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ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Сборник научных работ по географии мирового 
развития1 включает 32 статьи сорока отечественных 
авторов. Он содержит труды по самым разным от-
раслям географии, проблемам на стыках географии 
с другими науками, а также проблемам, выходя-
щим за рамки собственно географии и находящим-
ся в пределах других наук, например, социологии, 
демографии, международных экономических свя-
зей, истории экономической мысли и др.

Сборник включает работы по глобальным, кон-
тинентальным и страновым аспектам современ-
ных экономико-географических, социальных и 
экологических процессов.  Каждая статья сбор-
ника вносит свой принципиальный вклад в изу-
чение той или иной отрасли географии, обогаща-
ет ее и поднимает на новый современный уровень. 
При этом, разумеется, что не все статьи одинако-
вы по своей прикладной эффективности и по сво-
ему научному уровню. Их авторы находятся на 
разных ступенях научного познания и обладают 
различным опытом исследовательской деятельно-
сти. Однако в любом случае из анализов текстов 
следует, что каждый из авторов много лет наблю-
дал и наблюдает за предметом своих исследований 
и обладает высоким уровнем профессионализма. 
В целом совокупность выводов, к которым при-
шли авторы, обеспечивают исключительную тео-
ретическую ценность всего сборника.

Сборник имеет четкую, логически построен-
ную структуру. В пяти его разделах последова-
тельно рассмотрены глобальные процессы, при-
менительно главным образом к географии; 
мировое хозяйство и взгляд на него с позиций со-
временности; население и глобальные демографи-
ческие процессы, происходящие в настоящее вре-
мя; регионы мира, относительно мало изученные 
до рубежа ХХ и ХХI столетий; экономгеографиче-
ские проблемы России и некоторых зарубежных 
стран. Все разделы, фактологические констата-
ции, методологические подходы и выводы, к ко-
торым приходят авторы на основе изложенно-
го в статьях фактического и статистического 

материала, представляют собой значительный 
научный и теоретический интерес. Вместе с тем 
по степени актуальности и прикладного значе-
ния в современных условиях выделяется, на наш 
взгляд, раздел о демографических и миграцион-
ных процессах.

В первой статье раздела авторы (А.Г. Вишнев-
ский, Р.В. Дмитриев) подвергают глубокому ана-
лизу причины так называемой “демографической 
революции”, в ходе которой население планеты 
увеличилось в четыре раза на протяжении ХХ в., 
достигнув 6 млрд человек. Роль пускового меха-
низма, инициировавшего демографическую ре-
волюцию, сыграло небывалое снижение смерт-
ности (с. 197). Авторы подробно анализируют его 
исторические истоки и динамику эпидемиоло-
гических моделей (революций). На основе про-
веденного анализа они приходят к важному вы-
воду, имеющему принципиальное значение для 
многих стран: “…с начала ХХ в. продолжитель-
ность жизни населения промышленно развитых 
стран выросла на десятки лет. Если в его начале 
в мире было считаное число стран-рекордсменов, 
в которых продолжительность жизни мужчин 
едва достигала 50, а женщин  – 55 лет, то к нача-
лу ХХI в. во многих странах продолжительность 
жизни мужчин превысила 75, а женщин – 80 лет. 
Этот необыкновенный, невиданный рост продол-
жительности человеческой жизни стал едва ли не 
главным достижением ХХ столетия” (с. 201).

Демографические процессы авторы справедли-
во увязывают с проблемами международных ми-
граций и беженцев. Многие из приводимых ими 
цифровых данных по международным мигран-
там и беженцам ранее были недостаточно широ-
ко известны и представляют значительный ин-
терес для современных статистиков, демографов, 
историков и других специалистов. Приведем лишь 
одну впечатляющую выдержку из указанной ста-
тьи: “…по решению Потсдамской конференции 
в 1945–1950 гг. 12–14 млн немцев были депорти-
рованы в Германию и Австрию из стран Восточ-
ной Европы, на освободившиеся территории пе-
реместилось около 5 млн поляков и около 2.3 млн 
чехов. В целом же счет людей, ставших междуна-
родными мигрантами в связи со Второй мировой 

1  География  мирового  развития.  Вып.  3:  сб.  науч.  тру-
дов / Под ред. Л.М. Синцерова. М.: Товарищество на-
учных изданий КМК, 2016. 486 с.
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войной и ее последствиями, шел уже не на милли-
оны, а на десятки миллионов. Общее число пере-
мещенных лиц в мае 1945 г. только в Европе и не 
считая немцев, бежавших от наступления совет-
ских войск, и иностранцев, в свое время угнан-
ных в Германию на принудительные работы, оце-
нивается более чем в 40 млн. В Восточной Азии с 
захваченных во время войны территорий, в основ-
ном из Китая и Кореи, в Японию было переселено 
свыше 6 млн японцев” (с. 220).

