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Аннотация: Цель – анализ специфики адаптации сельского расселения степной зоны к вызовам 
постсоветской социально-экономической трансформации страны на фоне России в целом, а также вы-
явление пространственных различий внутри степной зоны. 

Материалы и методы. Информационной базой послужили статистические данные Федеральной 
службы государственной статистики и материалы трех последних переписей населения (1989, 2002, 
2010 годов). На основе геоинформационных методов и инструментов анализа предпринята попытка 
выявить основные черты и тенденции динамики сельского населения и расселения степной зоны на 
протяжении трех постсоветских десятилетий развития страны. 

Результаты и обсуждение. Систему расселения населения степной зоны России характеризует в 
целом более высокие плотность сельского населения и плотность сети сельских населенных пунктов 
по сравнению с общероссийскими показателями. При этом в регионе имеются и значительные вну-
тренние контрасты. Основной ареал концентрации, а также устойчиво сохраняющаяся положитель-
ная динамика численности сельского населения и числа населенных пунктов – это Северный Кавказ. 
Остальная территория степной зоны России за небольшими локальными исключениями имеет суще-
ственно менее плотное сельское население и продолжает его терять. Сеть сельских поселений также 
становится в целом более разреженной. Плотность сети сельских населенных пунктов в степной зоне 
выраженно и весьма четко коррелирует с качеством природных условий для аграрного производства, 
а также с особенностями географического положения. При этом процесс концентрации сельского на-
селения на территориях с лучшими по качеству агроклиматическими ресурсами продолжается. В ре-
зультате выявлено смещение на запад и юго-запад «усредненного демографического центра» сельского 
населения. В период между переписями населения 1989 и 2019 годов этот сдвиг для всего сельского 
населения России составил более 300 км, а для сельского населения степной зоны – более 100 км. 

Выводы. Понимание общих тенденций и территориальных особенностей динамики сельского на-
селения и расселения позволит прогнозировать эти процессы и учитывать их в рамках территориаль-
ного планирования и социально-экономического развития регионов в условиях современных вызовов. 
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ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на продолжающийся процесс урба-

низации в мире, значительное (и все еще продол-
жающее расти) число жителей Земли живет в сель-
ской местности. Характер и региональная специ-
фика динамики сельского населения и расселения 
детерминированы множеством социально-эконо-
мических процессов [14].

Сельское население и расселение являются 
объектом изучения ряда научных направлений. 
Международная энциклопедия географии челове-
ка дает определение целому направлению – гео-
графии сельской местности, задачами которой яв-
ляется изучение людей и ландшафтов в сельской 
местности, а также социальных и экономических 
процессов, формирующих территорию [17]. Од-
нако по мере того, как определение «сельский» 
становится все менее однозначным (в силу специ-
фики статистического учета, распространения го-
родского образа жизни и т.д.), границы «сельской 
географии» становятся размытыми.

Содержание, тематика и направленность иссле-
дований в области сельской географии различаются 
в зависимости от страны, при этом исследования 
зачастую сосредоточены на национальных темах. 
Так, например, для китайских авторов характерно 
внимание к изучению взаимосвязи между движе-
нием сельского населения и изменениями в земле-
пользовании [18]; для норвежских ученых актуаль-
на проблема неравномерного размещения трудовых 
мигрантов в сельских регионах страны [16]; страте-
гии и механизмам поддержания и восстановления 
экономики сельских районов посвящены работы 
турецких специалистов [15]. Различные аспекты ру-
ралистической тематики являются объектом иссле-
дований и российских географов [1-7, 9-13].

Актуальность данного исследования обуслов-
лена особой ролью сельского населения в степной 
зоне России, где пересекается решение вопросов 
продовольственной безопасности страны и обе-
спечения экологической безопасности и экологи-
ческой устойчивости территорий – с другой.

Объектом исследования является сельское 
расселение в степной зоне России. 

Основные вызовы и факторы, определяющие 
направленность и глубину адаптации сельского 
расселения в России в последние десятилетия – 
это  комплекс процессов, связанных с переходом 
сельского хозяйства от плановой экономики к ры-
ночной; завершение в сельской местности демо-
графического перехода к современному типу вос-
производства населения.

