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временной  социальной  инфраструктуры  села,  создания  рабочих  мест  (в 
первую очередь для молодежи), улучшения дорожной сети и др 

Защищаемые положения: 
1  Этапность формирования системы сельского расселения Республики 

Алтай с палеолита до наших дней 
2  Ландшафтная дифференциация территории региона, включая ее вы

сотную поясность как ведущий фактор, определивший формирование сис
темы расселения и типов хозяйственного использования земель на Алтае 

3  Обусловленность структуры современной системы  сельского рассе
ления  этногенезом  и ареалами  проживания  населения  различных  этниче
ских групп 

4  Трансформация  людности  сельских  населенных  пунктов  как  отра
жение укрупнения районных центров и сел при одновременном снижении 
численности периферийных поселений 

5  Становление  фермерских  хозяйств,  семейных  подрядов  и  иных 
форм  малых  сельскохозяйственных  предприятий  как  основная  причина 
появления  рассредоточенных  и  дисперсных  подсистем  расселения,  в том 
числе, на местах ранее исчезнувших поселений 

6  Связь новейших  изменений  в функциональной  типологии  сельских 
поселений  с  природными  условиями  территории  и  традициями  хозяйст
венной деятельности  (пастбищное  овцеводство, лесохозяйственное  произ
водство, аграрнорекреационное хозяйствование и др) 

Практическая  значимость: автором подготовлен ряд предложений и 
рекомендаций  для  административных  и хозяйственных  органов Республи
ки  Алтай  Результаты  исследования  используются  при  чтении  курсов  по 
географии  населения  на  географическом  и  экономическом  факультетах 
ГорноАлтайского государственного университета 

Апробация работы.  Основные положения и выводы, содержащиеся в 
диссертации,  изложены  в 9 печатных  работах,  в том числе  1 в издании, 
рекомендованном  ВАК  Результаты исследования  докладывались  и  обсу
ждались  на  научных  конференциях  (ГорноАлтайск,  Барнаул,  Иркутск, 
Смоленск),  научнометодических  семинарах  кафедры  экономической  гео
графии  ГорноАлтайского  государственного  университета  и  совместном 
заседании  кафедр  социальноэкономической  географии  и  геоэкологии 
Российского государственного университета им  И  Канта 

Структура  и объем диссертации. Работа  состоит  из введения, четы
рех  глав, заключения,  списка  литературы,  включающего  160  источников 
Общий объем диссертации  180 страниц, включая 25  рисунков,  16 таблиц, 
приложения 
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Основное содержание диссертации 

1. Иеторикогсографичсскин  анализ формирования сельского рас
селения  на территории  Республики  Алтай  позволил  выделить основ
ные этапы его формирования. 

В  процессе  расселения  населения  с палеолита  до  наших  дней авто
ром  выделено  семь  этапов,  с  характерными  для  каждого  признаками 
(табл 1) 

Формирование  системы  сельского  расселения  Алтая,  характеризуется 
рядом историкогеографических  особенностей 

1  Сравнительно позднее заселение региона  Его древняя этническая ос
нова —  кочевые  алтайские  племена  во  все  времена  была  немногочислен
ной,  а близкая  к  современной  системе  расселения  сложилось  лишь  в ре
зультате освоения региона русскими переселенцами, движение которых на 
Алтай началось с середины XVIII в 

В  1859 г  на Алтае насчитывалось только  13 оседлых населенных  пунк
тов со средней людностью  186 человек  Все они были земледельческими и 
отмечены в основном в двух районах  1)  в предгорьях — по нижней Кату
ни с притоками  (Майма, Чергачак, Улала, Мыюха, ВерхКарагуж, Чемал), 
а  также  по  левым  притокам  Оби  Чарышу  (Чечулиха),  Аную  (Черный 
Ануй), Песчаной  (Ильинское)  Селения  располагались  в  широких  речных 
долинах,  пригодных  для  земледелия;  2) в Уймонской  степи  (Кокса,  Ниж
ний и Верхний Уймон)  Приток переселенцев стал особенно  интенсивным 
в 70е годы XIX в  в связи с быстрым развитием  капиталистических  отно
шений 

В конце XIX  в. 72 % населения  вели  кочевой  и только  28 %  оседлый 
образ  жизни  Оседлое  население  обитало  в  предгорьях  и  в  степях  Цен
трального Алтая, а кочевое  по всему Алтаю, но менее всего в предгорьях 
В оседлом населении преобладали  русские, в кочевом — алтайцы 

