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ЛАНДШАФТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ КАК РЕСУРС РЕГИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ УДМУРТИИ) 

Кашин А.А. 

Удмуртский государственный университет, г. Ижевск, kashin.alexey@mail.ru 

 
Аннотация: в статье рассматриваются некоторые особенности расселения населения и хозяйственной 

деятельности, находящиеся в непосредственной зависимости от ландшафтных условий. На основе 

рассчитанных характеристик ландшафтов Удмуртской Республики анализируются особенности формирования 

каркаса расселения и сельскохозяйственной деятельности. 

Ключевые слова: ландшафты, расселение населения, сельскохозяйственное производство. 

 

THE LANDSCAPE ORGANIZATION OF THE TERRITORY AS THE RESOURCE OF 

REGIONAL DEVELOPMENT (ON THE EXAMPLE OF UDMURTIA) 

Kashin A.A. 

Udmurt State University, Izhevsk, kashin.alexey@mail.ru 

 
Abstract: the article considers some features of population settlement and economic activities that are directly 

dependent on landscape conditions. Based on the calculated characteristics of the landscape of the Udmurt Republic are 

analyzed the features of formation of the framework of settlement, agricultural activities. 

Key words: landscapes, population settlement, agricultural production. 

 

Вопрос о соотношении природных и социально-экономических факторов в развитии 

территории является одним из центральных в географии. Развитие этих взглядов привело к 

формированию двух противоположных концепций: географического детерминизма (фатализма) и 

географического индетерминизма (нигилизма). Первая строится на абсолютизации природных 

условий и ресурсов в жизни общества, а вторая – на полном отрицании роли природы и 

абсолютизации социальных факторов. 

Классик экономической географии Н.Н. Баранский отмечал, что «игнорировать природные 

условия нельзя ни в теории, ни на практике, но нельзя и придавать им абсолютного значения. Их надо 

изучать, но при учете их влияния необходимо принимать во внимание закономерности 

общественного развития и понимать, что на разных его ступенях одно и то же сочетание природных 

условий может иметь различное значение и оказывать различное влияние» [1, с. 78]. 

На наш взгляд, в настоящее время в экономической географии роль природных (ландшафтных) 

факторов недооценивается. Разумеется, решающим фактором в развитии территорий становится 

потребитель, диктующий свои условия, а рынок приспосабливается под потребности общества. Но, в 

то же время, размещение населения и хозяйства есть результат длительного исторического развития, 

где природные условия и ресурсы сыграли важную роль. Например, концентрация населения в г. 

Ижевске приводит к насыщенности территории города и окружающих районов объектами 

промышленности, сельского хозяйства и инфраструктуры, а население растет или остается 

относительно стабильным. По мере удаления от Ижевска плотность населения и насыщенность 

объектами инфраструктуры падает, а население районов сокращается. С точки зрения экономической 

географии причина очевидна (близость к месту концентрации населения), однако тот факт, что 

Ижевск стал столицей Удмуртии и ее крупнейшим городом, во многом обусловлен природными 

характеристиками. Одна из важнейших – его расположение на крупном ландшафтном рубеже. Это во 

многом определило развитие промышленности, а она, в свою очередь, повлекла за собой и рост 

людности. 

mailto:kashin.alexey@mail.ru
mailto:kashin.alexey@mail.ru
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События, происходящие последние 20-25 лет, привели к существенным сдвигам в 

территориальном размещении населения. Наибольшее сокращение плотности населения (а, 

следовательно, и густоты дорожной сети, и площади обрабатываемых земель) происходит на 

территориях с наименее плодородными почвами, в основном сформированными на эоловых песках и 

супесях. Даже в случае близости к городу сельскохозяйственное производство испытало здесь 

наибольший спад со всеми вытекающими последствиями. В то же время, населенные пункты 

ландшафтов с расчлененным рельефом, мозаичным почвенным покровом и имеющие средние 

показатели залесенности, оказались более жизнеспособными даже в удалении от городов. Такие 

особенности способствуют большей полифункциональности, и в этих условиях население, даже не 

имея стабильной работы, выживает за счет личных подсобных хозяйств и использования лесных 

ресурсов. 

