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Настоящее исследование направлено на взаимосвязанное изучение расселения, 
динамики и  миграционной концентрации населения в  пределах глубинных 
сибирских районов. Рассмотрена трансформация расселения Верхнеленских 
районов (Жигаловского и Качугского) Иркутской области как пример сжатия 
системы сельского расселения. Использовались ретроспективный, статистиче-
ский, картографический и сравнительно-географический методы; за единицы 
статистического наблюдения взяты населенные пункты и  сельские муници-
пальные образования. Для выявления особенностей размещения населения 
применен дазиметрический способ. Контуры сплошь заселенных местностей 
вычислялись и прочерчивались радиусом в 3 км от границ населенного пункта. 
Смыкающиеся пятна образуют сплошь заселенные пространства, от  которых 
отходят линейно-полосные элементы расселения, дислоцированные по путям 
старых коммуникаций (рек и  дорог). Исследуемая территория Верхнеленья 
в основном неоднородно заселена, с редкой сетью поселений преимуществен-
но очагового характера. Выявлены особенности, тенденции и  детализация 
динамики населения с учетом реального размещения населения. Негативным 
последствием динамики населения является снижение доли верхнеленских 
районов в  населении Иркутской области с  пяти до  одного процента за  пери-
од 1939–2024 гг. В настоящее время ареалы расселения сформировались вдоль 
транспортных коммуникаций и  речных долин, наибольшая плотность насе-
ления сохранилась в радиусе 60-минутной доступности от районных центров. 
Современные рыночные условия через усиление экономических и  экономи-
ко-географических контрастов, выраженных через главные элементы каркаса 
расселения в виде центров и местных магистралей, воздействуют на демографи-
ческие и производственные процессы, а далее на расселение.
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ская местность, редконаселенный регион, плотность населения, динамика 
населения, Верхнеленье
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ВВЕДЕНИЕ

Научная проблема географического исследования развития сельских терри-
торий формулируется как поиск взаимосвязи между расселением, динамикой 
и миграцией населения на локальном (в населенных пунктах и ареалах расселения, 
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муниципальных поселениях) и субрегиональном уровне (муниципальных районах). 
Линейно-узловой характер каркаса региональной системы Сибири выражается 
в том, что при значительной рассредоточенности населения и производства по мно-
жеству пунк тов на  обширных площадях реальными узлами концентрации и  роста 
населения являются региональные центры и их пригородные районы, находящиеся 
на основных транспортных магистралях, при этом периферийные (глубинные) тер-
ритории являются местами депопуляции.

Цель настоящего исследования заключается во взаимосвязанном изучении рас-
селения, динамики и миграционной концентрации населения в пределах глубинных 
сибирских районов (на примере Верхнеленья). Для достижения исследовательской 
цели предлагается решить следующие задачи:

— оценить пространственно-временные особенности формирования расселения;
— определить тенденции миграционной концентрации населения глубинных тер-

риторий;
— выявить основные взаимосвязи концентрации и  рассредоточения населения 

с особенностями размещения и динамики экономической (хозяйственной) деятель-
ности.

Полигоном исследования принята территория в  границах двух муниципаль-
ных районов (Жигаловского и Качугского) Иркутской области (рис. 1). Территория 
Верхнеленья относится к числу глубинных районов, то есть удаленных от основных 
центров (Качуг-Иркутск — 260  км, Жигалово-Иркутск — 395  км), и  транспортных 
магистралей (от Качуга до Иркутска на Транссибе — 260 км, от Жигалово до Магист-
рального на БАМе — 300 км). Территории Верхнеленья (6.9% общей площади Иркут-
ской области) относительно мало освоены и редко заселены, имеются большие запасы 
минерально-сырьевых, лесных и водных ресурсов, имеется сеть сельских населенных 
мест и два поселка городского типа, выполняющих функции райцент ров.

Территория Жигаловского и  Качугского районов расположена в  верховьях 
р. Ле ны, основная часть расположена на Лено-Ангарском плато. Жигаловский рай-
он расположен на наиболее приподнятой части Лено-Ангарского плато с абсолют-
ными высотами 900–1000 м, территория Качугского района включает также частич-
но Предбайкальскую впадину и северную окраину Онотской возвышенности.