2  Разнообразие  форм расселения, в частности типов, и размеров на
селенных пунктов, связано с их генезисом и первоначальными  функциями 
До  1917 г  сеть поселений включала  крупные многофункциональные, пре
имущественно  земледельческие  села  переселенцевстарожилов,  средние 
и малые деревни осевших алтайцев и переселенцев более позднего време
ни, множество  выселок,  заимок, пасек, отделившихся  от крупных  поселе
ний и связанных  с ними  Особо  выделялись урочища —  места  сезонных 
стоянок скотоводов  Разнообразие поселений и мелких временных стоянок 
находилось  в  соответствии  с природными  условиями  региона  и хозяйст
венными традициями населения 
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Таблица 1 Основные этапы формирования  системы 
сельскою расселения Республики Алтай 

Этап 
1 этап 

(4012 тыс  летн) 

2 этап 
(появление ран
них кочевников) 

3 этап 
(до прихода рус
ских на Алтай II 
век до н  э  XVII 

в ) 
4 этап 

(с середины XVIII 
до конца ХІХв) 

5 этап 
(с начала XX в  до 

1917г) 

6 этап 
(с 1917 г  до нача
ла  1990х годов) 

7 этап 
(19912007  гг) 

Характерные черты 
Природные  ресурсы  и  условия  —  основные  факторы  рас
селения  позднепалеолитических  племен  человека  (наличие 
питьевой  воды, пищевых  ресурсов, укрытий от  непогоды и 
т  д )  Преобтадают  поселения  вблизи русел  рек и в естест
венно  защищенных  местах  (как  правило,  в пещерах),  кото
рые  служили  удобным  природным  убежищем  Виды  дея
тельности  охота, собирательство 
Время более активного взаимодействия человека и природ
ной среды, распросгранение экстенсивных форм использо
вания природных ресурсов (охота, рыболовство, начало 
скотоводства) 
Распад  родоплеменпых  отношений,  многочисленные  войны, 
расширение  территории,  вошіекаемой  в  хозяйствеігный  обо
рот, начало земледелия  Появление государственных  объеди
нений привело к росту  влияния  военностратегического  фак
тора на расселение 
Заселение  Горного  Алтая  русскими  переселенцами,  с  отли
чающимися  от местных жителей  культурными  и хозяйствен
ными  градациями  Зарождение  горного  дела,  заготовка  дре
весины,  строительство  дорог  Расширение  площади  пашен и 
покосов, распространение  мараловодства  На  первый  план 
выдвигается фактор экономической заинтересованности 
Распространение  наряду  с  кочевой  формой  расселения 
оседлого  образа  жизни  и  постепенный  переход  к  нему  ко
ренного  населения  Появление  крупных  землевладельцев, 
развитие  рыночных  отношений,  насыщение  рынка  основ
ными продовольственными  и промышленными товарами 
Формирование  населенных  пунктов,  связанное  с  общим  ха
рактером  социалистического  строительства  Все  насетение 
(оседлое и кочевое) сосредоточено по долинам рек  Коллекти
визация и ликвидация  «неперспективных  сел» (19601970 гг), 
сокращение количества  сельских поселений и рост их людно
сти, отражающих изменения в структуре и характере природо
пользования  Существенное  ухудшение  экологической  ситуа
ции и создание сети особо охраняемых природных территорий 
Кардинальные  политические  и  социальноэкономические 
реформы  Многообразие  форм  собственности  на  землю 
Общая  деградация сельского хозяйства (до 2002 г )  и неко
торая  стабилизация  численности  сельских  населенных 
пунктов  Укрупнение  сельских  поселений,  развитие  фер
мерских хозяйств 
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3  Крайняя  неравномерность размещения  Более  плотно заселены пред
горные северозападные  и западные части Алтая  По главным речным до
линам  здесь  проложены  важнейшие  торговые  тракты,  вдоль  которых  и 
расположились  наиболее  крупные  поселения  Курайская,  Чуйская  и Ула
ганская горные степи — исторически сложившиеся районы высотного рас
селения, но и в настоящее время они остаются малонаселенными  Истори
чески  сложившийся  район  высотного  расселения  Курайская,  Чуйская  и 
Улаганская горные степи. 

