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На основе данных Всероссийских переписей населения (1989–2020 гг.) и текущего статистического 
учета (1989–2023 гг.) проведен анализ системы расселения Алтайского края на фоне Российской Феде-
рации и Сибирского федерального округа. Показана ее структура, факторы и механизмы формирования 
и развития, выявлена специфика городского и сельского расселения. Рассмотрены показатели густоты 
сети поселений, их людности и плотности населения. Особое внимание уделено определению места Ал-
тайского края в системе расселения РФ и СФО, изучению вопросов неравномерности размещения населе-
ния и населенных пунктов, сдвигов в системе расселения региона, произошедших в последние три деся-
тилетия. Сделан вывод о том, что система расселения Алтайского края отличается сравнительно высокой 
степенью заселенности территории, относительно густой сетью городских и сельских поселений и край-
не неравномерным пространственным размещением населения. В течение анализируемого периода на-
блюдалось перераспределение населения в сверхкрупные города и крупнейшие села и сужение срединного 
слоя городов и сельских поселений. Происходило обезлюживание значительных территорий, их выпаде-
ние из освоенного экономического пространства и, как следствие, ослабление внутри- и межрегиональ-
ных взаимодействий в экономике и социальной сфере.
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Based on the data of the All-Russian population censuses (1989–2020) and current statistical records (1989–

2023) the article analyzes the settlement system of Altai Krai against the background of the Russian Federation 
and the Siberian Federal District. Its structure, factors and mechanisms of formation and development are shown, 
the specifics of urban and rural settlement are revealed. The indicators of settlements network density, their 
number of population and population density are considered. Particular attention is paid to the determination 
of the Altai Krai's place in the settlement system of the Russian Federation and SFD, to the study of the issues of 
uneven distribution of population and settlements, shifts in the settlement system of the region that have occurred 
in the last three decades. It is concluded that the settlement system of Altai Krai is characterized by a relatively 
high degree of settlement of the territory, a relatively dense network of urban and rural settlements and extremely 
uneven spatial distribution of the population. During the analyzed period, there was a redistribution of population 
to super-large cities and largest villages and shrinkage of the middle layer of cities and rural settlements. There was 
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the depopulation of significant territories, their falling out of the developed economic space and, as a consequence, 
the weakening of intra- and interregional interactions in the economy and social sphere.

Keywords: settlement system, economic space, urban and rural settlements, transformations in the settlement 
system, integration processes.

Введение. Система расселения является важ-
нейшим элементом территориальной орга-
низации общества. Она представляет собой 

совокупность тесно взаимосвязанных городских 
и сельских поселений различной величины и раз-
ного функционального профиля, объединенных 
производственными, транспортными, энергетиче-
скими, информационными и другими связями; об-
щей социальной инфраструктурой, единой сетью 
учреждений образования, здравоохранения, куль-
туры и спорта, объектов бытового и жилищно-ком-
мунального обслуживания населения; совместным 
использованием природно-ресурсного потенциала 
и сохранением окружающей среды [1, с. 125–126; 2, 
с. 362–363; 3, с. 10–14].

Система расселения формируется под воздей-
ствием многочисленных факторов и развивает-
ся по своим собственным законам. Концентрируя 
жизнедеятельность населения в определенных ме-
стах, она выступает одновременно и как результат, 
и как условие размещения в пространстве эконо-
мических объектов и центров обслуживания гра-
ждан. Речь идет о необходимости согласованного 
сбалансированного распределения по террито-
рии мест проживания людей, их рабочих мест 
и мест обслуживания, основанного на сочетании 
в известной степени противоречивых интересов 
экономики, социальной сферы и самих жителей. 
Трансформации в системе расселения отражаются 
на всех взаимодействиях в социально-экономиче-
ском пространстве, в том числе и на развитии ин-
теграционных процессов [4, 5]. Без глубоких зна-
ний о системе расселения, ее структуре, внешних 

связях, механизмах функционирования и разви-
тия невозможно принимать сколько-нибудь эф-
фективные управленческие решения в данной об-
ласти.

