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ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД УДМУРТИИ В 

ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ 

Кудрявцев А.Ф. 

Удмуртский государственный университет, г. Ижевск, kudr2005@mail.ru 

 
Аннотация: На основе архивных материалов предпринята попытка дать стоимостную оценку водных ресурсов 

Удмуртии на примере территории округа Ижевского оружейного завода на середину XIXв. Приводятся 

варианты косвенной оценки вод. Внимание акцентировано на свойствах поверхностных вод производить 

полезности природного и социально-экономического генезиса. 

Ключевые слова: водопользование, природные условия и блага, затратный подход, результативный подход к 

экономической оценке природного блага. 

 

ESTIMATION OF RESOURCE POTENTIAL OF SURFACE-WATER OF UDMURTIA IS IN 

HISTORICAL RETROSPECTIVE VIEW 

Kudryavtsev A.F. 

Udmurt state University, Izhevsk, kudr2005@mail.ru 

 
Abstract: On the basis of the archived materials an attempt to give the cost estimation of water resources of Удмуртии 

on the example of territory of district of the Izhevsk gun plant on the middle of XIXв is undertaken. Variants over of 

indirect estimation of waters are brought. Attention is accented on properties of surface-water to produce to the utility of 

natural and socio-economic genesis. 

Keywords: Keywords: water consumption, environmental conditions and blessing, expense approach, effective going 

near the economic evaluation of the natural blessing. 

 

Первая половина XIX в. – это период господства географически детерминированной 

промышленности, в том числе металлургии и металлообработки. Функционирование предприятий 

(заводов) было максимально вписано в сезонные ритмы и опиралось на природные ресурсы и условия 

вмещающих ландшафтов. А для мастеровых и вспомогательных работников заводов эти ландшафты 

являлись еще и «кормящими» в буквальном смысле слова. Данная ситуация естественна для 

раннеиндустриальной (XVIII - первая пол. XIX вв.) стадии развития промышленности. Характерно, 

что подавляющее большинство металлургических и металлообрабатывающих заводов размещались в 

таёжной лесной зоне Русской равнины – наличие леса и воды было обязательным условием их 

функционирования.  

Обращает на себя внимание, что человека в данном случае интересовало именно 

территориальное сочетание лесных и водных ресурсов. Их доступность, как и достаточные объемы, 

представляло собой не просто совокупность ресурсов, а демонстрировало некий синергетический 

эффект, позволявший снижать издержки и, прежде всего транспортные. Налицо, своего рода, 

комплексный подход к природно-производственным ресурсам, хотя и сформировавшийся стихийно и 

под давлением обстоятельств.  

Непреходящую и своеобразную роль играли водные ресурсы, под которыми в данном случае 

следует понимать все возможности поверхностных водных объектов обеспечивать 

жизнедеятельность человека в конкретных социально-экономических условиях. Надо отметить, что 

говоря о промышленности первой половины XIX столетия уместно анализировать не 

водопотребление, а водопользование. Отсутствие водопотребления (промышленного) не 
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сформировало и рынка воды: он был просто бессмыслен. Отсутствовала и плата за воду. Ценными 

были не водозабор, не прямое потребление с изъятием воды из поверхностных водных объектов, а 

свойства воды, проходя транзитом через прорезы в плотинах прудов, приводить в движение водяные 

колеса и далее либо станки, либо мельничные жернова.  

В раннеиндустриальную эпоху развития общества ценились не только водотоки (собственно 

реки), но и их долины, и прежде всего поймы. Важным является способность поверхностных водных 

объектов "создавать" ценную кормовую базу – поёмные луга. В такой интерпретации сенокосные 

угодья являются, своего, продуктом реки и их оценка является косвенной оценкой реки. В 

своеобразных условиях, например, Вятско-Камской таежной зоны речные поймы обладали 

существенным природным потенциалом и были "поставщиками" ценных ресурсов, в том числе для 

производственных целей.  