Следствием действия этих факторов является 
сокращение сельского населения, сжатие рурали-
стического пространства, скелетизация и изме-
нение структуры расселения. Однако в характере 
протекания этих процессов прослеживается су-
щественная пространственная специфика.

Основным регионом аграрного производства и 
концентрации сельского населения в стране явля-
ется степная зона. При общей площади ее терри-
тории, составляющей 5 % от территории России, 
в ней проживает более четверти сельского населе-
ния страны. Понимание специфики изменений в 
расселении населения степной зоны на фоне Рос-
сии в целом, а также анализ пространственных 
различий внутри степной зоны и выявление тер-
риториальных кластеров, отражающих эти разли-
чия, является целью данного исследования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Информационной основой исследования по-

служили материалы переписей населения 1989, 
2002 и 2010 годов, а также текущие данные Феде-
ральной службы статистики. 

Для анализа данных использовались геоин-
формационные технологии, в частности – ин-
струменты пространственной статистики, кото-
рые позволили построить серию аналитических 
карт, а также дать количественную оценку ряду 
пространственных параметров расселения (в их 
числе – расчет усредненного демографического 
центра сельского расселения, оценка степени кла-
стеризации территориальных единиц по показа-
телям динамики населения и динамики людности 
поселений).

На основе инструмента «Оптимизированный 
анализ горячих точек» программного продукта 
ArcGIS Pro нами были выявлены пространствен-
ные кластеры динамики плотности сельского на-
селения и плотности сельских населенных пун-
ктов. Инструмент рассчитывает для каждого объ-
екта в наборе данных значения, которые выявля-
ют, в какой области пространства кластеризуются 
муниципальные образования с высокими или 
низкими значениями анализируемого явления. 
При этом, например, объект с высоким значением 
показателя сам по себе не образует статистически 
значимую «горячую точку». Ведущую роль в об-
разовании и выделении кластера играют значения 
динамики плотности сельского населения и плот-
ности сельских населенных пунктов окружающих 
муниципальных образований. Таким образом, ис-
ключаются случайные выбросы значений иссле-
дуемого явления.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Система расселения степной зоны России про-

должает формироваться, изменяясь под влиянием 
социально-экономической трансформации страны, 
установления рыночных отношений в аграрной 
сфере и инфраструктурного и технологического 
развития. Она имеет существенные отличия от си-
стемы сельского расселения остальной России. 

Общая численность сельского населения без 
учета «административной рурализации» (процесса 
преобразования в рассматриваемый период значи-
тельной доли поселков городского типа в сельские 

населенные пункты) сокращалась как в целом по 
России, так и в степной зоне, однако темпы со-
кращения в степной зоне были существенно ниже 
(рис. 1). На рубеже XX-XXI веков сельское населе-
ние степной зоны даже выросло, что было связано 
главным образом с массовыми возвратными мигра-
циями населения из государств Центральной Азии 
и Казахстана в Россию. Степные регионы, располо-
женные на пути этого потока мигрантов, приняли 
на себя значительную его часть. Однако после спа-
да миграционного притока сокращение сельского 
населения возобновилось и в степной зоне.

Рис. 1. Динамика численности сельского населения в постсоветский период
[Fig. 1. Dynamics of the rural population in the post-Soviet period]

Плотность сельского населения в степной 
зоне в настоящее время в среднем составляет 
11,5 чел./км2, что в 5,5 раз превышает среднерос-
сийский показатель. По плотности сети сельских 
населенных пунктов различие меньше: на терри-
тории степной зоны этот показатель в среднем со-
ставляет 17,7, а в России – 9,1 населенный пункт 
на 1000 км2. 

Проведенный нами пространственный анализ 
показал, что в степной зоне не размещение сель-

ского населения, а размещение и плотность сети 
сельских населенных пунктов наиболее сильно 
коррелирует с качеством природных условий для 
аграрного производства. 

