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ОБЩЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ 

В ЖУРНАЛЕ «ГЕОГРАФИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ»

Представлены основные темы публикаций по общественной географии, отражающие изменения в исследователь-
ских приоритетах в течение сорока лет. В различные периоды жизни общества акценты делались на проблемах освое-
ния таежных территорий, затем на оптимизации взаимодействия производства со средой и общественными запро-
сами. Важный рубеж в работах по экономической и социальной географии связан с переходом экономики страны на 
рыночные отношения, что отразилось в расширении работ по экологической и социальной тематике.
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 SOCIAL GEOGRAPHY 

IN THE JOURNAL «GEOGRAFIYA I PRIRODNYE RESURSY»

Presented are the main themes of publications in social geography reflecting changes in research priorities during the past 
forty years. In different periods of the life of the society, emphasis was placed on problems concerning development of taiga ter-
ritories and later on the interaction of production with the environment and with public demands. An important milestone in 
publications on economic and social geography was associated with the transition of the country’s economy to market relations, 
which involved an increase of the number of contributions on ecological and social subjects. 
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nalization, geography of authors. 

Общественная география — одна из важнейших тем, представленных в журнале. На его страницах 
опубликованы статьи не только по экономической географии, т. е. связанные с размещением произ-
водственной и иной деятельности, но и по другим отраслям науки — географии населения, медицин-
ской, рекреационной, социальной и культурной географии. За сорокалетний период в журнале под 
разными рубриками напечатано более семисот работ по перечисленным направлениям общественной 
географии, отражающих важные события в истории страны, главное из которых — смена социально-
экономических отношений. Журнал создавался в Советском Союзе, стране с выраженной государ-
ственной идеологией, плановым хозяйством, определявшим принципы размещения производительных 
сил. Перелом, произошедший в начале 1990-х гг., повлиял и на тематику общественно-географических 
исследований, когда либерализация экономики и внедрение рыночных отношений в хозяйственной 
деятельности заставляли переосмысливать прежние теоретические постулаты и принципы взаимоот-
ношений в обществе и обосновывать новые формы его территориальной организации.

В первых номерах журнала статьи по результатам экономико-географических исследований пуб-
ликовались под рубрикой «Региональные проблемы изучения и использования ресурсов». Ресурсная 
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направленность исследований в экономической географии будет сохраняться в журнале на протяже-
нии последующих десятилетий вследствие общей специализации экономики районов послевоенного 
освоения Восточной Сибири. Вместе с тем с 1981 г. в журнале появился раздел «Развитие и размеще-
ние производительных сил», который стал вмещать основную часть статей по экономической гео-
графии, что отражало производственный подход к исследованию территориальной динамики, харак-
терный для периода плановой экономики. 

С первых номеров основные направления исследований института излагались ведущими учены-
ми — В.В. Воробьёвым, К.П. Космачевым, Ю.П. Михайловым, Б.Б. Прохоровым, Б.М. Ишмуратовым, 
К.Н. Мисевичем, И.Л. Савельевой и др. Сквозной темой разделов журнала стало исследование харак-
тера освоения таежных территорий, создание новой промышленной базы в Восточной Сибири в 
рамках территориально-производственных комплексов на базе гидроэнергетических, минеральных и 
лесных ресурсов и их влияние на территориальную организацию хозяйства и населения. Исследования 
включали в себя вопросы оптимизации природопользования, экономического районирования, дина-
мики систем расселения, природно-ресурсного потенциала, экологии человека в районах нового 
освоения, географической экспертизы и др.

Помимо ученых Института географии Сибири и Дальнего Востока, авторами статей экономико-
географического профиля были исследователи из других научных учреждений, в первую очередь из 
Москвы, Владивостока и Ленинграда, а также из большинства сибирских центров — Новосибирска, 
Барнаула, Читы, Свердловска, Улан-Удэ, Томска, Тюмени, Якутска. Активно публиковались и ученые 
из республик СССР, среди которых лидировали украинские коллеги, по числу публикаций уступавшие 
только московским географам. Авторами журнала были экономико-географы из Азербайджана, Ка-
захстана, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана. Территории исследований охватывали не только Сибирь 
и Дальний Восток, но и союзные республики и зарубежные страны, вследствие чего журнал доста-
точно быстро приобрел статус всесоюзного в отношении общественно-географических исследований. 
Значительное количество статей по общественной географии публиковалось также в разделах «Крат-
кие сообщения», «Методика научных исследований», «Дискуссии», «География за рубежом» и «Исто-
рия науки». 