Жигаловский район характеризуется высокой лесистостью, небольшие площади 
занимают остепненные леса, пойменные луга и болота, в связи с чем район характе-
ризуется низкой сельскохозяйственной освоенностью. Растительный покров Качуг-
ского района отличается бо́льшим разнообразием, что вызвано особенностями 
рельефа и  значительной нарушенностью коренных насаждений. Наиболее освое-
ны долины крупных рек, в  том числе распаханы степные участки в  окрестностях 
Качуга, пойменная растительность в нижнем течении р. Куленги используется для 
выпаса скота [6]. Климат рассматриваемой территории — резко-континентальный. 
Ландшафтно-климатические условия определили особенности развития хозяйства 
на рассматриваемых территориях. Сельское хозяйство в Качугском районе получило 
большее развитие, преимущественно животноводство мясомолочного направления. 
На территории районов ведется лесозаготовка. В Жигаловском районе идет освое-
ние Ковыктинского газоконденсатного месторождения.

Исторически складывалась транспортно-логистическая направленность райо-
нов в верхнем течении р. Лены. Верховья Лены были до 1950-х годов одним из важ-
нейших судоходных участков на  реках Иркутской области. После строительства 
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Рис. 1. Географическое положение Верхнеленья в Иркутской области.
Fig. 1. Geographical location of Verkhnelenye in the Irkutsk region.

железнодорожной ветки Тайшет–Лена доставка грузов до  г. Усть-Кута стала осу-
ществляться не сплавом (500 км), а более дешевым железнодорожным транспортом. 
Также в связи с обмелением р. Лены в верхнем течении судоходство и его обслужи-
вание, грузо- и пассажироперевозки со временем утратили свое значение, причем 
в  Качугском районе практически полностью. В  середине 1990-х годов Качугская 
судоверфь, пройдя процедуру банкротства, прекратила свое существование. Жига-
ловская ремонтно-эксплуатационная база функционирует по настоящее время [17].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Географический подход к изучению сельского расселения России был заложен 
С. А. Ковалевым [19] как к совокупности населенных пунктов на определенной тер-
ритории в некоторый момент времени. В постсоветский период наблюдается усиле-
ние интереса к тематике географии сельского расселения [1; 2; 14; 16; 26; 27 и др.]. 
Надо отметить, что растет поток разнообразных работ по проблемам сельской мест-
ности, сельских территорий [4; 25], сельских агломераций [18] и другие.



378 ВОРОБЬЕВ и др. 

Возникновение постоянных населенных пунктов на  территории Верхнеленья 
относится к XVII веку и связано с освоением Сибири. Ко времени прихода русских 
в Восточную Сибирь бурятские племена были уже расселены по многим террито-
риям современной Иркутской области, в том числе эхириты — по верховьям Куды, 
Лены и ее притокам Манзурке и Анге (Качугский район) [15]. Расселение бурятского 
населения изначально происходило в пригодной для скотоводства лесостепной зоне, 
в южной части региона на удалении от речных путей. В исследовании Б. З. Нанзато-
ва (2018) на богатом фактическом материале рубежа XIX–XX вв. показаны в форме 
текста, таблиц и  карт административные образования верхоленских бурят, земли, 
принадлежащие бурятским родам, численность бурятского населения, картина рас-
селения бурят по нескольким десяткам улусов [23].

Дальнейшая колонизация региона значительно сузила места расселения бурят, 
однако на данных территориях до сих пор сохранились населенные пункты — быв-
шие бурятские улусы. В нескольких относительно малолюдных населенных пунктах 
южной степной части Качугского района буряты составляют большинство насе-
ления, например, Магдан — 77 из  78 чел.; Босогол — 41 из  77; Хальск — 46 из  80; 
Сутай — 27 из 45, Обхой – 22 из 35 чел. и др. В северной таежной части Качугского 
района существуют эвенкийские поселения Вершина Тутуры (130 эвенков из 159 чел. 
населения), малочисленные Тырка и Чинонга.

