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В сентябре 2008 г. исполнилось 100 лет со дня 
рождения Исаака Моисеевича Маергойза. Четыре 
года спустя вышел монографический сборник, посвя-
щенный его памяти. Книга подготовлена коллективом 
географов Института географии РАН и географиче-
ского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и издана 
в серии “Социальное пространство”. Составители, 
организаторы и вдохновители издания – представи-
тели последней когорты учеников И.М. Маергойза 
П.М. Полян и А.И. Трейвиш.   1

Книга сразу привлекла внимание своей монумен-
тальностью (более 800 страниц), интересным, удачно 
подобранным авторским коллективом (наряду с при-
знанными мэтрами и яркими представителями сред-
него поколения, принимает участие и талантливая мо-
лодежь), фундаментальностью заявленной тематики 
(обращение к двум ключевым категориям творчества 
И.М. Маергойза весьма актуально). 

В истории отечественной географии ХХ век, осо-
бенно его вторую половину, часто называют серебря-
ным веком. Быстрыми темпами развиваются все на-
правления географической науки, формируются новые 
теоретико-методологические подходы, складываются 
новые концепции, оформляются учения. Мощные 
научные дискуссии способствуют росту авторитета и 
укреплению позиций советской географии в мировой 
науке. Только перечень имен выдающихся отечествен-
ных географов ХХ в. мог бы занять не одну страницу. 
В плеяде общественных географов И.М. Маергойзу 
принадлежит особое место, он относится, несомнен-
но, к звездам первой величины. Данная коллективная 
монография не только дает представление о жизни и 
творчестве ученого и подвижника, но и отражает раз-
витие его ведущих идей в современной географии. 

Книга делится на две основные части – биографи-
ческую и собственно научную. Деление это, как, впро-
чем, считают и сами составители, достаточно условно, 
поскольку в первой части биографическая линия по-
стоянно пересекается с научной, а результаты иссле-
дований, представленных во второй части, опираются 
на научное наследие И.М. Маергойза и однозначно 
связываются с личностью ученого. Первая часть чи-
тается как исторический роман, а опора на докумен-
тальные источники и свидетельства очевидцев делают 
его достоверным и предельно откровенным. Воспоми-
нания учеников рисуют облик удивительного челове-
ка, талантливого педагога и неординарного ученого 
мирового уровня. Современные записи чередуются 
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со сделанными практически сразу после ухода Исаака 
Моисеевича из жизни, когда боль утраты была острой. 
Однако различить их временную принадлежность 
почти невозможно, если не смотреть на даты, – вре-
мя не уменьшило горечь потери, а лишь более точно 
очертило масштаб личности. Органично присутствие 
в первой части книги оригинального топонимического 
очерка П.М. Ильина – биография места удачно допол-
няет биографию человека, позволяет уловить нити, 
соединяющие творца с его родной территорией. Ин-
тересна оценка вклада Исаака Моисеевича в развитие 
современной социально-экономической картографии, 
выполненная Н.Н. Комедчиковым. Замыкают первую 
часть книги отрывки из наследия И.М. Маергойза, к 
сожалению, лишь небольшие, хотя глубокие и емкие. 
Думается, что назрела необходимость полной публи-
кации избранных трудов ученого. 

