
361

 УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №12, 2014 

 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК 332.3
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТРАНСФОРМАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОдИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ
Шарабарина С.Н. 

Институт водных и экологических проблем СО РАН, Барнаул, e-mail: sharabarina@iwep.ru 
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Изучение трансформационных процес-
сов имеет особую актуальность не только 
для организации рационального природо-
пользования отдельных регионов России, 
но и всей страны в целом. Происходящие 
с начала 1990-х годов кардинальные из-
менения политического, экономического 
и социального характера затронули все 
сферы хозяйствования населения, вызвав 
структурные изменения, а вместе с тем 
конфликты и противоречия в территори-
альных системах природопользования. Су-
щественным изменениям, на наш взгляд, 
подверглась система землепользования, 
являющаяся пространственной основой 
осуществления любой деятельности, в том 
числе производства сельскохозяйственной 
продукции. Коренным образом поменялись 
правовые, экономические, организацион-
но-хозяйственные и экологические условия 
землепользования, позволяющие говорить 
о трансформационных процессах в данной 
области, продолжающихся до сих пор.

В большинстве исследований земле-
пользование рассматривается как сельско-
хозяйственное использование земельных 
ресурсов. Намного меньше работ, исследу-
ющих систему землепользования как сово-
купность видов использования земельных 
ресурсов на определенной территории: 
сельскохозяйственное землепользование, 

лесохозяйственное, рекреационное, про-
мышленное, селитебное и т.д., в зависимо-
сти от целей, для которых используются 
земельные ресурсы [5]. В таких случаях 
объективнее проследить основные измене-
ния, происходящие именно в системе зем-
лепользования, а не только с позиций сель-
скохозяйственного производства. Данное 
направление географических исследова-
ний, на наш взгляд, является актуальным 
и перспективным, поскольку имеет и теоре-
тический, и прикладной аспект, позволяет 
выявить особенности механизма трансфор-
мации, определить основные направления 
развития трансформационных процессов 
и на этой основе предложить пути оптими-
зации системы землепользования конкрет-
ного региона.

Цель исследования: выявление теоре-
тико-методических особенностей изучения 
трансформационных процессов в регио-
нальной системе землепользования.

Результаты исследования. Прежде всего, 
следует дать определения понятиям «земле-
пользование», «система землепользования» 
и «трансформация».

В Российском энциклопедическом сло-
варе землепользование – это «пользование 
землей в установленном законом порядке» 
[1, с. 537]. Современный Земельный кодекс 
РФ почти не употребляет понятие «земле-
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пользование», заменяя его понятием «отно-
шения по использованию и охране земель» 
(ст. 1 Земельного Кодекса РФ) [3].

Ученые категорию «землепользование» 
трактуют по-разному. Н.Ф. Реймерс опреде-
лял землепользование как: 1) порядок, усло-
вия и формы эксплуатации земель (юрид.); 
2) совокупность земельных участков, экс-
плуатируемых землепользователями (адм.) 
[6, с. 180]. 

Позднее С.Г. Покровский с соавторами 
также рассматривают понятие «землеполь-
зование», но дают более развернутое толко-
вание [2]. Землепользование, по их мнению, 
можно рассматривать как:

• Объект права пользования – земель-
ный участок, используемый для определен-
ных целей и ограниченный на местности. 
Он характеризуется сочетанием природных 
условий и особенностей хозяйственной или 
иной деятельности людей. 

• Деятельность – порядок, условия 
и формы эксплуатации земель – совокуп-
ность природно-хозяйственных (или чисто 
хозяйственных) процессов, отличающихся 
по содержанию и интенсивности прояв- 
ления. 

По определению Ю.Г. Иванова, Б.И. Ко-
чурова [4] пользование землей на основе 
осознанных общезначимых потребностей, 
регулируемое законодательными нормами 
и организованное территориально, состав-
ляет процесс землепользования. 

Таким образом, землепользование – это 
процесс использования земельных ресурсов 
для различных целей (производства сель-
скохозяйственной продукции, размещения 
населенных пунктов, промышленных объ-
ектов, различных коммуникаций, добычи 
полезных ископаемых, рекреационных це-
лей и др.), осуществляемый на основе зако-
нодательных норм и правил.

