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The article discusses the experience of using GIS technologies in modeling social and demographic 
processes and phenomena, identifying the territorial features of the natural and mechanical movement 
of the population. Methodological aspects of the study of socio-demographic processes in regions 
with different levels of socio-economic development, urbanization and the prevailing resettlement 
system are revealed. Using GIS technologies, causal relationships between socio-economic factors and 
demographic indicators are revealed using the example of Perm Kray and Kurgan Region.
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Традиционной моделью в географи-
ческих исследованиях является карта, 
которая по словам Н.Н. Баранского явля-
ется «вторым языком географии». Один 
из основоположников пермской школы 
социально-экономического картографи-
рования П.Н. Чепкасов отмечал, что карто-
графия, успешно справляется с вопросами 
«что?» и «где?», отражая разнообразные 
объекты, их структуру и расположение. 
Однако современная картографическая 
модель должна еще и отвечать на вопро-

сы «почему?», «когда?», «зачем?», то есть 
выявлять причинно-следственные связи 
между факторами и элементами обще-
ственных явлений, отражать тенденции 
их развития, показывая общественные 
процессы в динамике, обосновывать при-
нятие управленческих решений [7].

В последние годы значительно рас-
ширилась тематика социально-экономи-
ческого картографирования, отражающе-
го различные аспекты территориальной 
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ство [1]. Бюджетная обеспеченность боль-
шинства обычных российских городов 
не позволяет создать систему «умных» 
светофоров и автоматизированную си-
стему управления дорожным движением 
в масштабах всего населенного пункта, а 
без этого город не станет «умным и циф-
ровым».

Власти на местах, вынужденные сле-
довать в одном направлении со столицей, 
но не обладающие финансовыми возмож-
ностями Москвы (подобно героине одного 
известного литературного произведения), 
нередко тратят дефицитные финансовые 
ресурсы на сомнительные, малоэффек-
тивные, даже авантюрные «цифровые» 
проекты. Их предлагают и чаще всего дис-
танционно реализуют, как правило, пред-
ставители столичной научной и околона-
учной среды. Использование в этом случае 
недостоверной или малодостоверной ин-
формации, полученной дистанционно, 
приводит к появлению мертворожденных 
недейственных проектов и документов 
территориального планирования.

Рис. 1 . Индекс качества городской среды 
новостроек Ижевска [4; 5]
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В настоящее время все более актуаль-
ными становятся исследования, касаю-
щиеся качества жизни и комфортности 
проживания. Современные города явля-
ются центрами притяжения финансов, 
ИТ-технологий и, в первую очередь, – вы-
сококвалифицированных кадров, которые 
выступают триггерами социально-эко-
номического развития территории. По-
казатель качества (комфортности) среды 
является инструментом оценки привлека-
тельности и одним из значимых факторов 
конкурентоспособности территории. 

Существует множество методик оцен-
ки комфортности городской среды, ис-
пользующих различные показатели. Так, 
индекс, формируемый Министерством 
строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства РФ, применяется при реали-
зации положений Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» для определения 
размера субсидии из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды. 
Методика включает 36 индикаторов, ко-
торые оцениваются по 10-балльной шка-
ле. Сумма значений показывает уровень 
качества городской среды. Среди исполь-
зуемых показателей: разнообразие жилой 
застройки, загруженность дорог, доля озе-
лененных территорий, количество ДТП в 
городе и т.д. [1]. С помощью индекса можно 

сравнить комфортность отдельных горо-
дов, входящих в разные климатические и 
размерные группы. Индекс удобно исполь-
зовать для сравнения городов, но для фор-
мирования представления о комфортно-
сти среды внутри городской территории 
он не подходит.

