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Аннотация: в статье приведены краткий исторический обзор развития Ижевской агло-

мерации, стадии становления территориальных социально-экономических структур ядра аг-
ломерации – «треугольника» городов Ижевск-Воткинск-Сарапул. 
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Abstract: the article provides a brief historical overview of the development of Izhevsk ag-
glomeration, the stage of formation of territorial social-economic structures of the core of the Met-
ropolitan area of a triangle of cities of Izhevsk-Votkinsk-Sarapul. 
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Городская агломерация есть территориальное системно-структурное сочетание город-

ских поселений и тяготеющей к ним сельской периферии. В настоящее время это объект 
изучения в средней и высшей школе; объект познания. И на уровне познания актуальности 
управления территориальными общественными системами (структурами), формирования 
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принципов территориальной политики, в том числе в отношении городских агломераций 
имеется солидный багаж работ, например [1,3,4,5,6]. 

Для того, чтобы стать и объектом воздействия, например, социально-экономического 
планирования, территориального планирования (районной планировки), административного 
управления, само понятие "городская агломерация" должно быть закреплено в правовых 
рамках. Например, это можно было бы осуществить в корпусе Федерального закона № 131 
[2]. 

Тем не менее, городская агломерация как феномен, в том числе географический, объек-
тивно существует. Нам известно, что городская агломерация – это результат процессов тер-
риториальной самоорганизации общества. Города в следствие обмена веществом, энергией и 
информацией "спекаются" во взаимодействующие системы городов и окружающей их сель-
ской периферии. Городские агломерации никогда не создаются искусственно, администра-
тивными распоряжениями. Нельзя их и декларативно провозгласить. Они возникают, по 
большому счету, во исполнение универсального закона минимума диссипации энергии и ча-
стного закона – закона экономии общественно необходимых затрат труда. Города потому и 
агломерируются, что в таком «соработничестве» они экономят на многих издержках (на ин-
фраструктуре, на трансакциях и т.д.). И при этом получают выгоды от концентрации, коопе-
рации и комбинирования производства. Городская агломерация, таким образом, не есть 
арифметическая сумма потенциалов «спекаемых» городов. Агломерация – это всегда (по 
правилу эмерджентности) – нечто большее.  

Впрочем, самоорганизация городских агломераций, их саморазвитие и рост не препят-
ствует на определенном этапе взятию их под управление. Грамотное, научно обоснованное 
администрирование таким своеобразным территориальным образованием как агломерация 
только сможет помочь сформулировать стратегические цели развития агломерации и спо-
собствовать процессу принятию решений (во многом компромиссных) тактического харак-
тера. Управление городской агломерацией должно быть «мягким» управлением (soft adminis-
tration) территорией. По другому нельзя – сталкиваются интересы различных территориаль-
ных уровней, и если не учесть сложный характер этого образования, то вместо агломераци-
онных эффектов можно получить агломерационные дефекты.  

Городская агломерация представляет собой одновременно и достигнутое состояние 
(статическая характеристика), и продолжающийся пространственно-временной процесс (ди-
намическая характеристика). Это одна из форм территориальной организации общества. 
Второе, то есть процесс, исследовать перспективнее, ибо городская агломерация является 
пульсирующей, «живой» реальностью. Она способна стихийно расширяться и сжиматься. Ее 
нормальное состояние – динамическое равновесие, склонность к периодическим флуктуаци-
ям. И тем не менее, проследить генезис городской агломерации можно.  

Городские агломерации никогда не возникают на пустом месте. Любая городская агло-
мерация имеет историю. И если у нее, как правило, принципиально нет «дня рождения», то 
элементы агломерации – ее города – имеют даты оснований и собственную историю. А исто-
рия самой агломерации – это, скорее, интерпретация событий социально-экономической ис-
тории в географических понятиях.  

