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Territory of research - Altai Republic in Russia

Территория исследования – Республика Алтай в России

Территория исследования – Республика Алтай

Особенности территории:

• приграничное положение (геополитический узел между Россией, Казахстаном, Монголией и 
Китаем; стык этнокультурных миров);

• социально-экономическая и пространственная периферийность;

• высокое природное и этнокультурное разнообразие;

• значительный природно-ресурсный потенциал при его относительно слабой освоенности. 
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Контекст исследования:

ПРОБЛЕМА: После распада СССР Республика Алтай (бывшая Горно-Алтайская автономная область в

составе Алтайского края) испытала жесточайший социально-экономический кризис, став одним из самых

депрессивных регионов в стране

Причины:

- периферийное положение относительно крупных 

экономических центров и транспортных коммуникаций;

- отсутствие крупной промышленности (специализация на 

экстенсивном сельском хозяйстве, в основном, отгонном 

животноводстве);

- банкротство базовых сельскохозяйственных и 

промышленных предприятий;

- зависимость от других регионов в электроэнергии, 

большинстве потребительских товаров.

Следствия (середина 1990-х гг.):

- уровень безработицы превысил 35% трудоспособного населения;

- формирование теневой экономики;

- возвращения к традиционным формам хозяйствования;

- бюджет региона дотационный свыше чем на 70%. 

- разрушение инженерной и социальной инфраструктуры;

- поляризация системы расселения (концентрация населения в нескольких крупных 

центрах при запустении мелких населённых пунктов, особенно высокогорных).



Этнокультурный контекст

• Более 200 лет эта территория существовала как хоть и этноконтактная зона, но, в то же время,

внутренняя периферия государства (сначала, Российской империи, затем СССР). Патерналистская

система управления (центры управления – Томск, Барнаул)

• Имперский и советский периоды – постоянный рост доли русского населения (+ появление

«казахского анклава»). Коренное население – «инородцы» («белые калмыки», «черневые татары»,

«алтайцы»).

• Сформировался единый социально-экономический каркас, тяготеющий к центрам расселения

Алтайского края состоящий из центров расселения и производства, связанных транспортными

магистралями. Единство социально-экономической системы и советская идеология общественного

строительства способствовали этнокультурной конвергенции, стиранию многих характерных

культурных различий «русского» и «центральноазиатского» миров на рассматриваемой территории.

• С распадом СССР активизировались процессы «национального возрождения» «актуализации

этнической идентичности» коренного населения Алтая. Появление Республики Алтай (1992 г.)

• Внутренняя этническая дифференциация алтайского этноса.
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Материалы и методы

• Статистический анализ. Материалами исследования

послужили данные официальной статистики по

национальному составу населения в разрезе населённых

пунктов Горно-Алтайской АО и Республики Алтай

(Всесоюзная перепись населения 1989 г., Всероссийские

переписи населения 2002, 2010, 2020/21 гг).

Экспедиционные исследования. Ежегодные

экспедиции охватили все районы Республики

Алтай и 2/3 населённых пунктов.

Общая карта-схема маршрута экспедиции 2024 г.
Извлечение из материалов Всероссийской переписи населения 2020-2021 по этническому 

составу населения села Кокоря (Кош-Агачский район, Республика Алтай) 
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Материалы и методы

• Интервьюирование. В период с 2018 по 2024 г. было взято более 160 интервью в 42 населённых

пунктах республики Алтай у представителей 11 этнических групп населения. Эти данные помогли

детализировать реальную этническую структуру территории, определить выраженность культурной

автономности и этнической идентичности населения разных частей Алтая, а также выявить основные

тенденции современных этнокультурных процессов.

Местный животновод Бекжан Берсимбаев во время

интервью (плоскогорье Укок, август 2022)
Во время интервьюирования в  с. Жана-Аул 

(июль 2023)
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Материалы и методы

Картографирование. На основе статистической

информации с помощью ГИС-пакета ArcGIS10.1

была построена карта современного расселения

этнических сообществ Алтая. Этнические ареалы

выделялись вокруг населенных пунктов. Их радиус

зависит от крупности населённого пункта. Так,

населённые пункты с численность. Населения до

500 человек имеют «радиус влияния» 2 км; 500-

1000 человек – 5 км; 1000-5000 чел. – 10 км; более

5000 человек – 15 км. Каждый статистически

выделяемый этнос обозначался определённым

цветом. Поскольку все алтайские субэтносы

получили официальный статус коренных

малочисленных народов Сибири, на построенной

авторами карте они представлены отдельными друг

от друга этнокультурными ареалами.

Полное доминирование одного этноса в населенном

пункте (более 80%) даёт полную окраску этого

поселения и зоны его влияния в соответствующий

цвет. В случае полиэтничной структуры населения

или перекрытия «ареалов влияния» разных этносов

– смежной штриховкой выделяются

этноконтактные зоны.
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Динамика этнической структуры населения Республики Алтай 
(до 1991 г. Горно-Алтайская автономная область)