Второй пример расчета индекса город-
ской среды – «Рейтинг качества жилой 
среды», созданный компанией «Урбани-
ка» совместно с Институтом дизайна и ур-
банистики ИТМО для комплексной оценки 
качества жилой среды Санкт-Петербурга 
и прилегающих территорий Ленинград-
ской области. Цель проекта: «привлече-
ние внимания общественности, власти и 
строительных компаний к качеству возво-
димых многоквартирных жилых проек-
тов» [2]. Методика расчета основана на 
математическом и визуальном анализе 
30 критериев качества жилой среды по 
6 группам разного масштаба: город, ми-
крорайон, границы квартала, двор, при-
домовая территория, объект. С помощью 
методики можно оценить качественное 
изменение среды после окончания стро-
ительства жилых зданий, провести срав-
нение положительных и отрицательных 
характеристик возводимого жилья. Инди-
каторы, используемые в методике, имеют 
более локальный характер, их расчет про-
изводится для каждого отдельно взятого 
объекта индивидуально, что затрудняет 
создание подобного рейтинга удаленно, из 
другого города.

В качестве альтернативы (или допол-
нения) вышеуказанным методикам, в Уд-
муртском государственном университете 
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в 2019 году была разработана и апробиро-
вана методика оценки комфортности сре-
ды на территориях жилищных комплек-
сов, основанная на обработке и анализе 
информации по 35 частным показателям, 
объединенным в 7 групп [3]:

I. Географическое положение:
1) доступность транспортного общего-

родского центра по сети городского обще-
ственного транспорта;

2) доступность общественно-полити-
ческого общегородского центра по улич-
но-дорожной сети;

3) пешеходная близость крупных хо-
зяйственных объектов как источников ра-
бочих мест;

4) одиночное или комплексное распо-
ложение жилого здания;

5) средняя доступность объектов об-
щереспубликанского и общегородского 
значения (железнодорожный вокзал, ав-
товокзал, театры, вузы, цирк, зоопарк));

II. Транспортная обеспеченность:
1) количество маршрутов городского 

общественного транспорта;
2) доля прилегающего микрорайона в 

общегородском потенциале общественно-
го транспорта;

3) пешеходная доступность остановок 
городского общественного транспорта;

4) средняя загруженность главных от-
резков улично-дорожной сети;

5) близость крупных отрезков улич-
но-дорожной сети;

III. Состояние окружающей среды:
1) комплексный индекс загрязнения 

атмосферного воздуха (КИЗА);
2) пешеходная близость крупных хо-

зяйственных объектов как источников 
атмосферного, шумового и других видов 
загрязнения;

3) близость крупных отрезков улич-
но-дорожной сети;

4) расстояние до ближайших «зелё-
ных» зон;

5) наличие строящихся объектов;
IV. Наличие социально-значимых объ-

ектов:
1) пешеходная доступность школ;
2) пешеходная доступность дошколь-

ных образовательных учреждений, цен-
тров раннего развития детей;

3) пешеходно-транспортная доступ-
ность районной поликлиники для взрос-
лых;

4) пешеходно-транспортная доступ-
ность детской районной поликлиники;

5) количество аптек в радиусе пешей 
доступности;

V. Организация общественного про-
странства:

1) доступность парков культуры и от-
дыха общегородского значения;

2) доступность кинотеатров;
3) пешеходная доступность стадионов;
4) пешеходная доступность плаватель-

ных бассейнов, фитнесс-центров;
5) доступность библиотек;
VI. Уровень развития инфраструкту-

ры:
1) количество супермаркетов в радиу-

се пешей доступности;
2) доступность гипермаркетов, круп-

ных торговых и торгово-развлекательных 
центров;

3) доступность рынков;
4) количество предприятий обще-

ственного питания в пешей доступности;
5) количество видов предприятий бы-

тового обслуживания в пешей доступно-
сти;

VII. Благоустройство придомовой тер-
ритории:

1) благоустроенный внутренний двор 
с ландшафтным дизайном;

2) наличие оснащенной детской пло-
щадки;

3) условия парковки автомобилей;
4) система безопасности;
5) контрастность архитектурных 

ландшафтов
Каждый показатель нормируется и 

взвешивается, исходя из степени влияния 
на комфортность. Для каждой группы по-
казателей был рассчитан частный индекс 
комфортности, позволяющий оценить 
территорию жилищных комплексов по от-
дельно взятым индикаторам. Результаты 
частных индексов суммируются и форми-
руется комплексный показатель – индекс 
качества городской среды. Чем он больше, 
тем в более комфортной среде расположен 
объект жилищного строительства (рис. 1).