Основным каркасом расселения русского населения служила река Лена. Меж-
ду основными опорными пунктами по  рекам формировались цепочки русских 
поселений и  транспортные связи. Географические проблемы развития глубинных 
сибирских территорий всегда привлекали внимание. Такой местностью являлись 
территории в  верховьях р. Лены, здесь в  конце советского периода рассматрива-
лись перспективы создания Верхнеленского территориально-производственного 
комплекса. Особенное внимание усилилось с  открытием (1987 г.) Ковыктинского 
месторождения газа.

Крупное исследование формирования и развития систем расселения в Иркут-
ской области, с упором на процессы урбанизации и развития городского расселения, 
было проведено в конце советского периода [22].

В  работе по  транспортно-расселенческой освоенности территории Иркутской 
области Жигаловско-Качугский ареал оценивался преимущественно в связи с пред-
стоящей промышленной разработкой (увеличение численности населения, укруп-
нение существующих населенных пунктов) Ковыктинского месторождения газа. 
Логично считалось, что строительство газопровода и  расширение сети автодорог 
привлечет дополнительную рабочую силу и даст толчок развитию местной сети сель-
ских поселений [5, с. 18]. Однако газодобыча наполняет магистральный трубопровод 
“Сила Сибири”, ведущий из Ковыкты через Чаянду (в Якутии) в Китай. В процессе 
подготовки газа к транспорту из него выделяется газовый конденсат и поставляется 
по конденсатопроводу длиной более 170 км на терминал отгрузки в пос. Окунайский 
на Байкало-Амурской магистрали.

Разработка месторождения ведется вахтовым методом, не  влияя существенно 
на местную социально-экономическую ситуацию, депопуляция территории продол-
жается, снижается людность поселений.

Авторы в предшествующих работах разрабатывали вопросы размещения насе-
ления [9] и динамики населения в разрезе населенных пунктов и ареалов расселе-
ния Иркутской области [12]. Д. В. Маргеевой дан подробный анализ вековой (1926–



 СОВРЕМЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕЛЬСКОГО РАССЕЛЕНИЯ 379

2023 гг.) трансформации системы сельского расселения на  примере Качугского 
района [21]. Прорабатывались вопросы географии населения от макрорегионально-
го уровня в монографиях по Сибири [11; 13] до отдельных административных райо-
нов (Географическая энциклопедия Иркутской области) [7].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Информационную базу исследования составили статистические материалы 
Базы данных показателей муниципальных образований (БД  ПМО) Федеральной 
службы государственной статистики. За первичные единицы наблюдения приняты 
населенные пункты (103), городские (2) и сельские поселения (22) и муниципальные 
районы (2) Иркутской области (см. табл. 1). Данные по населенным пунктам взяты 
из материалов переписей населения и текущего учета Иркутскстата (например, дан-
ные о численности населения) 1.

Таблица 1. Долгосрочная динамика населения Верхнеленья на  фоне Иркутской области 
в 1939–2023 гг.
Table 1. Long-term dynamics of the population of Verkhnelenye against the background of the Irkutsk 
region in 1939–2023

Показатель

территории

Жигаловский 
район

Качугский 
район

Верхнеленье, 
всего

Иркутская 
область

Доля 
Верхнеленья 
в области, %

Площадь 
территории, км2 21824 31395 53219 774 846 6.9

1939 г.
Численность. 
населения, чел 22527 46081 68608 1286696 5.3

Населенные 
пункты, ед. 99 154 253 3220 7.9

2023 г.
Численность. 
населения, чел 8975 15292 24267 2344360 1.0

Населенные 
пункты, ед. 37 76 103 1531 6.7

Использовались ретроспективный, статистический, картографический и срав-
нительно-географический методы; за единицы статистического наблюдения взяты 
населенные пункты и сельские муниципальные образования.

Ретроспективный метод позволяет просмотреть длительную историческую 
динамику населения и населенных пунктов Верхнеленья на фоне Иркутской обла-
сти за 1939–2023 гг.

Статистический метод дает детальное видение современного расселения, рас-
пределения населенных пунктов по  людности, динамике численности населения 
за 1989–2023 гг.

1 Численность населения на 1 января 2023 г. Статистический бюллетень. — Иркутск: Иркутскстат, 2023.
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Картографический метод визуализирует размещение населенных пунктов, ареа-
лов расселения и динамику демографических показателей для сравнительно-геогра-
фического анализа. Для картографирования населенных пунктов были выбраны два 
способа: значковый для изображения самих населенных пунктов и способ дазиме-
трический для изображения ареалов расселения [9; 12].