4  В первой половине XX в  изменения в сети поселений были связаны с 
увеличением  количества  крупных  и  оседлых  населенных  пунктов,  одно
временно  сокращались  мелкие  и  временные  поселения  Основная  масса 
сел, деревень и поселков располагалась  в Майминском,  Чемальском, Ше
балинском  и  Уймонском  районах  Мелкие  поселенияхутора,  заимки  со
средотачивались  в  горнотаежной  зоне,  а  "урочища"  в  скотоводческих 
районах  (Онгудайский,  УстьКанский,  КошАгачский  и  Улаганский)  Ко
личество  оседлых  поселений  в  районах  традиционного  отгонно
пастбищного животноводства возросло 

5  Для второй  половины XX в  в целом характерно сокращение  общего 
числа населенных  пунктов  Появление крупных  колхозов  и совхозов при
вело  к  перестройке  сети  поселений,  связанной  с  ростом  хозяйственных 
центров  и  постепенным  сокращением  периферийных  поселений  Транс
формация  расселения  в  1950—1970е  гг  произошла  в результате  индуст
риализации сельскохозяйственной сферы  В связи с политикой ликвидации 
«неперспективных  сел»  в регионе  исчезли  десятки  сел  Несмотря  на дис
персность, шел процесс  укрупнения  сельских поселений,  в ходе  которого 
быстро росли поселения, благоприятные по географическому и транспорт
ному положению, а также по значению в производственной  и культурной 
жизни территории 

6  В конце XX в  в перестройке  сети  сельского расселения  постепенно 
возрастала роль  политической  нестабильности  В условиях экономическо
го и политического кризиса (конец  1980х —  1990е гг )  ситуация в аграр
ном секторе  еще более ухудшилась  Многие «неперспективные»  села бы
ли ликвидированы 

7  В начале XXI в  для системы расселения характерны возрождение час
ти ранее заброшенных поселений и смена дислокации населенных пунктов 
Новые  поселения  появляются  в  связи  с  развитием  фермерских  хозяйств 
Возрос  удельный  вес  рекреационных  поселений  Меняются  структурные 
характеристики расселения  увеличивается средняя людность поселений  В 
перечень  коренных  малочисленных  народов  Российской  Федерации  вклю
чено пять этнических  групп (кумандинцы, теленгиты, тубалары, челканцы, 
шорцы), проживающих на территории Российской Федерации 
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Таким образом, на формирование  системы  сельских  поселений Алтая 
влияли  многие  факторы  природные  условия,  развитость  хозяйства, нали
чие  укрепленных  пунктов,  транспортных  магистралей,  невысокая  плот
ность населения, политикоадминистративное  регулирование  Уровень со
циальноэкономического  развития региона также непосредственно  воздей
ствовал  на эту  систему,  местоположение  и внутреннюю  структуру  сель
ских поселений  На разных этапах то одни, то другие факторы были лими
тирующими, но все  они  взаимосвязаны  друг с другом  и взаимодополни
телыіы  По  времени  возникновения  поселений  можно  судить о заселении 
региона (рис 1) 

Ѵ , 1 • ^ 
ЧОИСШЙ  ч    і * ~ * ^ 

) ' 
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Рис  1 Периоды основания населенных пунктов Республики Алтай 

2. Дифференциация ландшафтов, включая их высотную поясность 

важнейший  природный  фактор  формирования  системы  поселений в 

горах  Алтая. 

С  высокогорными  (свыше  1500 м над у м ) ,  среднегорными  (1500500 
м  над у  м),  низкогорными  (менее  500 м  над у м ) ,  межгорно
котловинными  и горнодолинными  типами  ландшафтов  связаны  специ
фика хозяйственной  деятельности 
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Наибольшей  густотой  поселений  отмечаются  среднегорные  районы,  в 
которых  сконцентрирована  и  наибольшая  численность  населения,  а  наи
меньшие показатели присущи высокогорью (табл  2) 

В среднегорьс  (от  500 до  1000 м над у м )  —  основные  виды  занятий 
сельского  населения —  производство  зерна,  кормовых  культур  и овощей, 
но  их  производство  сдерживается  достаточно  суровыми  природно
климатическими условиями 

Таблица 2  Зависимость распределения сельских поселений Респуб
лики Алтай от высоты местообитания 

Высота 
над 

у м ,м 
Менее 
500 

500
1000 
1000
1500 
Свыше 
1500 

Численность населенных пунктов 
до 
25 

12 

7 

6 

1 

26
50 

4 

4 

3 



51
100 

3 

11 

5 



101
200 

6 

11 

б 

1 

201
500 

16 

40 

27 

2 

501
1000 

8 

20 

14 

4 

1001
2000 

2 

7 

5 

6 

2001
3000 



1 

1 



3001
5000 

1 

1 

3 



свыше 
5000 

2 

2 



1 

итого 

54 

104 

70 
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Высокое среднегорье (10001500 мн  у  м )  насчитывает 70 населенных 
пунктов  и 40 тыс  жителей  (27%)  Природные условия  здесь  наиболее 
благоприятны  для проживания  населения и ведения разнообразной  хозяй
ственной деятельности (земледелие и животноводство). 

