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В статье показано влияние физико-географических (природных) границ на расселение 
населения на примере территории Удмуртской Республики. На основании оценки степени 
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трастные ландшафтные рубежи наиболее благоприятны для заселения и освоения. Данное 
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Давно замечено, что к ландшафтным границам приурочены наиболее крупные 
поселения. Анализируя закономерности размещения городов Земли, А.И. Зырянов 
в монографии «Регион» указывает, что исторически города быстро росли в тех «точ-
ках», которые выделялись разновидными естественными ресурсами. Большими 
наборами ресурсов отличаются прежде всего природные (ландшафтные) рубежи 
контрастности: морские побережья, предгорья, долины крупных рек, границы лес-
ных массивов и степей и т.д. [1]. Тяготение населенных пунктов к ландшафтным 
границам проявляется на разном уровне: как правило, чем крупнее населенный 
пункт, тем более отчетливыми должны быть ландшафтные рубежи, а разграни-
чиваемые комплексы иметь более высокий иерархический уровень. Так, крупные 
города чаще всего размещаются на крупных реках (или у их слияния), на стыках 
природных зон, на побережьях морей и т.д. Для небольшого села вполне «доста-
точно» размещение у края лесного массива, на малой реке или на стыке хорошо 
дренированной возвышенности и пологой низины.

В рамках проведенной работы все поселения Удмуртии с людностью более 
500 жителей (в них проживает 88,9% населения региона) были условно разделены  
на «приграничные» и «внутриландшафтные». В качестве основы была использова-
на схема физико-географического (ландшафтного) районирования В.И. Стурмана 
[2; 3], а данные по населению принимались в соответствии с данными Удмуртстата 
[4]. По данной схеме на территории Удмуртии выделяется 44 ландшафта и 2 физи-
ко-географических района (единицы более высокого ранга), на ландшафты не под-
разделяющихся. Итого общее число ОТЕ – 46. Населенный пункт определялся как 
«приграничный», если он полностью или частично входит в километровую полосу 
от границы ландшафтов. Ширина обусловлена тем, что километровый радиус – это 
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зона непосредственного жизнеобеспечения сельского населенного пункта с насе-
лением от 500 до 750 жителей (самая многочисленная группа). Сюда, как правило, 
входят огороды, сельский водозабор, а в условиях стремительно сокращающегося 
поголовья скота в личных подсобных хозяйствах – и большая часть сенокосов. 

Расчеты показали очевидное тяготение населенных пунктов к ландшафтным 
рубежам (табл. 1).

Таблица 1
Расположение населенных пунктов  

с людностью более 500 жителей относительно границ ландшафтов 

Людность населенных 
пунктов, тыс. чел.

Количество «приграничных»  
н. п., ед. / численность населения в 

них, тыс. чел.

Количество «внутриландшафт-
ных» н. п. /численность населения 

в них, тыс. чел.