При составлении карты ареалов расселения важнейшим был вопрос о  выбо-
ре величины обводки населенных пунктов, так как малый размер обводки (1 км), 
оставляющий огромные белые пятна между населенными пунктами, непригоден для 
малонаселенного региона, а большой (10 км) ложно вовлекает незаселенные терри-
тории в систему расселения. Выбор величины радиуса обводки (3 км вокруг населен-
ного пункта) обусловлен двумя обстоятельствами: во-первых, соответствует опре-
деленному качественному рубежу — часовой пешеходной доступности территории; 
во-вторых, сохраняет преемственность и сравнимость с уже существующими карта-
ми Иркутской области [3] и стенной картой Население Юга Восточной Сибири [8].

Сравнительно-географический метод показывает различия между районами, 
населенными пунктами, ареалами расселения и  иными единицами наблюдения 
по всему спектру географических и демографических показателей.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Исторически расселение населения на  территории Верхнеленья происходило 
большей частью вдоль р. Лены, по оси Приленского тракта (Иркутск — Усть-Ордын-
ский — Баяндай — Качуг — Жигалово), сохранившейся по настоящее время (рис. 2).

Рассчитанные дазиметрическим способом ареалы расселения совпадают на кар-
тах с  основными осями расселения. По  данным 2023 г. в  Верхнеленском регио-
не ареа лы расселения составляют 4680  км2 (8.8%), а  ненаселенные территории — 
48539 км2 (91.2%). Средняя плотность населения всего региона — 0.53 чел/км2, а без 
учета ненаселенных территорий только в заселенных ареалах — 5.16 чел/км2.

Как видно на картах (рис. 2–4), в обоих районах выделяется основная ось рас-
селения, субмеридионального направления, начинающаяся на юге от границ Баян-
даевского района, проходящая через Качуг и  доходящая на  севере до  Жигалово, 
и выражены второстепенные оси расселения, приуроченные к рекам и дорогам:

— ось по  р. Куленга в  Качугском районе, по  левому берегу которой в  XVII–
XVIII  вв. проходила одна из  ветвей Якутского тракта из  Иркутска на  Верхоленск, 
но большого торгового значения не имела, и не создала плотной сети населенных 
мест [10, с. 1109];

— ось по  дороге Качуг — Большая Тарель, на  которой располагались крупные 
населенные пункты: с. Залог, с. Бирюлька — опорные пункты расселения для мел-
ких населенных пунктов, утратившие свое значение, сеть расселения значительно 
сократилась;

— ось по р. Большая Анга, протяженнастью 40 км (Качуг — Анга — Кузнецы);
— ось по дороге Жигалово–Балаганск–Залари, протянувшаяся на 55 км от Жига-

лово до д. Тыпта;
— ось по р. Илга от Лукиново до Усть-Илги (в Жигаловском районе);
— ось по р. Тутура от Жигалово до Чикана, это начало пути к вахтовому жилому 

комплексу Нючакан на Ковыктинском месторождении и далее до пос. Окунайцско-
го и пгт. Магистрального на БАМе;
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Рис. 2. Населенные пункты и ареалы расселения, 2023 г.
Fig. 2. Settlements and settlement areas.

— пунктирное продолжение основной оси расселения по  р. Лене к  северу от. 
Жигалово с редкой сетью приречных деревень.

Система расселения рассматриваемой территории может быть охарактеризована 
как линейно-узловая (рис. 3).

Таким образом, расширение системы расселения происходило на рассматрива-
емых территориях с  середины XVII  в. и  прекратилось на  рубеже 20–30-х гг. ХХ  в. 
В дальнейшем на территории обоих районов началось сжатие системы расселения 
с  разрежением сети сельских населенных пунктов. Длительное время, начиная 
с 1950-х гг., Верхнеленье относилось к числу территорий с сокращением численно-
сти населения, когда миграционная убыль превышает естественный прирост населе-
ния [9]. Численность населения Жигаловского района на 1989 год составила 11.0 тыс. 
чел., в том числе сельское население составило 49% от общей численности (табл. 2). 
Численность населения Качугского района на 1989 год составила 23.0 тыс. чел., в том 
числе сельское население — 61% от общей численности.



