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ЛАНДШАФТНЫЕ РУБЕЖИ КОНТРАСТНОСТИ  
КАК ФАКТОР РАЗМЕЩЕНИЯ ГОРОДОВ-ЗАВОДОВ  

(НА ПРИМЕРЕ ИЖЕВСКА И ВОТКИНСКА)

В статье рассматриваются основные природные предпосылки возникновения Ижевского 
и Воткинского заводов. Делается вывод, что одними из важнейших факторов размещения яв-
ляются выраженные в пространстве ландшафтные рубежи. 

Ключевые слова: ландшафтные рубежи контрастности, физико-географическое райони-
рование, Ижевский завод, Воткинский завод

Расселение человека и размещение хозяйства по поверхности суши неравно-
мерно. Безжизненные ледяные пустыни Антарктиды и перенаселённые города Азии  
с десятками миллионов жителей «уживаются» на одной планете. Дифференциация 
плотности населения Земли обусловлена в первую очередь природными факторами. 
Плодородные земли, благоприятный климат, наличие полезных ископаемых привле-
кали людей наличием необходимых для жизни ресурсов. Напротив, скудные земли, 
холодный или сухой климат, отсутствие других ресурсов ограничивали количество 
жителей в таких местах. По мере роста населения важную роль стали играть со-
циально-экономические факторы. В крупном городе, даже окружённом пустыней, 
концентрируются средства для существования. Материальные и энергетические  
потоки, направленные сюда, позволяют прокормить и обеспечить работой значитель-
ное количество людей. Однако пусковой момент, стечение обстоятельств для роста 
поселения чаще всего находятся в ландшафтной плоскости. И если вопрос «когда?»  
по отношению к возникновению промышленных предприятий и поселений (что ча-
сто совпадает) находится в области внимания историков, то на вопрос «где?», ис-
пользуя арсенал своих методов, отвечает география.

Замечено, что крупные города мира тяготеют к выраженным в пространстве при-
родным границам. Это могут быть морские побережья, окраины горных систем, сты-
ки природных зон и другие. Преимущества таких мест перед внутренне однообраз-
ными пространствами заключаются и в ресурсном разнообразии, и в возможности 
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ведения различных видов деятельности, и в пейзажной мозаичности. С точки зрения 
природопользования эти границы обладают полифункциональностью. Системати-
зацию ландшафтных рубежей контрастности и их влияние на размещение городов 
провёл А.И. Зырянов [Зырянов 2006]. В качестве рубежей он рассмотрел морские 
побережья, границы геоморфологических зон, геологические границы, контуры реч-
ных бассейнов, растительные рубежи. Эффект разнообразия усиливается в случае, 
когда несколько частных рубежей накладываются друг на друга. 

Цель работы – выявить роль ландшафтных границ в возникновении Ижевского 
и Воткинского заводов. Задачи исследования: 1) раскрыть феномен географических 
границ и их роль в размещении населения и хозяйства; 2) охарактеризовать ланд-
шафтное положение городов Ижевск и Воткинск в соответствии с выбранной схемой 
районирования; 3) раскрыть механизм влияния ландшафтных рубежей на размеще-
ние городов-заводов (на примере Ижевска и Воткинска).

Применение ландшафтного подхода для решения целого ряда вопросов оказы-
вается продуктивным. В частности, традиционный для экономической и социальной  
географии административный подход не всегда способен дать исчерпывающие ответы 
на многие важные вопросы. Например, при анализе размещения населения в регионах 
чаще всего используют сетку административных районов. Однако по многим районам 
усреднение показателей приводит к искажению реальной ситуации. Например, южная 
часть Красногорского района Удмуртии практически не заселена, а редкие посёлки и 
деревни исторически связаны с эксплуатацией лесных и минеральных ресурсов (квар-
цевые пески). Северная же, наоборот, хорошо освоена в аграрном отношении и отно-
сительно густо заселена. Аналогичных примеров можно привести множество. 

В ранее опубликованных работах [Кашин 2015; Кашин и др. 2019] мы провели 
анализ влияния ландшафтной структуры территории на ряд социальных и эконо-
мических показателей. В качестве основы использовалась схема физико-географи-
ческого районирования Удмуртии В.И. Cтурмана (ил. 1) [Геоэкологические пробле-
мы 1997; Природопользование 2013]. В соответствии с данной схемой в пределах 
региона выделяется 12 физико-географических районов, а в их пределах – 46 ланд-
шафтов. Ландшафт – это участок земной поверхности, однородный по совокупно-
сти природных характеристик. А поскольку вода, лес, почва, полезные ископаемые 
являются ресурсами для жизни и хозяйственной деятельности людей, то и многие 
экономические и социальные показатели также дифференцированы по ландшафтам.

