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В МИРЕ КНИГ

Академик РАН Пётр Яковлевич Бакланов, ушед-
ший из жизни в октябре 2023 г., по праву был, вне за-
висимости от званий и должностей, ведущим учёным 
в области социально-экономической географии, 
непревзойдённым авторитетом в сфере исследова-
ния природно-хозяйственных и технологических 
территориальных систем применительно прежде 
всего к Дальневосточному макрорегиону. Его теоре-
тические разработки подкреплялись практическими 
экспедиционными исследованиями, позволявшими 
верифицировать антиципационные (умозрительные 
представления о будущем) конструкции.

С Дальним Востоком связана вся общественная 
и личная жизнь П.Я. Бакланова с момента оконча-
ния аспирантуры на кафедре экономической гео-
графии СССР МГУ имени М.В. Ломоносова, после 
которой молодой кандидат наук прибыл на работу 
в Тихоокеанский институт географии Дальневосточ-
ного научного центра АН СССР. Защитив позднее 
докторскую диссертацию и пройдя по служебной 
лестнице до поста директора этого института, а в по-
следние годы научного руководителя, он воспитал 
плеяду талантливых исследователей, среди которых 
первым по праву стал его коллега и товарищ доктор 
географических наук А.В. Мошков.

Круг интересов П.Я. Бакланова был чрезвычай-
но широк, что отражает вышедшая в 2023 г. под его 
и А.В. Мошкова редакцией коллективная моногра-
фия; в ней он предстаёт ещё и автором, присутству-
ющим практически во всех разделах.

Сама структура этого фундаментального труда, 
в котором рассматриваются особенности Тихооке-
анской России (термин введён в оборот П.Я. Бакла-
новым), отражает концептуальный взгляд учёного 
на закономерности и формы пространственного 
развития. В восьми частях монографии последо-
вательно рассмотрены теория пространственного 
развития макрорегиона, географические факторы 
трансформации пространства, геополитическая 
составляющая этих процессов. К числу важней-
ших факторов, определяющих пространственную 
организацию общества, авторы причисляют демо-
графический потенциал и транспортно-коммуни-
кационную инфраструктуру. В нескольких разделах 
выстроена последовательная цепочка уровней диф-
ференциации макрорегиона, определена специфика 
развития регионов трёх основных типов: примор-
ских, континентальных и приграничных. В рамках 
заявленного полимасштабного подхода анализиру-
ются локальные пространства, как традиционные 
базовые – поселения и агломерации, так и новые 
локальные формы – территории опережающего 
развития (ТОРы). В заключительной части книги 
авторский коллектив представляет собственное 
ви́дение основных тенденций пространственного 
развития Тихоокеанской России, вполне разумно 

БАБУРИН Вячеслав Леонидович – доктор географиче-
ских наук, профессор кафедры экономической и соци-
альной географии России географического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова.



 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК том 94 № 4 2024

396 БАБУРИН

вальных сегментов исключительной 200-мильной 
экономической зоны и шельфа России.

С учётом методологии стратегического про-
странственного планирования в книге настойчиво 
проводится мысль о необходимости разработки по-
добных документов на нескольких взаимосвязан-
ных и взаимообусловленных масштабных уровнях: 
макрорегиональном (Тихоокеанская Россия), ме-
зорайонном (субъекты Дальневосточного макроре-
гиона), микрорайонном (муниципальные районы 
и поселения). Особое значение в монографии при-
даётся именно микрорайонам. Отталкиваясь от их 
структуры, при формировании программ развития 
муниципальных районов и поселений можно при-
менять индуктивный метод, позволяющий, в свою 
очередь, осуществлять построение общей теории 
снизу, от отдельных элементов и подсистем к ма-
крорегиону, что обеспечивает максимальный учёт 
разнообразия при сохранении целостного взгляда на 
мезо- и макрорегион. Подобный подход оправдан, 
но он мог бы быть усилен применением встречного 
дедуктивного метода.

В методическом плане для формализации иссле-
довательских процедур в монографии предлагается 
параметризация пространственных свойств и со-
пряжений на районном уровне в генерализованной 
форме, как общего пространства районов с их ба-
зовыми параметрами, границами и межрайонны-
ми связями. При этом авторы резонно замечают, 
что в реальном географическом пространстве от-
сутствуют какие-либо строго выраженные рубежи 
пространственного развития. Но при аналитиче-
ских и оценочных работах, особенно связанных 
с прогнозированием, в книге предлагается, правда 
с некоторой степенью условности, выделение не-
скольких масштабных уровней пространственного 
развития – от локального (муниципальный район 
и поселения) до регионального, в масштабах все-
го макрорегиона. Такой подход позволяет изучать 
пространственные структуры с разной степенью 
обобщения их свойств и характеристик. Выделение, 
изучение и оценка особенностей пространственно-
го развития на разномасштабных уровнях в едином 
географическом пространстве – стержневая идея 
рецензируемой монографии.

