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Рис. 3. Образно-географическая карта России (по Твардовскому): крупные культурно-географические регионы 

(дали) и места. Составлено О.М. Железным 

Жирная линия – Транссибирская магистраль: маршрут героя произведения от Москвы до Владивостока. Круп-
ным шрифтом показаны крупные культурно-географические регионы (дали по Твардовскому); мелким жирным 
шрифтом обозначены места, реки и регионы, получившие авторские географические образы, мелким простым 
шрифтом – места только упомянутые в тексте. 
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ФИННО-УГОРСКИЙ МИР КАК ГЕОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 
 

Аннотация. В статье дана географическая трактовка понятий «мир», «культурный (-е) мир (-ы)», в том чис-
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ле «финно-угорский культурный мир». Уточняется соответствие понятия «мир» основным географическим таксо-
на: «ареал», «зона» и «район». Приводятся различные по содержанию характеристики финно-угорского мира. 

Ключевые слова: культурный мир, формальный, реальный и топонимический финно-угорский культурный мир. 

Памятуя о том, что слово «мир» в русском языке имеет несколько значений (как омонимические, так 

и синонимические), необходима определенная конкретизация понятия. Считаем сделать это необходимо, 

так как одно из фундаментальных общенаучных и философских понятий подвергается смысловой эрозии. 

С чьей-то легкой руки уже существуют «миры» сумок и обоев, тканей и дверей и т.д. Такое беспорядочное 

«многомирие» существенно девальвирует термин, размывает его и выводит за пределы научного поля. 

В русском языке под миром, по С.И. Ожегову понимается и «совокупность всех форм материи в зем-

ном и космическом пространстве, вселенная», и «отдельная часть вселенной, планета», и более конкрет-

ные «Земля, земной шар, а также люди, население земного шара». Кроме того, «мир» означает и отсут-

ствие вражды, ссоры, войны между людьми [1]. 

Таким образом, слово «мир» в русском языке является омонимом. В то время как некоторые языки 

(европейские) различают тот и другой «мир» (ср. world и peace, англ., die Welt и der Frieden, нем., il mondo
и la pace, итал., le monde и la paix, франц. и.д.). Похожая тенденция и в финно-угорских языках. Так, в уд-

муртском языке в первом значении слово «мир» переводится как дуннѐ, а во втором как тупáн.

В культур-географических исследованиях определенное хождение имеет понятие «мир» для обозна-

чения больших групп людей, объединенных по какому-либо признаку (признакам) и имеющих конкретное 

географическое местоположение. Например, культурный мир. 

Традиция представлять большую общность людей в пространстве как некий мир ведет свое начало, 

очевидно, от известной в истории Pax romana. Римский мир – это, прежде всего, Средиземноморье – про-

странство, объединяющими культурными признаками которого были латинский язык, римское право, об-

щий пантеон богов, ценности res publica. Pax romana нужен был для различения от мира варваров и limes
служила, прежде всего, культурной границей. 

Функции культурной границы выполняла и Великая Китайская стена прошлого, разделявшая китай-

цев, живших «за стеной» и варваров, живших к северу от нее. Любопытно, что китайцы различали варва-

ров вареных, которых уже облили свет и тепло цивилизации, и варваров сырых, еще пребывающих во тьме

и холоде невежества, пишет Ф. Бродель. Он же, как известно, вводит в научный оборот оригинальное по-

нятие мира-экономики [2].

Монголы, поглотившие позднее и Китай, создали величайшую континентальную империю, «монго-

лосферу», по П.Н. Савицкому. Являлась ли она культурным миром, имея в виду огромную внутреннюю 

культурную территориальную дифференциацию? Сомнительно. Тем не менее, П.Н. Савицкий в своих ра-

ботах упоминает о pax monglica, бывшей наиболее объемлющей из числа известных в истории [3].

Старинной реальностью был существовавший в России, почти 700 лет, своеобразный «мiръ». Изна-

чально им являлась совокупность жителей сельского поселения. Другими словами, крестьянская община. 

Кроме того, мiръ (миряне) понимался как нечто отличное от клира, т.е. духовенства.

Миром была, и деревенская община в пять десятков жителей где-нибудь в Ярославской или Вологод-

ской губернии, и десятки миллионов человек на пространстве от Пскова до Владивостока. Вся совокуп-

ность таких «миров» составляла огромный русскiй мiръ. К русскому миру духовно, ментально принадле-

жали и многочисленные диаспоры русских по всему земному шару. 

