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ОТ Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й КОЛЛЕГИИ 

Второй выпуск научного и культурно-просветительского альманаха 
«Гуманитарная география» сохраняет и развивает основные тематиче
ские направления и содержательную структуру, разработанные в пер
вом выпуске. По-прежнему основные разделы, представленные в этом 
выпуске,— «Научные статьи» и «Эссеистика/Путешествия». Вместе с 
тем внимательный читатель может заметить значительные тематиче
ские и содержательные изменения — прежде всего в разделе «Научные 
статьи». 

Одно из главных направлений содержательного развития гумани
тарной географии — исследования фундаментальных образов-архети
пов человеческого мышления, которые часто могут рассматриваться как 
бинарные пространственные оппозиции: земля и небо, дом и дорога, го
род и деревня, столица и глубинка и т.д. Такой подход позволяет актуа
лизировать понятия культурного ландшафта и географического образа, 
региональной идентичности и пространственного мифа, эффективно 
ввести их в общие историко-культурные контексты. В связи с этим в 
данном выпуске альманаха введены новые подразделы: «Образы земли 
и неба», «Образы города». 

В подразделе «Образы города» впервые представлены результаты 
полевых исследований образов города сотрудниками сектора гумани
тарной географии Института культурного и природного наследия име
ни Д.С. Лихачёва. Эти исследования проводились на основе теоретиче
ских разработок сектора в области моделирования географических об
разов и мифогеографии. 

В этом выпуске альманаха предпринята попытка составления мате
риалов к словарю гуманитарной географии. Детально разработанный 
и составленный по всем правилам на базе отечественных научных тра
диций словарь гуманитарной географии — пока дело будущего. Тем 
не менее, уже собранные материалы позволяют представить концепту
альные контуры данной междисциплинарной научной области. 



Тематические подразделения в альманахе не являются жесткими. 
Так, ряд статей из подраздела «Образы земли и неба» тематически пере
кликается со статьями из подраздела «Образы города». Художествен
ные интерпретации образов пространства раздела «Эссе/Путешествия» 
во многом близки исследовательским стратегиям раздела «Научные 
статьи». Можно сказать, что для альманаха уже намечаются сквозные 
линии наиболее важных исследований, связанные с темами города и 
границ, а благодатным материалом для интересных гуманитарно-гео
графических штудий очень часто могут быть художественные произ
ведения. 



СТАТЬИ 



Образы земли и неба 

Ольга Лавренова 

«МОЙ Д О М ВЕЗДЕ, ГДЕ ЕСТЬ НЕБЕСНЫЙ СВОД...» 

Р У С С К И Й К О С М И З М Н А Ч А Л А X X ВЕКА 
И СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ 

ГЕОГРАФИЯ 

Мой дом везде, где есть небесный свод, 
Где только с л ы ш н ы звуки песен. 
Все, в чем есть искра жизни, в нем живет, 
Н о для поэта он не тесен. 

До самых звезд он кровлей досягает, 
И от одной стены к другой — 
Далекий путь, который измеряет 
Ж и л е ц не взором, но душой. 

Есть чувство правды в сердце человека, 
Святое вечности зерно: 
Пространство без границ, теченье века 
Объемлет в краткий миг оно. 

И Всемогущим мой прекрасный дом 
Для чувства этого построен, 
И осужден страдать я долго в нем, 
И в нем л и ш ь буду я спокоен. 

М.Ю. Лермонтов. Мой дом 

В русском космизме, философском течении начала XX века, особен
но в естественно-научном и религиозном его направлениях, понятие 
пространства рассматривается в смысловой канве эволюции человече
ства, его космических и глобальных задач. Космос и человек — цент
ральная тема многих философских работ Н.Ф. Федорова, П.А. Флорен
ского, К.Э. Циолковского, А,Л. Чижевского, В.И. Вернадского. Про
странство понималось космистами двояко — как вызов и как судьба. 
Пространство как вызов устремляет человека к его освоению, трансфор-
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мации, к выходу человечества в космические просторы. Пространство 
как судьба определяет бытие человечества, диктует ему свои условия. 

В условиях глобального кризиса рубежа тысячелетий по-новому ос
мысливаются пространственные концепции русского космизма начала 
прошлого века. Все более очевидными для современного сознания ста
новится влияние на жизнь человечества космических лучей и свойств 
земной поверхности, пусть даже не всегда человек осознает это влияние. 
Современными учеными, философами, общественными деятелями на
чинает осознаваться глобальный и космический масштаб воздействия 
идей на окружающую среду. 

Многие научные дисциплины изучают взаимодействие человека и 
пространства, осмыслением этой проблемы занимается и гуманитарная 
география. Многие научные гипотезы, о которых далее пойдет речь, яв
ляются современной интерпретацией идей русского космизма. 