Этнос
1989, 

чел.
% 2002, чел. %

2010, 

чел.
%

2020/21, 

чел.
%

всего 190831 100,00 202947 100,00 206168 100,00 210924 100

Русские 115188 60,36 116510 57,41 114802 55,68 106258 50,37

Алтайцы (в т.ч. теленгиты, 

тубалары, челканцы, кумандинцы)
59130 30,99 66923 32,98 72841 35,33 73242 34,72

Казахи 10692 5,60 12108 5,97 12524 6,07 12647 5,99

Украинцы 1714 0,90 1437 0,71 1010 0,49 446 0,21

Немцы 830 0,43 903 0,44 700 0,34 425 0,20

Армяне 174 0,09 493 0,24 528 0,26 496 0,23

Татары 388 0,20 460 0,23 414 0,20 317 0,15

Азербайджанцы 169 0,09 266 0,13 307 0,15 226 0,10

Узбеки 85 0,04 149 0,07 262 0,13 204 0,09

Киргизы 71 0,04 163 0,08 238 0,12 222 0,10

Белорусы 367 0,19 300 0,15 216 0,10 107 0,05

другие 2023 1,04 2272 1,11 1227 0,59 3 298 1,56

не указали национальность 0 0,00 388 0,19 3432 1,66 13 036 6,18



Динамика этнической структуры населения Республики Алтай 
(до 1991 г. Горно-Алтайская автономная область)
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Год перепеиси населения

Изменение этнической структуры населения Республики Алтай 
(1989-2020 гг.)

русские алтайцы казахи другие не указавшие национальность

Основные изменения:

1. Республика Алтай – один из немногих 

регионов, не испытавших 

естественной убыли населения в 

постсоветский период (прирост 

населения за 30 лет – 10,5%)

2. Существенное уменьшение доли 

русских в этнической структуре 

населения (с 60,3% до  50,3%)

3. Значительное увеличение доли 

алтайцев (с 30,9% до 34,7%)

4. Незначительное увеличение доли 

казахов (с 5,6% до 5,9 %) в связи с 

фактически завершившемся 

демографическим переходом и 

некоторым миграционным оттоком.

5. Уровень реального этнического 

разнообразия камуфлируется ростом 

доли респондентов, не указывающих 

свою этническую принадлежность (с 

0 до 6,2%).
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Выявленные изменения в этнической структуре населения на уровне населённых пунктов

1. Отмечается существенное увеличение доли

алтайцев в столице Республики в г. Горно-

Алтайске и районных центрах (за исключением

с. Чоя).

2. В г. Горно-Алтайске, сёлах Майма, Чемал (и в

крупных населённых пунктах между ними) и

Турочак растёт полиэтничность за счёт

миграционного притока с территории других

регионов РФ и ближнего зарубежья.

3. Во внутренних районах Республики Алтай

(Кош-Агачский, Улаганский, Усть-Коксинский,

Шебалинский, Усть-Канский) характерна

этническая сегрегация населения. Населённые

пункты с преимущественно алтайским

населением стали ещё более «алтайскими», сёла

с преимущественно русским населением стали

ещё более «русскими».

4. Онгудайский и Улаганский (за исключением

сёл Акташ и Чибит) районы стали фактически

моноэтничными (алтайскими).

5. Отмечается рост «внутриэтнической

гетерогенности» у алтайского этноса с каждой

последующей переписью. 10



Соотношение основных этнических групп населения Республики Алтай на поселенческом и 
внутрирайонном уровнях

Этническая структура населения крупных поселений (свыше 

1000 чел.) Республики Алтай

Соотношение основных этнических групп населения Республики 

Алтай на внутрирайонном уровне (по сельским советам)
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Внутри(?)этническая дифференциация коренного населения Алтая

12

*Традиционно принято считать, что большую часть населения региона составляют представители трёх этносов – русские, алтайцы и

казахи. В реальности ситуация более сложная. Алтайцы – собирательное название нескольких, по сути, субэтносов, которые, однако,

получили статус малых коренных народов Сибири. В такой интерпретации, собственно алтайцами следует считать лишь представителей

алтай-кижи. Кумандинцы, тубалары, челканцы объединяются этнографами в этногеографическую группу северных алтайцев, а алтай-кижи и

теленгиты – южных алтайцев.

Начиная с переписи 2002 г. внутри алтайского этноса учитываются субэтносы теленгитов, тубаларов,

челканцев, кумандинцев (в переписи 1989 г. все они учитывались как «алтайцы).

Доля представителей субэтносов растёт опережающими темпами (политико-экономические

причины?).



Внутри(?)этническая дифференциация коренного населения Алтая
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Для алтайцев характерна множественность этнической идентичности, снижающая корректность

отражения реальной этнической дифференциации территории.

Например, во время переписи 2020 г. многие опрашиваемые при определении своей этнической принадлежности указывали на выбор:

этнос (например, алтаец), субэтнос (например, челканец), сеок (например, иркит)). Поэтому, возникла необходимость дополнить

статистические данные выборочным интервьюированием.

Извлечение из материалов Всероссийской переписи населения 2020-2021 по 

этническому составу населения села Кокоря (Кош-Агачский район, 

Республика Алтай) 

Извлечение из материалов Всероссийской переписи населения 2020-

2021 по этническому составу населения села Чуйка (Турочакский 

район, Республика Алтай) 



Внутри(?)этническая дифференциация коренного населения Алтая
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Наши исследования позволили скорректировать результаты переписи, в которых многоуровневая этническая идентичность

населения вносит значительную путаницу.

Согласно проведённым расчётам, количество теленгитов в 2021 г. составляло около 16400 человек (согласно Переписи всего

2587). Численность тубаларов превысила 4200 человек (по Переписи – 3424). Численность челканцев практически полностью

совпала с данными Переписи 1172 и 1170. Также и число кумандинцев не очень отклонилось от официальных данных 1119 к 1037.

Этнический состав населения Республики Алтай, скорректированный 

по результатам исследования
Этнический состав населения Республики Алтай по 

данным Переписи 
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Спасибо за внимание!