Для образования городской агломерации формально необходимо наличие городов. В 
этом отношении Ижевская агломерация являет собой интересный феномен. Основа этого 
территориального образования состоит из городов Ижевск, Воткинск и Сарапул. Старейшим 
из них и «настоящим» является Сарапул (первое упоминание датируется 1596 г.), а Воткинск 
и Ижевск были основаны (в 1758 и в 1760гг. соответственно) как селения при Камских желе-
зоделательных заводах графа Шувалова на территории Казанской губернии. И так продол-
жалось более полутора веков, пока в 1925г. Ижевск, а в 1935г. и Воткинск не получили го-
родского статуса. Причем, сельский населенный пункт (поселок) Ижевск уже с 1921г. был 
центром удмуртской территориальной автономии – Вотской автономной области.  

Таким образом, формальные предпосылки формирования Ижевской агломерации поя-
вились только к концу 20-х гг. XX в. Тем не менее, как свидетельствует история, Ижевск и 
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Воткинск и во "внегородском" статусе на протяжении всего XIX столетия создавали реаль-
ные предпосылки будущей агломерации в удмуртском Прикамье.  

Речь идет, повторим, об одноименных (Ижевском и Воткинском) железоделательных 
заводах, возникших в середине XVIII в. Довольно быстро, благодаря качеству продукции, 
они стали выполнять казенные заказы, а именно якоря для создающегося Черноморского 
флота. С этого времени они уже никогда не выпадут из поля зрения государства. В начале 
XIX в. Воткинский завод будет передан в горное ведомство (1806г.), а Ижевский – в военное 
(1807г.). 

Особенностью доиндустриального развития русской, в частности, уральской промыш-
ленности, являлся довлеющий над ней географический детерминизм, т.е. определяющее 
(часто лимитирующее) влияние на производство природных условий и его зависимость от 
них. Это была эпоха господства в промышленности водяного колеса, древесного угля и кон-
ной повозки. Такая индустрия могла количественно расти, но не могла качественно разви-
ваться. Для их функционирования государство наделило заводы землями (заводские округа), 
на которых находились все массовые производственные ресурсы (топливо, лесные материа-
лы, рабочая сила, которая всё это заготавливала). Эти заводские округа (Камско-Воткинский 
горный округ, 1828г. и Округ Ижевского оружейного завода, 1829г.) стали, на наш взгляд, 
фактической основой будущей Ижевской агломерации.  

Необходимо отметить, что они были созданы волевым решением. Одним росчерком 
пера, например, Ижевский завод как центр, сразу получил свою периферию – почти 50 сель-
ских населенных пунктов на 4,5 тыс. км2 территории земельной и лесной дач. Все террито-
риальные общественные (социально-экономические) структуры заводского округа – населе-
ния, производства (природопользования), транспорта – были увязаны друг с другом. А «По-
ложение об округе Ижевского оружейного завода», подписанное 19 декабря 1829г. (по ст. 
стилю) выглядит как инструкция по управлению «агломерацией» полусотни сельских посе-
лений, включая заводское село, с общей численностью населения в 30 тыс. чел. Что позволя-
ло этому округу бесперебойно функционировать? Единое правовое пространство. Это была 
территория, на которой действовали распоряжения и приказы Артиллерийского департамен-
та Военного министерства. Подобную структуру имел и соседний Воткинский железодела-
тельный завод. Это также была, своего рода, «агломерация», объединившая под единым 
управлением ещё бóльшую территорию, подчинявшуюся департаменту горных и соляных 
дел Министерства финансов. Территории обоих ведомственных округов были в целом одно-
родными в правовом отношении районами. Справедливости ради, необходимо сказать, что 
противоречия, столкновения интересов были. Например, Министерство финансов всячески 
противилось росту территории округа Ижевского оружейного завода за счет территории ок-
ружающих его волостей уездов, блокировало решения о переводе государственных крестьян 
в разряд непременных работников этого завода и т.п. И министру финансов графу Е.Ф. Кан-
крину, имевшему в глазах императора Николая I непререкаемый авторитет, почти всегда 
удавалось отстоять ведомственные интересы. (В этой связи хочется отметить, что опасение, 
недоверие, тревога, существующие в наше время умах руководителей муниципальных рай-
онов и сельских поселений, находящихся в зонах тяготения крупных городов имеют не сию-
минутное происхождение).  