Сеть населенных пунктов в части их размеще-
ния более консервативна, чем размещение насе-
ления. В случае появления на территории новых 
видов деятельности или сокращения имеющихся, 
а также изменения функционального назначе-
ния территории, расширения (сужения) набора 
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ее функций скорее меняется численность жите-
лей в уже имеющихся населенных пунктах, чем 
появляются новые поселения или упраздняются 
имеющиеся. Иначе говоря, представляется, что на 
изменение функций, смену демографических мо-
делей поведения населения, а также на характер 
и интенсивность производственной деятельности 
система расселения откликается в первую оче-
редь изменением численности жителей уже име-
ющихся населенных пунктов, нежели изменением 
каркаса, «рисунка» расселения. Таким образом, 

картина размещения населения более динамич-
на, чем размещение населенных пунктов. Первая 
более оперативно реагирует на новые тенден-
ции, в том числе и не связанные непосредствен-
но с сельскохозяйственной деятельностью. В ча-
сти же собственно размещения сети населенных 
пунктов система расселения более инерционна и 
лучше сохраняет изначальную связь с сельскохо-
зяйственной деятельностью, а, следовательно, и с 
природной зональностью и размещением сельско-
хозяйственных ресурсов (рис. 2, 3).

Рис. 2. Плотность сельских населенных пунктов в степной зоне России
[Fig. 2. Density of rural settlements in the steppe zone of Russia]

Одним из проявлений трансформации сель-
ского расселения в постсоветский период являет-
ся процесс сжатия пространства. Население все 
в большей степени концентрируется на террито-
риях и в поселениях с наиболее высокой потен-
циальной эффективностью использования. Это, 
прежде всего, территории с более высокой рентой 
плодородия и рентой положения.

Политика недооценки и, во многих случаях, 
игнорирования этих факторов в политике рассе-
ления в советский период, привела к тому, что на 
переход к рыночным отношениям, а также отмену 
ряда льгот, нацеленных на заселение менее освоен-
ных и, как правило, менее пригодных для жизни и 
хозяйственной деятельности территорий, сельское 

расселение ответило концентрацией населения на 
территориях с наиболее высокой потенциальной 
эффективностью использования, приходя в соот-
ветствие с новыми условиями хозяйствования.

Процесс «сжатия пространства» является од-
ной из характерных современных тенденций про-
странственного развития, которая проявляется, по 
мнению А. И. Трейвиша [8], в виде двух взаимо-
дополняющих и неотъемлемых тенденций: рост 
связности и доступности отдельных территорий, 
с одной стороны, и сокращение пространства 
обжитых и экономически освоенных земель – с 
другой. Вторая составляющая данного процесса 
обычно характеризуется как негативная. С этим, 
на наш взгляд, нельзя согласиться. Сжатие про-
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Рис. 3. Плотность сельского населения в степной зоне России
[Fig. 3. Rural population density in the steppe zone of Russia]

странства – это проявление общей для всех раз-
витых стран тенденции в ресурсопользовании, да 
и в современной экономике в целом: приоритет 
интенсивных форм развития над экстенсивными, 
сокращение объема вовлекаемых в оборот ресур-
сов (не только природных) за счет более эффек-
тивного использования лучшей по качеству их 
части. В советский период господствовала внеэ-
кономическая и, по нашему мнению, труднообъ-
яснимая с рациональной точки зрения парадигма 
постоянного освоения и заселения новых земель, 
вовлечения в хозяйственный оборот новых ресур-
сов. Ярким проявлением этой парадигмы была 
кампания освоения целинных земель, негативные 
последствия которой ощущаются и по сей день.

Сжатие пространства – многогранный и по-
лимасштабный процесс. Он проявляет себя на 
нескольких уровнях. На национальном уровне 
происходит концентрация сельского населения в 
регионах с лучшими условиями для хозяйствен-
ной деятельности и жизни. Это привело, в числе 
прочего, к увеличению доли степной зоны в об-
щей численности сельского населения России в 
современных границах в период с 1989 по 2019 
годы c 25,4 % до 26,7 %. Помимо этого, происходит 
смещение сельского населения страны на запад и 

юго-запад. Этот процесс демонстрирует, в частно-
сти, смещение рассчитанного нами на основе при-
менения геоинформационных технологий пока-
зателя «усредненного демографического центра» 
сельского населения России. За три постсоветских 
десятилетия этот центр переместился на 300 км в 
юго-западном направлении с территории южной 
Башкирии в Оренбургскую область. Аналогичные 
процессы происходят и в пределах самой степ-
ной зоны. Усредненный демографический центр 
сельского населения этой зоны также сместился в 
юго-западном направлении, но на расстояние лишь 
немногим более 100 км и находится в настоящее 
время на территории Астраханской области.