В  высокогорье  расположены  все  поселения  КошАгачского  района  с 
наименьшим  числом  поселений —  15, и невысокой численностью населе
ния—  17,5 тыс  чел  В структуре животноводства преобладают овцеводст
во, козоводство, верблюдоводство и яководство 

Характерно  наличие  мелких  населенных  пунктов,  но  жителей  в таких 
пунктах  проживает  мало  (0,4  %  от  общей  численности  населения)  Наи
большее количество таких населенных пунктов находится в зоне низкого
рья  Здесь  возделывают  кормовые  травы, зерновые  и зернобобовые  куль
туры, кукурузу и др 

3.  Анализ  геодемографической  и  экономикогеографической  инфор

мации  позволяет  охарактеризовать  особенности  структуры  совре

менной  системы сельского  расселения. 

Национальный  и  этнический  состав  населения  Республики  Алтай 
весьма разнообразен  (рис 2)  Русское население республики  составляет бо
лее половины от общей численности  населения   57,4 % (городское   73,1 
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Чойском, Турочакском, Чемальском,  Шебалинском, Онгудайском и Усть
Коксинском районах, а выше средней — в КошАгачском, Майминском и 
Улаганском районах 

В Республике Алтай на данным за 2007 г  проживает  151,7 тыс  сель
ских  жителей  Значительная  часть  (39 %) сосредоточена в населенных 
пунктах с людностью 2011000 чел  и 1001 до 5000  чел (32,6%)  В круп
ных  населенных  пунктах  (свыше  5000)  сосредоточено  24,6 % сельского 
населения  В поселениях  людностью  менее  200 чел  проживает  только 
3,8 % сельских  жителей  Преобладают  населенные  пункты с количест
вом жителей от 200 до 500 человек (83 из 244) 

Населенных  пунктов с количеством жителей более 1000 человек  всего 
31  В КошАгачском  районе, к ним относятся 7 из 15 поселений, в Май
минском, Чойском и УстьКанском — по 4, в Улаганском  —3, в Турачак
ском,  Шебалинском,  УстьКоксинском и Чемальском  2, в Онгудайском 
районе — 1 поселение. 

Трансформация  людности сельских населенных  пунктов отражает рост 
районных  центров и крупных сел и снижение  численности  населения пе
риферийных поселений (рис 3) 

**» "\. 

+  "в  Ч * ѵ  

J   ' ' *  <]  »  ^ р  ? •  Чеѵ адьский1) : 

Усть^Канский  Г'  *  *  X,  / * * * Ј *  "^іудаиски* 

УстьКохсинский 

Турочакский 

Имененге численности  населения 
д  Уменьшение численности до 10 % 
л,  Уменьшение численности от 10 до 50 % 
і  Уменьшение численности  болев 50 % 
о  Рост численности до 10% 

•  Рост численности от 10 до 60 Ч 
•  Рост численности более 6 0 % 
•  Появившиеся 
•  Исчезнувши» 
в  & « изменения  численности 

/ У  Р**и 
Ш  озера 
/"  границы  200  200  километры 

Рис 3  Изменение людности поселений Республики Алтай, 19892007гт 
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Административные  центры  районов,  в  которых  сочетается  множество 
функций общего руководства работой учреждений, обслуживающих нужды 
населения, отнесены к комплексному типу сельских поселений. 

Скотоводческие, овцеводческие и смешанные типы хозяйств территори
ально разграничены. 1 Іодобное разграничение характерно также сельскохо
зяйственному  (Онгудайский,  Шебалинский,  КошАгачский,  Усть
Коксинский,  УстьКанский,  Улаганский,  Майминский  районы)  и  несель
скохозяйственному  типам расселения, основанному на традиционных видах 
деятельности  населения.  Основу  расселения  на  пастбищных  территориях 
составляет  развитая  система  сезоннообитаемых  малых  пунктов  (зимних, 
летних). 

