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Abstract. The article presents the concept of reconstruction of the Fertiki unit of the biogeoecological
station of the Udmurt State University (hereinafter – the Fertiki campus), formed in the process of joint work of
geographers and designers. The presence of a field campus is a necessary condition for the professional skills
and abilities formation of students in a number of  training areas in a classical university. However, the requirements
for the campuses internal space formation are changing. If one and a half to two decades ago it was enough to
have a minimally equipped site on the territory that meets the basic needs in terms of the field practices and
scientific research content, now the need to expand the functionality and types of activities is becoming more
and more obvious. At the same time, it is proposed to put natural, cultural and historical features of the area
within which the campus is located as the basis for modern design solutions. In conditions of limited funding
and a general unstable financial situation, there is a need for more efficient use of the property complex of the
university, including field campuses. They should not only satisfy the needs of conducting educational practices
and scientific research, but become complex out-of-town (field) divisions of universities aimed at various types
of activities. The proposed concept provides the reconstruction of the biogeoecological station in the direction
of forming a focus point of natural and cultural landscapes of a vast territory. On the one hand, the campus must
organically fit into the surrounding space, and on the other hand, it must reflect its main natural, cultural and
historical features in order to get rich content. Only complexity and polyfunctionality can be stimuli and conditions
for its development.
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Аннотация. В статье представлена концепция реконструкции стационара «Фертики» биогеоэкологи-
ческой станции Удмуртского госуниверситета (далее – кампус «Фертики»), сформированная в процессе
совместной работы специалистов-географов и дизайнеров. Наличие полевого стационара является необхо-
димым условием формирования профессиональных навыков и умений студентов целого ряда направлений
подготовки классического вуза. Однако требования к формированию внутреннего пространства стациона-
ров меняются. Если еще полтора-два десятилетия назад достаточно было иметь минимально обустроенную
площадку на территории, удовлетворяющей основным потребностям с точки зрения содержания полевых
практик и научных исследований, то в настоящее время все более очевидной становится необходимость
расширения функционала и видов деятельности. При этом предлагается в основу современных дизайнерс-
ких решений положить естественные и культурно-исторические особенности местности, в пределах которой
располагается кампус. В условиях ограниченного финансирования и общей нестабильной финансовой си-
туации возникает необходимость более эффективного использования имущественного комплекса вуза, в
том числе – полевых стационаров. Они должны не только удовлетворять потребностям проведения учебных
практик и научных исследований, но становиться комплексными загородными (полевыми) подразделения-
ми университетов, нацеленными на разнообразные виды деятельности. Предложенная концепция предус-
матривает реконструкцию стационара в направлении формирования своеобразной точки фокуса природ-
ных и культурных ландшафтов обширной территории. С одной стороны, кампус должен органично вписы-
ваться во вмещающее пространство, а с другой – отражать его основные природные, культурные и истори-
ческие особенности, чтобы получить богатое содержательное наполнение. Только комплексность и поли-
функциональность могут быть стимулами и условиями для его развития.

Ключевые слова: кампус, дизайн-проект, природный и культурный ландшафт, междисциплинарный
подход, Фертики, Удмуртская Республика.
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Введение

Полевые исследования для представи-
телей ряда направлений являются неотъем-
лемым компонентом профессиональной под-
готовки. Для геологов, географов, биологов по-
левой практикум невозможно заменить ни ди-

станционными методами работы, ни тренаже-
рами и симуляторами. Кроме всех моментов,
связанных непосредственно с учебной рабо-
той и научными исследованиями, необходи-
мым является формирование навыков орга-
низации труда и отдыха в полевых условиях,
поскольку будущая профессиональная дея-
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тельность многих выпускников данных на-
правлений связана с экспедициями и длитель-
ным нахождением в «отрыве от цивилизации».
Следовательно, и необходимость в стациона-
ре не вызывает сомнений. В то же время ис-
пользование целого загородного комплекса
зданий и сооружений, учитывая оплату труда
персонала и коммунальные платежи, в тече-
ние 1–2 месяцев в году в настоящее время
становится очень сложным с экономической
и организационной точек зрения. Поэтому не-
обходимо расширять круг заинтересованных
факультетов (институтов), вузов и организа-
ций-партнеров для ведения разных видов де-
ятельности, имеющей в основе прежде всего
учебно-научную и познавательную составля-
ющую. При этом сам стационар – кампус –
необходимо переформатировать таким обра-
зом, чтобы он отвечал соответствующим тре-
бованиям и с содержательной, и с инфраструк-
турной точек зрения. На наш взгляд, в основу
реконструкции (реновации) должны быть по-
ложены базовые ландшафтные (природные,
культурные и исторические) закономерности,
отражающие специфику вмещающей терри-
тории в широком смысле слова, реализован-
ные через научно обоснованные современные
дизайнерские решения.

