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УДК 631.15:338.43  
 

СОСТОЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Воробьев С.П., кандидат экон. наук, доцент, servsp@mail.ru 
ФГБОУ ВО АлтГУ, Россия 

 
Аннотация. В работе дана оценка состояния жилищного фон-

да, обеспеченности и доступности услуг социальной сферы эконо-
мики, как основных критериев диагностики качества жизни населе-
ния Алтайского края. Обосновано, что проблемы развития соци-
ально-инженерной инфраструктуры предопределены низкой плот-
ностью и малочисленностью населения в большинстве сельских 
населенных пунктов.  

Ключевые слова: сельские территории, Алтайский край, устой-
чивое развитие, социальная инфраструктура. 

 
Оценка качества жизни населения сельских территорий, под 

которой понимается соответствие фактического удовлетворения 
материальных, культурных, духовных и прочих потребностей насе-
ления неким стандартам базового уровня, в современных условиях 
является актуальной проблемой. Реализация мероприятий по по-
вышению уровня и качества жизни сельского населения является 
одним из основных условий развития отраслей экономики, однако 
даже при осознанных государством приоритетах развития сельских 
территорий в современных условиях наблюдается усиление разры-
ва между городом и деревней по доходам граждан, доступности 
услуг здравоохранения, культуры, торговли и быта.  

Сельский жилищный фонд в 2010-2018 гг. составлял 47,5-
47,8% от общей площади жилищного фонда Алтайского края, в 
расчете на одного жителя приходилось 23,1-25,5 м

2
 площади, что 

выше, чем в городской местности на 11,6-15,0%, однако с учетом 
количества заброшенных жилищ в сельских территориях (7% от 
общей площади) разрыв не так уж и значителен. Большое количе-
ство пустующих домов обусловлено тем, что часть сельских жите-
лей из-за отсутствия постоянной работы и элементарных бытовых 
условий вынуждены переезжать в более крупные населенные пунк-
ты; пустующие дома сосредоточены, как правило, в сельских насе-
ленных пунктах с преобладанием в них населения в возрасте стар-
ше трудоспособного. Общая площадь ветхого и аварийного жилья 
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увеличилась с 598,8 тыс. м
2
 в 2005 г. до 713,6-737,8 тыс. м

2
 в 2013-

2018 гг. или на 29,2-23,2% (2,75-2,84% от общей площади жилья).  
При этом качество жилищного фонда значительно ухудшается 

в последние годы – число сельских населенных пунктов, имеющих 
централизованное водоотведение (канализацию), за период 2005-
2018 гг. снизилось на 17,9%: в 2018 г. центральное водоотведение 
имелось всего в 2,9% сельских населенных пунктах. Большая часть 
систем водоснабжения не снабжена необходимым оборудованием 
по улучшению качества воды, около 75% населения, приживающе-
го в сельской местности региона, использует воду, не соответст-
вующую санитарным нормам и стандартам. Более 40,4% протяжен-
ности уличной водопроводной сети выработала свой ресурс, требу-
ется ее полная замена. Со всеми видами благоустройства проживает 
4,8% домохозяйств, в то время как в городской местности – 68,3%.  

Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сель-
ских территориях Алтайского края в 2010-2018 гг. составлял 5,0-
5,5% против 52,6-54,2% в среднем по сельским территориям Рос-
сии, что не позволяет снизить расходы населения на топливо, не 
способствует улучшению жилищно-бытовых условий. Работа ко-
тельных на твердом топливе не обеспечивает подачу потребителям 
тепла нужных параметров, нарушает тепловой режим в жилых до-
мах, детских садах, школах, больницах, учреждениях культуры со 
всеми вытекающими из этого негативными последствиями. 

Демографические проблемы сельских территорий Алтайского 
края сказались и на состоянии социальной сферы. Так, одной из 
особенностей общеобразовательной сети региона является то, что 
75,9% школ действовало в сельской местности, из них 60% – мало-
комплектные и малочисленные. За 1995-2018 гг. количество сель-
ских общеобразовательных школ в результате реструктуризации 
образовательной сети снизилось с 1351 до 631 или в 2,1 раза. Ос-
новными причинами закрытия школ стали отсутствие учащихся, 
перевод обучающихся по заявлению родителей в другие школы. За 
этот же период количество учащихся в них снизилось в 1,8 раза. 
Количество дошкольных образовательных учреждений за период 
1995-2018 гг. снизилось в 1,4 раза.  

В общей сложности за 1995-2018 гг. в сельской местности бы-
ло построено: общеобразовательных школ – 22714 ученических 
мест (среднегодовой ввод в 7,3 раза меньше, чем в среднем за 1971-
1985 гг.), дошкольных учреждений – 2577 мест (в 20,8 раза мень-
ше), больниц – 677 коек (в 6,5 раза меньше), амбулаторно-
поликлинических учреждений – 2900 посещение в смену, газовых 
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сетей – 1978 км, мест в домах культуры и отдыха – 840 (в 1971-
1985 гг. 66680 мест). 

