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В 2016 году издательство “Ойкумена” опубли-
ковало фундаментальный труд “География миро-
вого хозяйства: традиции, современность, пер-
спективы” к 25-летнему юбилею кафедры геогра-
фии мирового хозяйства географического
факультета Московского государственного уни-
верситета имени М.В. Ломоносова. Изначально
стоит отметить уникальность самой кафедры-
юбиляра – единственного в России учебно-науч-
ного подразделения, специализирующегося на
изучении географии мирового хозяйства – и ее
особую роль в консолидации актуальных научных
исследований в этой относительно новой и мало-
изученной области знаний. При подготовке дан-
ной книги редакторам удалось объединить уси-
лия не только сотрудников кафедры и известных
ее ученых-выпускников, но и многих ведущих
специалистов в этой и смежных научных областях
в целом. В число авторов входят 45 специалистов
в области географии, экономики, политологии,
философии, работающих в разных университетах
мира [(МГУ, МГИМО (У) МИД России, РУДН,
Уральский федеральный университет, Институт
географии Белградского университета (Сербия),
Университет штата Теннесси (США)] и россий-
ских академических учреждениях (Институт гео-
графии и Институт экономики РАН). Цель моно-
графии – показать, как и почему меняется геогра-
фия мирового хозяйства в условиях
глобализации.

Книга открывается глубоким, хорошо структу-
рированным и самым объемным в монографии
разделом “Отечественная школа географических
исследований мирового хозяйства”, обобщающим
накопленный научный опыт исследования. Это
особенно важно для молодого поколения эконо-
мико-географов, представители которого роди-
лись и выросли уже в постсоветской России (как

и сама кафедра) и были непосредственными сви-
детелями ускоренной интеграции российской
экономики в мировое хозяйство. Материалы пер-
вого раздела систематизированы согласно логике
задач, поставленных авторами.

Во-первых, это ретроспективный взгляд на то,
что уже сделано коллективом кафедры в разное
время – от постановки целей и задач в развитии
нового научного направления (Н.В. Алисов), рас-
смотрения этапов становления отечественной
школы географии мирового хозяйства (Н.А. Слука)
и вклада руководителей кафедры в формирование
научного направления (Н.А. Слука, Т.Х. Ткаченко)
до используемых методологических подходов:
концепции мирохозяйственного перехода (мате-
риалы Н.С. Мироненко, Б.А. Гитера), концепции
неоиндустриализации (Т.Х. Ткаченко, С.А. Са-
фонов), градоцентрической концепции про-
странственной организации мирового хозяйства
(Н.А. Слука).

Во-вторых, это характеристика географиче-
ских трендов мирохозяйственного развития, ко-
торые глубоко исследовались коллективом ка-
федры в течение последней четверти века и ана-
лиз которых остается актуальной задачей сегодня.

В-третьих, это взгляд в будущее, в котором ар-
гументировано отражено коллективное видение
проблем и соответствующих им приоритетных
направлений исследований в области простран-
ственной организации мирового сообщества:
углубленное изучение геополитических факторов
в современном мирохозяйственном развитии
(В.А. Колосов); оценка роли материального про-
изводства в формировании территориальной
структуры мирового хозяйства; переоценка зна-
чимости действующих акторов в процессе транс-
формации пространственной организации гло-

ОБЗОРЫ
И РЕЦЕНЗИИ



ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  № 5  2018

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД 133

бальной экономики; разработка концепции кор-
поративной географии как раздела географии
мирового хозяйства (Н.А. Слука, Е.А. Гречко);
изучение мировой экономики с точки зрения се-
теузловых структур; консолидация направлений
мирохозяйственных исследований в среде атлас-
ных информационных систем.