Историческая справка. Экономичес-
кая и социальная нестабильность 1990-х гг.
в России, кратное сокращение финансирова-
ния системы образования привели к много-
численным проблемам в развитии матери-
ально-технической базы университетов. В то
же время, определенным стимулом для рас-
ширения сети региональных географических
(а также биологических, геологических
и т. д.) стационаров стало фактическое сво-
рачивание программы выездных практик за
пределы своих регионов, особенно в респуб-
лики бывшего СССР, ставшие иностранны-
ми государствами.

В 1990 г. в Удмуртском госуниверситете
из состава биолого-химического выделяется
географический факультет, а уже через год
начинается поиск постоянного места для стро-
ительства базы практик. Стационар «Ферти-
ки» начал создаваться 1992 году. Традицион-
ный подход к созданию подобных баз заклю-
чается в том, что место для стационара опре-
деляется исходя из возможностей изучения тех
или иных процессов и явлений, транспортной и
пешеходной доступности основных изучаемых
объектов. В связи с высокой сельскохозяй-
ственной освоенностью территории Удмуртии
выбор места для строительства был ограни-

Рис. 1. Географическое положение кампуса «Фертики»
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чен. Поэтому в случае с «Фертиками» выбор
был обусловлен в первую очередь наличием
свободного земельного участка (рис. 1).

Первым и главным объектом стал дву-
хэтажный деревянный дом 1926 г. постройки,
располагавшийся в Ижевске на месте одного
из будущих корпусов университета. Он был
демонтирован и перевезен на окраину д. Фер-
тики Воткинского района – на площадку для
строительства университетского стационара.
Дом был собран на новом месте и стал слу-
жить для проживания студентов и преподава-
телей и проведения учебных занятий. В пос-
ледующие годы появился ряд новых объек-
тов: колодец, кухня-столовая, баня, летние
душевые, метеостанция, преподавательский
и гостевой дома и ряд других.

Однако в настоящее время стало оче-
видным, что для дальнейшего развития и рас-
ширения видов деятельности необходима ре-
новация – причем не только в материально-
техническом плане, но и в смысловом и со-
держательном. Согласно [9, с. 302], «ренова-
ция (от лат. renovatio – обновление) – эконо-
мический процесс обновления, восстановле-
ния, замены элементов основных производ-
ственных фондов на новые». В трактовке по-
нятия в качестве синонима указывается тер-
мин «санация» в значении «экономическая
система финансово-экономических, техничес-
ких и иных мер по восстановлению и реконст-
рукции предприятий и учреждений; упорядо-
чение их функционирования в новых условиях
(напр., в “новых землях” Германии 90-х го-
дов)» [9, с. 315]. На наш взгляд, именно зна-
чение термина «санация» в указанной трак-
товке соответствует задачам, стоящим перед
университетом в плане развития стационара
«Фертики». При этом использование самого
термина в официальных документах (планах
развития, технической документации, офици-
альных публикациях и т. д.) не представляет-
ся продуктивным, так как слово имеет нео-
днозначный контекст: зачастую применяется
для обозначения системы мер, применяемых
к компаниям, неспособным заплатить по сво-
им обязательствам.

В мае 2020 г. начались работы по обнов-
лению материально-технической базы: ремон-
ту существующих и возведению новых зда-
ний и сооружений. Параллельно начал разра-

батываться план развития с расширением
видов деятельности и привлечением новых
партнеров – структурных подразделений уни-
верситета, физических лиц и организаций, за-
интересованных в расширении существующих
и разработке новых форматов работы. Сам
стационар впервые стал позиционироваться
как комплексная учебно-научная, творческая
и рекреационная площадка университета.
В расширенном понимании – полноценный
кампус. При этом необходимо сохранить и
сделать центральной учебно-научную состав-
ляющую и не уйти в сторону чисто коммер-
ческой деятельности или рекреационного ис-
пользования.

Цель настоящего исследования – разра-
ботка комплексного ландшафтного обоснова-
ния реконструкции (реновации) кампуса «Фер-
тики» Удмуртского госуниверситета.

Задачи:
1. Формулировка и обсуждение основных

принципов реконструкции.
2. Выполнение функционального зониро-

вания территории.
3. Разработка дизайн-проекта плана бла-

гоустройства и озеленения территории кампу-
са и реконструкции учебного корпуса.

4. Ландшафтное обоснование дизайнер-
ских решений с позиций природного и культур-
ного ландшафтоведения.

Объект и методы

Сбор первичной информации проходил в
процессе обсуждения в рамках института ес-
тественных наук УдГУ, с руководством вуза,
а также представителями других институтов,
потенциально заинтересованных в эксплуата-
ции кампуса (для проведения учебных прак-
тик, научных исследований, реализации про-
грамм дополнительного образования). В ре-
зультате были сформулированы основные тре-
бования к стационару с точки зрения как инф-
раструктурного, так и содержательного напол-
нения. На основании этих требований было
сформулировано техническое задание, в соот-
ветствии с которым разрабатывался дизайн-
проект.