382 ВОРОБЬЕВ и др. 

ОЗЕ
РО БАЙКАЛ

Ле
на

Лена

Болото

Чичек

Чичек

Усть-Инга

Молодежный

Чикан

Головское

Коношаново

Грехова
Якимовка

Тунура
Рудовка

Кайдакан

Тимошино
Захарова

Бачай

Лукиново

Байдоново

Бутырина
Балыхта

Пуляевщина

Жигалово

Воробьева
Пономарева

Петрово

Заплескина

Тюменцева

Козлово
Куницына

Челпанова
Алексеевка
Шеметова

Обхой

Гогон
Житова

Шишкина
Картухай

Верхоленск
Ремизова

Ихинагуй

Магдан

Босогол

Качуг

РыковаТимирязева
Сутаи

Тарай

Ацикяк

Тырка

Чинонга

Буредай
Загулан
Кузнецы

Дурутуй
Анга Мыс

Харбатово
Никилей

Литвинова
Зуева

Залог

Юшина

Корсуково

Вершина Тутуры

Исеть
Хальск Бол.Кологол 
Новохарбатова 

Полоскова
Карлук

Аргун
Манзурка

Заречное
Копцыгай

Копылова

Бол.Тарель

Бол.Улун

Константиновка
Знаменка
Ниж. Слобода

Игжиновка
Дальняя Закора

Плотность населения
(чел.кв/км.)

более 50

от 5 до 10

от 1 до 5
от 0,5 до 1

менее 0,5
незаселенные территории

административных районов
сельских поселений
исследуемой территории

Границы

Келора

Рис. 3. Плотность населения по ареалам расселения, 2023 г.
Fig. 3. Population density by area of   settlement.

Таблица 2. Динамика численности населения районов Верхнеленья (тыс. чел.)
Table 2. Population dynamics of the Verkhnelenye districts

Год переписи 
населения

Численность населения 
Качугского района

Численность населения 
Жигаловского района

общая сельское 
население общая сельское 

население
1989 23.0 14.1 11.0 5.4
2002 20.5 12.8 10.4 5.0
2010 17.4 10.4 9.3 4.0
2020 15.3 8.9 9.0 3.5
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Постсоветский период, отмеченный спадом экономики, характеризуется значи-
тельным миграционным оттоком населения. За 1990–2022 гг. численность жителей 
Качугского района уменьшилась на  36.1% (до  15.3  тыс. чел.), Жигаловского райо-
на — значительно меньше: на 20.3% (до 8.9 тыс. чел.). В среднем по Иркутской обла-
сти сокращение населения за тот же период было менее значительным и составило 
15.2%. При этом совокупно сельское население районов сократилось на 36.6%, что 
отразилось на системе сельского расселения территории.

Динамика количества и средней людности сельских населенных пунктов Качуг-
ского и Жигаловского районов с 1989 по 2020 гг. по материалам переписей населения 
дает представление о двух тенденциях, с одной стороны, о сохранении сети расселе-
ния, а, с другой стороны, о полуторакратном сокращении средней людности посе-
лений (табл. 3).

Таблица 3. Динамика числа и средней людности сельских населенных пунктов
Table 3. Dynamics of the number and average population of rural settlements

Год переписи 
населения

Число сельских населенных 
пунктов по районам

Средняя людность сельских насе-
ленных пунктов по районам, чел.

Качугский Жигаловский Качугский Жигаловский

1989 78 39 181 139

2002 77 38 166 131
2010 76 36 137 110
2020 76 36 117 96

Источники: Всесоюзная перепись населения 1989 г. [Электронный ресурс] // URL:  
http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus89_reg1.php (дата обращения: 10.07.2023); Всерос-
сийская перепись населения 2002 г.а [Электронный ресурс] // URL: https://38.rosstat.gov.
ru/folder/36517 (дата обращения: 10.07.2023); Всероссийская перепись населения 2020  г. 
[Электронный ресурс] // URL: https://rosstat.gov.ru/vpn/2020 (дата обращения: 10.07.2023).