Целью нашего исследования является из-
учение системы расселения в Алтайском крае, ее 
структуры, внешних связей, динамики, факторов 
и механизмов развития, а также ее влияния на фор-
мирование интегрированного экономического 
пространства. В настоящей статье мы остановим-
ся на рассмотрении некоторых из перечисленных 
выше вопросов.

Общая характеристика краевой системы 
расселения и особенности городского расселе-
ния. Алтайский край относится к числу наиболее 
заселенных регионов Сибири. На территории, со-
ставляющей 4 % площади СФО, проживает 13 % на-
селения. Система расселения края представлена 
12 городами, шестью поселками городского типа 
и 1587 сельскими населенными пунктами (табл.). 
Исторически поселения формировались вблизи 
крупных водных артерий и мест сосредоточения 
природных ресурсов. Сегодня городские и сель-
ские поселения покрывают практически всю тер-
риторию края. Регион отличается повышенной до-
лей сельского населения. Здесь на каждых трех 
городских жителей приходится два сельских, тогда 
как в среднем по РФ и СФО — только один. По это-
му показателю край находится на уровне двух 
других житниц России — Краснодарского и Ста-
вропольского краев. Опорный каркас расселения 
составляют города и крупные села с численностью 
населения более двух тысяч человек.

Группировка городов, поселков городского типа и сельских населенных пунктов  
Алтайского края по численности населения

1989 2020

Единиц
в них население

Единиц
в них население

тыс. чел. % тыс. чел. %

Города 11 1255,8 100,0 12 1192,2 100,0

из них с числом жителей, тыс. человек:

до 20 3 39,7 3,2 4 50,7 4,3

20–49,9 3 109,1 8,7 4 126,9 10,6

50–99,9 2 104,3 8,3 1 73,0 6,1

100–249,9 2 404,1 32,2 2 310,7 26,1

250–499,9 - - - - - -
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1989 2020

Единиц
в них население

Единиц
в них население

тыс. чел. % тыс. чел. %

500–999,9 1 598,6 47,7 1 630,9 52,9

Поселки городского типа 30 269,3 100,0 6 65,6 100,0

из них с числом жителей, тыс. человек:

до 5 10 25,6 9,5 1 2,7 4,1

5–9,9 6 41,2 15,3 1 5,6 8,5

10–19,9 12 156,4 58,1 4 57,3 87,4

20 и более 2 46,1 17,1 - - -

Сельские населенные пункты 1624 1107,2 100,0 1587 905,9 100,0

из них с числом жителей, человек:

10 и менее 45 0,2 0,0 167 0,6 0,1

11–200 509 53,6 4,8 609 50,0 5,5

201–500 410 133,1 12,0 348 115,7 12,8

501–1000 304 221,5 20,0 268 191,5 21,1

1001–2000 279 377,6 34,1 109 139,0 15,3

2001–5000 56 179,3 16,2 61 204,2 22,5

более 5000 21 141,9 12,8 25 204,9 22,6

Источник: материалы Всероссийских переписей населения 1989 и 2020 гг., расчеты авторов.

2 В настоящей статье мы используем группировки городов и сельских поселений, приведенных в работе «Основы ре-
гиональной экономики» [6, с. 27–28].

По уровню урбанизированности территории 
Алтайский край близок к среднероссийскому ре-
гиону и опережает большинство субъектов фе-
дерации, расположенных в СФО. На 100 тыс. км2 
здесь приходится семь городов, тогда как в РФ гу-
стота городов составляет 6,5, а в СФО — 2,6, то есть 
при равномерном размещении один город в крае 
приходился бы на 14 тыс. км2, в России — на 15 тыс. 
км2, а в Сибири — на 38 тыс. км2.