В соответствии с планом развития кам-
пуса были выделены основные функциональ-
ные зоны (см. рис. 2):
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1. Жилая. Включает в себя дома для
проживания общей разовой вместимостью
80 человек. 64 места (8 домов вместимостью
по 8 человек) рассчитаны для круглогодич-
ного проживания. В 2020 г. закуплены и смонти-
рованы 2 дома из 8 запроектированных.

2. Коммунально-бытовая. Включает кух-
ню-столовую, бани, душевые, уборные.
Бомльшая часть объектов находится в рабо-
чем состоянии, основная задача – приведе-
ние в соответствии с санитарными нормати-
вами и возможностью круглогодичного ис-
пользования. Одна из целей реконструкции
данной зоны – повышение бытового комфор-
та, что призвано расширить круг возможных
посетителей и гостей кампуса.

3. Учебно-научная. Включает учебный
корпус, метеостанцию, творческие мастерс-
кие. В настоящее время в качестве учебного
помещения используется двухэтажный дере-
вянный дом, однако дальнейшая его эксплуа-
тация под вопросом в связи с несоответстви-
ем противопожарным и санитарным требова-
ниям. В дизайн-проекте отражена реновация
корпуса, однако параллельно прорабатывает-
ся план строительства нового здания с пере-
носом в него функционала старого. При этом
дизайн-проект остается актуальным, так как
основные параметры (размеры, планировка)
планируется реализовать в новом корпусе.

4. Рекреационная. Несмотря на приори-
тет учебной, научной и творческой деятельно-
сти, развитие рекреационной сферы призвано
повысить привлекательность кампуса и долж-
но расширить круг посетителей и гостей.
При позиционировании стационара как рекреа-
ционной загородной площадки вуза, в том чис-
ле для отдыха сотрудников и студентов, необ-
ходима соответствующая инфраструктура. Для
развития данной зоны заложена реконструкция
спортивной площадки, установка детского го-
родка, а также отдельные локации для спокой-
ного отдыха в пределах парковой зоны: бесед-
ки, дорожки, гамаки, качели, фотозона и т. д.

5. Парковая. Значительная часть террито-
рии кампуса в настоящее время не использует-
ся (при общей площади 4 га эксплуатируется
около 1,5) и занята малоценной влаголюбивой
травянистой и древесно-кустарниковой расти-
тельностью (осока, таволга, ракитник, ольха
и т. д.). На данном участке запроектирован дре-
нажный канал и высадка деревьев и кустарни-
ков в соответствии с дендрологическим планом.

Необходимо отметить, что функциональ-
ные зоны не являются изолированными с со-
держательной точки зрения и имеющими уз-
кое назначение. Все они вписаны в единый
дизайн-проект и дополняют друг друга во
многих аспектах. Так, парковая зона имеет и
рекреационное, и учебно-научное назначение.

Рис. 2. Функциональное зонирование кампуса
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В учебном корпусе запроектирован экспози-
ционный зал, который можно рассматривать
и как объект экскурсионной деятельности
(имеющей и учебный, и познавательный, и
рекреационный аспекты). Общая цветовая
гамма всех зон и объектов является природ-
но-обусловленной и призвана демонстрировать
основные цвета, типичные для вмещающего
ландшафта. Данное обстоятельство также
может рассматриваться как элемент в про-
ведении учебных занятий и экскурсий.

В состав авторского коллектива дизай-
неров вошли студенты магистратуры и пре-
подаватели кафедры дизайна, а также специ-
алист-дендролог учебного ботанического сада
УдГУ. Все основные составные элементы
дизайн-проекта стали результатом, выраже-
нием ландшафтных особенностей территории.
Цветовая гамма, используемые строительные
материалы, породный состав деревьев проек-
тируемого парка, арт-объекты, особенности
планировки – все это призвано акцентировать
внимание на географической и исторической
специфике местности. С одной стороны, сам
кампус должен стать естественным элемен-
том территории, а с другой – концентрировать
ее характерные особенности.

Необходимость концентрации ландшаф-
тных особенностей местности в пределах кам-
пуса обусловлена в первую очередь учебны-
ми и познавательными целями. Акцентирова-
ние внимания на отдельных объектах и их
составных частях, возможность организации
экскурсий на территории стационара призва-
ны вызвать интерес у потенциальных партне-
ров и создать уникальную площадку, которая
могла бы использоваться как в учебно-науч-
ном, так и в рекреационном плане. Даже при
нахождении непосредственно в пределах кам-
пуса, без выхода за его пределы, должен быть
целый ряд объектов и точек, позволяющих
продемонстрировать основные ландшафтные
особенности обширной территории. Данное
обстоятельство и стало отправным моментом
при разработке стратегии развития кампуса
в целом и дизайн-проекта – в частности.

Результаты и их обсуждение

Стационар «Фертики» (официальное на-
звание – биогеоэкологическая станция УдГУ)

располагается в Воткинском районе Удмур-
тии в 80 км к востоку от г. Ижевска и в 11 км
к юго-востоку от г. Воткинска.

