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Население Алтайского края полиэтнично, т.е. представлено несколькими 

десятками этносов (наций, народов) и поликультурно, т.е. не только каждый 

этнос имеет свою культуру, а внутри него формируются группы с 

отличительными от общей модели локальными вариантами этнической 

культуры. 

Формирование этнической картины расселения на территории 

Алтайского края происходило в несколько этапов.  

Первый этап охватывал 1700-1860-е гг. Верхнее Приобье вошло в состав 

Российского государства позднее других сибирских территорий, в первой 

четверти XVIII в. Основу первых поселенцев составляло население, 

сформировавшееся в Сибири в период её освоения. Это было 

преимущественно великоросское население, которое прижилось в Сибири в 

XVI-XVII вв. или проживало на Урале, являвшемся перевалочной 

территорией между Европейской Россией и Зауральем. 

Второй этап, 1865-1905 гг., имел большое значение в формировании 

этнической и этнокультурной основы населения Алтая. Началом этого этапа 

стал 1865 г., открывший Алтайский округ для переселений. Связано это было 

с кризисом горнозаводской промышленности и добычи металлов, благодаря 

которым Верхнее Приобье вошло в состав Российской империи. Кабинет Е. 

И. В. в поисках новых источников доходов, превратил земли в источник 

дохода; были разработаны принципы земельно-оброчного хозяйства. 

Кабинет высказал свою заинтересованность в переселении крестьян, которая 

не совпала с курсом российского государства. С 1865 г. началось массовое 

переселение крестьян на Алтай. В 1860-1870-е гг. годовое число 

переселенцев составляло около 10 тыс. чел., в 1880-е гг. колебалось между 20 

и 30 тыс. чел., в 1890-е гг. не опускалось ниже 50 тыс. чел., поднимаясь в 

отдельные годы до 200 тыс. чел. Всего с 1865 по 1905 гг., по подсчету И. Г. 

Силиной, в Сибирь ушло до 1773,7 тыс. человек, в Алтайский округ - 669492 

человека (в среднем в год около 38% всех переселенцев оседали на Алтае), 

плотность населения на 1 кв. версту увеличилась с 3,7 чел. в 1897 г. до 4,2 

чел. в 1905 г. В переселенческом движении принимало участие около 60 

губерний, в т. ч. и полиэтнические территории. 



Именно второй этап заложил полиэтническую структуру сельского 

населения Алтая. Более того, для этого этапа характерно формирование 

этнических анклавов, благодаря компактному заселению этнических 

мигрантов: формирование немецкой переселенческой зоны, татарско-

казахских анклавов. 

Предварительные итоги подвела первая всероссийская перепись 1897 г.: в 

Алтайской округе при преобладании русских (1 млн 444 тыс. человек) 

выросло число украинцев - 71980 чел., мордвы - 11044 чел., белорусов - 3131 

чел., зырян - 1478 чел., чувашей - 1264 чел. Благодаря соседству казахской 

степи насчитывалось 20,2 тыс. казахов. 

Третий этап, 1905-1920-е г., начался со столыпинских переселений, 

инерционно продолжался в годы гражданской войны и последующее 

десятилетие, в котором важнейшей причиной подвижки населения стал голод 

в Центральной России и Восточной Сибири. В отличие от переселений 

второй половины XIX в. основными территориями исхода столыпинцев были 

черноземные губернии: Воронежская, Орловская, Курская, Тамбовская, 

Харьковская, Полтавская и др. губернии, относящиеся к южнороссийской 

этнографической зоне, где наряду с русскими проживали украинцы, 

белорусы,  различные финно-угорские и тюркские народы, прибалты 

(литовцы, латыши, эстонцы). Переселенцы стремились селиться 

консолидировано, что привело к формированию этнических районов с 

преобладанием тех или иных этнических переселенцев.  

Четвертый этап охватывал 1930-1940-х г. связан с этническими ссылками, 

репрессиями и депортациями. Инерционно продолжался в 1950-е гг. до 

середины 1980-х гг. в контексте социально-экономической политики 

советского государства (целина и сельскохозяйственные переселения 

19501960-х гг., а также строительная политика - комсомольские стройки и 

индустриализация аграрного Алтая). В составе принудительных депортаций 

на Алтае оказались поволжские и ростовские немцы, крымские татары, 

чеченцы, калмыки и ингуши, карачаевцы, этнические болгары, венгры, 

румыны, финны и др. Общая численность депортированных в регион немцев 

составила около 110 000 человек. В 1943-1944 гг. на Алтае расселили 20 858 

калмыков. В 1949 г. во время армянской депортационной кампании – 16 тыс. 

армян по 37 районам края. 

Депортации 1940-х гг. способствовали полиэтничности сельских 

поселений, т. к. армян, молдаван, калмыков, немцев и других депортантов 

расселяли в среде местного населения. Большое, значение сыграл принцип 

семейственности военных и послевоенных репрессий. Указ о реабилитации 

народов в 1956 г. привел к отъезду тех, у кого была восстановлена или 



существовала административная территория. Выехали почти полностью 

калмыки в Поволжье, где была восстановлена республика. Уехали армяне в 

Армению и т. д. И только немцы, которым было отказано в восстановлении 

Поволжской республики немцев, вынуждены были остаться на Алтае, выйдя 

по численности населения на 2-3 место после русских. 