Так, принимая во внимание непреходящее значение конной тяги в рассматриваемую эпоху, 

можно не сомневаться в тезисе о зависимости выпуска заводской продукции от урожаев сена, 

снимаемого с пойменных земель. Кроме того, пастбища и сенокосы – это еще и молоко, и продукты 

его переработки, существенно дополнявшие стол мастерового и вспомогательного работника. Пруды, 

сооруженные на малых реках и даже родниках – это объекты "энергетики" доиндустриальной эпохи. 

Пруды (мельницы) возводились, прежде всего, для помола зерна и производства муки. Реки в теплое 

время использовались в качестве транспортных путей при сплаве грузов; это природное условие 

перевозок. Реки и пруды обладали заметным потенциалом биоресурсов. Рыба и водоплавающая 

птица непременно пополняли рацион питания населения.  

Какова же была ценность ресурсного потенциала речных долин в ту эпоху? Возможна ли их 

стоимостная оценка? Какие подходы к такой оценке уместно использовать? 

В данной статье предпринята попытка дать такую оценку на примере поверхностных водных 

объектов в границах округа Ижевского оружейного завода середины XIX века. Это территория 

современного Завьяловского муниципального района Удмуртии.  

Округ Ижевского оружейного завода (ОИОЗ), занимавший около 4,4 тыс. км2 был образован в 

1830г. и включал в себя селение завода и почти 50 селений непременных (вспомогательных) 

работников. К 1850г. на территории ОИОЗ проживало почти 30 тыс. чел., среди которых основная 

рабочая сила – почти 2 тыс. оружейников и мастеровых и более 1 тыс. непременных работников, 

снабжавших и обслуживавших оружейное производство. Главной задачей предприятия был выпуск 

пехотных ружей в количестве 23 тыс. единиц в год [8]. 

Для успешной работы завод опирался на солидную природно-ресурсную базу. В интересующем 

нас аспекте это, прежде всего, заводской пруд (крупнейший на Урале), разлившийся по долине Ижа 

от плотины почти на 18 км и образовавший зеркало в 22 км2. Его вода приводила в движение 57 

водяных колес, передававшие энергию на 261 машину и станок [8]. Нами была сделана стоимостная 

оценка "рабочей воды" ( пруда), объем которой позволял выполнять годовой наряд. Она 

составила почти 112 тыс. руб. серебром [1]. Это цена именно водоиспользования, ее транзитной 

энергии, позволявшей работать станкам. В этом случае налицо результативный подход  к оценке 

природных ресурсов. Цену имеют результаты действия падающей на водяные колеса воды (кроме, 

разумеется, иных факторов производства).  

Существует еще один подход к оценке природных ресурсов – через учет упущенной выгоды. 

Известно, в суровую и малоснежную зиму 1839-1840гг. катастрофически упал уровень воды в пруду, 

многие станки остановились и более 1000 мастеровых (половина всех оружейников) оказались без 

работы [2]. (Заметим, что нормальный ход работы на производстве обеспечивался слоем прудовой 

воды толщиной не более 0,8 м). Так продолжалось 4 месяца. Принимая во внимание, что годовая 

задельная плата составляла 48 руб., становится ясным, что каждый сезонный безработный 

недополучил 16 рублей. В целом по заводу упущенная выгода составила 16 тыс. руб. серебром. Это 

можно интерпретировать как стоимость определенного объема недошедшей до производства воды, 

превратившейся в лед. Эта сумма есть фактически доход с отрицательным знаком, т.е. ущерб. Надо 

сказать, что в рассматриваемый период истории каждый год на 1-2 зимних месяца производство (из-

за сезонной нехватки воды) приостанавливалось.  

На территории ОИОЗ числилось порядка 100 мукомольных мельниц, из них 82, принадлежало 

непременным работникам [8]. Жернова мельниц приводились в движение водой прудов, 
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образованных их плотинами. Какова стоимость воды – этого "топлива" для мельниц? Вода, как 

известно стоимости не имеет, т.к. она не является продуктом человеческого труда. Но цену имеет. 

Определяется она косвенно. Можно предложить два подхода.  