Территория приурочена к долине малой
реки Удебки, дренирующей узкую водораз-
дельную зону между долинами Камы и ее
притока Сивы, впадающей ниже плотины Вот-
кинского водохранилища. Это дает возмож-
ность изучать как долинные, так и между-
речные пространства с их специфическими
ландшафтными особенностями. Расстояние
по прямой до р. Сивы – около 3 км, до Вот-
кинского водохранилища – 4,5 км. Несмотря
на то что выбор места для стационара был
во многом случайным, его можно оценить как
удачное с точки зрения ландшафтного раз-
нообразия.

Отражение почвенно-литологических и
ландшафтно-ботанических особенностей.

Стационар располагается в восточной
части Удмуртии, на широте г. Ижевска. Цен-
тральная часть республики находится в пре-
делах обширной переходной полосы от таеж-
ной зоны к подтайге. Эта зона как самостоя-
тельная выделяется не всеми учеными-лан-
дшафтоведами и геоботаниками, но в широ-
ком смысле она является одной из вариаций
южной окраины лесной зоны умеренного по-
яса северного полушария (вместе с понятия-
ми «смешанные леса», «смешанные и широ-
колиственные леса» и т. д.).

Варианты границы таежной и подтаеж-
ной зон в пределах Удмуртии несколько раз-
личаются, что также свидетельствует о ее
недостаточно четкой пространственной выра-
женности. Так, если В.И. Стурман [2] прово-
дит ее по северному краю Кильмезского пес-
чаного массива (Советск – Нолинск – Крас-
ногорское – Игра – Оханск), имеющему суб-
широтное простирание (с юго-запада на се-
веро-восток), то И.И. Рысин [1] – по северно-
му краю Центрально-Удмуртского массива
(Сюмси – Якшур-Бодья – Шаркан), то есть
примерно на 40–60 км южнее. Сам факт не-
явной выраженности данной границы обуслов-
лен в том числе прохождением по централь-
ной Удмуртии ряда эоловых песчаных масси-
вов, стирающих и без того нечеткий зональ-
ный рубеж и вносящих элемент азональности
в распределение основных ландшафтных ха-
рактеристик. В частности, литогенная основа
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формирует парадоксальную ландшафтную
границу, когда при переходе от подтайги к та-
ежной зоне наблюдается уменьшение залесен-
ности [2].

При этом эоловые массивы являются
своеобразными резерватами как теплолюби-
вых, неморальных и лесостепных, так и севе-
ротаежных и даже тундровых видов растений
и образуемых ими сообществ [2].

В окрестностях стационара в радиусе до
10 км встречается широкое разнообразие ти-

пов растительности: это и темнохвойные леса,
и хвойно-широколиственные, и светлохвойные
(сосновые) на эоловых песках, и фрагменты
дубрав по долине р. Сивы, обращенной на юг.
Кроме того, встречаются разные типы лугов,
небольшие болотные массивы и агроценозы.

Расчлененный рельеф и глубоко врезан-
ная долина Камы делает территорию разно-
образной с орографической точки зрения. Пе-
репад высот в пределах окрестностей стаци-
онара в радиусе 3–5 км составляет около

Рис. 3. Конфигурация эоловых песчаных массивов на территории Удмуртии

Условные обозначения: 1 – аллювиальные отложения пойм и верхнечетвертичных надпойменных террас крупных рек;
2 – эоловые отложения долин и склонов; 3 – эоловые отложения водоразделов; 4 – водная поверхность.

Индексы: I – Вятский эоловый массив (а – Кильмезский рукав, б – Центрально-Удмуртский рукав,
в – Можгинский рукав, г – Умякский рукав); II – Ижский эоловый массив (а – Кырыкмасский рукав,

б – Ижско-Позимьский рукав); III – Камский эоловый массив (а – Шольинско-Камбарский рукав,
б – Камско-Сивинский рукав)

Примечание. Источник: [10].
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110 м (в целом для территории Удмуртии ам-
плитуда высот 280 м). При этом непосред-
ственно в окрестностях можно наблюдать
формы рельефа разной размерности (долины
малых, средних и крупных рек), генезиса
(флювиальные, эоловые, элювиальные, ни-
вальные, антропогенные) и времени возник-
новения (современные и реликтовые).