Пятый этап, составляют последние десятилетия - 1990-2010 гг. Их 

основным содержанием являлся распад СССР, суверенизация республик, 

сложные национальнокультурные процессы на территориях бывших 

советских республик, послужившие причинами миграциями русскоязычного 

населения в Российскую Федерацию, тяжелые социальноэкономические 

ситуации на территориях, особенно Центральной Азии и Кавказа и трудовые 

миграции с постсоветского пространства. Важным фактором стали миграции 

немцев в Германию. Поэтому в этот период шел приток полиэтнического 

населения на территорию Алтая, в основном русских, благодаря чему 

сохранилась относительная стабильность русских на рубеже 1990-2000-х гг. 

и одновременно отток этнических мигрантов. 

 

Численность наиболее крупных народов Алтайского края по переписям 1989, 

2002 и 2010 г. 

 
1989 2002 2010 

всего 2630.656 % всего 2607.429 %   

Русские 2469.66 

9 

93,88 Русские 2398.11 

7 

91,9 

7 

Русские 2234324 

чел. 

Немцы 127.731 4,86 Немцы 79.502 3,05 Немцы 50701 чел. 

Украинц 

ы 

76.738 2,92 Украинц 

ы 

52.700 2,02 Украинцы 32226 

Алтайцы 63.964 2,43 Казахи 9.825 0,38 Армяне 7 640 

Казахи 21.709 0,83 Татары 8.899 0,34 Казахи 7979 

Белорусы 11.630 0,44 Белорусы 8.280 0,32 Татары 6794 

Татары 8.078 0,31 Азербайд 

жанцы 

5.852 0,22 Азербайджа 

нцы 

4 951 

мордва 7455 (0,4) Мордва 4.769 0,18 Белорусы 4 591 

Чуваши 4.718 0,18 Цыгане 3.405 0,13 Цыгане 3052 

Азербайд 

жанцы 

3.986 0,15 Чуваши 3.385 0,13 Мордва 2976 

   Узбеки 1.956 0,08 Узбеки 2763 

   Алтайцы 1.880 0,07 Чуваши 2322 

      Таджики 2087 

                                                                                                                                  

Этнографический состав или формирование внутри одного этноса 

локальных этнотерриториальных групп с особенностями традиционной 

общерусской культуры в сфере конфессиональных отличий, семейно-



календарной обрядности или материальной культуре можно представить на 

примере русских: 

Современное русское население Алтайского края (численность более 

90%) – потомки переселенцев различных групп русских, прибывших из 

разных территорий Российской империи – и казацкий Дон, и поморский 

Север, старожильческая Сибирь, кержацкое Поволжье. Русское население 

многообразно по своему этнографическому составу. 

По ходу заселения Алтая среди них сложились две четко разделяемые 

самими людьми категории – старожилы (те, кто переселился на Алтай до 

1865 г.) и переселенцы (прибывшие сюда после 1865 г.). Часто они называли 

себя «сибиряки» («чалдоны», «казаки», «кержаки») и «россейские» 

(«куряне», «рязанцы», «тамбовские», «воронежцы», «вятские»). Разница 

между ними коренилась в типах ведения хозяйства и особенностях 

крестьянского быта, а проявлялась в языковых диалектах, поведенческой 

культуре, традиционном костюме. Проявлялось это и в застройке сельских 

поселений «краями», например, курский край, сибирский край, хохляцкий 

край и др. 

Казаки – выходцы из различных национальных групп (русские, 

украинцы, татары, алтайцы) разного вероисповедания. Тем не менее все они 

составляли сплоченное сословие, считавшее себя выше обычных сельских 

обывателей. Казаки имели имущественные права и привилегии, прежде всего 

в пользовании земле. Казаки на Алтае – крепкие сельские хозяева, богато 

владевшие скотом. Они имели крепкую станичную власть, крепкие семейные 

устои и традиции. 

Чалдоны – районы их проживания на территории Алтайского края – 

Центральная лесостепная и восточная предтаежная зоны. В описании 

чалдонской породы переплелись имущественные отличия с культурными. 

Пожилые люди указывали на черты чалдонов – скупость, прижимистость, 

традиции питания, на их физическую силу, на их умения строить дома. По 

одной из версий, чалдонами называли крепких хозяев из старожилов, 

укоренившихся и разбогатевших на Алтае. 

Приверженцы старообрядчества делятся на два согласия (поповское и 

беспоповское) и их составляющие – толки. Самые большие группы 

староверов, основавших десятки деревень в Алтайском крае, принадлежали к 

беспоповскому поморскому согласию. Они заселили восточные территории 

Алтая (Алтайский, Солонешенский, Смоленский, Чарышский районы).  

Представители поповского согласия, приемлющие священство – 

«поляки», «австрийцы», кержаки – появились на Алтае позже. 