Статьи экономико-географической тематики печатались и под другими специализированными 
рубриками: с 1986 г. подобные работы появляются в разделах «Охрана окружающей среды», «При-
родопользование в бассейне озера Байкал», «Исследования в бассейне озера Байкал». Это был пери-
од, когда статьи на производственную тему активно дополнялись работами социально-экологическо-
го направления, и внимание экономико-географов все больше сосредоточивалось на человеке, на его 
условиях жизни. Интересы территории, местных сообществ начали входить в приоритеты обществен-
ного внимания. Наиболее значительный поворот к этим темам произошел в начале 1990-х гг., когда 
стала меняться основная повестка исследований.

Трудности, связанные с пересмотром базовых принципов в общественных науках при переходе 
к рынку, коснулись и социально-экономической географии, что отразилось на публикациях в жур-
нале. В 1990-е гг. количество статей, которые можно отнести к общественной географии, уменьшилось 
почти вдвое по сравнению с первым десятилетием журнала. Однако в этот же период широко осве-
щались вопросы, связанные с социальными аспектами жизни и экологическими проблемами при 
использовании природных ресурсов. В 1999 г. эти работы публиковались под рубрикой «Социально-
экономические вопросы географии», более адекватно отражающей изменение подхода в исследова-
ниях, поворот к обществу как субъекту экономической деятельности. 

Повышенное внимание к состоянию человека в природной и социально-экономической средах 
привело к формированию новых для журнала направлений, таких как антропогеография, культурная 
география, исследования качества жизни. Значительно возросло число работ экономико-географиче-
ского профиля, связанных с рекреационной географией, развитием туризма. Либерализация эконо-
мической деятельности и новые формы хозяйствования впервые на страницах журнала были отраже-
ны в работах по развитию фермерства и сектора малой переработки на селе. Появились статьи о 
земельной реформе, по оценке земель в рыночных условиях, трансформации территориально-произ-
водственных комплексов, проблемах административно-территориального деления и районирования, 
что стимулировалось интересом региональных и местных органов власти к территориальному анали-
зу стоящих перед ними проблем. Однако большинство работ представляли собой исследования по 
вопросам природопользования, продолжавшиеся с советских времен и актуализировавшиеся в связи 
с повышением значимости отраслей первичного сектора как основы адаптации производственных 
комплексов в новых условиях. 



 ГЕОГРАФИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 2020 № 1 29

ОБЩЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ В ЖУРНАЛЕ «ГЕОГРАФИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ»

В последующие двадцать лет число публикаций по экономической географии снова возросло, 
достигнув дореформенного уровня. В этот же период в Институте географии СО РАН произошла 
смена поколений, когда ведущие ученые, формировавшие научную повестку в журнале, стали отходить 
от дел. География авторов в постсоветский период остается такой же широкой, как и в советское 
время, хотя географические центры союзных республик становятся иностранными. Украина оставалась 
лидером по публикациям вплоть до 2014 г., в том числе благодаря совместным работам с иркутскими 
коллегами. 

Подробный контент-анализ экономико-географических статей журнала за большую часть этого 
периода (до 2013 г. включительно) был выполнен сотрудником МГУ Д.А. Войновым. Автор отмечал 
увеличение количества статей по социальной географии, затрагивающих вопросы качества жизни и 
рекреации, а также работ теоретического характера. Это сопровождалось некоторым снижением доли 
статей по экономической географии, где основу составляли материалы, посвященные природным 
ресурсам и промышленности. При этом сохранялась значительная часть тем, касающихся освоения 
территории, т. е. специфика журнала на общероссийском пространстве не менялась. 

Характеризуя период после 2013 г., следует отметить появление новых для экономической геогра-
фии направлений, наиболее важным из которых является исследование информационного простран-
ства и цифровой экономики. Рыночный характер экономического пространства находит отражение 
в статьях, рассматривающих географические аспекты малого и среднего бизнеса, торговли, а также 
новых видов услуг — банковских, страховых и т. д. Сопряженность проблем экономики и экологии 
освещается на страницах журнала в рамках идеологии «зеленой» экономики. Расширяется тема транс- 
и приграничного сотрудничества, главным образом с азиатскими странами.

Следует отдельно подчеркнуть расширение участия экономико-географов в работах, связанных с 
оз. Байкал и Байкальской природной территорией. В 2016 г. было выпущено два дополнительных 
номера журнала, посвященных байкальской тематике и результатам выполнения Интеграционной 
программы Иркутского научного центра СО РАН. Доля статей экономико-географического характе-
ра в них значительна.

Все эти новые направления, вероятно, станут приоритетными в общественно-географических 
исследованиях журнала в последующие десятилетия. Перспективы расширения общественно-геогра-
фической тематики связаны как с теоретической областью, включающей осмысление опыта транс-
формации принципов территориальной организации в сибирских регионах в постсоветский период, 
так и с привлечением внимания к проблемам инновационного развития экономики восточной части 
страны за счет активизации человеческого потенциала и внутренних ресурсов локальных сообществ, 
а также за счет эффективных трансграничных связей и повышения роли Сибири и Дальнего Востока 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе.