При выполнении районирования первичными явились ландшафтные рубежи.  
Это и орографические, и литологические, и почвенные, и растительные. Во многих 
случаях они совпадают. На основании расчёта и анализа распределения ряда характе-
ристик ландшафтов была также оценена контрастность границ между ними по крите-
рию однородности Д.А. Родионова [Кашин 2015], впервые применённого в решении 
аналогичных задач по отношению к климато-ландшафтным зонам [Климатическая 
геоморфология 1977]. Более высокие значения критерия соответствуют большей кон-
трастности, выраженности границ в пространстве. Характеристики, на основании  
которых проведены расчёты контрастности рубежей, приведены в таблице 1.

В ходе исследования были проведены расчёты численности населения, тяготеюще-
го к ландшафтным рубежам. Для этого все населённые пункты с людностью более 500 
жителей (а в них проживает около 90% населения Удмуртской Республики) были раз-
делены на «приграничные» и внутренние. «Приграничные» – это те, которые находят-
ся на ландшафтных рубежах или в непосредственной близости от них. Внутренние –  
те, которые к границам не тяготеют и расположены внутри ландшафтов (ил. 2).
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1. Схема физико-географического районирования Удмуртии  
[Природопользование и геоэкология 2013: 30]
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2. Размещение «приграничных» населённых пунктов Удмуртии относительно ландшафтных 
рубежей разной контрастности [Кашин 2015: 131]
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Расчёты показали, что населённые пункты, концентрирующие около 78% всего 
населения, тяготеют к ландшафтным рубежам. При этом наиболее сильно притягива-
ют население самые контрастные рубежи. Эффект разнообразия усиливается в местах 
стыка трёх и более ландшафтов. Именно в таких узлах находятся крупнейшие по чис-
ленности населения города Удмуртии – Ижевск и Воткинск. Территория Ижевска, зани-
мающая около 300 км2, находится в пределах пяти ландшафтов, а Воткинска (немногим 
более 100 км2) – трёх. При этом самым главным, наиболее выраженным в пространстве 
рубежом, является южный край Вятского песчаного массива. Эта линейная граница про-
тягивается с юго-запада на северо-восток и проходит через города Ижевск и Воткинск. 
Она имеет орографическую основу и соответствует окраине Центрально-Удмурт- 
ской низины, а к югу начинаются Можгинская и Сарапульская возвышенности. 

Характерной чертой поверхностных отложений Удмуртии является широкое 
распространение эоловых песчаных покровов. В эпохи четвертичных оледенений 
территория находилась в перигляциальной (приледниковой) зоне. Льдом она покры-
та не была, но сказывалось близкое расположение ледника. Условия были суровые, 
с длинной морозной зимой и коротким прохладным летом. При этом во время лед-
никовых эпох было достаточно сухо большую часть времени, и речные пески, не 
закреплённые растительностью (сплошной растительный покров в таких условиях 
отсутствовал), перевеивались ветром и откладывались в виде обширных покровов. 
Вытянутые по направлению преобладающих юго-западных ветров низины были 
своего рода коридорами, по которым происходил эоловый перенос и отложение пе-
сков. На территории Удмуртии наиболее крупные массивы сформировались в преде-
лах Кильмезской и Центрально-Удмуртской низин. 

На поверхностных отложениях при участии живых организмов формируется поч-
венный покров. До начала хозяйственного освоения почти вся территория Удмуртии 
была покрыта лесами с преобладанием хвойных пород. Под хвойной растительностью 
в условиях промывного водного режима (вследствие превышения количества осадков 

Таблица 1
Характеристики физико-географических 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)
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над испаряемостью) идёт подзолистый процесс и в течение длительного времени фор-
мируются почвы, имеющие низкие показатели естественного плодородия. Даже после 
вырубки лесов неблагоприятные свойства таких почв сохраняются в течение сотен 
лет. На почвообразующих породах лёгкого состава (пески и супеси) данный процесс 
протекает более интенсивно, и в пределах песчаных массивов формируются почвы, 
практически непригодные для сельскохозяйственной деятельности.