Многотысячной переселенческой группой были «поляки» – русские 



старообрядцы, укрывавшиеся на территории Польши по указу Екатерины II, 

принудительно водворённые на Алтай. Их культура, в отличие от 

сдержанных во всем русских поморов, была радостной, яркой, так как 

впитала в себя все многоцветье культуры южных славянских народов – 

украинцев и поляков. Они привнесли на Алтай любовь к украшениям, 

цветам, росписям бытовых предметов, самобытным костюмам. Основные 

районы заселения – Третьяковский район. 

Австрийцы – старообрядцы, принявшие главенство избранного в 

монастыре в Белой Кринице (Западная Украина, которая тогда находилась в 

составе Австро-Венгрии) старообрядческого епископа. Поэтому 

старообрядцев, приемлющих «автрийцского епископа», в России стали 

повсеместно называть «австрийцами». Австрийские 

Кержаки – выходцы из Нижегородской губернии, с реки Керженец, где 

находился один из крупнейших в России центров религиозного раскола. 

Отличаясь своей зажиточностью, кержаки составили в других группах 

впечатление особо замкнутой касты, к которой стали относить потом и всех 

прочих староверов. Окончательной причиной смешения кержаков с иными 

староверческими группами стало раскулачивание и репрессии 1929–1932 гг., 

когда большая часть старожилов была сослана в Нарым, на Север. 

Колоритной переселенческой группой являлись вятские – переселенцы 

из Вятской губернии. Их потомки проживают на территории Залесовского, 

Заринского, Кытмановского, Целинного районов, где основывали небольшие 

таежные поселки. Главные занятия «вятских» были связаны с изготовлением 

телег, кошев, саней, деревянной утвари, с заготовкой леса. Ко всему прочему 

у каждой группы русских был свой говор. 

Такие же этнографические группы существуют внутри многих 

этнических социумов. Например, у татар – это крешены, мишари; 

поволжские, крымские или сибирские татары. У сибирских татар – тольк=о в 

томской группе татар есть калмаки, чаты и эуштинцы) это Связано это с 

происхождением всех группы татар Европы и Азии. Объединяет их наличие 

золотоордынского компонента, но одновременно в формировании каждой 

группы татар участвовали и другие компоненты: у крымских — турецкий, у 

астраханских — ногайский и кавказские, у сибирских — угорские 

(древнесибирские) и среднеазиатские, у поволжских — финнские и 

булгарский. У мордовского народа также есть локльные культурные группы 

при общем разделении на мордва-мокша и мордва-эрзя. 

                                                                                                                           

Кроме культурного многообразия внутри этносов, все этносы, имеющие 

общее происхождение, объединяются в большие группы - мегаэтносы. В их 



основе лежит языковое происхождение. На Алтае – это славянские народы 

(русские, украинцы, белорусы, поляки и др.) финно-угорские народы 

(мордва, мари, удмурты, коми, др.) тюркские народы (казахи, татары, 

башкиры, кумандинцы, узбеки, азербайджанцы, киргизы, туркмены, др.), 

германские (немцы), вайнахские (чеченцы, ингуши) и так далее. 

Каждый народ имеет свою историю на Алтае. 

Например, современная мордва Алтайского края – проживает локально в 

районах Причумышья (Тальменский, Залесовский, Первомайский, 

Заринский, Кытмановский, Целинный районы), а также в Солтонском 

районе. Прибывавшие на Алтай мордовские переселенцы селились в 

старожильческих селах обособленно – краями из-за своей малочисленности. 

В мордовских селах Алтайского края проживают мордва-эрзя и мордва-

мокша. Окружающее их русское население не видит различий и называет 

общим этнонимом «мордва». Особенно благоприятным для сохранения 

мордовской культуры и языка оказался период до середины 1930-х годов. 

Мордовские переселенцы были малограмотны и слабо владели русским. 

Сперва преподавание в школах велось на мордовском языке, что 

способствовало сохранению национальной культуры. 

Например, татары – как сельское население появились в русле массовых 

крестьянских переселений на свободные земли на Алтае в конце XIX века. 

Центром являлась село Беленькое Угловского района, которая сохраняет 

свой колорит до сегодняшнего дня. Татары размещались в западной части 

Алтайского края. В отличие от других сибирских регионов с исконным 

татарским населением (сибирские татары) на Алтае татары прибыли с других 

территорий в разное время наряду с иными этнографическими группами для 

освоения свободных плодородных земель. По-другому формировалось 

городское татарское население, которое занималось торговлей и ремеслом. В 

начале XX века в Барнауле и Бийске - главных торговых центрах Алтайского 

округа существовали локальные места их расселения.  

Расселение казахов на территории Алтая связано с их традиционным 

кочевым скотоводством и сезонными перекочевками с сопредельных 

территорий. Поэтому значительная часть казахов в разное время осела и 

проживает по юго-западной части приграничного периметра Алтайского 

края. Расселение другой группы казахов связано с обслуживанием Колывано-

Вокресенской оборонительной линии. 
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