Эти и другие данные о демографических про-
цессах и катастрофах в годы Второй мировой вой-
ны и после нее, приводимые в статье по одним 
источникам, целесообразно было бы сопоставить 
с данными, имеющимися в работе отечественного 
историка Б.В. Соколова “Тайны Второй мировой” 
(М.: Вече, 2001. 480 с.).

Тема международных беженцев на протяжении 
многих лет обсуждается в мировой научной лите-
ратуре (см., например, работу коллектива ученых 
Института Африки РАН “Беженцы в Африке”, М., 
2004. 130 с. и др.). Но с течением времени пробле-
ма международных беженцев, вызванная, в част-
ности, последними событиями в Сирии, Ираке и 
других странах Ближнего и Среднего Востока, все 
более обостряется. В любом случае ценно, что ав-
торы приводят новейшую цифру ООН по состо-
янию на 2014 г., в соответствии с которой чис-
ло беженцев в мире в этом году составляло около 
60 млн человек (с. 221).

Обстоятельному анализу подвергнута тема аф-
риканской трансграничной миграции в следу-
ющей статье раздела. Особую ценность статье 
придает тот факт, что автору (И. О. Абрамова) до-
велось провести полевые исследования в несколь-
ких африканских странах, в частности, в Марок-
ко, Тунисе, Египте, Сенегале, Нигерии, Эфиопии, 
Гане (с. 237). Весьма ценен в этой связи вывод о 
разложении института государства в ряде афри-
канских стран. Автор отмечает: “При этом вос-
становление эффективности государства каждой 
отдельной африканской страны достаточно про-
блематично, поскольку большинство нынешних 
стран Африки вообще не имело в прошлом строй-
ной системы государственного управления, а 
многие даже не обладали основами государствен-
ности” (с. 233). В качестве одного из примеров 

такого разложения государства можно привести 
Ливию, фактически не существующую ныне как 
единое государство. Но еще до своего распада Ли-
вия, занимавшая первое место среди стран Афри-
ки, как справедливо отмечает автор, по числу им-
мигрантов (с. 238), практически существовала за 
счет их труда.

Сопоставим официальные цифры. По дан-
ным Международной организации по миграции, 
приводимым автором на этой же странице, на-
кануне событий так называемой “арабской вес-
ны” 2011 г. в Ливии проживало 2.5 млн мигран-
тов, включая 1 млн египтян. А по данным ООН 
(UNCTAD Handbook of Statistics 2013, New York and 
Geneva, 2013, p. 454), в 2010 г. при населении Ливии 
в 6041 тыс. человек ее работающее население со-
ставляло 2381 тыс. человек. Легко допустить, что 
подавляющую часть этого работающего населения 
и составляли иммигранты. Остальную часть им-
мигрантов (119 тыс. человек) составляли неработа-
ющие члены их семей, которых автор рецензии не-
однократно наблюдал в Ливии. Само же коренное 
население предпочитало проживать за счет посо-
бий, выплачивавшихся за счет экспорта нефти.

В целом сборник выиграл бы, если бы содержал 
хотя бы одну специальную статью по экономиче-
ской и социальной географии арабских стран, ко-
торые в последние годы служат по разным причи-
нам генераторами крупных военно-политических 
событий в регионах Северной Африки, Ближ-
него и Среднего Востока. Актуализировать весь 
сборник могла бы и статья по географии все бо-
лее распространяющегося в мире международно-
го терроризма.

Эти пожелания составители могут учесть при 
подготовке следующих выпусков сборников “Гео-
графия мирового развития”. Каждый из трех уже 
вышедших сборников представляет собой факти-
чески гуманитарную современную мини-энци-
клопедию, является серьезным вкладом в теорию 
и заслуживает самой высокой оценки.

Считал бы целесообразным перевести тексты 
сборников на несколько основных иностранных 
языков и по каналам “Россотрудничества” распро-
странить за рубежом.

Владилен И. Гусаров