Надо сказать, что тесных прямых производственных связей между Ижевском и Вот-
кинском тогда не было (ведомственная разобщенность!). Хотя они постепенно формирова-
лись, в качестве субцентров, части будущей территориальной общности. После отмены обя-
зательных работ на заводах и в округах (60-е гг. XIX в.) тяготеющая к Ижевску и Воткинску 
сельская периферия, тем не менее, не размылась. Здесь, на заводах крестьяне могли всегда 
получить заказ на заготовление топлива, материалов, купить металлические изделия и про-
дать мастеровым продукцию своего хозяйства. Эти села–заводы постепенно, к концу века 
стали подлинными центрами своих территорий (узловых районов). 

Интересна роль города Сарапула в жизни заводских селений, в частности сарапульское 
купечество активно занималось вывозом по Каме готовой продукции заводов, а мещане и 
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крестьяне уезда – заготовкой материалов для них. Этот город был первым экономическим и 
административным центром удмуртского Прикамья, стянувшим к себе довольно обширный 
узловой район. Сарапул сам «создавал» свой район, терпеливо и скрупулёзно де-факто соби-
рая территорию, ставшую позднее, де-юре Сарапульским уездом Вятской губернии. Без это-
го города (настоящего города!) невозможно представить себе будущую территориальную 
общность населения, производства, природопользования в среднем Прикамье.  

Серьезно контуры будущей городской агломерации на этой территории очертила Пер-
вая мировая война. Невиданные ранее военные нужды потребовали мобилизации всех ресур-
сов в тыловых районах страны и «комплексного» развития производства. Логика экономики 
военного времени подвела к мысли увязать возможности города Сарапула, селений Ижев-
ского и Воткинского заводов (при главенстве Ижевского оружейного) в одно целое для дос-
тижения общей цели. Этому способствовало доведение железной дороги от Казани до Сара-
пула в 1915г. с ответвлением (от Агрыза) до Ижевска и Воткинска (1916г.). При этом уже 
функционировали узкоколейные железные дороги от Ижевского завода к лесосекам к северу 
и западу от него. Кроме того, железная дорога была проложена и до камской пристани Голь-
яны (железная дорога от Воткинского завода до пристани Галёво была проложена еще в 
1895-1896гг.). Именно в годы Первой мировой войны стали говорить об Ижевско-
Воткинском районе. Есть мнение, что Ижевская агломерация в современном смысле этого 
понятия стала формироваться примерно 100 лет назад. 

С созданием Вотской автономной области (1920г.) на ее территории были образованы 
административные районы (по-удмуртски «ёрóсы»), в т.ч Ижевский ёрóс, территория кото-
рого практически совпала (что характерно) с территорией бывшего округа Ижевского ору-
жейного завода. То, что по факту создавалось в течение многих десятилетий было, наконец, 
оформлено законодательно. 

Начавшаяся советская индустриализация вызвала к жизни и другие аргументы в пользу 
агломерирования населенных пунктов в удмуртском Прикамье. Механизация и электрифи-
кация принципиально новых производств (мотоциклостроение, станкостроение), их концен-
трация, кооперирование и комбинирование, моторизация производства и телефонизация, ма-
гистрализация транспорта – все это объективно подводило в предвоенные годы к упрочению 
связей между тремя городами Удмуртии. Получила дальнейшее развитие и сельская перифе-
рия «прикамского треугольника». Это, прежде всего, создание сначала подсобных хозяйств 
крупных заводов Ижевска и Воткинска, а позднее и формирование пригородного типа сель-
ского хозяйства (молочное животноводство, свиноводство, картофелеводство, овощеводство, 
птицеводство). Заметно выросла численность населения. Например, только в Ижевске с 1929 
по 1939гг. население удваивается – с 80 до 175 тыс. чел.  