Второй и третий разделы: “Динамично меняю-
щаяся география материальной сферы” и “Про-
странственная организация ключевых отраслей
нематериальной сферы в ХХI веке”, соответствен-
но, являются основными в данной книге. Воз-
можно, согласно духу постиндустриализма, а,
скорее, из-за сравнительной ограниченности
круга специалистов-мирхозников, объем и раз-
нообразие аналитических материалов об особен-
ностях развития отраслей непроизводственной
сферы в монографии доминирует. Среди отрас-
лей материальной сферы предпочтение отдано
рассмотрению промышленности. В разделе по-
следовательно освещены важнейшие за послед-
ние 15 лет отраслевые и территориальные сдвиги
в мировой индустрии (И.А. Родионова, Н.А. Слу-
ка) в целом и отдельно – в цветной металлургии
(Д.В. Заяц). Раскрыты главные изменения в гео-
графии производства и торговле энергоносителя-
ми, классическими видами промышленного сы-
рья и готовой продукцией (А.В. Хохлов), а также
редкоземельных металлов, столь значимых для
развития высокотехнологичных отраслей эконо-
мики (Т.Х. Ткаченко, П.А. Янгаев). Все исследо-
вания осуществлены с учетом глобального и реги-
онального масштабов, кроме главы М.М. Лоба-
нова, посвященной промышленности в странах
Центрально-Восточной и Юго-Восточной Евро-
пы, выполненной с использованием только реги-
онального масштаба. В главах раздела географи-
ческого изучения непроизводственной сферы
мирового хозяйства представлены материалы
двух категорий. Во-первых, это материалы, отра-
жающие современные тренды развития ключе-
вых видов международных экономических отно-
шений – международной торговли капиталом
(П.Ю. Фомичев) и международной торговли тех-
нологиями (А.В. Федорченко, Е.А. Гречко,
Н.В. Рябова). Во-вторых, это материалы, отража-
ющие современные тренды развития отдельных
отраслей, входящих в состав ведущих видов эко-
номической деятельности: авиационного транс-
порта (В.А. Евсеев), телефонной связи (А.В. На-
гирная), Интернет-торговли (Т.Н. Мяльдзин),
международного туризма (Н.В. Шабалина,
И.Н. Тикунова).

Особо следует выделить четвертый раздел “Ре-
гионы и страны в глобализирующемся мировом хо-
зяйстве”. В его главах исследуются наиболее
трансформирующиеся под влиянием глобализа-
ции и важные для национальной экономики Рос-
сии регионы мира, страны и группы стран. Ис-

следовательский акцент сделан на выявлении
особенностей данной трансформации. Это пост-
советские страны (Л.Б. Вардомский), постсоциа-
листические страны Европы (С.П. Глинкина,
Н.В. Куликова), страны БРИКС (Ю.Ю. Кова-
лев), Китай (Е.Н. Самбурова, К.В. Мироненко),
Западная Европа (И.М. Бусыгина), микрогосу-
дарства (И.Ю. Окунев). Особняком стоит очень
интересная, актуальная и способная вызвать по-
лемику в экономико-географическом сообществе
глава В.Л. Бабурина, посвященная рассмотрению
проблемы социально-экономического райони-
рования в условиях глобализации мирового хо-
зяйства. Она несколько “выпадает” из логики
раздела. Вероятно, в первом разделе, посвящен-
ном отечественной школе географических иссле-
дований мирового хозяйства, данные материалы
смотрелись бы более органично. С другой сторо-
ны, можно перефразировать известную послови-
цу “не место красит статью, а ее содержание”.

С географической точки зрения пятый, заклю-
чительный раздел “Международная миграция на-
селения: усиление взаимозависимости стран и ре-
гионов мира” может показаться инородным, по-
скольку изучение разных аспектов миграции
населения традиционно является прерогативой
географии населения, а не географии мирового
хозяйства. Однако в экономической литературе
исследование мирового хозяйства (мировой эко-
номики) базируется на оценке экономических
ресурсов / факторов производства, которые непо-
средственно участвуют в создании стоимости то-
вара и определяют издержки производства. И
среди них, безусловно, одним из ведущих высту-
пает “труд” (рассматривающий не только количе-
ственные, но и качественные характеристики на-
селения). В условиях открытых национальных
экономик и, как следствие, глобализации миро-
вой экономики, значимость этого фактора растет.
Он влияет не только на социальные процессы,
протекающие на территории, но и экономиче-
ские и зачастую определяет их.

