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КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ КАК ОБЪЕКТ 
ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРНОЙ ГЕОГРАФИИ

Культурная география переживает период своего становления. Акту
альность темы исследования определяется слабой развитостью термино
логического аппарата, подходов, методов, недостаточной разработкой со
держания, формата исследований культурной географии. В современной 
науке еще не выработано выразительное определение термина «культурная 
география». Исследованиям в области культурной географии (КГ) в после
днее время уделяется все большее внимание со стороны ученых. Так в Рос
сии на 1990-е гг. пришелся настоящий исследовательский «бум» в этой от
расли знаний.

В проблемное поле культурной географии входит изучение культурных 
ландшафтов (КЛ). В настоящее время не существует единого подхода в по
нимании научной категории «культурный ландшафт».
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Одним из самых перспективных направлений в культурной географии 
является культурно-ландшафтный подход, используемый культурно-геогра
фическим ландшафтоведением. Категория «культурный ландшафт» входит 
в проблемное поле культурной географии. Автором понятия «культурный 
ландшафт» является американский географ Карл Зауер -  отец всей куль
турной географии. В современной науке постепенно формируется структу
ра культурной географии. Появляются новые подходы к пониманию кате
гории «культурный ландшафт».

Основными задачами исследования являются:
1) изучить основные подходы к определению понятия «культурная гео

графия»;
2) выделить формирующиеся разделы культурной географии;
3) определить роль культурных ландшафтов в структуре субдисциплин 

культурной географии;
Конкретными методами и принципами исследования выступают: исто- 

рико-логический, статистический, литературный, историко-географический 
и сравнительно-географический подходы.

В качестве теоретико-методологического фундамента использовались 
труды российских и некоторых западных ученых, внесших наиболее суще
ственный вклад в развитие теоретических основ КГ, а также КЛ как про
блемного поля КГ -  А. Манаков, Ю. Веденин, Б. Родоман, Ю. Дмитриевс
кий, Д. Николаенко, Н. Стрелецкий, А. Дружинин, К. Зауэр Сальтер и др.

Основные подходы к определению понятия «культурная география». 
Культурная (этнокультурная) география находится на этапе формирования. 
Неопределенность понятия культуры служит основной причиной того, что 
в современной науке еще не предложено полного и выразительного опре
деления культурной географии, географии культуры. В словаре Э. Алаева 
эти термины отсутствуют [1]. «Географический энциклопедический сло
варь» (1988) дает определение: «география культуры, культурная геогра
фия изучает территориальную дифференциацию культуры и определенных 
ее компонентов (образ жизни и традиции населения, элементы материаль
ной и духовной культуры, искусства и др.)» [2].

В настоящее время еще недостаточно чётко определились контуры гео
графии культуры, и пройдет немало времени, когда данная научная дис
циплина обзаведется своей строгой и общепризнанной внутренней струк
турой. Показателем молодости культурной географии является недостаточ
ное развитие терминологического аппарата, подходов, методов, недостаточ
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ная разработка содержания, формата исследований. Причина этого доста
точно проста: культура является очень многоликим и многогранным явлени
ем. Существующее огромное количество дефиниций и членений культуры, 
без сомнения, будет способствовать постепенному дроблению географии 
культуры. Можно предположить, что дифференциация географии культуры 
пойдет по пути создания географических аналогов уже существующих науч
ных дисциплин, объектом изучения которых является культура [7].

Таким образом, среди основных подходов в понимании категории 
«культурная география можно выделить две полярные точки зрения. Под 
КГ С.Сущий понимает социальную отрасль географического знания, при
званную исследовать пространственные различия в культуре. А.Гогленков 
же считает, что КГ изучает культуру как элемент пространственной систе
мы «общество-природа». В первом случае суть предмета определяет про
странственный или территориальный (хорологический) аспект исследова
ния, а во втором случае -  экологический аспект. Хорологическая сущность 
такого представления о ГК вполне увязываются с порядком слов в термине 
и позволяет конструировать названия новых отраслей и разделов данной 
«области культурологического знания»: география культурной инфраструк
туры; география этнической культуры (аналог -  геоэтнокультурология); гео
графия политической культуры; география высокой культуры (в т.ч. науки, 
искусства, литературы); география культурного наследия; география город
ской культуры и т.п. С другой стороны, экологический аспект исследования 
(т.е. с позиции взаимодействия общества и природы) в культурологической 
ветви отечественной географии формирует несколько иной взгляд на дан
ную дисциплину. При этом наличие обоих аспектов (хорологическую и эко
логическую) характеризует собственно географическую научную дисцип
лину (ГК в «узком» понимании), стоящую наравне с социальной, экономи
ческой, политической географией. Для названия такой дисциплины можно 
предложить использование термина «культурная география». Иными сло
вами, можно рассматривать КГ как самостоятельную научную дисциплину 
в семействе общественно-географических наук и вместе с тем, ядро фор
мирующегося комплекса дисциплин, объединенных общим названием «гео
графия культуры».