Важная роль в социальной сфере села принадлежит клубным 
учреждениям, численность которых количественно снизилась за 
1995-2018 гг. на 18,1%. Отсутствие объектов культуры во многих 
сельских населенных пунктах является одним из факторов низкой 
привлекательности сельского образа жизни, оттока населения в 
крупные населенные пункты, способствует проявлениям асоциаль-
ного образа жизни селян [1, 2]. Не менее сложной остается ситуа-
ция с объектами здравоохранения: сеть учреждений здравоохране-
ния в настоящее время не сбалансирована и не отвечает федераль-
ным нормативам. В сети преобладают учреждения IV уровня ока-
зания медицинской помощи (оказывающие первичную медико-
санитарную медицинскую помощь), существует дефицит врачебно-
го персонала (укомплектованность кадрами на селе 68,9%). Обес-
печенность сельского населения врачами (на 10 000 населения) не 
превышало от 13,4-15,1 человек (Ельцовский, Суетский, Шипунов-
ский районы) до 26,3-31,7 чел (Баевский, Завьяловский, Калман-
ский, Косихинский, Романовский, Топчихинский, Родинский рай-
оны), в среднем – 21,3 чел, что в 1,5 раза ниже, нежели в городской 
местности (31,1 чел.). 

При всей актуальности развития инфраструктуры здравоохране-
ния в сельской местности, недостаточное инвестирование в 1990-е гг. 
и реализуемая в последние годы реструктуризация сети стационар-
ного медицинского обслуживания (одним из результатов реструкту-
ризации является концентрация медицинских учреждений в район-
ных и/или межрайонных центрах) привело к снижению количества 
организаций здравоохранения. С одной стороны, концентрация ме-
дицинских организаций в крупных населенных пунктах медико-
географических округов при продолжающемся снижении численно-
сти сельских жителей позволяет улучшить качество предоставляе-
мых услуг, а с другой стороны, оказание медицинской помощи сель-
скому населению, в том числе первичной медико-санитарной и неот-
ложной, осложняется недостаточным развитием дорожной инфра-
структуры, покрытием территории региона сотовой связью. 

Доступность первичной и первичной специализированной меди-
цинской помощи жителям села обеспечивается за счет роста объемов 
выездной работы. Мобильные медицинские бригады медицинских 
организаций третьего уровня обеспечивают доступность населению 
сельских районов первичной специализированной медико-санитарной 
помощи, оказание организационно-методической и практической по-
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мощи медицинским организациям, расположенным в сельской мест-
ности, в проведении диспансеризации взрослого населения, профилак-
тических медицинских осмотров сельского населения, определении 
группы пациентов, нуждающихся в специализированной, в том числе 
высокотехнологической, медицинской помощи. 

О низком качестве и уровне жизни населения Алтайского края 
свидетельствует и достаточно высокие показатели заболеваемости 
туберкулезом, ВИЧ-инфекциями, алкоголизмом, наркоманией, ко-
торые хотя и имеют тенденцию к снижению, но значительно пре-
вышают общероссийские. При этом в структуре заболеваемости 
населения Алтайского края сифилисом и гонореей преобладает на-
селение 20-29 лет, а также 30-39 лет.  

Такая ситуация свидетельствует о деградации населения, а ко-
личество употребляемых алкоголесодержащих напитков, их струк-
тура и качество предопределяют здоровье, уровень смертности на-
селения (в 2007-2018 гг. удельный вес умерших от случайных от-
равлений алкоголем составлял 0,91-1,52% общего количества 
умерших, от самоубийств – 2,50-2,98%), распространение венери-
ческих заболеваний, усиливает преступность, жестокость и др. В 
последние годы на фоне снижения общей преступности наблюдает-
ся тенденция роста количества преступлений, совершенных в со-
стоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

Вместе с тем, проблемы развития социально-инженерной ин-
фраструктуры в первую очередь обусловлены низкой плотностью и 
малочисленность населения в большинстве сельских населенных 
пунктах. Результаты Всероссийской переписи населения свидетель-
ствуют о наличии в Алтайском крае около 39% населенных пунктов, 
расположенных в сельских территориях, с населением до 200 чело-
век (из них 6 их 10 населенных пунктов с численностью до 100 жи-
телей). В подобных населенных пунктах содержание учреждений 
здравоохранения, образования, торговли обходится значительно до-
роже, нежели в городской местности, что связано с действием закона 
эффекта масштаба. Весь комплекс социальных услуг экономически 
выгодно развивать лишь в каждом пятом населенном пункте. 

Проведенные исследования позволили оценить довольно низ-
кий уровень и качество жизни населения сельской местности Ал-
тайского края, неудовлетворительное состояние сельской инженер-
ной и социальной инфраструктуры, а также возникновение факто-
ров: препятствующих рациональному хозяйствованию сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей; снижения занятости и привле-
кательности сельского образа жизни; дальнейшего развития про-
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цессов миграции населения из села в город, другие регионы; каче-
ственной деградации рабочей силы; формирование обширных тер-
риторий с отсутствием на них хозяйственной деятельности; дегра-
дацию природно-экологического потенциала.  

Статья подготовлена в рамках исследования по проекту 
«Системные трансформации в агропромышленных регионах с раз-
личным центропериферийным положением в контексте развития 
территориально-отраслевой структуры экономики России» при 
финансовой поддержке РФФИ, грант № 18-010-00710\20. 
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