более 10 9 / 1003,8 1 / 49,3

от 5 до 10 10 / 64,1 4 / 27,8

от 2,5 до 5 10 / 31,9 6 / 18,6

от 1 до 2,5 26 / 37,3 29 / 41,5

от 0,75 до 1 22 / 18,9 12 / 9,9

от 0,5 до 0,75 27 / 17,3 48 / 29,4

Итого 104 / 1173,3 100 / 176,5

Резкое преобладание населения, проживающего в «приграничных» населенных 
пунктах, над населением, проживающим во «внутриландшафтных», достигается 
в основном за счет городов, в первую очередь, Ижевска. Разумеется, рост городов 
определяется не только ландшафтными факторами. В настоящее время непосред-
ственная природная обусловленность людности, значимости и иерархического ран-
га городов ярко не проявляется. В то же время, толчок к развитию, повышению люд-
ности и расширению функций поселения во многих случаях был обусловлен именно 
ландшафтным разнообразием. Так, крупнейшие поселения Воткинский и Ижевский 
заводы, возникшие в середине XVIII в., были «привязаны» к крупному ландшафтно-
му рубежу – южному краю Вятского песчаного массива. Такое положение обуслови-
ло, с одной стороны, обеспеченность заводов топливом и строительным материалом 
(крупные лесные массивы к северу от заводов), а с другой стороны – обеспеченность 
продовольственными ресурсами (хорошо освоенные, с относительно плодородны-
ми почвами, Можгинская и Сарапульская возвышенности – к югу). Удачные пред-
посылки для развития производства обусловили рост численности населения этих 
рабочих поселков. Это, в свою очередь, способствовало последующему наделению 
их административными функциями, послужившему фактором дальнейшего роста.
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Несмотря на то, что при проведении физико-географического районирования в 
первую очередь учитывались ландшафтные рубежи [2], степень проявления их в про-
странстве различна. Безусловно, существуют отчетливо выраженные рубежи, разде-
ляющие контрастные по набору характеристик ландшафты (ландшафтные рубежи 
контрастности). Другие же разделяют ОТЕ, различающиеся по одной-двум характе-
ристикам, и проявление границы в пространстве менее отчетливо. Для определения 
степени контрастности границы для каждого ландшафта был рассчитан ряд характе-
ристик, 12 из которых имеет природный характер, 7 – расселенческий (табл. 2).

Таблица 2
Характеристики ландшафтов

Природные Расселенческие

1. залесенность (%);
2.  удельная протяженность опушек  

(км/ км2);
3.  густота речной сети (км/км2);
4.  расчлененность рельефа (км/км2);
5.  доля дерново-слабо- и дерново-средне-

подзолистых почв (%);
6.  доля дерново-сильноподзолистых и силь-

ноподзолистых почв (%);
7.  доля серых лесных почв (%);
8.  доля дерново-карбонатных почв (%);
9.  доля дерново-аллювиальных почв (%);
10.  доля смытых и намытых почв оврагов и 

балок (%);
11.  доля группы гидроморфных почв (%);
12.  расчлененность почвенного покрова  

(км/км2)

1. густота дорожной сети  
(км/км2);

2.  плотность сельского населе-
ния (чел./км2);

3.  плотность сельскохозяйствен-
ного населения  
(чел./км2);

4.  людность сельских населен-
ных пунктов (чел);

5.  людность сельскохозяйствен-
ных населенных пунктов 
(чел.);

6.  плотность сельских населен-
ных пунктов 

7. (ед./100 км2);
8.  плотность сельскохозяйствен-

ных населенных пунктов 
(ед./100 км2)

Из перечня показателей видно, что особое внимание при расчетах уделялось 
почвенному покрову, т.к. в условиях относительно однородного рельефа и равно-
мерной речной сети сельскохозяйственное расселение детерминировано в первую 
очередь естественным плодородием почв.

Вычисленные, измеренные и рассчитанные значения показателей (численные 
характеристики ландшафтов) были использованы для расчета критерия однородно-
сти Д.А. Родионова [5], который позволяет сравнивать смежные ландшафты и оце-
нивать степень выраженности границ между ними. К похожей задаче критерий был 
применен в монографии «Климатическая геоморфология денудационных равнин» 
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[6] для определения степени однородности климато-ландшафтных зон. С помощью 
этого критерия попарно сравниваются смежные ландшафты. Для определения сте-
пени однородности сравниваемых объектов вводится численный показатель суммы 
отношения разностей значений каждого из показателей к их общей дисперсии.

Значения признаков (показателей) приведены к единице площади (доли типов 
почв, залесенность, плотность населения) или среднему значению (средняя люд-
ность населенных пунктов). Таким образом сравнивались все смежные ОТЕ: 
вычислялась разница значений признака, и после возведения в квадрат производи-
лось деление на дисперсию значений данного признака в целом. 

Более высокое значение критерия однородности говорит о большей выраженности 
границы в пространстве. Все фрагменты смежных границ были проранжированы по 
критерию Д.А. Родионова. Затем была проведена привязка «приграничных» населен-
ных пунктов к границам разной степени контрастности и вычислены условные показа-
тели плотности населения на 1 километр границы. Результаты представлены в табл. 3.

Таблица 3
Размещение населения Удмуртии относительно ландшафтных границ  

разной контрастности 

Группа, значения  
критерия Родионова

Суммарная длина 
границ, км

Численность  
населения, тыс. чел.