Динамика населения в 2011–2023 гг. по населенным пунктам очень неравномер-
на, если растущих населенных пунктов было 29, то сократившихся вдвое и более — 
40, а сокративших население в пределах 50% — 72 (рис. 4).

Средняя людность сельских населенных пунктов на  1989  г. в  Качугском рай-
оне составила 181 чел., в  Жигаловском районе — 139 чел., тогда как средняя люд-
ность сельских населенных пунктов по Иркутской области составила в этот период 
359 чел. Таким образом, данный показатель ниже среднего по области в 2 и 2.6 раза 
соответственно. Распределение населенных пунктов по людности в 2023 г. было сле-
дующим: свыше 5 тыс. чел. (2 поселка городского типа), от 500 до 5000 чел. — 6, от 100 
до 500 – 34, от 50 до 100 – 16, от 10 до 50 – 29, 10 и менее — 18 населенных пунктов.

За  последние 30  лет особенно заметно сокращение людности сельских насе-
ленных пунктов. По данным переписи 2020 г. средняя людность сельских населен-
ных пунктов Качугского района составила 117 чел., Жигаловского района — 96 чел., 
в то время как по области данный показатель достиг значения 362 чел. Таким обра-
зом, в то время как средняя людность сельских населенных пунктов по Иркутской 
области возрастает, по  районам Верхнеленья она сокращается, помимо сокраще-
ния числа населенных пунктов значительно сократилась и численность населения 
оставшихся.
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Представленная динамика демонстрирует синхронность сокращения средней 
людности сельских населенных пунктов в  рассматриваемых районах. Однако, как 
отмечалось выше, сокращение численности населения районов за последние 30 лет 
неравномерно, так как население р. п. Качуг убыло на 28%, а р. п. Жигалово — всего 
на 3%. Несмотря на то что Жигаловский район в большей степени удален от област-
ного центра, развитие добывающей промышленности и  обслуживание водного 
транспорта способствуют концентрации населения в районном центре.

Стоит отметить, что несколько населенных пунктов (например, с. Верхоленск, 
д. Воробьева, с. Чикан, д. Якимовка) по  основной оси расселения, привязанной 
к автомобильной дороге Иркутск — Качуг — Жигалово — Магистральный, характе-
ризуются стабилизацией или ростом численности населения за период 2011–2023 гг., 
что может быть связано с транспортной доступностью мест приложения труда.

Также положительной динамикой численности населения отличаются населен-
ные пункты Качугского района, возникшие в  местах традиционного проживания 
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Рис. 4. Людность населенных пунктов и динамика их населения в 2011–2023 гг.
Fig. 4. Population of settlements and dynamics of their population in 2011–2023.
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бурятского населения, однако характеризующиеся малой численностью населения: 
например, д. Магдан (78 чел.), деревни Дурутуй, Загулан, Кузнецы (до 10 чел.).

За период 1989–2020 гг. было упразднено пять населенных пунктов Верхнеленья, 
оставшихся без населения (4.3% исходного числа). В настоящее время 28 населен-
ных пунктов (25% общей численности) имеют численность населения до 10 человек, 
в том числе шесть из них не имеют постоянного населения

Ареалы наибольшей концентрации населенных пунктов района сформирова-
лись вдоль транспортных коммуникаций и  речных долин, наибольшая плотность 
населения сохранилась в радиусе 60-минутной доступности от районных центров.

ОБСУЖДЕНИЕ

Настоящее исследование направлено на взаимосвязанное изучение расселения, 
динамики и миграционной концентрации населения в пределах глубинных сибир-
ских районов. Рассмотрена трансформация расселения Верхнеленских районов 
(Жигаловского и Качугского) Иркутской области как пример сжатия системы сель-
ского расселения. Негативным последствием динамики населения является сниже-
ние доли верхнеленских районов в населении Иркутской области с пяти до одного 
процента за период 1939–2024 гг.

Для выявления особенностей размещения населения применен дазиметриче-
ский способ. Контуры сплошь заселенных местностей вычислялись и прочерчива-
лись радиусом в 3 км от границ населенного пункта. Таким образом, смыкающиеся 
пятна образуют сплошь заселенные пространства, от  которых отходят линейно- 
полосные элементы расселения по осям рек и дорог. Исследуемая территория Верх-
неленья заселена неоднородно, характеризуется редкой сетью поселений преимуще-
ственно очагового характера.