Заложенные основы мощного территориально-производственного сочетания в Удмур-
тии прошло проверку в годы Великой Отечественной войны. Уже осенью 1941г. в республи-
ку начали прибывать эвакуированные предприятия. Всего разместили около 20 заводов и 
фабрик. Кроме того, прибыло примерно 80 тыс. человек эвакуированного населения и по-
рядка 60 тыс. человек было мобилизовано для работы на оборонных предприятиях. А также 
Удмуртия стала и одним из тыловых «госпиталей». Всё это было размещено в основном в 
городах Ижевске, Воткинске и Сарапуле. Объединяющим фактором стала черная металлур-
гия Ижевска и Воткинска, обеспечивавшая металлом заводы всех трех городов. Тем не ме-
нее, прямых производственных связей, например, кооперационных между их заводами почти 
не было.  

Конец 50-х – 60-е гг. прошлого века – время продолжения планового совершенствова-
ния территориально-отраслевой структуры хозяйства Прикамского промышленного района, 
в границах которого четко оформляются задуманные послевоенными пятилетками промыш-
ленные узлы вокруг городов Ижевска, Воткинска и Сарапула. Усложняется отраслевая 
структура. Возникают крупные предприятия союзного подчинения, которые, тем не менее, 
кооперируются в пределах промрайона. С начала 60-х гг., с пуском Воткинской ГЭС в г. 
Чайковский (Пермская область) началась повсеместная электрификация территории Удмур-
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тии с одновременным фактическим включением Чайковского в Прикамский промышленный 
район Удмуртии.  

Начиная с 1970-х гг. стала ощущаться недостаточная насыщенность описываемой тер-
ритории транспортной инфраструктурой. Особенно остро не хватало дорог с твердым по-
крытием, связывающих изнутри территорию промышленного района. Отсутствовала уверен-
ная связность между городами Ижевск, Воткинск, Сарапул. Низкая густота качественных 
дорог не позволяла осуществлять «филиализацию» крупных заводов, вынос части их в при-
городную зону и формировать агломерацию. Заводская концентрация достигла внушитель-
ных размеров, например, в ПО «Ижмаш» было занято почти 45 тыс. чел., а само объединение 
было распределено в границах Ижевска на нескольких промышленных площадках. В итоге – 
нарастание различных проблем территории: транспортных, экологических, социальных. На-
стало время частичного выноса частей предприятий в межгородское пространство.  

С 80-х гг. прошлого века, 30 лет назад, началось полномасштабное автодорожное 
строительство, призванное связать все райцентры Удмуртии с ее столицей. С усовершенст-
вования дорожного полотна между Ижевском, Воткинском и Сарапулом, с усиления между-
городнего сообщения между ними, с улучшения «проницаемости» этой территории росла 
степень взаимовлияния и взаимообусловленности промышленных узлов трех городов. По-
требности жителей городов в продукции сельского хозяйства стимулировали дальнейшее 
развитие пригородной сельскохозяйственной базы, а потребности в рекреации – формирова-
ние пригородной рекреационной зоны. И все это призвано было работать на всю совокуп-
ность Ижевска, Воткинска и Сарапула. Стали оформляться контуры следующей стадии тер-
риториальной системы – городской агломерации, когда наряду с производственными связя-
ми между городами развиваются связи повседневно-бытовые, причем по всей площади, тя-
готеющей к городам. Городская агломерация имеет, таким образом, не столько производст-
венный характер, сколько экистический (связанный с расселением населения, его маятнико-
выми, в т.ч. трудовыми миграциями). 