При разработке исследовательской 
концепции мы исходили из теоретических 
представлений о землепользовании как ре-
гиональной системе, представляющей со-
бой совокупность видов использования 
земельных ресурсов на определенной тер-
ритории и включающей четыре основных 
компонента: экологический, территориаль-
ный, экономический и правовой (рис. 1). 
Экологический компонент определяет круг 
вопросов, характеризующих связи в систе-
ме «человек – земельные ресурсы», а также 
обусловленных воздействием хозяйствен-
ной деятельности на состояние земельных 
ресурсов (проблемы землепользования). 
Территориальный компонент отвечает за 
территориальную организацию землеполь-
зования, рациональную организацию тер-
ритории (землеустройство). Экономика зем-
лепользования и земельное право тяготеют 
к общественной сфере и затрагивают во-
просы собственности на землю, регламента 
(правил) землепользования, кадастровой 
стоимости земель, арендной платы и др. 

Структурная схема региональной системы землепользования
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На приведенной схеме региональная си-

стема землепользования подразделяется на 
виды и типы. Вид землепользования опре-
деляется природными и социально-эконо-
мическими предпосылками и отличается 
один от другого разными целями исполь-
зования земельных ресурсов (существуют 
сельскохозяйственный, лесохозяйственный, 
промышленный, рекреационный, селитеб-
ный и др. виды землепользования). А тип 
землепользования – категория качествен-
ная – определяется экстенсивными и интен-
сивными факторами. Различают, как пра-
вило, экстенсивный и интенсивный типы 
землепользования.

Основной структурной составляющей 
региональной системы землепользования 
являются земельные ресурсы, которые вы-
ступают одновременно как территории, на 
которых осуществляется производственная 
деятельность (пространственный базис тру-
да), а также как предмет и средство труда, 
т.е. средство производства в сельском и лес-
ном хозяйстве, рекреационном природо-
пользовании и т.д., поэтому важность их 
рационального использования для устойчи-
вого развития региона трудно переоценить. 

Особую актуальность научное обосно-
вание проблемы оптимизации землеполь-
зования приобретает в условиях различных 
трансформационных процессов в регионах, 
когда происходит перераспределение и из-
менение целевого назначения земель. При-
чиной таких трансформаций может являть-
ся реализация крупных инвестиционных 
проектов: освоение месторождений полез-
ных ископаемых, строительство промыш-
ленных предприятий, транспортных путей, 
туристско-рекреационных комплексов и др. 
При этом важно определить оптимальный 
(из всех возможных) вариант использова-
ния земельных ресурсов (поскольку пере-
вод угодий из одной категории в другую 
часто необратим), и сохранить наиболее 
ценные сельскохозяйственные земли.

Трансформация – это преобразование, 
количественно-качественные изменения 
системы землепользования, приводящие 
к изменению ее структуры, перестройке 
всех ее компонентов. Можно сказать, что 
трансформация – это уже свершившийся 
факт, в то время как трансформационные 
процессы характеризуют особенности про-
исходящих преобразований.

Исследования, касающиеся проблемы 
трансформации территориальных систем, 
можно подразделить на работы, посвящен-
ные природным и социально-экономиче-

ским системам. В физико-географических 
исследованиях широко рассматривают-
ся вопросы трансформации ландшафтов, 
динамики геосистем (Исаченко А.Г., Со-
чава  В.Б., Зейдис И.М., Кружалин В.И., 
Симонов Ю.Г. и др.). В экономико-геогра-
фических работах большое внимание уде-
ляется изменениям, произошедшим в тер-
риториальной организации общества 
в постсоветское время (Гранберг А.Г., Дру-
жинин А.Г., Зубаревич Н.В., Колосов  В.А., 
Кузнецова О.В., Нефедова Т.Г., Пиля-
сов  А.Н., Стрелецкий В.Н., Трейвиш А.Н. 
и др.); теоретические вопросы трансформа-
ции территориальных социально-экономи-
ческих систем разрабатываются в меньшей 
степени (можно отметить работы Бакла-
нова  П.Я., Мажар Л.Ю., Шарыгина М.Д. 
и др.). 