По данным последней переписи населения, 
средняя людность алтайских городов составляла 99 
тыс. человек при среднероссийской 92 тыс. и сред-
неокружной — 101 тыс. человек. По сравнению 
с 1989 г. она снизилась на 13 %. В структуре городов 
75 % составляли малые (с численностью жителей 
менее 20 тыс. человек), полусредние (от 20 до 50 
тыс. человек) и средние (от 50 до 100 тыс. человек) 
города2, в которых проживала лишь пятая часть 
всех горожан региона. Средняя людность этих горо-
дов была равна 28 тыс. человек. На долю больших 
городов (100 тыс. человек и более) приходилось 
25 % от их общего количества и около 80 % жителей 
городов. Средняя людность последних была в 11 
раз больше по сравнению с городами первой груп-
пы (314 тыс. человек). Две третьих жителей боль-
ших городов было сосредоточено в краевом центре 

(г. Барнаул) — сверхкрупном городе (500 тыс. чело-
век и более) и треть — в крупных (от 100 до 500 тыс. 
человек) городах (г. Бийск и г. Рубцовск). В рассма-
триваемый период рост населения отмечался толь-
ко в малых, полусредних и сверхкрупных городах, 
что свидетельствует о продолжении процессов по-
ляризации в территориальном распределении го-
родского населения края. Подобные процессы на-
блюдались и в других российских регионах [7, 8].

В поселках городского типа (ПГТ) было сосре-
доточено всего 5 % городского населения. Их сред-
няя людность составляла 11 тыс. человек. Большая 
часть населения ПГТ (87 %) была сконцентрирова-
на в населенных пунктах с числом жителей от 10 
до 20 тыс. человек. За анализируемый период ко-
личество поселков городского типа уменьшилось 
в пять раз, а их народонаселение — в четыре раза. 
Наивысшими темпами сокращались ПГТ с числом 
жителей менее 5 тыс. человек, а поселения людно-
стью более 20 тыс. человек исчезли вовсе. Главным 
фактором сокращения поселений данного типа яв-
лялось изменение их административного статуса 
(были поселки городского типа — стали сельские 
населенные пункты).

Трансформации в сельском расселении. Си-
стема сельского расселения Алтайского края пред-

Окончание таблицы
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ставляет собой относительно густую сеть сельских 
населенных пунктов различной величины. По дан-
ным переписи населения 2020 г. на 1000 км2 здесь 
приходилось 9,5 поселений, тогда как в целом 
по РФ — 8,9, а по СФО — всего 2,3. О сравнитель-
но высоком уровне заселенности региона свиде-
тельствует относительно большая общая плот-
ность населения в крае — 12,7 чел./км2 (на начало 
2023 г.) при среднероссийской 8,5 и среднеокруж-
ной — 3,9.

В крае преобладает крупноселенная сеть сель-
ского расселения в отличие от большинства регио-
нов России и Сибири [9, 10]. Средняя людность 
алтайского села составляла в 2020 г. 570 человек, 
что почти в 2,4 раза выше общероссийского пока-
зателя и в 1,4 раза — общесибирского. Почти 60 % 
сельских жителей проживало в крупных поселени-
ях численностью свыше 1000 человек, примерно 
треть их была сосредоточена в населенных пунктах 
людностью от 200 до 1000 человек и менее 6 % — 
в селах с числом жителей до 200 человек. В послед-
ней группе, состоящей из 779 поселений, в 110 
проживало менее 10 человек, а в 57 — население 
отсутствовало вовсе.

Сложившаяся система сельского расселения 
достаточно динамична. В рассматриваемый меж-
переписной период движение как отдельных раз-
номасштабных групп сельских поселений, так 
и проживающего в них населения было разнона-
правленным. Отмечался рост сельских населен-
ных пунктов с числом жителей до 200 человек 
(на 40 %) и более 2000 человек (на 13 %), во всех 
других группах поселений их количество сокраща-
лось. При этом людность поселений возросла толь-
ко в группах крупнейших (свыше 2000 человек) 
и мельчайших (до 10 человек) сел, то есть преобла-
дало перераспределение населения в крупнейшие 
населенные пункты и постепенное «вымывание» 
срединного слоя поселений3. Наиболее интенсив-
ные изменения наблюдались в группе поселений 
с численностью населения от 1001 до 2000 чело-
век — количество сел, их людность и доля в сель-
ском населении сократились более чем в 2–2,5 раза.