Первый – затратный. Цена воды в пруду отождествляется с затратами, понесенными 

человеком при возведении плотины (благодаря которой пруд воды и существует).  

Второй – известный уже результативный. Цена воды определяется через цену полезности (в 

нашем случае это мука), получаемой благодаря воде.  

Стоимость одного "мельничного заведения" сильно колебалась в зависимости, прежде всего, от 

протяженности плотины, а она, в свою очередь, от ширины русла реки и поймы. Архивные данные по 

трем десяткам мельниц (они были достаточно типичными для рассматриваемой территории) 

свидетельствуют о ширине плотин от 308м до 17м [4]. Отсюда и большой диапазон стоимости 

мельничного хозяйства: от 62 руб. до 1500 руб. серебром [5, 7]. Исходя из затратного подхода к 

оценке "спрудной воды", указанные суммы, ценовой диапазон и есть ее цена (в нашем случае средняя 

цена составила около 78 тыс. руб. серебром).  

На какую сумму примерно смолачивалось зерна в течение года на сотне мельниц, 

находившихся в грани заводского округа? В среднем каждая из мельниц производила 2,2 тыс. пудов 

муки в год [4]. 100 мельниц произведут, таким образом, уже 220 тыс. пудов муки. Если цена пуда 

муки ржаной составляла 43 коп. [3], то стоимость всего объема муки будет равна почти 95 тыс. 

рублей серебром. Эту сумму можно трактовать как стоимость свойств всего объема воды в прудах 

вращать мельничные жернова, как стоимость способности воды производить муку.  

Косвенно оценку поверхностных водных объектов также можно дать, оценив продуктивность 

речных пойм – "продукта" реки – выступавших, прежде сего, как покосные угодья оружейников и 

непременных работников. Покосы и выгон заводского селения находились по Ижу, Позими и их 

притокам. Общая площадь сенокосов достигала в рассматриваемый период 200 км2 [6].  

Какова же была продуктивность сенокосных угодий? Каковы были возможности этих частей 

речных долин прямо или опосредованно участвовать в "деле оружия"?  

В 1850г. на территории заводского округа находилось внушительное поголовье лошадей. Это 

были казенные и собственные лошади непременных работников, и лошади оружейников и 

мастеровых. Всего 7652 головы. В соответствии с расчетами того времени, каждой лошади в сутки 

необходимо было сена по 20 фунтов, а в год – 180 пудов [6]. Таким образом, для содержания 

"конского состава" требовалось ежегодно заготавливать 1377360 пудов, или чуть более 22 тыс. т сена. 

Весь этот объем снимался в основном с пойм среднего Ижа и его многочисленных притоков в грани 

заводского округа (справедливости ради, необходимо отметить, что сено заготавливалось также на 

склонах речных долин и на водоразделах). Военное ведомство ежегодно устанавливало закупочные 

цены для приобретения необходимых материалов Ижевскому оружейному заводу. В том числе, на 

сено. Цена на сено в течение 40-х гг. XIX столетия оставалась практически стабильной; в среднем 7,5 

коп. за пуд. По такой цене сено заготавливалось для заводской конюшни с подряда [3].  

Итак, самая осторожная оценка дает нам стоимость заготавливаемого для лошадей сена более 

100 тыс. руб. серебром. Напоминаем, что это непрямая (косвенная) оценка поверхностных водных 

объектов, находившихся на площади в 200 км2.  

Кроме лошадей, в корме нуждались и коровы. Правление Ижевского оружейного завода в 

отчете за 1850г. упоминает о 8473 коровах, содержавшихся в хозяйствах оружейников и 

непременных работников завода. На содержание 1 коровы требовалось "по 30 фунтов в сутки, за 

исключением 6 месяцев, в которые корова бывает на подножном корму, а в полгода – 135 пудов" [6]. 

Подножный корм (зеленая масса), потребляемый одной коровой в летнее время в течение полугода 

эквивалентен 2,85 т сена [9]. Или 178,5 пудов.  