Роль фактора положения в изменении сельско-
го расселения степной зоны проявляет себя в кон-
центрации сельского населения вблизи крупных 
городов – главным образом региональных цен-
тров и городов с численностью населения более 
100 тыс. жителей. Также заметен опережающий 
рост сельского населения на берегах крупных рек, 
прежде всего Волги. 

Проведенный нами расчёт пространственной 
кластеризации показал, что наиболее крупный и 
устойчивый ареал роста сельского населения, а 
также и роста числа населенных пунктов – это 
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Северный Кавказ. А значительные кластеры со-
кращения сельского населения и плотности сети 
населенных пунктов расположены на более за-
сушливой территории с преимущественно кашта-
новыми почвами Волгоградской и Саратовской 
областей (за исключением приволжских террито-
рий). Также сельское население и сеть расселения 
степной зоны сокращается в ее азиатской части – 
на территории большинства степных администра-

тивных районов Омской, Новосибирской, Курган-
ской областей и Алтайского края (рис. 4). Здесь, 
в отличие от Европейской России, отрицательные 
тенденции в динамике расселения вызваны уже 
не качеством агроклиматических ресурсов, а не-
достатками географического положения, сравни-
тельно низкой освоенностью территории региона 
в целом и связанным с этим общим оттоком насе-
ления из азиатской части страны.

Рис.4. Динамика плотности сети сельских населенных пунктов 
в степной зоне России в постсоветский период

[Fig. 4. Dynamics of the network density of rural settlements 
in the steppe zone of Russia in the post-Soviet period]

Несколько неожиданным представляется вы-
явленный кластер относительно более благопри-
ятной динамики плотности сельского населения и 
плотности сельских населенных пунктов на вос-
токе Оренбургской области. 

Его появление мы связываем с тем, что на 
востоке Оренбуржья больше, чем в других реги-
онах степной зоны, проявился процесс «админи-
стративной рурализации». Увеличение сельского 
населения и числа сельских населенных пунктов 
на этой территории произошло за счет преобразо-
вания городских поселений в сельские в первом 
десятилетии текущего века. Таким образом, более 

позитивная динамика численности сельского на-
селения и числа населенных пунктов в обозначен-
ном кластере объясняется, прежде всего, админи-
стративными преобразованиями.

Для понимания причин образования кластера 
с более благоприятной динамикой сельского насе-
ления и расселения на востоке Оренбуржья также 
необходимо учитывать принцип работы исполь-
зуемого инструмента анализа. Он нацелен на вы-
явление тенденции в пространственных данных 
и нивелирует статистические выбросы. Поэтому 
при выявлении кластеров существенное значение 
имеет влияние характеристик соседних объектов. 
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Так, например, плотность сельского населения 
Беляевского района сократилась за рассматрива-
емый период на 17 %, но в соседних с ним райо-
нах – Саракташском и Акбулакском – плотность 
сельского населения увеличилась существенно 
– более чем на 50 % (это в 25 раз выше средне-
го значения показателя по степной зоне и лежит 
за пределами стандартного отклонения). По этой 
же причине территории с отрицательными значе-
ниями показателя динамики плотности сельского 
населения (Гайский городской округ, Ясненский и 
Кваркенский районы) были включены тем не ме-
нее в единый кластер с относительно благоприят-
ной тенденцией динамики: соседние территории 
Новотроицка, Орска и Новоорского района харак-
теризуются крайне высокими значениями на фоне 
всей степной зоны России. 