Рис. 1. Основные показатели комфортности объектов нового жилищного строительства на 
территории города Ижевска

Для более наглядного изображения 
пространственной дифференциации Ин-
декса качества городской среды была со-
ставлена геоинформационная система. Со-
ставляющими ГИС стали отдельные слои, 
содержащие следующую информацию:

1. объекты исследования – 245 жи-
лищных комплексов (многоквартирных 
домов), построенных в Ижевске начиная с 
2015 года или находящихся в стадии стро-
ительства (срок сдачи до 2021 года);

2. объекты социальной инфраструк-
туры, расположенные в пределах админи-
стративных границ города: детские сады, 
школы, детские и взрослые поликлиники;

3. объекты коммерческой инфраструк-
туры: сетевые супермаркеты, аптеки, рын-
ки, торговые центры, кинотеатры, пред-
приятия общественного питания;

4. элементы экологического каркаса – 
парки, скверы, «зеленые зоны»;

5. сеть городского общественного 

транспорта – маршруты и остановки.
С целью исследования была построена 

регулярная сетка из 1389 ячеек размером 
500 на 500 м, использовавшихся в качестве 
операционно-территориальных единиц. 
Объекты нового строительства располо-
жены на территории 92 ячеек, что состав-
ляет 6,6% площади территории Ижевска. 
Результатом оценки стала серия карт (рис. 
1), отражающая комфортность среды объ-
ектов нового жилищного строительства 
на территории города Ижевска.

Подобный подход к оценке позволяет 
выявить проблемные территории города, 
что будет полезно, во-первых, покупате-
лям (при выборе жилья), во-вторых, деве-
лоперам (для проектирования и презента-
ции своих проектов), в-третьих, городской 
администрации (в качестве инструмента 
выявления инфраструктурных, социаль-
ных, транспортных и прочих проблем).
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в 2019 году была разработана и апробиро-
вана методика оценки комфортности сре-
ды на территориях жилищных комплек-
сов, основанная на обработке и анализе 
информации по 35 частным показателям, 
объединенным в 7 групп [3]:
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родского центра по сети городского обще-
ственного транспорта;

2) доступность общественно-полити-
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но-дорожной сети;
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зяйственных объектов как источников ра-
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ложение жилого здания;
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щереспубликанского и общегородского 
значения (железнодорожный вокзал, ав-
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общегородском потенциале общественно-
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3) пешеходная доступность остановок 
городского общественного транспорта;
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резков улично-дорожной сети;

5) близость крупных отрезков улич-
но-дорожной сети;
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зяйственных объектов как источников 
атмосферного, шумового и других видов 
загрязнения;

3) близость крупных отрезков улич-
но-дорожной сети;

4) расстояние до ближайших «зелё-
ных» зон;

5) наличие строящихся объектов;
IV. Наличие социально-значимых объ-

ектов:
1) пешеходная доступность школ;
2) пешеходная доступность дошколь-

ных образовательных учреждений, цен-
тров раннего развития детей;

3) пешеходно-транспортная доступ-
ность районной поликлиники для взрос-
лых;

4) пешеходно-транспортная доступ-
ность детской районной поликлиники;

5) количество аптек в радиусе пешей 
доступности;

V. Организация общественного про-
странства:

1) доступность парков культуры и от-
дыха общегородского значения;

2) доступность кинотеатров;
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4) пешеходная доступность плаватель-

ных бассейнов, фитнесс-центров;
5) доступность библиотек;
VI. Уровень развития инфраструкту-

ры:
1) количество супермаркетов в радиу-

се пешей доступности;
2) доступность гипермаркетов, круп-

ных торговых и торгово-развлекательных 
центров;

3) доступность рынков;
4) количество предприятий обще-

ственного питания в пешей доступности;
5) количество видов предприятий бы-

тового обслуживания в пешей доступно-
сти;

VII. Благоустройство придомовой тер-
ритории:

1) благоустроенный внутренний двор 
с ландшафтным дизайном;

2) наличие оснащенной детской пло-
щадки;

3) условия парковки автомобилей;
4) система безопасности;
5) контрастность архитектурных 

ландшафтов
Каждый показатель нормируется и 
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
СОСЕДЕЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

Целью данной статьи является количественная оценка экономико-географического 
положения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в системе соседних 
административных районов страны. Дается характеристика соседних районов 1-го и 2-го 
порядков. Анализируются соседи-аналоги и соседи-антиподы. Контрасты субъектов-соседей 
округа в величине территории, численности населения и размере валового регионального 
продукта в ближайшем «соседском» регионе сказались на их рейтинге по среднему 
географическому индексу размера.