В рамках традиции комплексного подхода в ге-
ографии академик П.Я. Бакланов уже в самом на-
чале коллективного труда концентрирует внимание 
читателей на месте региона в стране, его экономи-
ко-географическом и геополитическом положении, 
на столь любимых им территориальных сочетани-
ях природных ресурсов, а также на факторах раз-
вития с акцентом на морское пространство. Особо 
он отмечает уникальность Дальнего Востока как 
географического объекта. Другие авторы моногра-
фии (кандидаты географических наук К.С. Ганзей, 
В.В. Ермошин, И.С. Арзамасцев, Н.Г. Степанько) 
представляют многоаспектную картину физико- 

не беря на себя ответственность за прогнозирова-
ние, которое представляется контрпродуктивным 
в условиях нарастающей турбулентности мировой 
экономики и политики. Этот взвешенный подход 
всегда отличал Бакланова как чрезвычайно требо-
вательного к себе учёного.

Особое значение пространственных факторов 
для развития Российской Федерации в целом и её 
крупнейшего по территории Дальневосточного ма-
крорегиона логично вытекает из масштабов страны 
и региона, что неизбежно сопровождается значимой 
географической дифференциацией и уникальным 
природно-ресурсным разнообразием. Формируя 
природно-ресурсные технологические циклы, оно 
во многом определяет специализацию территорий. 
Авторы книги подчёркивают, что проблема эта 
сложная и для её решения применим комплексный 
географический подход. Поэтому и анализ про-
странственного развития рассматривается Бакла-
новым как инструмент, позволяющий с научных 
позиций определять направления социально-эко-
номического развития макрорегионов и прежде 
всего Дальнего Востока. Это позволяет сместить 
центр тяжести в исследованиях от функциональ-
но-отраслевого подхода к территориальному. Ос-
новной фокус внимания сдвигается на структурные 
уровни и акватерриториальные системы как особый 
атрибут пространственных форм организации на 
Дальнем Востоке.

На протяжении всего изложения Бакланов 
подчёркивает, что территория Дальнего Востока 
должна рассматриваться как акватерриториальный 
макрорегион с включением в его природно-ресурс-
ное пространство прилегающей морской акватории 
в пределах 200-мильной исключительной эконо-
мической зоны. Подобный подход не часто встре-
чается в других исследованиях, а включение в со-
став региона особой экономической зоны вообще 
предложено впервые. Авторы, как упоминалось, 
вводят в оборот и новое понятие − Тихоокеанская 
Россия. Правда, по нашему мнению, его исполь-
зование оправданно для варианта районирования, 
где в составе дальневосточного макрорегиона от-
сутствует Якутия как классическая континенталь-
ная территория, которой она остаётся даже в случае 
интенсивного развития Северного морского пути. 
Это замечание ни в коей мере не обесценивает зна-
чимость многократного обращения внимания чи-
тателей на тот факт, что для Тихоокеанской России 
особое значение имеет морское пространственное 
планирование. Для прибрежных территорий всех 
уровней (в иерархии локальный−региональный), 
по мнению авторов монографии, оно должно обе-
спечить выбор приоритетных и в то же время наи-
более эффективных, способов освоения, ибо эти 
понятия не идентичны. Конечной целью подобных 
исследований выступает стратегия и конкретизи-
рующие её программы перспективного использо-
вания пространственно дифференцированных ак-
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географических характеристик региона, включая его 
аквальный сегмент. Пристальное внимание уделяет-
ся климату, причём с учётом крайне важной именно 
для Дальнего Востока его пространственной диффе-
ренциации. К.С. Ганзей, один из ведущих ландшаф-
товедов России, даёт развернутую характеристику 
ландшафтной подосновы ресурсопользования и эко-
логических ограничений, описанных Н.Г. Степань-
ко. Всё это в совокупности позволяет авторам обе-
спечить комплексный географический (в том числе 
физико-географический) подход. Содержание раз-
дела дополняется большим количеством картогра-
фических материалов и графиков, что существенно 
улучшает зрительное восприятие текста.

Традиционно Бакланов ставит в центр исследо-
вательского интереса природно-ресурсные систе-
мы, непременно с проведением их районирования. 
В условиях явного ослабления в отечественной 
социально-экономической географии роли рай-
онной школы это представляется важным. И здесь 
его соавтором выступает доктор географических 
наук М.Т. Романов – один из ведущих специали-
стов страны в области районирования. Далее сле-
дуют сюжеты, в логической последовательности 
связанные с территориальными структурами хо-
зяйства: подходы и методы их исследования, ли-
нейно-узловые структуры и промышленные узлы. 
Предлагаемый метод в книге иллюстрируется хотя 
и известными, но модернизированными под по-
ставленные задачи моделями пространственных 
линейно-узловых систем производства (они разра-
ботаны именно П.Я. Баклановым) и их интеграцией 
в территориальные структуры и территориальные 
социально-экономические системы со структурами 
разного порядка.