Для анализа была использована схема физико-географического (ландшафтного) районирования 

В.И. Стурмана [2, 3]. В ходе работы были рассчитаны 19 показателей, 12 из которых имеют 

природный характер, а 7 – расселенческий (таблица 1). 

Таблица 1 

Характеристики физико-географических районов и ландшафтов 

природные расселенческие  

залесенность (%) 

- удельная протяженность опушек (км/км2) 

- густота речной сети (км/км2) 

- расчлененность рельефа (км/км2) 

- доля дерново-слабо- и среднеподзолистых почв (%) 

- доля дерново-сильно и сильноподзолистых почв (%) 

- доля серых лесных почв (%) 

- доля дерново-карбонатных почв (%) 

- доля дерново-аллювиальных почв (%) 

- доля смытых и намытых почв оврагов и балок (%) 

- доля группы гидроморфных почв (%) 

- расчлененность почвенного покрова (км/км2) 

- густота дорожной сети (км/км2) 

- плотность сельского населения 

(чел/км2) 

- плотность сельскохозяйственного 

населения (чел/км2) 

- людность сельских населенных 

пунктов (чел.) 

- людность сельскохозяйственных 

населенных пунктов (чел.) 

- плотность сельских населенных 

пунктов (ед/100 км2) 

- плотность сельскохозяйственных 

населенных пунктов (ед/100 км2) 

 

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 «точках», которые выделялись разновидными 

естественными ресурсами. Большими наборами ресурсов отличаются прежде всего природные 

(ландшафтные) рубежи контрастности: морские побережья, предгорья, долины крупных рек, границы 

лесных массивов и степей и т.д. [4]. Тяготение населенных пунктов к ландшафтным границам 

проявляется на разном уровне: как правило, чем крупнее населенный пункт, тем более отчетливыми 

должны быть ландшафтные рубежи, а разграничиваемые 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 

«достаточно» размещение у края лесного массива, на малой реке или на стыке хорошо 

дренированной возвышенности и пологой низины.  

Для выявления закономерностей размещения населения относительно границ ландшафтов был 

составлен перечень населенных пунктов Удмуртии по данным [5], расположенных непосредственно 

вблизи ландшафтных границ. Почти 87% населения из группы населенных пунктов с людностью 

более 500 жителей проживает в пределах 1-километровой полосы вдоль границ ландшафта. 

Закономерность очевидна: ландшафтные рубежи, обладая повышенным ресурсным разнообразием, 

заселены гуще, чем внутренние территории, относительно однородные по набору характеристик. 

Границы имеют разную выраженность в пространстве. Для определения степени влияния на 

расселение границ разной контрастности была произведена оценка степени выраженности границ по 

критерию однородности Д.А. Родионова [6]. Критерий рассчитывается на основании совокупности 

численных характеристик, и более высокие значения свидетельствуют о большей степени 

выраженности границы в пространстве. Участки границ были сгруппированы по значению критерия 

Д.А. Родионова, а затем население «приграничных» населенных пунктов (в пределах километровой 
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полосы вдоль границ ландшафтов) было распределено по соответствующим границам. Результат 

представлен в таблице 2. 

Чем границы более контрастны и выражены в пространстве, тем привлекательнее они для 

заселения. На территории Удмуртии наибольшей контрастностью отличаются границы крупных 

эоловых песчаных массивов и орографических элементов (Верхнекамская, Сарапульская и 

Тыловайская возвышенности, Кильмезская низменность и т.д.). 