Сжатие руралистического пространства про-
исходит и на уровне локальных структур расселе-
ния: сельское население степной зоны постепенно 
концентрируется в более крупных и обладающих 
лучшими условиями жизни, а, следовательно, и 
в более жизнеспособных, сельских поселениях. 
Средний размер сельского поселения в степной 
зоне России вырос за рассматриваемый период с 
803 до 879 жителей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Процесс сжатия территории приводит к кон-

центрации населения на территориях и в посе-
лениях с наиболее высокой потенциальной эф-
фективностью использования и освоения. Это 
привело к росту доли степной зоны в общей чис-
ленности сельского населения. Также имеет ме-
сто демографический сдвиг сельского населения 
в западном и юго-западном направлении. 

При изменении условий хозяйственной дея-
тельности, специализации территории и других 
проявлениях социально-экономической транс-
формации страны адаптация системы сельского 
расселения происходит, главным образом, за счет 
перераспределения населения в рамках уже сло-
жившейся сети населенных пунктов нежели за счет 
возникновения новых и исчезновения имеющихся 
поселений. На локальном уровне сельское населе-
ние степной зоны концентрируется вокруг точек и 
линий с наиболее выгодным географическим поло-
жением – крупных городов, главным образом реги-
ональных центров и городов с численностью насе-
ления более 100 тыс. жителей, а также на берегах 
крупных рек, прежде всего Волги.

Основной кластер роста численности сель-
ского населения и числа населенных пунктов в 

степной зоне – Северный Кавказ. При этом значи-
тельные ареалы сокращения сельского населения 
локализуются на наименее обеспеченных агро-
климатическими ресурсами для ведения сельско-
го хозяйства территориях европейской части степ-
ной зоны, а также в ее азиатской части. Эволюция 
руралистических структур расселения степной 
зоны на локальном уровне происходит за счет ро-
ста доли более крупных поселений и увеличения 
их среднего размера при выраженном сокраще-
нии числа сельских населенных пунктов. 

Понимание территориальных особенностей 
динамики сельского населения и расселения степ-
ной зоны, а также общих тенденций этих процес-
сов позволит оперативно их прогнозировать и 
учитывать в рамках территориального планиро-
вания и программ социально-экономического раз-
вития регионов в условиях современных вызовов.
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Abstract: The purpose is to analyze the specifics of adaptation of rural settlement of the steppe zone to the 
challenges of the post-Soviet socio-economic transformation of the country against the background of Russia 
as a whole, as well as to identify spatial differences within the steppe zone. 

Materials and methods. The information base was the statistical data of the Federal State Statistics Service and 
the materials of the last three population censuses (1989, 2002, 2010). The article attempts to identify the main fea-
tures and trends of the dynamics of the rural population and settlement of the steppe zone during the three post-So-
viet decades of the country's development on the basis of geoinformation methods and analysis tools. 

Results and discussion. The settlement system of the population of the steppe zone of Russia is character-
ized by a generally higher density of the rural population and the density of the network of rural settlements 
in comparison with the all-Russian indicators. At the same time, there are also significant internal contrasts in 
the region. The main area of concentration, as well as the steadily continuing positive dynamics of the rural 
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population and the number of settlements, is the North Caucasus. The rest of the territory of the steppe zone 
of Russia, with small, local exceptions, has a significantly less dense rural population and continues to lose 
it. The network of rural settlements is also becoming more sparse overall. The density of the network of rural 
settlements in the steppe zone is strongly and very clearly correlated with the quality of natural conditions for 
agricultural production, as well as with the peculiarities of the geographical location. At the same time, the 
process of concentration of the rural population in the territories with the best quality agro-climatic resources 
continues. As a result, the shift of the "average demographic center" of the rural population to the west and 
southwest was revealed. In the period between the population censuses of 1989 and 2019 this shift for the 
entire rural population of Russia was more than 300 km, and for the rural population of the steppe zone – more 
than 100 km. 

Conclusions. Understanding the general trends and territorial features of the dynamics of the rural pop-
ulation and settlement will allow us to predict these processes and take them into account in the framework  
of territorial planning and socio-economic development of regions in the context of modern challenges.
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