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M ODERN SOCIO-CULTURAL ASPECTS OF DEVELOPM ENT 
PROCESSES IN  THE W EST BALKANS GEOSPACE

Both total and socio-cultural development processes within the West Balkans geospace are 
rooted in historical-geographical and modem development factors which primarily determine 
the nature, course and intensity o f these processes. It is a geospace o f diverse and opposed 
local, regional and global political, economic and cultural-civilization interests. Modern 
development processes generate different; multi-layered socio-cultural and other problems 
which are disintegrative and destructive and are based on ethnic-national and cultural- 
civilization specificities typical o f conflicting national interests. Furthermore, it is these 
interests that are additionally burdened by external factors o f both regional and global 
economic and political power, i.e. by the geopolitical, economic and cultural periphery o f the 
defined geospace.

Keywords: West Balkans, globalization* socio-cultural processes, periphery, disintegration, 
regional integration, regional identity.
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ЛАНДШ АФТНЫ Й ФАКТОР В РАССЕЛЕНИИ ЭТНОСОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ УДМ УРТИИ

В статье рассматриваются характеристики ландшафтов в их взаимосвязи с 
этнической структурой. Доказывается, что удмурты при расселении осваивали в первую 
очередь ландшафты, более благоприятные с точки зрения сельскохозяйственного 
производства. Русское население преобладает в местах, обладающих ресурсами для ряда 
промышленных производств.

Ключевые слова: ландшафтная дифференциация, система расселения, этническая 
структура, Удмуртская Республика
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Удмуртская Республика -  многонациональный регион. Здесь 
компактно проживают русские, удмурты, татары, бесермяне и 
марийцы, составляющие более 94% от населения региона (табл. 1). 
Представители разных народов заселяли территорию на разных 
исторических этапах, обладая определенным этническим стереотипом 
поведения, в том числе, в вопросах взаимодействия с природой.

Таблица 1
Этнический состав населения Удмуртии [1]___________

Э тнос
В се население Городское население Сельское население

Ч исленность,
чел.

Доля,
%

Ч исленность,
чел.

Доля,
%

Ч исленность,
чел.

Доля,
%

Русские 912539 59 ,98 715729 68,03 196810 41 ,94
Удмурты 410584 26 ,99 173518 16,49 237066 50,52
Татары 98831 6,50 82145 7,81 16686 3,56
Бесермяне 2111 0,14 580 0 ,0 6 1531 0,33
М арийцы 8067 0,53 3265 0,31 4802 1,02
П рочие 89288 5,87 76916 7,31 12372 2 ,64

При расселении этнос сталкивался тем, что территория до него 
была частично заселена. Часто были заняты места с более 
плодородными почвами и удобным рельефом. Следовательно, 
приходилось или осваивать «неудобья», или заселять места, 
обладающие набором ресурсов для других видов деятельности.

В Удмуртии в плане природно-ресурсного потенциала резко 
различаются два типа пространств: песчаные массивы, в основном 
занятые лесами, и участки, не покрытые песками и не имеющие 
сплошной залесенности. Первые соответствуют слабо дренированным 
низменностям, там формируются наименее плодородные почвы. 
Вторые в основном соответствуют возвышенностям. Из-за 
расчлененного рельефа и хорошего дренажа здесь формируется 
мозаичный почвенный покров. В таких местах преобладает аграрный 
тип освоенности [2].

В работе использовалась схема физико-географического 
районирования Удмуртии В.И. Стурмана, включающая 44 ландшафта 
[3]. Ранее были рассчитаны основные природные и расселенческие 
характеристики ландшафтов [4] (табл. 2).

Для расселения и сельскохозяйственного освоения в Удмуртии 
более благоприятны ландшафты с расчлененным рельефом и 
мозаичным почвенным покровом. Эта зависимость усиливается к 
северу региона. При повышенном увлажнении расчлененный рельеф



создает условия для дренажа и обеспечивает сток воды. В противном 
случае имеет место заболачивание.

