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А Л . Лекомцев, Д .Д . Лекомцева 
Удмуртский государственный университет,

г. Ижевск

ВЗАИМ ОДЕЙСТВИЕ ПРИРОДНЫ Х, 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМ ИЧЕСКИХ И ДЕМ ОГРАФИЧЕСКИХ  

ФАКТОРОВ РАССЕЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В УДМ УРТИИ

В статье анализируется опосредованное влияние природных факторов на 
современное расселение населения Удмуртии. Прослежена взаимосвязь природных, 
социально-экономических и демографических факторов. Проведены расчеты некоторых 
характеристик расселения для разных типов территорий, отличающихся природными 
характеристиками и типами природопользования.

Ключевые слова: расселение населения, природные факторы расселения, динамика 
численности населения.

Известно, что на сегодняшний день природные факторы расселения 
утратили свою изначальную роль и отдали пальму первенства 
социально-экономическим. Однако их влиянием нельзя полностью 
пренебречь, поскольку современный рисунок сети расселения 
населения, особенно сельского, в большинстве вариантов является 
наследником сети, формировавшейся в период, когда природно
ресурсные факторы были главенствующими.

Более того, природные факторы расселения в сельской местности 
оставили свой отпечаток не только в рисунке сети населенных 
пунктов, но и определили, во многом, сохранившийся тип 
природопользования на отдельно взятых территориях. В свою очередь, 
на территориях отличающихся типами природопользования, 
размещаются различные по своим функциям населенные пункты. А в 
зависимости от функций, поселения обычно имеют и разные 
характеристики, например людность, густоту населенных пунктов, 
среднее расстояние между ними и прочие, в том числе это находит 
выражение и на таком простом показателе как плотность населения.

Нельзя также опускать и тот момент, что в зависимости от функций 
населенных пунктов в них происходят различные социально- 
экономические процессы. Ярким гримером может служить разница в 
социально-экономическом положении лесохозяйственных (или 
торфодобывающих) и сельскохозяйственных поселениях Удмуртии в 90-е 
годы XX века, когда промышленные предприятия первых практически 
перестали существовать в отличие от большинства агропроизводителей, с 
трудом, но переживших годы экономического кризиса.



Несомненно, подобные социально-экономические процессы 
оставляют серьезный отпечаток на демографических характеристиках 
населения территории, прежде всего, изменяя его половозрастной 
состав. Так, если социально-экономическое положения села можно 
назвать благополучным, то отток населения, в частности его молодой 
части, будет не столь стремительным, как в поселениях с 
неблагополучной обстановкой.

Таким образом, прослеживается четкая взаимосвязь природных, 
социально-экономических и демографических факторов расселения 
населения. Это означает, что невозможно влияние данных факторов 
изучать по отдельности, но необходимо применить комплексный 
подход. Природные факторы продолжают оказывать на расселение 
населения опосредованное влияние, во многом определяя качество и 
направленность социально-экономических и демографических 
процессов на территории.

Подобное взаимовлияние факторов расселения четко 
прослеживается в Удмуртской Республике. Современная ее 
территория планомерно заселялась и осваивалась в течение 
длительного времени исключительно земледельцами. Поселившиеся 
здесь люди осваивали ни кому не принадлежащие земли и стремились 
занять наиболее удобные и плодородные участки, от чего 
невостребованные (неплодородные) угодья остались на современной 
карте республики в виде обширных лесных массивов.

В Удмуртии наиболее благоприятными для сельскохозяйственного 
освоения являются ландшафты, обладающие расчлененным рельефом, с 
повышенной долей дерново-слабо- и среднеподзолистых, серых лесных 
и дерново- карбонатных почв [1]. Напротив, менее благоприятны 
выположенные участки со слаборасчлененным рельефом, покрытые 
эоловыми песками и с повышенной долей дерново-сильно- и 
среднеподзолистых почв. Как правило, такие территории подвержены 
заболачиванию, и на данный момент представляют собой практически 
полностью залесенные пространства. Условно можно назвать 
«благоприятные» территории «сельскохозяйственными», а 
«неблагоприятные» -  «лесохозяйственными» по преобладающему в них 
типу природопользования.

Для проведения исследования были выделены территории 
распространения эоловых песчаных массивов. После чего рассчитаны 
некоторые показатели, отдельно для сельскохозяйственных и 
лесохозяйственных территорий, в районах республики. Стоит 
пояснить, что зачастую лесохозяйственные населенные пункты 
размещаются не внутри упомянутых эоловых песчаных массивов, а на



границе или даже вне (но ие на большом расстоянии) их, однако, при 
расчетах таковые были отнесены к лесохозяйственным.

В первую очередь рассмотрены и изучены данные о естественном 
движении населения всех поселениях Удмуртской Республики за 2016 
год. На их основе рассчитана доля населения, проживающего в 
населенных пунктах районов с положительным естественным 
приростом и средняя людность таких поселений (без учета районных 
центров).

В целом, в пределах лесохозяйственных территорий проживает 20- 
30% населения административных районов (без учета районных 
центров), однако в некоторых (Сюмсинский) он достигает 80%. 
Поселений с положительным естественным приростом здесь оказалось 
не много. В основном это небольшие поселения людностью до 100 
человек, в которых проживает до 10% населения территорий. 
Встречаются единичные случаи, когда более крупные населенные 
пункты имеют положительные характеристики, однако они 
расположены вблизи крупных поселков-райцентров (Игра и Ува), и в 
основном выполняют пригородные функции.

Данные одного года не представляют полной картины 
закономерностей динамики населения [2], поэтому была проведена 
выборка населенных пунктов Удмуртии, имеющих положительную 
динамику численности населения с 1989 г. по 2016 г. На основе 
полученных данных также проведены расчеты доли населения, 
проживающего в населенных пунктах, сохранивших положительную 
динамику от общей численности населения района и средней 
людности этих поселений.

Сравнив показатели, которые отображают доли населения с 
положительным естественным приростом за 2016 год и 
положительной динамикой с 1989 по 2016 гг., особых отличий можно 
не заметить. Также подобных населенных пунктов крайне мало. В 
данном случае это центры сельских муниципальных образований, 
«собирающие» население с окружающих небольших поселений. Как 
правило, это сельскохозяйственные поселения расположенные внутри 
песчаных массивов, где еще сохранилось действующее 
агропредприятие. Средняя людность таких сел и деревень колеблется в 
пределах 300-600 человек, а доля проживающего населения не выше 
тех же 10%.

Кроме того, лесохозяйственные территории отличаются более 
высокой средней людностью поселений, за счет относительно крупных 
промышленных поселков, и пониженной густотой населенных 
пунктов.



Таким образом, рассчитанные показатели подтверждают наши 
догадки о взаимодействии и взаимовлиянии природных, социально- 
экономических и демографических факторов расселения населения в 
Удмуртии. Территории «неблагоприятные» для ведения сельского 
хозяйства занимают значительную площадь республики, на них 
проживает до 80% населения административных районов. Потому 
очень важно учитывать расселенческие особенности данных 
территорий при планировании социально-экономического развития 
региона.
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