Очевидно, что явными признаками русского мира как мира культурного были русский язык и право-

славная вера. С 1832 г. по 1917 г. русский мир – это пространство, где действовала идеологическая триада: 

«православие, самодержавие, народность». 

Новое понимание русского мира дали евразийцы. Так, П.Н. Савицкий пишет, что Евразия, или рус-

ский мир сосредоточена в трѐх низменностях – равнинах (Беломорско-Кавказской, Западно-Сибирской и 

Туркестанской) и окаймлена горными системами. Это особый географический мир…. Это особый истори-

ческий мир, с целостной евразийской культурой, во всем разнообразии ее отраслей [3]. 

Итак, из чего же состоит культурный мир? Основанием для образования культурного мира является 

то же, что и для объединения языков в ту или другую языковую группу той или иной языковой семьи. Та-

кова, например, славянская группа языков, позволяющая говорить об основе славянского мира. Или,

например, тюркский мир. Базой для его образования стала география тюркской группы языков алтайской

языковой семьи. Арабский язык «сформировал» с течением исторического времени арабский мир. И так

далее. Этот же генезис – родство языков – находится и в основе существования такого культурного фено-

мена как финно-угорский мир. Имея в виду конкретную географическую привязку (локализацию) носите-

лей того или иного языка, правомерно называть указанные культурные миры геокультурными. 

Что представляет собой геокультурный мир (в указанной интерпретации) с точки зрения географиче-
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ской систематики и, прежде всего, районирования. Как известно, любая территория географом оценивает-

ся по содержанию и концентрации насыщающих ее элементов. В этом смысле существуют три класса тер-

риторий: ареал, зона, район. Что есть финно-угорский мир с точки зрения методологии районирования? 

Это ареал, зона или он имеет признаки системы (геосистемы), то есть района? 

Для начала отметим, что существует «статистический» и даже, формальный финно-угорский мир. 

Считается, что этот мир является совокупностью регионов России и зарубежных стран, в наименовании 

которых присутствует финно-угорский этноним. А площадь территории этого мира предстает как простая 

сумма площадей территорий этих регионов и стран. Получается огромная, обширная территория в во-

сточной и северной Европе; это сотни тыс. км
2
 и 25 млн чел. По этой причине данная территория действи-

тельно воспринимается как целый мир. Мы можем достаточно уверенно мысленно поместить его именно 

на уровне глобальных масштабов. Но единого языка, а это был бы сильный аргумент в пользу большей 

общности территории, не существует! Более того, доля людей-носителей финно-угорских языков в рос-

сийских регионах не достигает и половины. В данном случае мы наблюдаем лишь факт наличия одного 
признака, отличающегося от другого на смежной территории. При этом не требуется жесткого выполне-

ния критерия «наличие признака с показателем более 50 %» (хотя критерий в 75 % был бы предпочти-

тельнее). 

Итак, с точки зрения районирования мы можем финно-угорский мир классифицировать только как 

культурно-географический ареал, вне зависимости от площади занимаемой территории. Претендовать на 

статус культурно-географического района, то есть геосистемы с высокими требованиями к целостности 

территории он не может. Для этого необходимо, чтобы выполнялись требования очень тесных взаимосвя-

зей и органической общности между такими явлениями, как: 1. язык; 2. религия; 3. идеология; 4. экономи-

ческие связи; 5. этнография; 6. образ жизни; 7. антропологические черты; 8. природные условия жизни и 

ландшафты; 9. самосознание; 10. историческая судьба, по Л.Н. Гумилеву [5]. 

Это достаточно высокие требования. Это фактически признаки суверенного государства (территори-

альной социально-экономической, политической и культурной системы). Ничего этого культурный мир, в 

том числе финно-угорский, не имеет и не обязан иметь. Культурный мир, как правило, проще по своей 

структуре. Он охватывает реальность вширь, «работает» в поверхностном слое, не пытаясь углубиться. 

Кроме того, культурные миры – это миры, скорее духовной, нежели материальной культуры.  

Кроме единства, целостности, связности и высокой степени корреляции важным признаком в иденти-

фикации культурного мира является его территориальная общность, компактность, цельность. Глядя 

на карту, создается впечатление, что финно-угорский мир – это, своего рода, архипелаг, острова которого 

– это ареалы (в виде единиц АТД) компактного проживания финно-угорских этносов. Как писал 

Л.Н. Гумилев, Россия – это таѐжное море от Онеги до Охоты [4]. В этом случае аналогия «Финно-угрии» 

как архипелага более чем уместно. 