Разнообразие литологического состава и
пестрота поверхностных отложений обуслов-
лены и расчлененным рельефом, и наличием
вытянутых в субширотном направлении пес-
чаных массивов, образовавшихся в перигля-
циальных условиях плейстоцена. Так, Ферти-
ки расположены в пределах Камско-Сивинс-
кого рукава Камского эолового массива [10].
Именно наличие песчаных массивов являет-
ся одним из важнейших факторов формиро-
вания ландшафтного разнообразия. На песках
сформировались почвы, обладающие очень
низким естественным плодородием, что ста-
ло главной причиной отсутствия сплошного
аграрного освоения. При наложении песчаных
массивов в виде линейно вытянутых полос
формируется своеобразная «освоенческая
чересполосица», когда освоенные в сельско-
хозяйственном и промышленном отношении
участки чередуются с крупными лесными
массивами. Говоря о географических след-
ствиях такого чередования, необходимо упо-
мянуть эффект граничности, который прояв-
ляется в повышенном ресурсном разнообра-
зии ландшафтных границ, что является фак-
тором притяжения крупных поселений и райо-
нов концентрации хозяйственной деятельнос-
ти [7; 8]. В частности, именно к выраженным
в пространстве ландшафтным рубежам при-
урочены самые крупные в Удмуртии населен-
ные пункты, в том числе – города Ижевск и
Воткинск.

Данную важнейшую географическую
особенность – территориальную дифференци-
ацию расселения и хозяйства – можно изучать
и демонстрировать на примере окрестностей
стационара «Фертики». Тяготение крупных
населенных пунктов к ландшафтным рубежам
известно давно и является достаточно изучен-
ным феноменом. В условиях удмуртского
Прикамья важнейшими рубежами в истори-
ческом контексте стали именно границы эоло-
вых массивов. Центральной и южной Удмур-

тии соответствует северный край зоны сплош-
ного аграрного освоения, однако бомльшую
часть территории региона можно считать сво-
еобразной граничной полосой – от очагово-
линейного к сплошному типу освоения. В этих
условиях в ресурсном отношении участки воз-
вышенностей, не покрытых песками, являлись
источниками продовольственных ресурсов.
Мозаичный почвенный покров с участками
достаточно плодородных серых лесных и дер-
ново-карбонатных почв способствовал отно-
сительно неплохим для данных климатичес-
ких условий урожаям зерновых, позволявшим
кормить не только густонаселенную аграрную
местность, но и население заводских посел-
ков (в том числе – Воткинского завода, осно-
ванного в 1759 г.). В то же время песчаные
массивы с сильноподзолистыми почвами, об-
ладающими низким естественным плодоро-
дием и, как следствие, с хорошо сохранивши-
мися лесами, служили источником древеси-
ны, использовавшейся и как строительный ма-
териал, но что более важно – как источник
для производства древесного угля, необходи-
мого в металлургии XVIII–XIX веков.

Данную характерную черту можно на-
блюдать и на топологическом (локальном)
уровне. Так, в окрестностях Фертиков моза-
ичность в распределении лесов во многом
обусловлена конфигурацией песчаных масси-
вов. Бомльшая часть участков, покрытых
эоловыми песками, соответствует фрагмен-
там лесов, преимущественно светлохвойных
(сосна). В то же время выходы элювиально-
делювиальных и делювиально-солифлюкцион-
ных, а также аллювиальных отложений (в слу-
чае если они не заболочены) соответствуют
сельскохозяйственным угодьям. Преимуще-
ственно это сенокосные луга либо посевы кор-
мовых культур – однолетних и многолетних.

Данная особенность местности – разно-
образие типов растительности, обусловленное
мозаичностью литологического состава и рас-
члененностью рельефа – отражена в дендро-
логическом плане кампуса. Разумеется, в ос-
нове озеленения – искусственные насаждения.
Но в то же время, набор пород позволяет про-
демонстрировать основные особенности тех
или иных видов древесных растений, в том
числе – с точки зрения условий произраста-
ния. В частности, при проведении лекционных
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и практических занятий, а также учебных эк-
скурсий, отдельные деревья и их группы можно
использовать в качестве «наглядных пособий»
с объяснением наиболее типичных для их про-
израстания мест и параллельно демонстриро-
вать топографические карты и снимки мест-
ности с беспилотного летательного аппарата
с указанием урочищ, для которых леса с тем
или иным породным составом характерны в
естественном произрастании.

Так, в пределах кампуса уже имеются
небольшие группы взрослых деревьев ели
европейской и сибирской. Их планируется со-
хранить и расширить посадками молодых де-
ревьев. Данное обстоятельство является од-
ним из проявлений географического положе-
ния Удмуртской Республики: нахождение
вблизи границы Европы и Азии способствует
взаимопроникновению европейских и сибирс-
ких видов. То же самое касается насаждений
сосны сибирской (кедровой). Данная порода
не является типичной для Удмуртии, но мо-
жет быть использована для озеленения и пред-
ставляет большую эстетическую и хозяй-
ственную ценность. Ландшафтно-климатичес-
кие условия региона являются вполне подхо-
дящими для данной породы, что подтвержда-
ется наличием кедровых рощ (памятник при-
роды регионального значения – Заякинская
кедровая роща в Игринском районе).