Таблица 2 

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 

 

 

Рисунок 1. Размещение населенных пунктов Удмуртии относительно ландшафтных границ 

разной контрастности 

 

Контрастные территории обладают большим ресурсным разнообразием. В настоящее время 

отсутствует единый подход и стандартная методика оценки ландшафтного разнообразия. Наиболее 

часто используемыми показателями являются: разнообразие биотических компонентов ландшафта, 

качественные и количественные показатели биопродуцирования, пестрота почвенного покрова как 
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синтетического показателя взаимодействия ландшафтообразующих компонентов [7]. Применительно 

к территории Удмуртии, с учетом особенностей освоения и заселения, в качестве наиболее важных 

факторов ландшафтного разнообразия (неоднородности) были использованы показатели 

расчлененности рельефа и пестроты почвенно-растительного покрова. В зависимости от 

ландшафтного разнообразия находятся и особенности расселения. Для доказательства тезиса 

использовались 3 показателя: удельная протяженность лесных опушек, индекс расчлененности 

рельефа и расчлененность почвенного покрова. Значения показателей были проранжированы по 

ландшафтам, а затем рассчитана сумма рангов (мест). Затем были рассчитаны коэффициенты парной 

корреляции показателя ландшафтной неоднородности по рельефу и почвенно-растительному покрову 

с расселенческими характеристиками (таблица 3). Расчеты были произведены отдельно по всем 46 

ОТЕ, а также по группе северных ландшафтов (входящие в физико-географические районы А-1 А-2, 

А-3, А-4, А-5, В-1, В-2, В-3). Увлажнение с юга на север увеличивается, и отдельный расчет 

коэффициентов корреляции по группе северных ландшафтов был проведен с целью подтвердить (или 

опровергнуть) тезис о том, что для территорий, имеющих разное увлажнение, одни и те же факторы 

могут быть как благоприятными, так и ограничивающими. Например, расчлененный рельеф в ряде 

случаев способствует освоению (при повышенном увлажнении, т.к. создает условия для хорошего 

дренажа), а в других – препятствует (при оптимальном или недостаточном увлажнении, т.к. 

затрудняет обработку полей). 

Таблица 3 

Коэффициенты парной корреляции показателя ландшафтной неоднородности с 

расселенческими характеристиками 
 Густота 

дорожной 

сети 

Плотность 

сельского 

населения 

Плотность 

сельскохоз. 

населения 

Людность 

сельских 

н.пунктов 

Людность 

сельскохоз. 

н. пунктов 

Плотность 

сельс. нас. 

пунктов 

Плотность 

сельскохоз. 

н. пунктов 

По всем 

ландшафтам 
-0,37 -0,24 -0,37 0,16 0,17 -0,58 -0,60 

По северным 

ландшафтам 
-0,78 -0,11 -0,57 0,41 0,26 -0,77 -0,81 

 
В данном случае отрицательный коэффициент корреляции говорит о том, что чем более 

однородны ландшафты (монотонный рельеф, однообразный почвенно-растительный покров), тем 

более низкие значения соответствующего показателя для них характерны. Наоборот, ландшафты с 

пересеченным рельефом и мозаичным почвенно-растительным покровом имеют более высокие 

значения тех или иных расселенческих показателей.  

Густота дорожной сети, плотность сельскохозяйственного населения, плотность сельских и 

сельскохозяйственных населенных пунктов обнаруживают отчетливую связь с ландшафтной 

неоднородностью. Если рассматривать только северные ландшафты, эта связь выражена еще в 

большей степени. Полученные данные говорят о том, что для территории Удмуртии, а особенно для 

ее северной части, высокая расчлененность рельефа и неоднородный почвенно-растительный покров 

в целом более благоприятны для расселения. Такие ландшафты лучше освоены, здесь более густая 

дорожная сеть, хотя населенные пункты более мелкоселенные.  

На основании проведенных работ можно сделать следующий вывод: для территории Удмуртии 

более благоприятными для заселения и освоения являются ландшафты, обладающие внутренней 

неоднородностью рельефа и почвенно-растительного покрова. В особенности же благоприятны 

контрастные границы, разделяющие ландшафты, наиболее сильно отличающиеся друг от друга по 

совокупности характеристик. Природные факторы, определяющие степень заселенности и 

освоенности в целом, различаются для разных климато-ландшафтных условий, и исследования 

должны проводиться с учетом специфики конкретной местности.  
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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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