Таблица 2
Характеристики ландшафтов_________________

Природные Расселенческие
- залесенность (%)
- удельная протяженность опушек 
(км/км2)
- 1устота 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)

Для анализа этнических особенностей освоения ландшафтов был 
исследован национальный состав сельских населенных пунктов 
Удмуртии (без райцентров) по данным Всероссийской переписи 
населения 2010 г. [1]. Были рассчитаны доли представителей разных 
этносов от общей численности населения ландшафтов.

Из расчетов исключены ландшафты юго-восточной Удмуртии. Это 
объясняется большой ролью неландшафтных факторов при заселении 
этой территории. Уже в XIX веке полоса вдоль Камы в пределах юго- 
восточной части территории современной Удмуртии имела 
моноэтничное русское население [5], а в настоящее время это наиболее 
урбанизированная часть Удмуртии.

В освоении территории важную роль играют этнические 
особенности. Удмурты традиционно занимались сельским хозяйством 
и проживали в сельской местности. Переезжая в города и меняя образ 
жизни» они быстро ассимилировались. Русские и татары проживают в 
основном в городах (см. табл. 1) и характер их занятий в меньшей 
степени связан с ландшафтными условиями. Марийцы и бесермяне 
проживают в основном в сельской Удмуртии, но их численность в 
регионе мала, чтобы делать обобщения. Учитывая, что в сельском



населении абсолютное большинство составляют русские и удмурты, 
главным в характере этнической структуры ландшафтов является 
соотношение этих двух этносов.

В ходе исследования была проанализирована связь долей удмуртов 
и русских с отдельными характеристиками. Коэффициенты 
корреляции представлены в табл. 3.

Таблица 3
Коэффициенты парной корреляции долей удмуртов и русских с 
_____ (_____  характеристиками ландшафтов
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Доля
удмуртов 0,65 0,51 0,44 0,59 0,34 0,60 0,48 0,67 0,59 0,73

Доля
русских

0,74 0,52 0,39 0,57 0,47 0,69 0,45 0,70 0,63 0,75

Залесенность. Коэффициенты корреляции говорят о средней и 
высокой связи. Удмурты, расселяясь по незаселенной территории (XVI 
-  XVII вв.), выбирали места с наиболее пригодными для сельского 
хозяйства условиями. Значительная часть лесов вырубалась, и на их 
месте возникали сельскохозяйственные угодья.

Русские при расселении зачастую сталкивались с тем, что лучшие 
для аграрной деятельности участки были уже заселены. Неосвоенными 
оставались низменности, покрытые эоловыми песками с хорошо 
сохранившимися лесами. Многие русские поселения изначально имели 
промышленную специализацию.

Удельная протяженность опушек характеризует сложность 
контуров лесных массивов и характер их распределения. Высокие 
значения показателя свойственны ландшафтам со средней 
залесенностыо (30-50% ) и расчлененным рельефом. Для Удмуртии,



особенно для ее северной части, такие ландшафты являются более 
благоприятными для аграрной деятельности. Удмурты, первыми 
осваивая территорию, селились в основном в таких местах.

Связь данного показателя с долей удмуртов прямая, а с долей 
русских- обратная (0,51 и -0,52).

Индекс расчлененности рельефа. Для Удмуртии расчлененный 
рельеф является важным условием сельскохозяйственной 
деятельности. Поскольку удмуртское расселение было связано в 
первую очередь с аграрным производством, то в таких ландшафтах 
проживают в основном удмурты. Для русских картина 
противоположная.

Почвенный покров. Коэффициенты корреляции с долей 
относительно благоприятных для сельского хозяйства дерново-слабо- 
и среднеподзолистых почв 0,59 и -0,57 (с долей удмуртов и русских 
соответственно). Корреляция с суммарной долей наиболее 
плодородных серых лесных и дерново-карбонатных -  0,34 и -0,47. 
Массивы с преобладанием этих почв были предпочтительны для 
аграрного производства.

Сильноподзолистые и дерново-сильноподзолистые почвы 
обладают самым низким естественным плодородием. По сравнению с 
выше описанными типами почв ситуация противоположная: 
коэффициенты корреляции их суммарной доли с долей удмуртов и 
русских -  -0,60 и 0,69 соответственно. Эти почвы характерны для 
эоловых песчаных массивов, на них в основном произрастают леса, а 
сельское хозяйство имеет очаговый характер.