Постепенно в орбиту влияния «прикамского треугольника» стали втягиваться террито-
рии лежащие к северу и к юго-западу от него, по трассе М6 («Волга»). Города соседних ре-
гионов – Агрыз и Чайковский – однозначно, по объективным причинам, входят в состав 
формирующейся Ижевской агломерации. Открытие в 2017г. моста через Каму подтянуло к 
Ижевской агломерации северо-запад Башкортостана, прежде всего Нефтекамск.  

Хорошим индикатором уровня развития агломерационных процессов является характер 
субурбанизации. Она проявляется на первоначальной стадии в экстенсивной форме – в росте 
количества пригородных жилых комплексов, СНТ и др. Идет процесс присвоения городом 
окружающей территории (историческая аналогия уже приводилась выше). Следующей «эво-
люционной стадией» должно стать (а где-то уже стало) освоение. Рост при этом заметно за-
медляется, а качество территории, и прежде всего, инфраструктура, улучшается. Оно прояв-
ляется во всех сферах жизни территориальной общности людей. Наконец, усвоение про-
странства (это будущее) означает устоявшуюся, находящуюся в сбалансированном состоя-
нии территорию, все структуры которой взаимоувязаны. На этой стадии, очевидно, будут 
преодолены основные противоречия и достигнуты компромиссы (тем не менее, временные). 
Зрелая городская агломерация – это усвоенная территория межгородского пространства. 
«Точка бифуркация» пройдена, и агломерация развивается в некотором смысле в автомати-
ческом режиме, которым необходимо, тем не менее, управлять.  

Будущее такой территории однозначно находится в руках городов-основателей с их 
специализацией, местом в географическом разделении труда и экономико-географическим 
положением. Имеет значение духовный фактор (региональное самосознание населения, его 
менталитет, традиционализм, граничащий с консерватизмом, общественные движения, в том 
числе с этническим зарядом и др.), который может блокировать управленческие решения в 
территориальном планировании и территориальной политике. Известную роль играет госу-
дарственный патернализм: историческое прошлое современной Ижевской агломерации, ее 
бэкграунд отчетливо иллюстрирует это.  
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ДИСПРОПОРЦИЯ В ИЗУЧЕНИИ 

НАНОТЕХНОЛОГИЙ В МИРЕ 
MODERN TERRITORIAL IMBALANCE IN THE STUDY OF NANOTECHNOLOGY 

IN THE WORLD 
 

Аннотация. В работе выявлены особенности динамики исследовательской активности 
стран мира в сегменте нанотехнологий в начале XXI в.  Произведено сравнение стран по вы-
данным патентам в сегменте нанотехнологий за последние 5 лет XXI века. Установлено, что 
систематический рост публикационной активности характерен для Северной Америки и 
Азии с перманентным преимуществом США. Учёные разных стран стремятся регистриро-
вать свои патенты на территории США или Европы, что подтверждается большим количест-
вом иностранных заявок по статистическим данным специализированных ведомств. 

Ключевые слова: инновации; нанотехнологии; наноиндустрия; ВОИС; ЕПО. 
Abstract. The paper identifies the features of the dynamics of the world's research activity in 

the nanotechnology segment at the beginning of the 21st century. A comparison of countries on pa-
tents issued in the nanotechnology segment over the last 5 years of the 21st century is made. It is 
established that systematic growth of publication activity is characteristic for North America and 
Asia with the permanent advantage of the USA. Scientists of different countries seek to register 
their patents in the US or Europe, which is confirmed by the large number of foreign applications 
on the statistics of specialized agencies. 

Keywords: innovation; nanotechnology; nanoindustry; WIPO; EPO. 
 

Согласно Ведомству по патентам и товарным знакам США, которое с недавнего време-
ни сосредоточило в себе сбор статистических данных не только в пределах Нового Света, но 
и по международным организациям, тематика нанотехнологий становится всё более распро-

                                                
© Лавров Н.А., 2018 