В процессе освоения территории, увеличения численности населения, расши-
рения пахотных угодий, часть земель вовлекалась в хозяйственный оборот, а часть 
вследствие непригодности для аграрного производства оставалась под лесами. Про-
цесс этот был во многом естественным, когда опытным путём определялись наибо-
лее благоприятные для аграрной деятельности участки, а неблагоприятные в оборот 
не вовлекались. Даже в случае промышленных вырубок такие массивы зарастали 
через некоторое время вторичным лесом.

Таким образом сложился рисунок землепользования и распределения лесных 
массивов, отражающий дифференциацию естественных условий для ведения раз-
личных видов хозяйственной деятельности. 

В середине XVIII в. на территории современной Удмуртии начинают возникать 
промышленные предприятия, оказавшие впоследствии огромное влияние на даль-
нейшее формирование территориально-отраслевой структуры экономики региона. 
Речь идёт об Ижевском и Воткинском железоделательных заводах. Не беря во вни-
мание чисто исторические факторы, остановимся на естественных предпосылках 
для основания заводов именно в тех точках географического пространства, где они 
возникли и превратились с течением времени в крупнейшие центры своих отраслей. 

Природными факторами, привлекшими сюда производство (по современной тер-
минологии – предприятия передельной металлургии), явились значительные запасы 
леса (в первую очередь, к северу от заводов), транспортное положение по отноше-
нию к Каме – для доставки сырья и вывоза готовой продукции, и наличие нешироких  
и несудоходных, но достаточно полноводных рек для строительства заводских пру-
дов. Ещё одним важным условием была высокая аграрная освоенность территорий 
к югу от заводов. В геоморфологическом отношении это – Можгинская и Сарапуль-
ская возвышенности, имеющие расчленённый рельеф и мозаичный почвенный по-
кров с крупными пятнами серых лесных и дерново-карбонатных почв, обладающих 
повышенным естественным плодородием.

И если «транспортная близость к Каме» охватывает более или менее обширную 
область, то сочетание ряда других факторов характерно для локальных участков, 
которые и послужили местом возникновения заводов. С одной стороны – это вы-
тянутые с севера на юг долины средних рек, на которых были построены пруды.  
С другой – субширотный (протягивающийся с юго-запада на северо-восток) круп-
ный ландшафтный рубеж. Именно пересечения этих линий послужили фокусами 
концентрации необходимых условий и ресурсов.

В ещё большей степени эти факторы проявили себя в начале XIX в., когда на 
Ижевском и Воткинском заводах возникают новые производства, что послужило 
толчком и к росту поселений. В частности, основатель Ижевского оружейного завода  
А.Ф. Дерябин писал, что в районе Ижевского завода имеется «достаточное количество  
воды для машин, лесов для строения и выжигу угля, возможность приграничить 
ещё большее количество оных, удобность получения самых лучших металлов для 
оружия без дальнейшей перевозки оных, обширность места для населения людей, 
довольно плодородная округа» [цит. по: Александров 1957: 47]. С географической 
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точки зрения, в этом высказывании заключён целый ряд факторов размещения ору-
жейного производства. Это и сырьевой («самые лучшие металлы для перевозки»),  
и водно-энергетический («вода для машин»), и топливный («леса для выжигу угля»), 
и фактор продовольственной базы («плодородная округа»). А с позиций лимологии 
(дисциплина, изучающая границы. – Прим. авт.) важнейшим моментом является со-
четание географически малосовместимых ресурсов: лесных массивов и плодород-
ных почв. Как было сказано выше, крупные лесные массивы в местах с выборочным 
аграрным освоением соответствуют почвам с низким естественным плодородием,  
а «плодородная округа» предполагает противоположную ситуацию.

Таким образом, с географической позиции размещение Ижевского и Воткинско-
го заводов, давших начало крупным поселениям, во многом обусловлено наличи-
ем крупного и значимого ландшафтного рубежа – южного края Вятского песчаного 
массива. И, несмотря на многократное ослабление непосредственной ландшафтной 
обусловленности размещения населения и хозяйства, этот ландшафтный рубеж яв-
ляется очень заметным и сейчас, и продолжает оказывать своё влияние на систему 
расселения и землепользования территории Удмуртии.
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СОВРЕМЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  
В УСЛОВИЯХ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ

Промышленная застройка, не имеющая статуса объекта культурного наследия, обычно не рас-
сматривается геологами как «историческая» в период реконструкции объекта и при новом стро-
ительстве на некогда ранее застроенной территории. В статье рассматривается необходимость  
обязательного изучения изыскателями и строителями истории промышленной дореволюцион-
ной застройки по материалам архивов и музеев на примере современной территории Воткин-
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