С точки зрения характеристики условий
произрастания интерес представляют насаж-
дения лиственницы сибирской. Как и сосна
кедровая, не являясь породой, типичной для
Удмуртии, она, хорошо приживается в усло-
виях западного Приуралья. Для содержатель-
ного наполнения экскурсий, в том числе для
работы с одаренными школьниками (что яв-
ляется для института естественных наук од-
ним из приоритетов во внешней деятельнос-
ти) необходима демонстрация пород, произ-
растающих в разных условиях. В случае с
лиственницей – это наименее благоприятные
условия: с продолжительными морозными зи-
мами, коротким прохладным летом, многолет-
ней мерзлотой, что типично для северного и
приполярного Урала и бомльшей части ази-
атской территории России.

Для значительной части территории Уд-
муртии характерной чертой является взаимо-
проникновение таежных и даже тундровых с

одной стороны, и лесостепных и даже степ-
ных – с другой – видов растений. В централь-
ной Удмуртии главной причиной являются
крупные эоловые массивы, служащие такими
«проводниками», а на юге усиливается роль
рельефа. Так, обращенные на юг долины круп-
ных и средних рек являются своего рода «ко-
ридорами» для проникновения волн теплого
воздуха из более южных широт. В окрестнос-
тях кампуса «Фертики» таковыми являются
долины Камы и Сивы. Именно к ним приуро-
чена северная оконечность ареала распрост-
ранения дуба черешчатого (обыкновенного)
[5]. Исходя из этих особенностей, для окрес-
тностей Фертиков вполне обычным является
сочетание на небольшой территории типичных
бореальных видов (ель европейская, сосна
кедровая сибирская и т. д.) и более теплолю-
бивых широколиственных (дуб черешчатый,
липа мелколистная, клен остролистный и т. д.).

Кроме того, в дендрологический план
заложены посадки ивы пурпурной и ивы ша-
ровидной. Данные виды, кроме их эстетичес-
ких качеств и неприхотливости, обладают важ-
ной способностью произрастать на переувлаж-
ненных почвах и поглощать излишки влаги, что
имеет большое значение, т.к. территория со-
здаваемой парковой зоны переувлажнена, а
местами даже заболочена. С ландшафтной
точки зрения с помощью посадок ивы можно
продемонстрировать факторы, приводящие к
заболачиванию и методы мелиорации переув-
лажненных земель. В данном случае этот ас-
пект может служить основой для объяснения
интразональных явлений. Согласно [3], интра-
зональность – явление, связанное с формиро-
ванием разнообразных почв, растительных
сообществ и группировок животных в усло-
виях, резко отличающихся от основных зо-
нальных природных комплексов, развитых в
плакорных условиях, соответствующих клима-
тической норме данной местности. Низинное
болото (и заболоченные земли), обусловлен-
ное выровненным рельефом низких надпой-
менных террас р. Удебки и близким залега-
нием водоупоров, является примером прояв-
ления интразональности.

Отражение орогидрографических и
гидрогеологических особенностей. Террито-
рия Удмуртии находится в области с доста-
точным и избыточным увлажнением, что
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обусловливает высокую густоту речной сети.
Главная река региона – Кама, являющаяся
крупнейшим притоком Волги. Кампус «Фер-
тики» находится в 4,5 км к западу от Воткин-
ского водохранилища на р. Каме. В 3 км к
западу от Фертиков протекает крупный при-
ток Камы – р. Сива.

Реки сыграли огромную роль в хозяй-
ственном освоении и заселении территории
Удмуртии. При этом велика была роль не толь-
ко крупных судоходных рек (Кама), но и сред-
них и даже малых. В первую очередь, они слу-
жили готовыми «коридорами» для расселения,
по которым можно было передвигаться зимой
пешим ходом и на конной тяге. В условиях
очагового освоения, почти сплошной залесен-
ности и отсутствии постоянной дорожной сети
роль рек была исключительной.

Малые реки. Непосредственно рядом
с территорией кампуса протекает малая река
Удебка – приток Сивы. Транспортное значе-
ние таких рек было невелико, но очень важ-
ной была их водно-энергетическая функция.
Практически непрерывный рост плотности
сельского населения в XVIII – XX веках стал
причиной постоянного расширения сельхозу-
годий и широкого строительства мельниц на
малых реках. Так, к концу XVIII в. в четы-
рех «удмуртских» уездах было 1 545 мель-
ниц. Кроме мукомольных, были так называ-
емые пильные мельницы, производившие
доски и тес. К концу XVIII в. в крае действо-
вало 18 пильных мельниц [6]. Своеобразным
«памятником» служат остатки земляной пло-
тины мельничного пруда на р. Удебке непос-
редственно вблизи кампуса. Этот объект, не
обладающий высокой аттрактивностью, тем
не менее, является важным артефактом и
объектом экскурсионного характера. В со-
держание учебных и познавательных экскур-
сий плотина включается в обязательном по-
рядке, так как отражает важный аспект при-
родно-ресурсной базы освоения обширной
территории.

В настоящее время хозяйственное зна-
чение подобных рек минимально, но в плане
развития кампуса совместно с муниципаль-
ными органами власти рассматривается воз-
можность восстановления пруда и превраще-
ния его в важный водохозяйственный и рек-
реационный объект.

