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Сельская местность горных территорий в постсоветский период претерпела серьез-
ную социально-экономическую трансформацию [2]. В горной части Дагестана значительно
увеличился отток населения вследствие разрушения колхозно-совхозной системы и госу-
дарственной политики «переселения горцев на равнину», изменился набор ее функций (с
преимущественно хозяйственной на селитебную и рекреационную) и т.д [1].

В исследовании поставлена цель - рассмотреть особенности и ключевые факторы транс-
формации «жизни» горного аула в Дагестане в постсоветский период. В работе исполь-
зуются статистические данные и материалы, собранные в августе 2021 г. при посещении
Ахтынского, Гунибского, Дахадаевского, Рутульского и Унцукульского районов Дагеста-
на.

В результате обследования свыше тридцати горных аулов выявлено, что современ-
ная социально-экономическая ситуация в сельских населенных пунктах горного Дагестана
определяется факторами «внутренней» и «внешней» природы (внутренние - положение,
инфраструктурная освоенность, экономика, демография, этническая структура населе-
ния, самоорганизация сельских сообществ и т.д.; внешние - государственная и региональ-
ная политика по развитию села, туризм и т.д.).

В настоящее время система сельского расселения горного Дагестана в условиях огра-
ниченности экономических и демографических ресурсов трансформируется - исчезают
труднодоступные высокогорные села, увеличивается людность центральных населенных
пунктов. В условиях ограниченности мест приложения труда «на селе» и сравнительно
низкой рентабельности сельского хозяйства молодежь мигрирует в крупные города рес-
публики. Очень часто многие остаются там жить, но при этом числятся в своих селах
как постоянные жители. Так, отклонение фактического населения аула от официального
может составлять от 10-20% в центральных до 50-70% в высокогорных аулах.

Население в горном ауле «выживает» за счет мужской трудовой миграции в Моск-
ву и «северные регионы» (свыше 50-70% мужчин в трудоспособном возрасте работает
«на вахте»), занятости в бюджетной сфере и предпринимательстве. Сельское хозяйство в
горах представлено немногочисленными фермерами. Произведенная продукция реализу-
ется местным жителям, либо родным, живущих в городах. Часто фермеры проживают за
пределами своего родного аула - на выселках, либо в высокогорных заброшенных аулах,
«восстанавливая» таким образом историческую сеть населенных пунктов.

В настоящее время «будущее горного аула» связывается с развитием туризма. Горный
аул Дагестана обладает существенными конкурентными преимуществами для развития
туризма, среди которых наличие свободного жилищного фонда в качестве родительских
домов местных жителей и сравнительно «живое» личное подсобное хозяйство, способное
удовлетворить спрос туристов на местную продукцию (свежее мясо, сыры, фрукты и т.д.).
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