При этом сжатие системы расселения приводит к снижению освоенности тер-
ритории, в данном случае целые группы населенных пунктов оказываются в депрес-
сивном положении, так как расположены вне зоны доступности транспортной, 
социальной, общественно-деловой и телекоммуникационной инфраструктуры.

Как отмечает Нефедова Т. Г., сжатие освоенного сельского пространства в пос-
ледние годы было связано в том числе с глубинностью и удаленностью от больших 
городов многих сельских территорий, повышением экономической роли пригоро-
дов больших городов, территориальными контрастами в качестве социальной среды 
и усилением ее влияния на развитие территорий [24].

Современные рыночные условия через усиление экономических и  экономи-
ко-географических контрастов, выраженных через главные элементы каркаса рас-
селения в виде центров и местных магистралей, воздействуют на демографические 
и производственные процессы, а далее на расселение.

ВЫВОДЫ

Выявлены особенности, тенденции и детализация динамики населения с учетом 
реального размещения населения. В настоящее время ареалы расселения сформиро-
вались вдоль транспортных коммуникаций и речных долин, наибольшая плотность 
населения сохранилась в радиусе 60-минутной доступности от районных центров.

За  последние 30  лет особенно заметно сокращение людности сельских насе-
ленных пунктов. По данным переписи 2020 г. средняя людность сельских населен-
ных пунктов Качугского района составила 117 чел., Жигаловского района — 96 чел., 
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в то время как по области данный показатель достиг значения 362 чел. Таким обра-
зом, в то время как средняя людность сельских населенных пунктов по Иркутской 
области возрастает, по  районам Верхнеленья она сокращается, помимо сокраще-
ния числа населенных пунктов значительно сократилась и численность населения 
оставшихся.

На примере Верхнеленья можно говорить о сжатии местных систем расселения 
в глубинных сибирских районах. Причинами данных процессов являются, прежде 
всего, экономические. Также сказывается удаленность таких районов от  центров 
обслуживания — не только от областного центра, но и от других городов. Сниже-
ние количества мест приложения труда в совокупности с суровыми климатическими 
условиями, транспортной удаленностью от основных центров и общей динамикой 
населения в регионе обусловили то, что численность населения районов Верхнеле-
нья существенно сокращается.

Стоит отметить, что наблюдаемые локальные отклонения от  динамики сжа-
тия, связанные с  экономическими и  этническими факторами, в  целом не  влияют 
на  общую тенденцию концентрации населения в  городских населенных пунктах 
и стремительного сокращения людности сельских населенных пунктов глубинных 
территорий.
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Abstract – This study is aimed at an interconnected study of the settlement, dynamics 
and migration concentration of the population within the deep Siberian regions. The 
transformation of the settlement of the Verkhnelensky districts (Zhigalovsky and 
Kachugsky) of the Irkutsk region is considered as an example of compression of the 
rural settlement system. Retrospective, statistical, cartographic and comparative 
geographical methods were used; Settlements and rural municipalities are taken as the 
units of statistical observation. To identify the characteristics of population distribution, 
a dasymetric method was used. The contours of completely populated areas were 
calculated and drawn with a radius of 3 km from the boundaries of the populated 
area. Converging spots form completely populated spaces, from which linear-band 
settlement elements extend along the paths of old communications (rivers and roads). 
The study area of   Verkhnelenye is mostly heterogeneously populated, with a sparse 
network of settlements, predominantly of a focal nature. Features, trends and details 
of population dynamics are identified, taking into account the actual distribution of the 
population. Negative consequences of population dynamics is the decrease in the share 
of Upper Lena districts in the population of the Irkutsk region from five to one percent 
over the period 1939–2024. Currently, settlement areas have formed along transport 
communications and river valleys; the highest population density remains within a 
60-minute radius of accessibility from regional centers. Modern market conditions, 
through the strengthening of economic and economic-geographical contrasts, expressed 
through the main elements of the settlement framework in the form of centers and local 
highways, affect demographic and production processes, and then resettlement.

Keywords: settlement, compression of settlement, inland areas, rural areas, sparsely 
populated region, population density, population dynamics, Verkhnelenye
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