Средние реки. С повышением порядка
реки увеличивалась и их транспортная роль.
Так, река Сива – приток Камы – при средне-
годовом расходе воды в устье 31,2 м3/сек [12]
в XIX – начале XX вв. использовалась для
сплава пароходов, производившихся Воткин-
ским заводом, до судоходной реки Камы.
Несмотря на отсутствие судоходства в насто-
ящее время, роль Сивы в становлении судо-
строения и развитии судоходства в Волжско-
Камском бассейне была неоспоримой. Сплав
крупных пароходов с длиной корпуса до 90 м
и весом до 1000 тонн по рекам Вотка и Сива
[4; 13] мог осуществляться только в период
весеннего половодья. Данное обстоятельство
является важной чертой сезонного характера
многих производственных циклов в раннеин-
дустриальную эпоху. В более широком плане
это – одна из сторон для иллюстрации роли
климатоландшафтных особенностей террито-
рии в становлении территориально-отраслевой
структуры хозяйства.

Долина р. Сивы интересна с точки зре-
ния демонстрации многих современных и ре-
ликтовых рельефообразующих процессов.
Боковая эрозия в пределах русла, овражная
эрозия и плоскостной смыв на склонах доли-
ны с образованием соответствующих отложе-
ний изучаются в процессе учебной практики
и демонстрируются в процессе экскурсий. Из
реликтовых форм рельефа можно отметить
континентальные дюны, образованные дея-
тельностью ветра и располагающиеся на вы-
соких надпойменных террасах, а также эро-
зионно-нивальные цирки и ниши.

Крупные реки. Крупнейшая река в ок-
рестностях кампуса – Кама, являющаяся од-
ной из важнейших на востоке Русской равни-
ны и в Предуралье как с точки зрения хозяй-
ственно-освоенческой, так и культурной и
даже ментальной. Непосредственно в пеше-
ходной доступности от Фертиков располага-
ется берег Воткинского водохранилища – ис-
кусственного водного объекта, созданного на
Каме в начале 1960-х гг. для работы Вот-
кинской ГЭС. Коренной правый берег Камы
представляет собой уступ высотой до 40–
50 м, вскрывающий породы уржумского яру-
са среднепермского отдела. В береговой зоне
водохранилища активно проявляются абра-
зионно-аккумулятивные, обвально-осыпные,
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оползневые, суффозионные процессы. Таким
образом, водохранилище представляет инте-
рес не только с точки зрения изучения реч-
ной сети как транспортной системы региона
(в этом плане экскурсия на водохранилище
имеет лишь созерцательный аспект), но в
первую очередь для изучения геологическо-
го строения территории и современных экзо-
генных процессов.

С точки зрения формирования отдельных
объектов и зон самого кампуса используются
крупные обломки горных пород, переработан-
ные волноприбойной деятельностью. Глыбы
песчаника, валуны и галька кварцита и конгло-
мератов используются для малых композиций
в благоустройстве территории (альпийские гор-
ки, бордюры пешеходных дорожек и т. д.).
Очень необычные композиции создаются из
переработанных волнами стволов и корней де-
ревьев. Многие из них представляют собой
готовые естественные скульптуры, которые
используются для оформления фотозоны, вход-
ных групп, ограждения территории и т. д. Кро-
ме сугубо дизайнерского аспекта, дерево и ка-
мень, обработанные волнами, служат для де-
монстрации и объяснения процесса абразии,
характерного для всего правобережья Камы.

Что касается гидрогеологических осо-
бенностей, – характер залегания грунтовых
вод и основные закономерности, связанные с
их распределением и глубиной залегания, мож-
но изучать и демонстрировать непосредствен-
но в пределах кампуса. Главным источником
водоснабжения является колодец глубиной 5
метров. Уровень грунтовой воды стабилен, де-
бит достаточен для хозяйственного и питьевого
водоснабжения группы 80–90 человек. По резуль-
татам регулярно проводимых химических ана-
лизов состав воды гидрокарбонатный магни-
ево-кальциевый с минерализацией около 0,2–
0,4 г/л, что типично для грунтовых вод зоны
интенсивного водообмена в Удмуртии.

Большая часть территории кампуса пе-
рекрыта элювиально-делювиальными супеся-
ми, подстилаемыми суглинистыми и глинис-
тыми водоупорами. В юго-восточной части
территории водоупоры выходят на поверх-
ность, вызывая переувлажнение и локальное
заболачивание. В проект реконструкции кам-
пуса заложена прокладка осушительного ка-
нала с целью понизить уровень грунтовых вод.

