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                                                                                  Немцева Т.И.

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ГЕОКУЛЬТУРНОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГИОНА

В географии для описания территории на разных уровнях (от локального до глобального)
научно обоснованы и успешно применяются в педагогической практике физико-географичес-
кая (ФГП) и экономико-географическая (ЭГП) характеристики. В последние годы в связи с обо-
стрением экологической ситуации в мире ученые заявляют о необходимости введения геоэколо-
гической характеристики территории. На наш взгляд, представление о той или иной территории,
полученное при использовании перечисленных описаний, не может быть полным без ее гео-
культурной характеристики.

Это обусловливается тем, что в настоящее время актуальным направлением в педагоги-
ческой деятельности становится культурологический подход. Реализация такого подхода выдви-
гает в качестве цели образовательного процесса развитие, движение к умственной, духовной
зрелости личности, последовательное наращивание кругозора и, таким образом, получение
просвещенной, нравственно развитой личности, которая на практике отражает переориентацию
«знаниецентристской» системы образования в «культуросообразную».

Наибольшими возможностями для культурологического образования располагает геогра-
фия и особенно география своего региона, построенная на основе гуманитарного страноведе-
ния. Плодотворной в этом отношении является концепция геокультурного пространства. Дан-
ная концепция возникла как консолидированное отражение культуры как цели, ценности, про-
цесса и результата в географическом образовании.

Определение сущности понятия «культура» и ее составляющих (материальная культура,
духовная культура и соционормативная культура) указывает на пространственное бытие этого
социального феномена. Несомненно, материальная культура есть результат приспособления
человека к окружающей географической среде. В свою очередь, территориальная дифференци-
ация свойств географической среды обусловливает и территориальную дифференциацию мате-
риальной культуры.

Очевидно и то, что духовная и связанная тесно с нею соционормативная культуры форми-
руются под влиянием окружающей среды. Так, еще ученые древней Греции (Аристотель, Гип-
пократ) отмечали, что природные условия оказывают влияние на темперамент людей, на их
обычаи и общественное бытие, а французские философы (Монтескье, Бюффон) стремились
вывести «дух законов» общественного развития из природных условий. На взаимосвязь культу-
ры с территорией, на которой она развивается, с ландшафтом этой территории указывали и
отечественные  ученые-географы (Д.Н. Анучин, А.И. Воейков, П.П. Семенов-Тян-Шанский, В.П.
Семенов-Тян-Шанский и другие).

Поэтому пространственная взаимосвязь культуры как самостоятельного социального
феномена с другими элементами географической среды позволяют говорить о существовании
геокультурного пространства.

Геокультурное пространство (ГКП) – это системное (многослойное) территориальное
образование, возникающее в результате взаимодействия различных территориальных систем:
природных (ПТК), экономических (ТПК), экистических (ЛСР), территориальных общностей лю-
дей (ТОЛ) и др. Материальной основой ГКП является территория, а связующим элементом –
культура в широком понимании, которая включает материальную, духовную и соционорматив-
ную составляющие. Культура  и ее составляющие имеют пространственное бытие и входят во
все географические образования, превращая их в геокультурные: ПТК включают антропоген-
ные (культурные) ландшафты; ТПК и ЛСР полностью состоят из элементов материальной куль-
туры; ТОЛ выступают в качестве носителей социально-культурной деятельности, являясь одно-
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временно объектами и субъектами культурного развития.
Итак, ГКП можно рассматривать, как совокупность отношений между географическими

объектами и географическими образованиями, с одной стороны,  и целостными образования-
ми культуры и их элементами, с другой. Содержание категории «геокультурное пространство»
углубляет представление о географическом пространстве и ставит во главу угла человека как
носителя определенного типа культуры, осваивающего это пространство утилитарно-практи-
чески, семантически, символически. Последнее указывает на взаимоотношение ментальности
человека с географическим пространством и показывает мировоззренческую нагрузку поня-
тия «геокультурное пространство» [4, с. 35-36].

Моделью изучения особенностей геокультурного пространства того или иного региона
может служить геокультурная характеристика (ГКХ) территории. Основные факторы ГКХ реги-
она определены нами в соответствии с выделенными в культурной географии четырьмя ее
отраслями (субдисциплинами): эколого-культурной, социально-культурной, этно-культурной и
хозяйственно-культурной.

Определим предметы исследования формирующихся субдисциплин культурной геогра-
фии.

Этнокультурная география изучает процессы и результаты пространственной диффе-
ренциации и организации этнокультурных общностей (в частности, компонентов этнической
культуры: традиций и норм поведения, образа жизни и бытового уклада, этнических стереоти-
пов и ментальности в целом).

Хозяйственно-культурная география призвана заниматься изучением пространствен-
ного разнообразия хозяйственно-культурных комплексов, т. е. традиций природопользования,
существующих в различных гео- и этнокультурных общностях, и их связи с географической
средой, а также территориальных различий в экономической культуре населения.