Ключевые слова: количественная оценка, экономико-географическое положение, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, средний географический индекс размера.
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QUANTITATIVE ASSESSMENT OF THE ECONOMIC AND GEOGRAPHICAL 
POSITION OF THE NEIGHBORS OF THE KHANTY-MANSI AUTONOMOUS OKRUG-
YUGRA

The purpose of this article is quantitative assessment of the economic and geographical position 
of Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra in the system of the neighboring administrative areas 
of the state. Characteristics of the neighboring areas of the 1st and 2nd order is given. Neighbors 
analogues and neighbors antipodes are analyzed. The contrasts of the district’s neighboring subjects 
in the size of the territory, population, and gross regional product in the nearest “neighbor” region 
affected their ranking by the average geographical size index.

Keywords: quantitative assessment, economic and geographical location, Khanty-Mansi 
Autonomous Okrug-Yugra, average geographical size index.

Географическому положению присущ 
потенциальный характер. Те или иные 
благоприятные его стороны реализуются 
далеко не во всех случаях. Лишь при соче-
тании соответствующих факторов исто-
рического и социально-экономического 
развития данной территории страны эти 
благоприятные стороны воплощаются в 
жизнь [9]. Как отмечал Б.М. Ишмуратов 
[2], смысл оценки экономико-географи-
ческого положения (ЭГП) заключается в 

максимально возможной объективной ха-
рактеристике того или иного общества, 
тех или иных фрагментов этого общества 
- районов, даже городов – в рамках реаль-
ных исторических, социально-экономи-
ческих, научно-технических процессов 
современности и тенденций их развития, 
«заказывающих» этим объектам задачи 
потребного социального субъекта. ЭГП – 
предпосылка и следствие развития эконо-
мических связей, географического разде-

ления труда и развития самой территории. 
Е.Е. Лейзерович [3] считал, что богатство 
содержания понятия ЭГП является опре-
деленным препятствием для его количе-
ственной оценки. Тем не менее можно про-
вести экономико-географическую оценку 
региона относительно его соседей. При 
анализе ЭГП следует включать все особен-
ности положения территории, выявить ее 
пространственную конкретику.

Местоположение Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на террито-
рии Российской Федерации представлено 
на рис. 1, где отражены соседние субъек-
ты РФ. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра имеет общую границу с 6 
другими субъектами федерации – соседя-
ми 1-го порядка. Кроме того, он граничит 
с 14 районами 2-го порядка, в том числе с 
5 «дважды» соседями 2-го порядка, т.е. яв-
ляющимися соседями двух районов 1-го 
порядка. они, в свою очередь, граничат с 
17 соседями 3-го порядка, за которыми 
следуют 15 (4-го), 9 (5-го), 7 (6-го), 5 (7-го), 
3 (8-го), 7 (9-го), 1 (10-го порядка) [6].

Отмечая важность соседства, И.М. Ма-
ергойз [4] предлагал считать совокуп-
ность соседства 1-го и 2-го порядка реги-
ональным ЭГП, и, кроме того, ограничить 
соседским положением 1-го и 2-го поряд-

ков анализ взаимосвязанности террито-
риальных структур и ЭГП стран и регио-
нов. 

Главный смысл соседства с точки зре-
ния экономической и социальной геогра-
фии заключается в возможности непо-
средственного взаимодействия районов 
смежных террриториальных систем, а 
через них – территориальных структур 
хозяйства и инфраструктры соседних ре-
гионов в целом [12]. Следствием этого яв-
ляется существенное значение соседства 
для интеграционных процессов, а инте-
грация, в свою очередь, стимулирует раз-
витие приграничных районов. При оценке 
степени соседства учитываются две его 
взаимосвязанные стороны – дистанцион-
ная (расстояние как мера близости) и то-
пологическая (мера взаимодоступности 
регионов между собой, регулируемой гра-
ницами). Через преодоление расстояния 
происходит реализация географических 
связей и соответственно интеграцион-
ных процессов, что отражается в экономи-
ко-географическом положении регионов 
[1]. Поэтому необходимы анализ и оценка 
региональных факторов общественного 
функционирования, использование кото-
рых позволит резко повысить динамич-
ность социально-экономических процес-
сов.