Ландшафтный анализ общих дизайнер-
ских подходов. К общим подходам, реализуе-
мым в развитии разных функциональных зон,
можно отнести цветовые решения и использу-
емые материалы. Основные цвета, используе-
мые в дизайн-проекте – зеленый, коричневый,
серый, бежевый, черный. Они отражают есте-
ственную цветовую гамму, характерную для
ландшафта. Традиционные строительные ма-
териалы – дерево и камень. Исторически имен-
но они использовались человеком на террито-
рии Вятско-Камского междуречья. Металл, а
тем более синтетические материалы в каче-
стве строительных материалов появились го-
раздо позже. Их использование в настоящее
время продиктовано соображениями практич-
ности, долговечности и доступности, но, тем
не менее, в проекте они используются ограни-
ченно, и даже в случае использования они, как
правило, декорируются, под дерево или камень
посредством передачи цвета и фактуры.

Естественность, гармония с вмещаю-
щим ландшафтом, не только отвечают обще-
му плану реконструкции кампуса, но и соот-
ветствуют современным дизайнерским трен-
дам. Так, в настоящее время становится все
более распространенным т.н. медленный ди-
зайн, в котором основное внимание уделяется
материалам, происхождению изделия и спо-
собам его изготовления с учетом окружаю-
щей среды и устойчивости [11].

В полной мере данные тенденции отра-
жены в проекте реконструкции учебного кор-
пуса. Как упоминалось выше, даже в случае
невозможности дальнейшей эксплуатации и
реконструкции самого двухэтажного деревян-
ного дома – архитектурной доминанты и сво-
еобразного символа кампуса – тот объект, ко-
торый будет построен ему на смену, должен
сохранить основные параметры существую-
щего строения.

В существующем корпусе 4 комнаты
одинаковой площади (7,5  8,5 м) – по 2 на
каждом этаже. Планировку предлагается со-
хранить (или перенести в новое здание) и обо-
рудовать помещения следующего назначения:

1. Лекционный зал.
2. Камеральная комната для проведе-

ния занятий и самостоятельной подготовки.
3. Творческая мастерская для работы

художников и скульпторов.
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4. Экспозиционный зал, выполняющий роль
естественно-научного и исторического музея.

За основу было решено взять смесь сти-
лей «минимализм» и «эко-стиль». Минимализм
в этом решении заключается лаконичностью
выразительных средств, простотой, точнос-
тью и ясностью композиции. Принцип «эко-
стиля» в проекте прослеживается в малых
индивидуальных формах, мебели из натураль-
ных и экологичных материалов.

В проекте преимущественно использу-
ется мебель простых геометрических форм
в стиле минимализм, что позволяет соеди-
нять между собой модули.

Основными материалами в проекте явля-
ются декоративная штукатурка, натуральное
обработанное дерево, фанера и их сочетание с
разными металлическими конструкциями. Ак-
тивно используется выделение функционального
зонирования с помощью разных цветовых плос-
костей, текстуры, материалов, LED-подсветки.

Для дополнения концепции помещения
используются различные виды декоративных
растений, сухостоя, кашпо, картин местных
художников.

Интерьер выдержан в спокойной есте-
ственной цветовой гамме, применены нату-
ральные оттенки и их сочетания с контраст-
ными темными или светлыми цветами. Та-
кое сочетание делает обстановку не только
уютной, гармоничной, но и современной.

Материалы всего интерьера экологич-
ны, а элементы декора являются органичной
частью вмещающего ландшафта.

Завершая характеристику ландшафтно-
го обоснования реконструкции кампуса, необ-
ходимо упомянуть, что в содержательном
наполнении отдельных помещений учебного
корпуса запроектирована экспозиция гербария,
коллекции горных пород и минералов, а также
тематические настенные карты, картины ху-
дожников и фотоработы. Они призваны демон-
стрировать важнейшие ландшафтные особен-
ности окрестностей кампуса, а шире – всей
территории Удмуртии, с акцентом на харак-
теристику удмуртского Прикамья.

Заключение

В результате выполненных работ был
создан дизайн-проект кампуса «Фертики»

Удмуртского госуниверситета и выполнено
его ландшафтное обоснование. На наш взгляд,
подобные работы необходимо рассматривать
шире, нежели просто выполнение частной за-
дачи. Это своеобразный пример междисцип-
линарного подхода в формировании локально-
го пространства, являющегося выразителем
географической специфики гораздо более об-
ширной территории.

Помимо основной цели разработки и ре-
ализации проекта реконструкции кампуса, важ-
ной является возможность расширения круга
заинтересованных факультетов (институтов)
университета для прохождения практики. В вы-
полнении работ по реконструкции могут быть
использованы знания и навыки студентов и пре-
подавателей географических, биологических,
геологических, исторических, экономических
и ряда других направлений подготовки. В скла-
дывающихся условиях только комплексный
междисциплинарный подход в реконструкции
может стать действенным и способным
объединить усилия разных заинтересован-
ных сторон и привлечь необходимое финан-
сирование. Более того, наличие кампуса,
обеспеченного необходимой инфраструкту-
рой, оборудованного в соответствии с совре-
менными дизайнерскими подходами и орга-
нично вписанного в географический, истори-
ческий и культурный контекст вмещающей
территории, способно стать важным конку-
рентным преимуществом развития регио-
нального вуза в сложных конкурентных ус-
ловиях.
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