Эколого-культурная география  может характеризоваться изучением природно-куль-
турных комплексов, в частности, исследованием выраженности в ландшафте (культурном лан-
дшафте) отдельных элементов материальной и духовной культуры, их связи с географической
средой, а также территориальных различий в экологической культуре населения.

Социально-культурная география должна изучать процессы и результаты дифференци-
ации геокультурных общностей, т.е. территориальных общностей людей с устойчивыми сте-
реотипами мышления и поведения, оригинальными системами ценностей и предпочтений, вы-
раженными в специфике социальной и политической культуры, и нашедшими отражение в
геопространственной (региональной, локальной и т. п.) идентичности  [5, с. 18-19].

Такое представление согласуется и с концепцией геокультурного пространства.  К выде-
ленным особенностям комплексной ГКХ  нами добавлен еще фактор культурно-географичес-
кого положения территории.  Итак, план ГКХ территории региона (области, края, республики)
может включать, на наш взгляд, следующие пункты:

1. Культурно-географическое положение региона.
2.  Эколого-культурные особенности региона.
3. Социально-культурные особенности региона.
4. Этнокультурные особенности населения региона.
5.  Хозяйственно-культурные особенности региона.
 В рамках геокультурной характеристики территории рассмотрим более подробно этно-

культурные особенности населения.
• этнический состав населения  (национальные группы)
Этнический состав населения – не единственный, но достаточно яркий признак этнокуль-

турного своеобразия региона. С этой точки зрения специфику субъектов РФ раскрывает типо-
логия регионов по структуре национального состава: многонациональные, двунациональные, и
мононациональные [7, с.159].
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С позиций межэтнических отношений субъекты РФ представлены регионами: а) в кото-
рых проживает преимущественно отдельный этнос; б) одна этническая группа компактно
проживает на территории другого этноса; в) отдельные представители этноса прожива-
ют в иноэтническом окружении рассеянно [7].

Этнический портрет субъекта федерации включает характеристику этнических групп, их
численность, соотношение этнических групп в общем составе населения, описание «малых»
народов, опыт совместного проживания и взаимодействия народов.

В настоящее время проблема малых народов получила широкое развитие в мире. Практи-
чески в каждом субъекте РФ проживают народности, которые являются малочисленными. Важ-
но показать не только их национальные черты, традиции, но и историю их заселения. В Псковс-
кой области в Печорском районе (на границе с Эстонией) проживает финно-угорская народ-
ность – сету, родственная эстонцам. В отличие от эстонцев сету, как и русские, приняли право-
славие. В XX веке сету превратилась в своеобразный «заповедник» многих черт культуры древ-
них финно-угорских и русского народов. «Переплавив» эти черты, сету создали свою совершен-
но неповторимую культуру. Рассмотрим это на примере женской одежды, которая подверглась
сильному русскому влиянию. В XVII веке сету заимствовали у псковичей сарафан, дав одной из
их разновидностей название «рююд». Так раньше именовали верхнюю одежду эстонцев с длин-
ными ложными рукавами. Под этим названием псковский сарафан распространился по всей
Руси и являлся самой модной одеждой. Еще один важный элемент женской одежды сету –
головной убор «линик». Но он не получил распространение ни в России, ни в Эстонии. Извест-
ный эстонский общественный деятель и священник Яков Хурт из-за белого цвета верхней одеж-
ды сравнивал сетуских девушек со стаей белых лебедей [3, с.113-114].

• культурные особенности населения:
–  уровень образованности населения;
До революции на уровень образованности населения влияли ряд факторов: место прожи-

вания населения (в городе или сельской местности), национальность, пол. После революции в
нашей стране произошло значительное повышение  уровня образованности занятого населе-
ния. В конце XX века около 90% населения России имело среднее, среднее специальное и выс-
шее образование. Более высокий уровень образованности имеют женщины. При характеристи-
ке уровня образованности в каждом регионе необходимо сравнить  данный показатель с други-
ми субъектами РФ и с показателем по стране в целом.

– религии;
Важную роль в развитии культуры всегда играла религия. Каждая из религий (католицизм,

православие, ислам, буддизм и др.) становилась основой духовной культуры народов, исповеду-
ющих ее. Основой русской культуры является православие – одно из направлений христианской
религии. Историю этой религии можно проследить по монастырям и храмам. Но в каждом
регионе страны помимо наиболее распространенной религии имеются приверженцы и других
религий. При их характеристике необходимо выделить  отличительные особенности разных ре-
лигий, проанализировать географию религиозных организаций на территории родного края,
показать необходимость уважения  и терпения к верующим.

–  этнографические различия населения;
Культура народа имеет местные, региональные различия. Их изучает наука этнография,

поэтому они называются этнографическими. До революции сложились две основные этногра-
фические группы русского народа: севернорусская и южнорусская. Культурные особенности
этих групп отличались устойчивостью и передавались от поколения к поколению. Различия про-
являлись в одежде, вышивке, орнаменте, типах жилища и хозяйственных построек, особенностях
семейного строя, свадебной обрядности, характере устной поэзии и другие. Граница между
северной и южной этнографическими областями русского народа тянулась через всю европей-
скую часть России – от Пскова через Москву до Средней Волги. В районе соприкосновения двух
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основных этнографических областей образовалась переходная – среднерусская зона, где в куль-
туре сочетались многие северные и южные черты, но имелись и свои особенности [3, с.120].