Таким образом, в течение года на содержание коровьего стада в 8473 головы требовалось более 

2656285 пудов, или 42,5 тыс. т. сена. Стоимостная оценка этого природного блага растительного 

происхождения составила почти 200 тыс. руб. серебром. 

Как это соотнести с людьми, с их потребностями? Можно определить альтернативу сену в виде 

важного продукта, символа достатка той эпохи – молока. Надо сказать, что продуктивность коров в 

позапрошлом столетии в пределах южно-таежной природной зоны Русской равнины была в целом 

невысокой и достигала 80-100 ведер (вес полного ведра 12,4 кг), или от 1000 до 1250 кг в год [10]. 

Если принять, что на территории ОИОЗ продуктивность дойного стада была 1000 кг/год, то 

потенциально здесь производилось почти 8,5 тыс. т молока (8473000 кг). Этот продукт полностью 

потреблялся в хозяйствах и на продажу не шел. Таким образом, рынка молока не существовало. Не 
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существовало и цены на него. С другой стороны, существовала твердая цена на животное масло. 

Отсюда альтернативная оценка.  

Для производства 1 кг масла требуется около 35 кг молока (в среднем) [10]. В таком случае из 

всего объема молока (8473000 кг) можно произвести немногим более 242 т (242085 кг) животного 

масла. Цена 1 кг составляла 34 коп. серебром (1 пуда масла стоил 5 руб. 50 коп.[3]). Таким образом, 

цена потенциально произведенного масла равна 82309 рублей серебром.  

Много это или мало? Архивные материалы свидетельствуют, что в 1849-50 гг. заработной 

платы в денежной форме мастеровые и оружейники получили 61517 рублей 25 коп. серебром, а 

непременные работники – 20729 руб. 54 коп. серебром [8]. Совокупно 82246 руб. 79 коп. Как видно, 

почти на ту же сумму в домашних условиях, в натуральной форме могло быть произведено животное 

масло. Это косвенная (правда, косвенная) стоимость покосов, или речных пойм. Сэкономив на 

покупке только сена, на рынке можно было купить другие необходимые вещи и продукты [8]. 

Любопытно, но покосные угодья поступали в пользование мастеровым и непременным 

работникам бесплатно. С другой стороны, покос нельзя было и продать. Этот ценный природный 

ресурс был собственностью казны (завода). Покосом работающий на заводе пользовался до выхода в 

отставку. Затем он мог быть передан другому мастеровому. Впрочем, часто покос оставался в 

"семье": переходил к сыну, новоиспеченному рабочему. Есть все основания считать, что покосные 

угодья были частью жалованья оружейникам и непременным работникам, правда в безденежной 

(натуральной) форме; это косвенная "задельная плата", достигавшая заметных размеров.  

Непременные работники, проживающие в заводском округе кроме того бесплатно 

пользовались мельницами, но только своими, находившимися в собственности сельчан. Это было 

экономией денег и времени и может также считаться косвенным жалованьем. Кстати, мастеровые 

завода муку уже покупали.  

Полученные суммы – это не столько стоимость воды, водных ресурсов, сколько стоимость 

водных условий, свойств и способности воды вращать колеса (давать работу и продукты питания), 

способствовать произрастанию травы на поймах и возможности заготовить корм домашнему скоту и 

т.д. Безусловно, поверхностные воды являются элементом ландшафта, его органической частью. В 

этом смысле методически сложно вычленить роль и заслугу именно речных (прудовых) вод. Свою 

лепту в произрастании пойменных лугов вносят и климат, и почвы, и рельеф. Так что, рассчитанные 

суммы, очевидно, есть стоимость ландшафта в целом. И тем не менее, именно поверхностные воды в 

нашем случае являются, своего рода, квинтэссенцией, одновременно причиной и результатом  

"кумулятивного" эффекта взаимодействия ландшафтных элементов. Именно вода, водные условия 

улавливаются как объекты стоимостной оценки – важнейшие для раннеиндустриальной экономики 

России первой половины XIX века.  
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