Основная точка соприкосновения современной науки о географиче
ском пространстве и теорий космистов начала прошлого века — пред
ставление о географической оболочке как о системе, открытой внешним, 
космическим воздействиям. Выявление закономерностей, вытекающих 
из взаимозависимости географического и космического пространств, ве
роятно, дело не столь отдаленного будущего. 

1. К о н ц е п ц и и пространства русских космистов 

Острая звезда-алмаз, 
глубину небес пронзая, 
вылетела птицей света 
из неволи мирозданья. 

Из огромного гнезда, 
где она томилась пленной, 
устремляется, не зная, 
что прикована к Вселенной. 

Охотники неземные 
охотятся на планеты — 
на лебедей серебристых 
в водах молчанья и света. 

Ф. Гарсиа Лорка. Алмаз 

В религиозно-философском направлении космизма, представлен
ном преимущественно работами Н.Ф. Федорова и П.А. Флоренского, 
центральной темой является духовное и физическое преображение 
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человека, подготавливающее его к Царству Духа, грядущему после 
Страшного Суда. Этот своеобразный антропоцентризм проявляется и 
в отношении к пространству, которое рассматривается через призму 
человеческого сознания. Для Федорова «Пространство и время, эти не
обходимые формы знания, обусловливаются движением и действием: 
пространство есть сознание пройденного, дополненное представлени
ем по пройденному о том, что еще не пройдено» (Федоров 1994: 15). 
Восприятие и осознание пространства позволяет выделить основные 
его структуры и их семантику. Для Федорова все многообразие про
странственных построений этого мира сводится в «противоположе
ние» вертикали и горизонтали, жизни и смерти: «...части суток и време
на года (время) так же, как и страны света, верх и низ (пространство), 
слились в представлении первобытного человека с представлением о 
жизни и смерти...» (Федоров 1994: 14). Интересно, что горизонтальные 
характеристики пространства, такие как страны света, тоже оказывают
ся включенными в полярность жизни и смерти. 

Перед реальным пространством смерти, абсолютной горизонталью 
(если не рассматривать сейчас философские аспекты воскресения), жи
вущий человек останавливается из-за невозможности движения. «Такое 
представление (о пространстве.— О.Л.) составилось <...> при движе
нии, обусловленном сознанием смертности: потому-то непройденное и 
есть царство умерших (в представлении, конечно), а пройденное — об
ласть живущих. <...> Насколько пространство недоступно нашему дви
жению, а время не есть наше действие, настолько же оба они проекты» 
(Федоров 1994: 15). В результате существуют два типа пространст
ва — реальное (познанное) и гипотетическое (не проверенное действи
ем). С момента осознания пространственного креста жизни и смерти, на 
котором распято человечество, оно (по Федорову) стремится к измене
нию изначального пространственного континуума, к преодолению его 
двойственной природы. «Исчезновение отцов на земле заставило пере
нести их тени на небо, и все небесные тела населить душами их. Это и 
есть то, что называется олицетворением, патрофикациею, дидоотворе-
нием, или оживотворением небесных тел душами отцов. Это перенесе
ние, или вознесение образов отцов на небо и возвысило мысль, или 
представление, выразившееся <...> поднятием чела» (Федоров 1994: 22). 

Преодоление пространства смерти осуществляется прежде всего в 
сознании человека. Двухосный пространственный континуум превра
щается в одномерный и семантически однородный — гипотетическое 
пространство незнания претендует на превращение в реальное простран-
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двойственностью двойня уже и так выпадала из обычного распорядка 
вещей. Наверное, это и были горцы. Остальные склонные жители долж
ны бы называться при-горцы: живут при горах, на прилепившейся к ним 
тесной, узкой земле террас — при огромном, плывущем под ногами 
пространстве. 

Горы — там, за непроницаемой пустотой пространства. Урал я на
шла в Златоусте, его было видно с вершин над городом, где город испа
рялся в поселки и отдельные домики. Пустота тащила к себе взгляд и 
сковывала ноги, вытягивая человека в струну, в звук, в воздух. Этот воз
дух срывался и закручивался в вихри, клубясь от вершины к вершине, 
путаясь в длинных петлях долин. Этот воздух и был горами. Сам Злато
уст изо всех сил пытался не сорваться с земли; его землю корежило, сми
нало спусками, вытягивало и нарезало на ленты террас, но все же это бы
ла земля. Только на водоразделах, полопавшихся от сухости, горы сбра
сывали с себя землю, прогоняли ее камнями; и обнаженное там 
пространство впускало непокрытое горное солнце. 
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