Рис. 1. Экономико-географическое положение Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в РФ

Условные обозначения: А – Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра; Б – со-
седи первого порядка; В – соседи второго 
порядка; Г – «дважды» соседи второго 
порядка. Цифрами обозначены субъекты 

федерации: 1 – Республика Коми, 2 – Яма-
ло-Ненецкий АО, 3 – Красноярский край, 
4 – Свердловская область, 5 – Тюменская 
область, 6 – Томская область, 7 – Архан-
гельская область, 8 – Кировская область, 9 
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ющих границы; организационно-правовая 
форма СДО; категория земель.

3. Определение визуального состояния 
СДО и его положения относительно насе-
ленного пункта. Для этого использовались 
подключение к единой картографической 
основе слоя «Esri. Космические снимки», 
которые позволили определить основное 
использование и состояние СДО (огороды 
или поля под картошку, заброшенные или 
действующие), а также их связь с ближай-
шими населенными пунктами (по имею-
щимся дорогам).

Разработанная последовательность 
действий была опробована для террито-
рии одного из пригородных муниципали-
тетов (Пермского района). Информация 
уточнялась и сопоставлялась с фрагмен-
тами из таких документов как архивные 
материалы Пермского районного Добро-
вольного общества садоводов; списки са-
доводческих кооперативов Земельного 
комитета Пермского района в разрезе сель-
ских поселений; Единый государственный 
реестр юридических лиц Федеральной на-
логовой службы РФ; законодательные до-
кументы о кадастровой стоимости земель 
садоводческих, огороднических и дачных 
объединений по муниципальным райо-
нам Пермского края. Достоверность полу-
ченных результатов была подтверждена 
в ходе полевых выездов, в ходе которых 
подтверждались границы, названия, чис-
ло участков в СДО. В дальнейшем методи-
ка выявления и идентификации СДО была 
применена для территории, представляю-
щей окружность радиусом 80 км вокруг г. 
Перми внутри которой расположена Перм-
ская городская агломерация.

Собранные данные позволили создать 
картографический слой садово-дачных 
образований с их точной географической 
привязкой в виде полигонов с информа-
цией о номере кадастрового квартала, на-
звание СДО и количество участков в нем. 
Полученные с использование данного кар-

тографического слоя карты позволили вы-
явить территориальную организацию и 
территориальные уровни садово-дачных 
образований, географические особенно-
сти их размещения относительно транс-
портных магистралей и населенных пун-
ктов, дать их количественную оценку и 
качественную характеристику, выделить 
типичные черты и современное состоя-
ние. Основным результатом работы с элек-
тронными ресурсами открытого доступа 
стала возможность точного и наглядного 
отображения садово-дачных образований 
в границах Пермской агломерации, что 
способствовало определению ее границ. 
Это связано с тем, что являясь причиной 
регулярного перемещения горожан и их 
периодического пребывания вне посто-
янного места проживания, садово-дачные 
образования формируют особый тип свя-
зи населения с пригородной территорией. 
Исторически проверенная устойчивость 
этих связей, их постоянство и теснота 
должны использоваться как один из ве-
дущих индикаторов агломерационности, а 
контур «садово-дачной» удаленности от г. 
Перми уточняет границы Пермской город-
ской агломерации.

Таким образом, практически при от-
сутствии количественных и географиче-
ских данных о географическом объекте, 
цифровые источники позволяют воспол-
нить недостающую информацию, собрать 
достоверные данные для ее анализа и 
наглядной визуализации в виде темати-
ческих карт, а также частично заменить 
трудоемкие, длительные и, как правило, 
зависимые от сезона года полевые иссле-
дования. Ограничением в подобной ра-
боте являются типичность исследуемых 
географических объектов, понимание их 
размещения относительно других объек-
тов (или предположительное местополо-
жение) и однозначность в визуальном рас-
познавании (в т.ч. с помощью космических 
снимков).
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