Традиционные  отрасли — отгонное овцеводство и козоводство, разведе
ние яков и сарлыков  приурочены  к высокогорному  поясу ландшафтов. Хо
зяйства  низкогорных  лесостепных  и  среднегорных  лесных  ландшафтов 
специализируются  на мясомолочном  скотоводстве  и мараловодстве  с под
собным земледелием. Район зернового хозяйства  занимает северную часть, 
где преобладают лесостепные ландшафты. 

Среди  производственных  типов  расселения  выделяются  лесопромыш
ленный тип (Турочакский, Чойский районы) и в стадии  формирования  рек
реационный тип  (Чемальский район). 

Т№ы посювяий  Ч .  ч _ , _ , 
#  Гдрнб'адамм 
_._ Пквяромьшпммыв  •  S i 

О гцмювоокранныа » 

100  0  100  километры 
i l l  I 

Рис,4. Функциональные типы поселений Республики Алтай, 2008г. 
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5.  Трансформация  сельской  местности  в  период  новейших  реформ 

характеризуется,  с одной стороны,  общими  для России свойствами, а 

с другой  отличается  специфическими  чертами,  обусловленными  при

родными  особенностями,  периферийностыо,  региональными  демогра

фическими  процессами,  традиционностью  уклада  жизни  сельского на

селения. 

Основные  изменения,  произошедшие  в  сельской  местности  Алтая  в 
1990е  годы,  в основном характеризуются  как  негативные  На основе экс
пертных  оценок  и  анализа  статистической  информации  выделены  эконо
мические,  демографические  и  экологические  факторы,  влияющие  на 
трансформацию сельского населения 

В 2007  г  удельный  вес  занятых  в сельском  хозяйстве  составил  (8,9%) 
(самый  большой  в  России)  Общий  спад  производства  и  падение  уровня 
жизни населения Ал гая оказались более глубокими, чем в соседних регио
нах Сибири 

В  1980е  годы  в  народном  хозяйстве  сложились  устойчивые  диспро
порции  Главные  из  них  заключались  в  отставании  инфраструктурной  и 
социальной  обустроенности  территории,  глубоком  неравенстве  между 
уровнями развития крупных и малых сельских  поселений  Значительными 
оказались и внутриотраслевые диспропорции  (например, между производ
ством сельскохозяйственной продукции и ее переработкой) 

В  настоящее  время  на  территории  республики  зарегистрированы  98 
сельхозпредприятий  различных форм собственности,  149 предприятий пе
рерабатывающих  сельскохозяйственную  продукцию,  34  снабженческо
сбытовых  и  закупочных  организаций,  1305  крестьянскофермерских  хо
зяйств  Около 50,0 тыс  семей имеют личные подсобные хозяйства 

Итоги реформирования  аграрного  сектора  выявили  снижение  объемов 
производства  продукции,  капитальных  вложений,  рост  кредиторской  за
долженности,  падение  престижности  сельскохозяйственного  труда, устой
чивую тенденцию увеличения общей убыточности  предприятий  Одной из 
причин  этого является возрастающий диспаритет цен между промышлен
ными  и  сельскими товарами  Бессистемное  реформирование  предприятий 
агропромышленного  комплекса  (АПК)  обусловило  резкое  снижение  про
изводственного  потенциала  сельского  хозяйства  и всех отраслей  агропро
мышленного  комплекса  Ухудшилось  собственное  продовольственное 
обеспечение населения республики 

Позитивным  моментом  в  начале  90х  годов  казалось  формирование 
фермерского  сектора  В  1991—1993  гг  благодаря  поддержке  государства 
был отмечен заметный рост структур долевой собственности (акционерные 
общества, кооперативы, товарищества и т д ), их обустройство, укрепление 
производственной  и технической  базы  Однако, с  1995 г  наметилась тен
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полняющими  видами  хозяйственной  деятельности  Выявленная  автором 
трансформация  людности поселений отражает процессы укрупнения  сель
ских районных  центров, с одной  стороны, и снижения  численности  насе
ления периферийных поселений, с другой 

6  Новейшие изменения в функциональной  типологии сельских поселе
ний  отчетливо  отразились  в  трансформации  административно
территориального  деления  Республики Алтай — в изменении  площадей и 
границ  между  городскими  округами  и  сельскими  районами,  что  свойст
венно и другим субъектам Российской Федерации 
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