Расчлененность почвенного покрова. Высокие значения характерны 
для OTE с мозаичным почвенным покровом. В первую очередь это 
обусловлено расчлененным рельефом и при неблагоприятном 
почвенном фоне является положительным фактором для аграрного 
освоения. Связь данного показателя с долей удмуртского населения 
прямая (0,48), с долей русского -  обратная (-0,45).

Густота дорожной сети -  отношение протяженности 
автомобильных дорог к общей площади ландшафта. Связь с долей 
удмуртского и русского населения высокая (0,67 и -0,70 
соответственно). Это говорит о более хорошей освоенности 
ландшафтов, населенных преимущественно удмуртами. Русские 
заселяли ландшафты, освоение которых носило очаговый характер. В 
настоящее время они имеют высокую залесенность и заболоченность.

Плотность населения. В исследовании рассматривалось сельское и 
сельскохозяйственное население. К сельскому населению время 
относятся жители всех поселений, кроме 6 городов, а к 
сельскохозяйственным отнесены те населенные пункты, которые



возникли и имеют (или имели) аграрную специализацию. В расчет не 
принимались поселения, возникшие как промышленные и 
транспортные.

Плотность сельскохозяйственного населения обнаруживает связь с 
долями удмуртского и русского населения (0,59 и -0,63 
соответственно). Это еще раз подтверждает тезис о том, что удмурты 
при расселении ориентировались на территориальное размещение 
ресурсов для аграрной деятельности. Еще большие значения 
коэффициентов корреляции (0,73 и -0,75) наблюдаются при анализе 
связи с плотностью сельскохозяйственных населенных пунктов.

Несмотря на снижение непосредственной роли ландшафтных 
факторов, значение природных характеристик в расселении 
сохраняется. Этнические особенности расселения также во многом 
имеют ландшафтную обусловленность. С этим связана ландшафтная 
дифференциация этнической структуры. В целом рисунок сельского 
расселения по сравнению с городским является более архаичным на 
микроуровне, в нем отражаются основные исторические вехи освоения 
территории. Можно констатировать, что сохранение ландшафтов 
является важным фактором сохранения самих этносов.
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THE LANDSCAPE FACTOR IN THE RESETTLEM ENT OF 
ETHNIC GROUPS ON THE TERRITORY OF UDM URTIA

The article examines the characteristics o f landscapes in their interrelation with ethnic 
structure. It is proved that during the settlement the Udmurts mastered landscapes that were 
more favorable from the point o f view o f agricultural production. The Russian population 
prevails in places that have the resources for a number o f industrial production.
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ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫ Е СИСТЕМ Ы  ЗАПАДНОЙ  
СИБИРИ: ПРИОРИТЕТЫ  И КОНФЛИКТЫ  РАЗВИТИЯ

Природно-хозяйственные системы выделяются внутри субъектов РФ. Они 
представляют собой природобусловленные системы, которые иерархически 
сопоставляются с административными единицами, и определяются особенностями 
ландшафтной организации территории, сложившейся территориальной организацией 
хозяйства, уровнем развития производительных сил и характером производственных 
отношений. Всего в регионе исследования выделено 5 крупных природно
хозяйственных систем. Для каждой выявлены конфликтные ситуации и их типы.

Ключевые слова: природно-хозяйственные системы, конфликты, Западная Сибирь.

Западно-Сибирский экономический район -  это уже почти забытая 
дефиниция, о которой помнят, наверное, только экономико-географы и 
экономисты-регионалисты. Сегодня все больше мы оперируем 
категорией федеральных округов или субъектов РФ разного статуса, 
но Западная Сибирь — это не только ранее выделенный экономический 
район в составе Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской, 
Новосибирской, Омской, Томской и Тюменской (с округами) 
областей; особенность заключается еще и в том, что все эти регионы 
практически полностью находятся в природных границах Обь- 
Иртышского бассейна (ОИБ) и его междуречья. Территорию ОИБ 
бассейн отличает разнообразие природных условий, большое 
разнообразие и богатый потенциал природных ресурсов. Отличается


