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Этот номер, первый в 2013 году, мы открыва-
ем статьей М.В. Рагулиной (Институт географии 
СО РАН им. В.Б. Сочавы, Иркутск), в которой об-
основывается необходимость синтеза гуманитар-
ных и естественнонаучных подходов в исследо-
вании культурного ландшафта. Концептуальным 
ядром статьи выступает интегральная модель, 
предложенная американским философом, антро-
пологом и писателем К. Уилбером, получившим 
широкую известность на рубеже ХХ и XXI вв. 
благодаря его разработкам в области т.н. интег-
ральной теории (Integral Theory), призванной, в 
рамках систематической философии, обеспечить 
синтез мировоззренческих подходов, затрагиваю-
щих разные сферы человеческой деятельности. 
Интегральная модель К. Уилбера целенаправлен-
но и последовательно адаптируется автором ста-
тьи к задачам культурно-ландшафтного синтеза. 
По мнению автора, она позволяет объединить 
субъективные и объективные грани культурного 
ландшафта, выйти на более глубокий уровень его 
интерпретации и научного анализа.

В первом разделе журнала публикуется также 
статья С.С. Артоболевского (Институт географии 
РАН), одного из наиболее глубоких исследователей 
проблем региональной политики. Им представ-
лен многоаспектный анализ зарубежного опыта в 
этой сфере деятельности государства и обозначе-
ны возможности и особенности его применения в 
нашей стране. Автор рассматривает институцио-
нальную и законодательную базу, инструменты, 
операциональные территориальные единицы, фи-
нансовые основы и другие аспекты региональной 
политики и приводит свое суждение о том, какая 
именно региональная политика нужна России. 
Добавлю к сказанному выше, что, публикуя эту 
статью, редакция с огромным удовлетворением и 
удовольствием поздравляет С.С. Артоболевского 
с 60-летием и надеется на долгое и плодотворное 
сотрудничество с журналом.

Раздел “Территориальная организация обще-
ства” открывается статьей П.П. Эма (Институт 
географии РАН), в которой предложена новая 
методология изучения систем центральных мест. 
Автором представлен аксиоматический фунда-
мент концепции т.н. “размытых центральных 
мест”, и на ее основе проведено комплексное 
изучение динамики системы центральных мест 
Южной Кореи в начале XXI в.

Во второй статье раздела М.Н. Арбатская (На-
циональный исследовательский Иркутский госу-
дарственный технический университет) проводит 
подробный сравнительный анализ простран-
ственных особенностей электоральной активно-
сти в России, США, Японии, Германии, Швеции, 
Испании и Португалии по административно-тер-
риториальным единицам первого порядка в тече-
ние длительных периодов времени. Автором вы-
явлена цикличность эволюции территориальных 
политических систем в зависимости от харак-
тера политического режима и формы правления 
в стране.

В разделе “Природные процессы и динамика 
геосистем” представлены две статьи. Хорошо из-
вестно, что экстремальные условия произраста-
ния влияют на рост деревьев, что в свою очередь 
отражается на формировании годичных слоев 
прироста со светлой окраской. В статье М.А. Гур-
ской и Л.И. Агафонова (Институт экологии расте-
ний и животных УрО РАН), открывающей данный 
раздел, на основе анализа кернов лиственницы 
сибирской и ели нижнего течения р. Обь рекон-
струированы хронологии экстремальных клима-
тологических явлений в период 1880–2000 гг., 
в том числе связанных с извержениями вулканов, 
короткими и холодными вегетационными перио-
дами. Показано, что светлые годичные кольца 
хвойных деревьев имеют большой потенциал 
для исследования экстремальных климатических 
явлений.

Второй в этом разделе публикуется статья 
Р.В. Абрамова, О.А. Гущина, С.Е. Навроцкой, 
Ж.И. Стоит (Институт океанологии им. П.П. Шир-
шова, Балтийский федеральный институт им. Кан-
та), в которой проведен анализ временнóй измен-
чивости гидрометеорологических элементов за 
1996–2010 гг. в Вислинском заливе Балтийского 
моря (устье р. Преголи). По результатам выпол-
ненного авторами исследования подтверждены 
многолетняя тенденция роста среднего уровня, 
увеличение температуры воды и воздуха и уси-
ление осадков; также в статье показаны измене-
ния за рассматривавшийся период в положении 
циклонов и антициклонов, определяющих погоду 
юго-восточных районов Балтийского моря. 

Также две статьи публикуются в разделе “Эво-
люция природных систем”. Статья В.В. Колька 
и В.Я. Евзерова (Геологический институт КНЦ 
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РАН) с их норвежскими коллегами Я.И. Мёл-
лером и Д.Д. Корнером (Университет Тромсё, 
Норвегия) посвящена реконструкции этапов и 
условий развития береговой линии Белого моря 
в позднем плейстоцене–голоцене на основе диф-
ференциации морских и пресноводных осадков 
озерных котловин, отделившихся от моря в ре-
зультате гляциоизостатического поднятия. Авто-
рами выделено шесть фаций осадков, характери-
зующих историю беломорской депрессии. С конца 
пребореального периода до поздней атлантики 
(≈ 600 14С лет) развивалась регрессия с периода-
ми фиксированного положения до 500 лет.

С.В. Губин (Институт физико-химических и 
биологических проблем почвоведения РАН) на 
основе анализа палеопочв реконструирует ланд-
шафтную обстановку и основные черты педо-
генеза в тундрах Северной Якутии в голоцене. 
Автор приходит к выводу о быстрой и масштаб-
ной перестройке основных компонентов ланд-
шафтов под влиянием активных термокарстовых 
процессов. В статье проанализированы два веду-
щих направления педогенеза – едомый (криозем-
ный) и аласный (глееземообразование).

В статье В.Т. Старожилова (Дальневосточный 
федеральный университет), открывающей раздел 
“Природопользование и геоэкология”, показана 
возможность использования ландшафтных карт 
для оценки техногенных изменений ландшафтов 
в районах расположения добывающих предприя-
тий в Приморье.

Второй в этом разделе публикуется статья 
А.М. Никонорова с соавторами из Гидрохимиче-

ского института и Института химии АН Эстонии, 
в которой представлены результаты проведенных 
еще в 1981–1988 гг. исследований содержания 
бенз(а)пирена и других полициклических арома-
тических углеводородов в воде и донных отло-
жениях оз. Байкал в районе сброса сточных вод 
Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. 
В связи с тем, что комбинат продолжает функцио-
нировать, целесообразно возобновить такие ис-
следования для установления источника загряз-
нений озера канцерогенными веществами.

Под рубрикой “Взгляд географа” публикуется 
статья Е.Г. Петровой и Ю.В. Миронова (геогра-
фический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова), 
посвященная сравнению эмоционально-зритель-
ного восприятия природных ландшафтов жите-
лями России и Японии. Авторами разработана 
и описана новая оригинальная методика оценки 
восприятия природных ландшафтов в разных со-
циокультурных контекстах.

В разделе “Международное сотрудничест-
во географов” представлен подробный отчет 
(В.М. Котляков, В.А. Колосов, А.А. Тишков, 
М.Д. Ананичева) о XXXII Международном гео-
графическом конгрессе, который прошел в авгу-
сте 2012 г. в Кёльне.

Под рубрикой “В научных центрах России” 
публикуется написанный А.А. Чибилёвым (Ин-
ститут степи УрО РАН), А.А. Тишковым (Инсти-
тут географии РАН) и А.Г. Рябухой аналитический 
обзор, посвященный итогам VI Международного 
симпозиума “Степи Северной Евразии”, состояв-
шегося в Оренбурге в июне 2012 г.