Итак, рассматриваемый мир можно квалифицировать также и как неравномерный географический 
ареал. 

Если рассмотреть реальное (не формальное) расселение носителей финно-угорских языков, то пло-

щадь «островов» российской части «архипелага» заметно увеличивается, а «проливы» между ними сужа-

ются. На карте проявляется реальный финно-угорский мир. 

И наконец, если мы учтѐм «говорящий» ландшафт (топонимику) северной половины европейской 

России, то тогда на географической карте явно проступит, проявится еще один (sic!) финно-угорский мир 

– топонимический. Это мир не только людей, но и мир природы. Такой подход к изучению финно-

угорского мира – ландшафтный – позволяет глубже, полнее познать данный культурный феномен. Иссле-

довать надо не только духовную и материальную культуру, но и «вмещающие и кормящие» ландшафты 

[5], а также топонимику – «тексты» ландшафтов. В результате учета географических (ландшафтных) при-

знаков районирования финно-угорский мир оказывается более компактным, территориально целостным, 

не таким дисперсным и «островным». 

Представители гуманитарных наук почти 100 лет назад «создали» финно-угорский мир. Создать еди-

ных финно-угров вряд ли удастся – свойство населяющих его народов довольно размыто и на уровне обы-

вателя практически не осознается – многие ли «простые» удмурты, марийцы, карелы, манси или коми осо-

знают, что они, кроме всего прочего, еще живут в финно-угорском мире, который весьма многолик? Этот 

мир поддерживается в основном гуманитарной национальной интеллигенцией. Тем не менее, считаем 

важной задачей популяризацию знания, в том числе географического, о финно-угорской общности вооб-

ще, и российской еѐ части в особенности. 

Тем самым обретается смысл существования в ойкумене отдельных финно-угорских этносов, их «ми-

ров». Кроме того, понимая общее происхождение, четче осознается собственное. В то же время, финно-
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угорский мир будет устойчивой культурной реальностью в случае, если составляющие этот мир части бу-

дут внутренне, в том числе территориально, более консолидированы. 
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Аннотация. В статье представлена методика оценки социо-эколого-экономической устойчивости развития 
территориальных природно-хозяйственных систем на основе двухэтапной сетевой модели DEA (two-stage network 
DEA). В рамках подхода устойчивость системы оценивается через эффективность потребления ресурсов и природ-
ного капитала. Проведена апробация методики на примере российских регионов, расположенных в Северной Азии.  

Ключевые слова: устойчивость природно-хозяйственных систем, анализ среды функционирования, неориенти-
рованная SBM-модель, Северная Азия.  

На сегодняшний день все более актуальной задачей становится проблема соблюдения баланса между 

двумя векторами развития: с одной стороны – обеспечение динамического экономического роста, с другой 

– сохранение природной среды [1; 2]. В этом контексте особое значение приобретает оценка оценки

устойчивости развития, связи между деградацией окружающей среды и экономической деятельностью. В 

рамках решения данной задачи был разработан методический подход к оценке социо-эколого-

экономической устойчивости территориальных природно-хозяйственных систем на основе двухэтапной 

сетевой модели DEA (two-stage network DEA). В рамках подхода устойчивость системы оценивается через 

эффективность потребления ресурсов и природного капитала, учитывающую взаимосвязи между компо-

нентами природно-хозяйственных систем. 

На первом этапе производится оценка элементов социо-эколого-экономической устойчивости с ис-

пользованием неориентированной SBM-модели, на втором этапе – определение интегрального показателя 

социо-эколого-экономической устойчивости на основе мультипликативного подхода (рис. 1). 

SBM-модель представляет собой модель расчета эффективности, базирующуюся на оставшихся ре-

зервах (slacks) [3]. В качестве входных переменных нами были определены показатели, характеризующие 

потребление ресурсов, природного капитала и экосистемных услуг, в качестве выходных – показатели 

характеризующие экологические, экономические и социальные аспекты развития регионов: валовой реги-

ональный продукт, показатели динамики численности постоянного населения, величины налоговых по-

ступлений, загрязнения окружающей среды. Выбор показателей был обусловлен принципиальной значи-

мостью и достаточной доступностью данных для проведения оценки. 

Проведена апробация предложенной методики на данных по территориальным природно-

хозяйственным системам российской части Северной Азии за 2010 и 2020 гг. На основе полученных дан-

ных было определено, что социо-эколого-экономической устойчивостью (значение показателя равное 1) в 




