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Накопление информации о территории всегда есть результат 

сотворчества человека и природы. Географическое культурное пространство 

(ГКП) есть также сотворчество человека и природы, территориальное 

образование, возникающее в результате взаимодействия различных 

территориальных систем: природных, экономических, культурных, 

общностей людей (антропогенных) и ряда других.  

Основа ГКП есть территория Урала в еѐ структурном делении на 

Полярный, Приполярный, Северный, Средний и Южный Урал, зависящая от 

природных и антропогенных факторов, где связующим звеном является 

культура в широком понимании, включающая: материальную, духовную и 

соционормативную составляющую. Материальная включает материальные 

блага, духовная подразумевает образы литературы, искусства, научные 

достижения, устное народное творчество (фольклор) и соционормы, т.е. 

которые устанавливаются в обществе, проживающем на данной территории. 

Таким образом, ГКП имеет выраженные свойства: структурности, 

системности, динамичности, информативности. Применительно к территории 

Урала в структурности есть компонентный аспект (богатства недр, научные 

исследования, функция защиты, природная составляющая, пограничная, 

территория ссылки и т.д.) и есть территориальный аспект неповторимости, 

нигде в мире нет подобного геокультурного пространства. 

Свойство системности ГКП Урала подразумевает устойчивые связи 

между компонентами. Например, между богатством недр, научными 

исследованиями и природной составляющей, пограничностью территории и 

функцией защиты и т. д. Свойство динамичности – структурные и 

функциональные изменения связей ГКП во времени и пространстве. 

Они на территории имеют определенную инерционную составляющую, 

как природную, так и антропогенную. И последнее свойство 

информативности, где каждый структурный элемент посылает индивиду 

разную информацию в виде тональности, звуков, ощущений, запахов, красок. 

Экономика и материальная культура – объекты материальной культуры; 

духовная культура – художественные, литературные образы, тесно связанные 

с величественной природой Уральских гор, искусство, географические, 

научные понятия, также неотъемлемы от природной составляющей, от 

богатства недр Урала. ГКП выступает как результат осознания и осмысления 

географического пространства Урала и отражает факт его присутствия в 

культуре. 



О богатствах Урала было известно задолго до появления русских царей и их 

воевод на Уральской земле. На Урале были найдены древнейшие в России 

рудники, возникшие несколько тысяч лет назад. С камнем, с горными породами 

связана жизнь большинства уральцев, как в мирное, так и в военное время. 

Здесь из железной руды ковалось оружие для защитников отечества, как в 

Петровское время, так и в великие войны ХХ века. Каменные горы Урала 

всегда были овеяны легендами. Люди всегда бережно относились к горам и их 

богатствам, очень трудно приходилось рабочим добытчикам на Урале. 

В конце 1970–х и до 1990–х гг. были созданы ряд уникальнейших карт 

Урала по геоморфологии, тектонике, геологии и др. В 1991 году на Северном 

Урале вновь был открыт заповедник «Денежкин Камень». Были разработаны 

долгосрочные программы по охране и рациональному природопользованию 

Урала под руководством ученых ведущих институтов СССР: «Недра Урала», 

«Уральский Север», «Экология Урала» и ряд других. Современное 

правительство также старается придерживаться этих программ, несмотря на 

повсеместное браконьерство и хищническое отношение к Уральской 

природе. Сегодня потеряна та связь с природой, которая воспитывалась 

веками. 

Сведение практически на нет предметов естественнонаучных дисциплин 

в школах, отсутствие привития бережного отношения к своей Родине 

приводят к глобальным и локальным экологическим кризисам и 

катастрофам. Сплошь и рядом на Уральских горах образуются 

несанкционированные свалки, копаются шурфы в охраняемых территориях, 

вырубаются леса, многие храмы находятся в запустении и разваливаются, 

заброшены исследовательские лаборатории и метеостанции, которые выжили 

в тяжелейшие для нашей страны годы, но стали почему-то не нужны сейчас. 

Опираясь на технический прогресс и учитывая глобализацию, необходимо 

совершенствовать отношения между человеком и природой, последовательно 

адаптируя возрастающие технические возможности с нормами культурного 

поведения, неразрывно связанными с соционормами данной территории. 

Выживание человека в условиях экологического кризиса зависит от научных 

знаний, от внедрения в практику новых технических достижений с 

обязательной опорой на нравственное воспитание и на определенные 

культурные традиции. 

Вернадский был убежден, что научное мировоззрение нельзя отделять от 

религии, философии и искусства, которые определяют нравственные 

ориентиры развития общества. Д.С.Лихачев утверждал: «Гуманитарные 

науки и искусство формируют нравственный мир каждого отдельного 

человека и всего общества в целом». 

В настоящее время природа Полярного Урала, обилие в реках и озѐрах 

рыбы, в тайге ягод и грибов влечѐт сюда путешественников. Рекреационные 

ресурсы Урала богаты. Хорошие пути сообщения по Северной железной 

дороге, на пароходах и катерах по Печоре, Усе, Оби, Северной Сосьве и 

Ляпину позволяют разрабатывать на Урале водные, пешие и лыжные 



маршруты с пересечением Уральского хребта или вдоль его западного и 

восточного склонов. 

На Полярном Урале вновь в последние годы стремительно растет число 

самодеятельных туристов. Это один из немногих способов возродить в этих 

краях жизнь, однако следует помнить, что северная природа хрупка и любая 

деятельность здесь должна быть тщательно продумана и научно обоснована. 

 

 