Место категории «культурный ландшафт» в структуре субдисцип- 
лнн культурной географии. Категория «культурный ландшафт» входит 
в проблемное поле культурной географии. Одним из самых перспектив
ных направлений в культурной географии является культурно-ландшафт- 
ный подход, используемый культурно-географическим ландшафтоведени-
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ем. В. Стрелецкий достаточно широко определяет предметную область 
геокультурных исследований. «С одной стороны, культурная география 
изучает территориальное распространение отдельных элементов мате
риальной и духовной культуры, их выраженность в ландшафте и связь с 
географической средой, с другой же стороны -  процессы и результаты 
пространственной организации и дифференциации целых культурных 
комплексов, и прежде всего -  общностей людей со сложившимися, над- 
биологически выработанными, устойчивыми стереотипами мышпения 
и поведения, передающимися от группы к группе, от поколения к по
колению» [5].

А. Манаков считает, что в данном определении можно найти как мини
мум четыре предмета исследований (частной исследовательской области). 
Расслоение предметной области КГ на частные предметы исследования име
ет «объектное» основание (в соответствие с принятым в культурологии выч
ленением видов, отраслей и форм культуры), а также «методическое» и даже 
«аспектное» подкрепление. Так, например, различные аспекты, а вместе с 
ними, и методику исследования, имеют исследовательские направления, ко
торые изучают: 1) территориальное распространение элементов материаль
ной и духовной культуры; 2) выраженность элементов материальной и ду
ховной культуры в ландшафте; 3) связь культуры с географической средой;
4) территориальную организацию и дифференциацию общностей людей с 
устойчивыми стереотипами мышления и поведения [4].

Различия в объектах исследования отдельных направлениях КГ так же 
заметно проступают в уточнении предложенного тем же автором предмета 
исследования КГ. «Как научная дисциплина... она изучает характерные чер
ты образа жизни и бытового уклада, традиции, типы ментальности и систе
мы ценностей у различных территориальных общностей людей, особенно
сти их экологической, экономической и (зачастую) даже политической куль
туры» [5]. В этом определении наиболее отчётливо проявляются в качестве 
объектов культурно-географического изучения некоторые виды и отрасли 
культуры. В соответствии с принятыми в российской культурологи типоло
гиями культур -  это социальная, экономическая (хозяйственная), полити
ческая, этническая, экологическая культура и т.д.

Различия в предметах исследовательских направлений КГ заставляют 
задуматься о структуре как всего комплекса дисциплин, объединенных под 
общим названием «география культуры», так и ядра ГК -  собственно куль
турной географии. Даже в рамках теоретического направления КГ сосуще
ствуют различные понимания предмета культурной географии (в частности,
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объекта, аспекта и т.д.). Поэтому А. Манаков говорит о постепенном формиро
вании в пределах ядра ГК (т.е. собственно культурной географии) как мини
мум четырех субдисциплин (отраслей КГ с собственными объектами и пред
метами исследования), которые можно назвать этнокультурной, хозяйственно
культурной, эколого-культурной и социально-культурной географией.

В качестве объектов исследования субдисциплин КГ выступают: в эт
нокультурной географии - этнокультурные общности, в хозяйственно-куль- 
турной географии -  хозяйственно-культурные комплексы, эколого-культур
ной географии -  природно-культурные комплексы (культурные ланд
шафты), социально-культурной географии -  геокультурные общности лю
дей. В свою очередь в рамках субдисциплин КГ формируются разделы: гео
графия городской культуры, география высокой культуры, география куль
турного наследия, изучение устойчивости этноценозов, география этнохо- 
зяйственных комплексов, изучение этноконтактных зон, география этни
ческих диаспор, география политической культуры.

Также можно выделить традиционные междисциплинарные направле
ния (география образа жизни, топонимика, лингвогеография и др.), а также 
формирующиеся «стыковые» направления -  новые отрасли ГК (география 
религий, когнитивная география и др.). Для нас же главным является то. 
что КЛ выступает в качестве объекта исследования для формирующейся 
субдисциплины КГ эколого-культурной географии.

Основные выводы. 1. Среди основных подходов в понимании катего
рии «культурная география можно выделить две точки зрения: 1) КГ - со
циальная отрасль географического знания, призванная исследовать про
странственные различия в культуре. 2) КГ изучает культуру как элемент 
пространственной системы «общество-природа». В первом случае суть 
предмета определяет пространственный или территориальный (хорологи
ческий) аспект исследования, а во втором случае -  экологический аспект.

2. В структуре КГ можно выделить четыре формирующиеся субдис
циплины: этнокультурная география, социально-культурная география, хо
зяйственно-культурная география и эколого-культурная география.

3. В качестве объектов исследования субдисциплин КГ выступают: в 
этнокультурной географии - этнокультурные общности, в хозяйственно-куль
турной географии -  хозяйственно-культурные комплексы, эколого-культур
ной географии -  природно-культурные комплексы (культурные ланд
шафты), социально-культурной географии -  геокультурные общности лю
дей. Таким образом, КЛ выступает в качестве объекта исследования для 
формирующейся субдисциплины КГ: эколого-культурной географии.
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