Плотность на 1 км 
границы, чел./км

1 (40 и более)  
(сильно контрастные) 297,40 260,50 875,92

2 (от 30 до 40)  
(контрастные) 947,51 350,85 370,29

3 (от 20 до 30)  
(средне контрастные) 343,13 228,65 666,36

4 (от 10 до 20)  
(слабо контрастные) 1627,65 199,34 122,47

5 (менее 10)  
(очень слабо контрастные) 1181,38 132,68 112,31

Результаты свидетельствуют о том, что контрастные границы более привлека-
тельны для заселения. Главным фактором является повышенное ресурсное разно-
образие этих полос. Как было сказано выше, сочетание низменностей, покрытых 
песчаными массивами (с практически непригодными для земледелия почвами,  
но хорошо обеспеченных лесным ресурсами) с хорошо расчлененными и дрениро-
ванными возвышенностями формирует условия, благоприятные для формирования 
очень крупных поселений. Именно неоднородность ландшафтов и контрастные гра-
ницы послужили основой формирования каркаса расселения Удмуртии. Несмотря 



229

на общее снижение абсолютной значимости ландшафтных факторов, современная 
система расселения во многом является унаследованной от прошлых исторических 
периодов. Поэтому природная неоднородность отчетливо «консервируется» в сети 
населенных пунктов. 

Если же говорить о механизме влияния природной неоднородности на систему 
расселения на современном этапе, то в большей степени это проявляется в неболь-
ших населенных пунктах. Дело в том, что ландшафтное (а, следовательно, ресурс-
ное) разнообразие повышает «выживаемость» населения при неблагоприятных 
социально-экономических явлениях. Например, при банкротстве сельхозпредприя-
тия (в большинстве деревень, единственного работодателя) или леспромхоза боль-
ший шанс сохранить или хотя бы не столь быстро терять население имеют те посе-
ления, которые располагают большим разнообразием ресурсов в непосредственной 
близости. Это обусловливает широту возможностей для занятости в неформальном 
секторе экономики. В качестве примера можно привести ведение личного подсоб-
ного хозяйства, промыслы, связанные с использованием лесных ресурсов (в т.ч.  
и «даров леса»: ягод, грибов, лекарственных растений), охоту и рыболовство и т.д.
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LANDSCAPE BORDERS AS POPULATION DISPERSAL FACTOR  
(FOR EXAMPLE UDMURTIA)

The article shows the influence of the physical-geographical (natural) borders on 
the dispersal of the population on an example of the Udmurt Republic. Based on the 



230

assessment of the borders and the contrast of their severity in the space it is concluded 
that the most contrasting landscape boundaries are most favorable for settlement and 
development. This fact is the basis for framework Udmurtia settlement.

Keywords: population dispersal, Udmurtia, landscapes, landscape contrast borders.
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ И ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  
В КОЭВОЛЮЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СИСТЕМ

В статье показана необходимость развития системных исследований в географии. 
Предлагается использовать «территориальную систему» в качестве комплексной модели 
изучения пространственных процессов. Рассматриваются проблемы коэволюции субсистем 
территорий и роль человеческого фактора в их согласованном развитии. Анализируется 
современные тенденции и перспективы социально-экономического развития территориаль-
ных систем. 

Ключевые слова: территориальная система, интеграция и дезинтеграция, коэволюция 
субсистем, экосистема.

Современный этап повышенной глобальной нестабильности, проявляю-
щейся в прогрессирующих политических разногласиях, конфликтах, борьбой 
за сферы влияния между крупными территориальными блоками власти, а так-
же в углубляющихся экологических, социальных, экономических проблемах, 
в большей или меньшей степени затронувших все страны мира, имеет в своей 
основе когнитивную природу и связан с «устаревшими» представлениями об 
окружающем нас мире и места в нем человека. Немецкий физик Х.-П. Дюрр, 
ученик В. Гейзенберга, долгие годы возглавлявший институт квантовой физи-
ки научного общества им. М. Планка, соавтор Потсдамского манифеста (2005), 
говорит о доминировании на сегодняшний день в глобальном общественном 
сознании материалистически-механической картины мира, сформировавшей-
ся еще в начале ХIХ в. [7, с. 48]. 

Классическая научная картина мира с ее упрощенным, фрагментирован-
ным, каузальным объяснением реальности (с позиций современной науки), 
односторонним представлением о прогрессе служит на сегодняшний день 
главной операционной моделью в принятии коллективных решений и обы-
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