Процесс пространственной концентрации на-
селения нельзя оценивать однозначно. Казалось бы, 
он способствует улучшению условий жизни сель-
ских жителей. Однако его оборотной стороной яв-
ляется снижение уровня заселенности террито-
рии, изреживание поселенческой сети, выпадение 
из освоенного пространства огромных площадей.

Неравномерность размещения сельского на-
селения по территории Алтайского края наибо-
лее наглядно демонстрирует показатель плот-
ности населения в отдельных муниципальных 

3 Аналогичные процессы в сельском расселении происходили и в других регионах страны, а также за рубежом [10–12].

округах и районах. На начало 2023 г. она варьиро-
вала от 1,4 чел./км2 в Чарышском районе до 17,7 — 
в Павловском, то есть коэффициент асимметрии 
по плотности населения (соотношение макси-
мального и минимального значений) составлял 
12,6. За анализируемый период он увеличился по-
чти в два раза. В 32 районах плотность населения 
была менее 5 чел./км2 (в 1990 г. таких районов 
было всего четыре). Это свидетельствует о кри-
тической ситуации в данных муниципальных об-
разованиях с людскими ресурсами, необходимы-
ми для их устойчивого инклюзивного развития. 
Депопуляционные процессы в них, как правило, 
происходили с повышенной интенсивностью. Эти 
районы занимают более половины площади края 
и треть из них расположены вблизи его админи-
стративной границы, совпадающей на юге и юго-
западе с государственной границей РФ.

Заметим, что в пореформенный период в си-
стеме расселения края наряду с традиционными 
поселениями появились новые — поселки кот-
теджного типа. Только в Барнауле и его пригороде, 
по неполным данным, их насчитывается более 20.

Формирование системы расселения, ее струк-
тура и динамика детерминированы целым ком-
плексом взаимосвязанных факторов: демографи-
ческих (естественным движением и миграцией 
населения); социально-экономических (уровнем 
и динамикой развития экономики и социальной 
сферы); пространственных (размещением мест 
приложения труда, мест проживания и мест об-
служивания населения по территории и степенью 
их связанности); природных (наличием ресурсов, 
состоянием окружающей среды, климатом) и дру-
гих.

Заключение. Проведенный анализ пока-
зал, что система расселения Алтайского края от-
личается сравнительно высокой степенью засе-
ленности территории, относительно густой сетью 
городских и сельских поселений и крайне нерав-
номерным пространственным размещением на-
селения. Для региона характерна повышенная 
концентрация сельского населения в крупных се-
лах в сочетании с высокой территориальной рас-
средоточенностью сельских населенных пунктов. 
Средняя людность алтайских сельских поселений 
выше, чем людность аналогичных поселений в РФ 
и СФО в целом без малого в 2,5 и 1,5 раза, а густота 
их размещения больше на 7 и 300 % соответствен-
но. По степени урбанизированности территории 
Алтайский край мало отличается от Краснодарско-
го и Ставропольского краев. Людность среднего ал-
тайского города была на уровне среднесибирского 
и несколько превышала людность среднероссий-
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ского города. Почти 80 % горожан края проживало 
в больших городах.

В течение анализируемого периода усилива-
лась неравномерность в распределении населения 
по территории края. Коэффициент асимметрии 
по плотности населения в сельских районах уве-
личился в два раза. Наблюдалось перераспределе-

ние населения в сверхкрупные города и крупней-
шие села и «вымывание» срединного слоя городов 
и сельских поселений. Происходило опустошение 
значительных площадей, их выпадение из осво-
енного экономического пространства и, как след-
ствие, ослабление внутри- и межрегиональных 
взаимодействий в экономике и социальной сфере.
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