В данном контексте наибольший интерес
представляют взаимодополняющие главы “Ос-
новные тенденции развития международной ми-
грации в условиях глобализации” (И.А. Алешков-
ский, М. Грчич, Д.С. Иванов) и “Крупнейшие
миграционные системы мира: общие тренды и
различия” (А.В. Коробков), написанные с учетом
географического, экономического и политологи-
ческого знания. Они не только самодостаточны
(содержат глубокий, исчерпывающий материал,
отражающий масштабы, структуру и географию
нелегальной миграции, вынужденной миграции
и международной миграции в целом), но и, под-
черкивая определяющее значение экономиче-
ской миграции, демонстрируют ее значимость в
развитии мировой экономики.
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Раздел содержит актуальную информацию
по нелегальной миграции (И.А. Алешковский,
В.А. Ионцев, Я.А. Руднева) и студенческой ми-
грации (Б.А. Гиттер, А.А. Акопян, П.Н. Иванов,
Г.В. Недаев, Д.С. Переверзенцев, П.Я. Ханукае-
ва, С.М. Хубулов). Особый интерес вызывает гла-
ва “Миграционный кризис: испытание европей-
ской солидарности” (Е.В. Романова), которая ак-
центирует внимание на самом проблемном ныне
регионе мира в свете миграционных процессов.
Правда, автор не дает прямых ответов на вопросы
о характере влияния этих проблем на экономику
стран региона и перспективах их решения.

В заключение, абстрагируясь от содержания от-
дельных глав данной монографии, отметим не-
сколько аспектов, объединяющих их.

Во-первых, наличие новой географической
информации, содержащейся в разных формах на-
учного знания – от терминов до концепций: “ин-
тернет вещей”, “индустрия 4.0”, корпоративная
география, инфратраектории, диссипативное
управление, неоиндустриализация, глобальные
цепочки добавленной стоимости, атласные ин-
формационные системы, предикативные техно-
логии и др. Новые материалы и новые подходы к
изучению традиционных явлений вызывают же-
лание их обсуждать. Это, наверное, одна из ос-
новных задач, которую должны решать издания
такого рода.

Во-вторых, очевидна актуальность информа-
ции, на основе которой проведено большинство
исследований, что нашло отражение в таблицах,
диаграммах, схемах, картосхемах. В большинстве
публикаций последний год учтенной информа-
ции – 2014 / 2015 гг.

В-третьих, впечатляет консолидированный
библиографический список монографии (более
500 источников). Знакомство с ним не только да-
ет возможность читателю выявить уровень досто-
верности используемой автором информации и,
соответственно, степень добротности проведен-
ного исследования, но и самостоятельно развить
свое собственное знание о предмете изучения.

Другими словами, есть что почитать по интересу-
ющей проблеме.

В-четвертых, использование большого коли-
чества источников привело к необходимости их
систематизации. Поэтому некоторые главы со-
держат реферирование научной литературы по
теме исследования. Это, с одной стороны, помо-
гает исследователям лучше сформулировать новые
и оригинальные научные положения, отталкива-
ясь от общепринятых точек зрения, а с другой сто-
роны, помогает заинтересованному читателю
разобраться в сути исследуемого явления.

В-пятых, высокое качество исследований в со-
четании с системностью и доступностью изложе-
ния делает их не только привлекательными и ин-
тересными для профессионала (специалиста в
области географии мирового хозяйства, мировой
экономики), но и для неискушенного читателя,
интересующегося экономической и социальной
географией, и востребованными со стороны об-
разовательного процесса. Они вполне могут до-
полнить существующую учебную литературу по
курсам “Общая экономическая и социальная гео-
графия”, “Экономическая и социальная геогра-
фии зарубежного мира”, “География мирового
хозяйства”, “Мировая экономика и международ-
ные экономические отношения”, “География на-
селения”, “Миграциология”/“Миграция населе-
ния”.

Работая в области научных интересов кафед-
ры, юбилею которой и посвящена рассматривае-
мая монография, отмечу, что она объединяет ис-
следователей, смотрящих в будущее, думающих
не только о перспективных трендах простран-
ственной организации мирового хозяйства, но и о
научной области знаний, ее изучающей. Если
есть группа единомышленников, смотрящая в бу-
дущее, значит, есть будущее и у дела, которым она
занимается. В этой связи хотелось бы пожелать
коллективу кафедры, чтобы периодическая (воз-
можно, через каждые 2–3 года) публикация ре-
зультатов научных исследований в виде моно-
графии стала бы ее традицией и ожидаемым со-
бытием в научной жизни всего экономико-
географического сообщества России.
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