Многочисленны исследования в меж-
дисциплинарной научной области – при-
родопользовании, и землепользование, как 
один из его видов, не является исключени-
ем. Следует отметить, что трансформация 
системы землепользования рассматрива-
ется учеными – представителями разных 
наук по-разному: юристами – с позиций 
земельного права (Боголюбов С.А., Крас-
нова  И.О., Крассов О.И. и др.), экономи-
стами – с позиций оценки земли (Варламов 
А.А., Волков С.Н., Комов Н.В.), историка-
ми – развитие и становление земельных 
отношений (Кауфман А.А., Скляров Л.Ф., 
Шунков В.И. и др.), представителями 
аграрной науки – с позиций производства 
сельскохозяйственной продукции и измене-
ния свойств почв (Бурлакова Л.М., Косты-
чев П.А., Стебут  И.А. и др.). В географиче-
ских исследованиях землепользование, как 
правило, рассматривается комплексно, тер-
риториально и полимасштабно, анализиру-
ются современное использование земель-
ных ресурсов, существующие проблемы 
и предлагаются различные пути рационали-
зации (Зархина Е.С., Зворыкин К.В., Кара-
кин В.П., Красноярова Б.А., Крючков В.Г., 
Николаев В.А., Покровский С.Г., Ракитни-
ков  А.Н. и др.). 

За рубежом работы, посвященные 
трансформационным процессам, в том 
числе в сфере землепользования, активно 
проводятся в странах Восточной Европы 
и постсоветских государствах, столкнув-
шихся с теми же проблемами, что и Россия 
(I. Bicik, L. Jelecek, P. mares и др.). В рам-
ках Международного географического со-
юза действует специальная Комиссия по 
землепользованию и изменению земельно-
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го покрова (IGU LUCC commission), одной 
из главных задач которой является развитие 
географических исследований в области 
землепользования на разных уровнях: от 
локального до глобального.

Изучение трансформационных про-
цессов – сложная и многоаспектная задача, 
требующая использования разнообразных 
методических подходов. В географиче-
ских исследованиях в качестве основного 
используют общепризнанный системный 
подход, опирающийся на территориальный 
и пространственный, позволяющие рас-
сматривать объект исследования как слож-
ное системное образование, состоящее из 
взаимосвязанных и взаимообусловленных 
компонентов, развивающихся как единое 
целое, с учетом территориальной диффе-
ренциации.

С позиций системного подхода для изу-
чения трансформационных процессов реги-
ональной системы землепользования при-
менимы методы: историко-географический, 
сравнительно-географический, райониро-
вания, картографический, статистический 
(кластерный анализ) с использованием гео-
информационных технологий.

Историко-географический метод по-
зволяет изучить процесс формирования 
и развития региональной системы земле-
пользования в пространственно-временном 
масштабе, выявить особенности региональ-
ной системы землепользования на разных 
этапах становления с учетом влияния кон-
кретных условий и факторов.

Метод районирования, как важнейший 
метод пространственного анализа, позволит 
дифференцировать территорию региона на 
районы, различающиеся между собой осо-
бенностями трансформации системы земле-
пользования. 

Кластерный анализ статистических по-
казателей состояния системы землепользо-
вания и сравнительно-географический ме-
тод дадут возможность выявить территории 
в пределах одного региона, где процессы 
трансформации имеют одинаковый или раз-
личный характер. 

С помощью картографического мето-
да и ГИС визуализируются качественные 
и количественные характеристики процес-
са трансформации региональной системы 
землепользования, его территориальные 
особенности.

Использование данного методического 
аппарата поможет выявить причины и спец-
ифику происходящих трансформационных 
процессов в региональной системе земле-
пользования и предложить основные меро-
приятия для ее оптимизации.

Заключение
Изучением процессов землепользова-

ния, систем землепользования занимаются 
представители разных наук, что обусловле-
но положением данной научной категории 
на стыке общественной и естественной от-
раслей знания. Особенностями географиче-
ских исследований являются комплексность 
и территориальность, а также возможность 
полимасштабного рассмотрения изучаемых 
явлений и объектов.

На наш взгляд, региональная система 
землепользования представляет собой со-
вокупность видов использования земель-
ных ресурсов на определенной территории 
и включает четыре основных компонента: 
экологический, территориальный, экономи-
ческий и правовой. Трансформация – это 
преобразование, количественно-качествен-
ные изменения системы землепользования, 
приводящие к изменению ее структуры, 
перестройке всех ее компонентов.

Изучение трансформационных процес-
сов региональной системы землепользова-
ния является актуальным и перспективным 
в географических исследованиях, посколь-
ку имеет и теоретический, и прикладной 
аспект, позволяет выявить особенности 
механизма трансформации, определить 
основные направления развития транс-
формационных процессов и на этой осно-
ве предложить пути оптимизации системы 
землепользования конкретного региона.
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