают славные трудовые традиции, приумножают славу Усть-
Коксинского района – одного из лучших сельскохозяйственных районов Республики 
Алтай. 

Здравоохранение – эта отрасль требующая самого пристального внимания. 
От фельдшерского пункта до районной больницы проделала путь медицина района. 
На сегодняшний день в районе имеется 1 центральная районная больница, 4 
участковых больницы, и 32 фельдшерских пункта. Ежегодно Усть-Коксинская ЦРБ 
пополняется новыми молодыми талантливыми врачами и медсестрами. Труд медика 
всегда почетен и слова благодарности люди говорят … 

Наряду с образованием и здравоохранением повышение культурного 
уровня жителей района, является неотъемлемой частью современного общества. 
Уже в середине 20-х годов прошлого века появляются на территории района первые 
избы-читальни, сельские клубы. А в Усть-Коксе уже в 1924 году открывается 
Народный дом им. П.Сухова. Сегодня практически в каждом селе района имеется 
хотя бы одно  учреждение культуры: сельская библиотека, сельский клуб или 
сельский Дом культуры. Школа искусств в с.Усть-Кокса выпускает талантливых 
пианистов, баянистов. Филиалы школы искусств расположены в селах Чендек и 
Верх-Уймон. В с. Верх-Уймон расположено три музея: …такого обилия музеев нет 
ни в одном селе нашей Республики. Работниками культуры ежегодно 
представляются зрителям глубокие по своей духовности праздники: «Проводы 
зимы», «Березка», «Эл-Ойын». Выступления таких творческих коллективов, как 
«Сиберия», «Товарочка», «Галонька», «Воскресение» - украшение не только 
коксинских праздников, но и праздников республиканского масштаба. 

На территории района расположено 30 школ из них 10 средних 
общеобразовательных школ, 23 детских садика. В учреждениях образования 
работают творческие,  не равнодушные люди,  ветераны педагогического труда. 

Главным показателем работы педагогов является общая успеваемость и 
качество знаний.  В 2005 г. окончили среднюю школу с золотой медалью 5 , с 
серебряной – 10 человек. Общая успеваемость по району составляет 98, 7% .  

Развивается и совершенствуется система дополнительного образования. 
Выполняются программы «Патриотическое воспитание», «Родное Беловодье». 

Продолжить образовательный процесс и получить первоначальную 
профессиональную подготовку молодежь нашего района имеет возможность в 
профессиональном училище № 2 . училище носит имя Героя Социалистического 
труда П.Ф.Попова. в этом году училище отметило свой первый десятилетний 
юбилей. Увеличилось количество профессий, которое может дать училище своим 
воспитанникам: более трехсот  учащихся обучаются по 7 специальностям. В 
ведении училища имеется 250 га пашни, учащиеся занимаются всеми видами 
сельскохозяйственных работ: сеют, проводят уборочную страду, сенокошение и т.д.  
4 января 2003 г. Министерство юстиции Республики Алтай зарегистрировало Устав 
Муниципального образования «Усть-Коксинский район». Территория 



Муниципального образования осталась в прежних границах Усть-Коксинского 
района.  

 
 