Особая группа с переходными признаками между северными, средними и южными вели-
корусами сложилась на западе древней территории расселения русских – в бассейне  р. Великой,
верховьях Днепра и Западной Двины [6]. Ныне ареал западнорусской культуры  соответствует
территории Псковской и Смоленской областей, а также западной части Ленинградской и Новго-
родской областей.

– лингвистические особенности;
Язык – один из важнейших признаков культуры. Его структурный анализ проводится на

нескольких уровнях – языковые семьи, языковые группы, языки, диалекты, наречия, говоры.
Всякий язык делится на диалекты (наречия, говоры). В русском языке различают два

наречия - севернорусские и южнорусские, районы распространения которых примерно соот-
ветствуют двум основным этнографическим областям русского народа. Как и в материальной
культуре, в зоне контакта наречий встречаются переходные черты, которые характеризуют сред-
нерусские говоры. Севернорусские говоры часто называют окающими; южнорусские – акаю-
щими. Среднерусские говоры образуют две большие зоны – западную и восточную, в каждой
из которых имеются и окающие и акающие говоры, но по происхождению большинство из них
северорусские, так как южнорусское наречие как бы надвигалось на севернорусское, в результа-
те чего и сформировалась зона переходных (среднерусских) говоров [3, с.121].

Может быть также исследовано распространение отдельных лингвистических характеристик
(фонетических, лексических и др.). В этом плане можно воспользоваться учебным пособием «Язык
русской деревни» (И. Букринская и др.), в котором имеются карты, показывающие распростране-
ние разных названий крестьянского жилища, различных названий одних и тех же орудий труда,
кухонной утвари, фонетических норм и многих других (Букринская И. и др. Язык русской деревни.
Школьный диалектологический Атлас. М.: АО «Аспект-Пресс», 1994).

• география творческой деятельности населения;
Это направление выводит нас на геоаксиологическую проблематику. Школьники должны

оценить вклад жителей родного края в историко-культурное наследие региона, страны, мира.
–  искусство (литература, живопись, музыка и др.);
География искусства получила большое развитие в России, где ее основателем стал Ю.А.

Веденин (Веденин Ю.А. Очерки по географии искусства. СПб: «Дмитрий Буланин», 1997). Уча-
щиеся должны знать места родного края, связанные с именами писателей, поэтов, композито-
ров, художников, внесших значительный вклад в развитие искусства своей страны. Кроме того,
анализ их творческой деятельности позволяет определить, как территория повлияла на то или
иное художественное произведение. Место может быть просто описано в данном стихотворе-
нии, романе, изображено на картине или стать образцом для вымышленного автором города,
региона. Или каким-то еще сложным образом оно может повлиять на настроение автора, сю-
жетную канву или стилистику и мы, определив, где было создано то или произведение, сможем
сказать, как местная культурная среда, воспринятая автором, «подстрочно» отразилась в произ-
ведении искусства.

– наука;
Необходимо показать территориальные аспекты деятельности известных ученых-земляков

– их территориальное происхождение, места научной деятельности.
– культура быта (типы жилищ и их деталей);
Ученики знакомятся с типами жилищ и их деталями. Для каждого из выделенных учеными

поясов русской культуры характерен свой тип традиционного жилища. Северорусское жилище
отличалось большими размерами, высоким подклетом, двускатной крышей, крытой чаще всего
деревом, богатством резных украшений, объединением жилых и хозяйственных построек под
одной крышей, наличием бани. Среднерусское жилище было несколько меньшего размера,
имело более низкий подклет, дву- или четырехскатную крышу, крытую деревом или соломой,
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отличалось меньшим распространением бани. Южнорусское жилище не имело подклета, кры-
ша дома четырехскатная, соломенная, снаружи дома обычно обмазывали глиной и белили,
характеризовалось открытыми и полузакрытыми дворами, отсутствием бани. Западнорусское
жилище характеризовалось подклетом низкой или средней высоты, двускатной крышей, кры-
той соломой (реже – деревом); слабо развитым украшением резьбой, тремя типами двора (от-
крытого, крытого и с трехрядной застройкой); бани встречались не во всех хозяйствах  [6].

–  народная культура;
Школьники должны знать местные фольклорные традиции – народные песни и танцы,

сказания, былины, легенды, праздники, традиционные развлечения и др.
Таким образом, такая комплексная характеристика территории региона позволяет не толь-

ко сделать описания определенных культурных характеристик в их расположении в простран-
ственном аспекте, а и привлекать обширный материал из смежных дисциплин  (географии,
истории, экономики, социологии, демографии и др.). Представление этнокультурных особенно-
стей населения дополняет геокультурную характеристику территории, делая описание региона
более полным и многоплановым.
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