Вторая часть книги выстроена в соответствии с од-
ним из основополагающих принципов географических 
исследований, выдвинутых Исааком Моисеевичем, – 
полимасштабностью. Первый раздел посвящен, на-
верное, самым наболевшим вопросам общественной 
географии, связанным с ее теоретико-методологиче-
скими основами, современным состоянием, тенден-
циями развития и перспективами, ведь до сих пор нет 
единства не только в определении объекта и предмета, 
но и самого названия нашей научной отрасли. Роль и 
место системной парадигмы, соотношение понятий 
территориальная система и территориальная струк-
тура, их методологические функции рассматриваются 
Л.И. Василевским, П.М. Поляном, А.В. Дроздовым. 
На примере сельской местности Т.Г. Нефедова раскры-
вает возможности полимасштабного анализа, позво-
ляющие понять, как действуют те или иные факторы 
территориального развития на разных пространствен-
ных уровнях, выявить причины многообразия форм и 
моделей развития отдельных локусов, показать прояв-
ление глобальных тенденций в конкретных условиях. 
Современное звучание ключевых концепций, разраба-
тывавшихся И.М. Маергойзом, представлено в статьях 
А.И. Пилясова и А.И. Трейвиша. Академик П.Я. Бак-
ланов развивает содержание категории экономико-гео-
графического положения как фактора регионального 
развития. Важность учета транспортно-географиче-
ского положения и необходимость его измерения рас-
смотрено В.Н. Бугроменко. Несколько неожиданна, 
но однозначно интересна трактовка Н.Ю. Замятиной 
категории ЭГП в рамках ментального пространства. 
А вот Л.В. Смирнягин в своей полемической статье 
отрицает универсальность категории географического 
положения, хотя многие из приведенных им аргумен-
тов свидетельствуют не “против”, а “за” ЭГП в его 
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многообразных проявлениях. Как известно, именно в 
споре рождается истина, поэтому разные взгляды на 
одно и то же явление, безусловно, плодотворны. Дума-
ется, что Исаак Моисеевич с удовольствием вступил 
бы в дискуссию и нашел бы красивое решение. 

Публикации в последующих разделах второй части 
книги подобраны в соответствии с тремя простран-
ственными масштабами – глобальным, страновым 
(российским) и внутристрановым. В глобальном мас-
штабе рассмотрены проблемы трансформации город-
ского каркаса расселения мира (Н.А. Слука), террито-
риальной структуры и развития мирового хозяйства 
(О.Т. Богомолов, Е.Н. Самбурова), некоторые особен-
ности территориального развития макрорегионов и 
отдельных стран (А.С. Фетисов и др.).

На уровне страны ключевые маергойзовские кате-
гории рассматриваются в контексте постсоветских 
трансформаций. Анализ процессов в порубежной 
России дан в статьях В.А. Колосова и Л.Б. Вардомско-
го. Демографическая судьба России с учетом новых 
реалий ЭГП и системы расселения обстоятельно ана-
лизируется в статьях Ж.А. Зайончковской, Л.Б. Кара-
чуриной и Н.В. Мкртчяна. Проблемы социально-эко-
номического картографирования всегда были в сфере 
интересов И.М. Маергойза. В связи с этим заслужива-
ет внимания пример исследования здравоохранения 
и здоровья населения России на базе тематического 
картографирования, выполненного Н.М. Киселевой 
и В.С. Тикуновым. В русле градоведческой тематики 
подготовлена статья Н.И. Наймарка.

Внутристрановой масштаб представлен исследо-
ваниями регионального и поселенческого уровней. 
Больше всего “повезло” Ставрополью: три статьи по-
священо этой территории (П.М. Полян, В.С. Белозеров 
и его ставропольские коллеги.), что вполне оправдан-
но, поскольку Ставропольский край, несомненно, слу-
жит контактной по многим параметрам территорией, 
а интерес И.М. Маергойза к стыковым зонам хорошо 
известен. 

В заключение необходимо отметить, что значи-
мость книги выходит далеко за рамки социально-
экономической географии. События личной жизни 
замечательного ученого и одновременно обычного 
советского человека обнажают многие парадоксы не-
однозначной российской истории. Яркий пример 
бескорыстного служения науке, своему Отечеству, 
пример самобытности ученого, сумевшего не только 
сохранить себя в непростых условиях, но и воспитать 
поколение талантливых благодарных учеников, не мо-
жет не покорить читателей разных возрастов и разных 
социальных групп. В книге есть стихи, посвященные 
И.М. Маергойзу. Но и следующие строки Б.Л. Пастер-
нака тоже о нем:

О, где бы я теперь была,
Учитель мой и мой Спаситель,
Когда б ночами у стола
Меня бы вечность не ждала…

Н.А. Щитова