Геополитическая составляющая и производные 
от неё факторы международного сотрудничества, 
прежде всего с Китаем, всегда были важны для Даль-
него Востока, им посвящена значительная часть 
содержания монографии. Неслучайно этот раздел 
подготовлен при участии известного историка-вос-
токоведа академика РАН В.Л. Ларина. Фундамен-
тальное значение для понимания геополитического 
положения макрорегиона имеет тезис об асимме-
трии его геополитического положения, геополити-
ческих центрах и осях.

В прикладной части книги подробно излагается 
позиция авторов относительно влияния демографи-
ческих и транспортных факторов пространствен-
ного развития региона как наиболее значимых для 
понимания его многоуровневой организации. Де-
мографический облик Дальнего Востока с его мно-
гоцветной палитрой общих тенденций и региональ-
ных флуктуаций представлен давним соратником 
Бакланова, также выпускником МГУ, кандидатом 
экономических наук Ю.А. Авдеевым и В.Л. Уша-
ковой. Особенно много места уделено актуальной 
и специфической для макрорегиона проблеме ми-

грации и возможным вариантам её решения. Высо-
коурбанизированный облик региона детализирован 
в книге до уровня отдельных посёлков городского 
типа и моногородов. Важно отметить, что демо-
графические процессы на Дальнем Востоке анали-
зируются авторами с учётом всего постсоветского 
периода.

Этот раздел вполне логично завершает описание 
транспортно-географического зонирования Даль-
него Востока с обоснованием возможности и необ-
ходимости создания транспортно-экономической 
кольцевой структуры. Новаторство такого подхода 
состоит, в частности, в том, что авторы предлагают 
схему обобщённых широтных и меридиональных 
транспортных профилей и как итог обоснование не-
обходимости постройки “Большого Дальневосточ-
ного транспортно-экономического кольца”. Идея 
проекта подкрепляется конкретными расчётами 
грузообеспеченности соответствующих сегментов 
этого кольца на основе природно-ресурсных ком-
плексов. Правда, хотелось бы видеть и расчёты, по-
зволяющие оценить экономическую эффективность 
предложенных транспортно-коммуникационных 
коридоров. Не полностью удовлетворяет и чрез-
мерный акцент на грузовой транспорт, в то время 
как для устойчивости поселенческой сети и сдер-
живания оттока населения в регионе с низкой его 
плотностью не менее важны и пассажирские пере-
возки с соответствующими им коммуникациями. 
Практическое значение имеет материал раздела, 
посвящённый сопряжённости транспортной сети 
региона с соседними государствами, что в услови-
ях “новой реальности” крайне актуально и логично 
совмещается с приводимыми в книге геополитиче-
скими характеристиками макрорегиона.

Естественно, вниманием П.Я. Бакланова не 
обойдены и ныне модные проблемы устойчивого 
развития – применительно к приморским и кон-
тинентальным регионам. Здесь следует особо вы-
делить сюжеты, посвящённые исследованию при-
родно-ресурсного потенциала российского шельфа, 
с конкретными расчётами и базирующимися на них 
рекомендациями. Как и в большинстве разделов, 
здесь авторы обращают внимание на недостаточное 
развитие меридиональных профилей. Как пред-
ставляется, эта проблема носит экзистенциальный 
характер не только для Дальнего Востока, но и для 
всей Азиатской России.

Несколько разделов книги посвящено теорети-
ческим и прикладным аспектам развития пригра-
ничных и трансграничных районов с естественным 
акцентом на специфику Тихоокеанской России 
(академик П.Я. Бакланов, кандидат географиче-
ских наук Е.А. Ушаков). Авторы аккуратны в своих 
суждениях, что оправданно, учитывая современный 
международный контекст.

В заключительной части монографии П.Я. Ба-
кланов, А.В. Мошков и их коллеги углубляются 
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в самые основы территориальной организации 
общества, концентрируя внимание на локальных 
уровнях пространственного развития – отдельных 
поселениях и их внутренней структуре (вплоть до 
обобщённой структурно-функциональной схемы 
поселения с окружающим пространством, в том 
числе морским), потенциале агломерационных 
процессов (по схожей с поселениями схеме анализа) 
и ТОРах (по аналогичной аналитической схеме) как 
прорывном инструменте пространственного разви-
тия, создающем полюса экономического роста.

По результатам полимасштабного анализа Даль-
невосточного региона Бакланов выделяет основ-
ные оси и зоны пространственного развития, с ак-
центом на территории опережающего развития. 
Анализ проблем и перспектив развития Дальнего 
Востока доводится до уровня территориальных 
производственно-технологических цепочек, что 
крайне редко просматривается в географической, 
да и экономической литературе. В рамках существу-
ющих в теории систем представлений о “чёрных”, 
“серых” и “белых” ящиках здесь, на наш взгляд, 
реализуется переход от “чёрного” ящика макроре-
гиона через “серые” ящики субъектов федерации 
и муниципалитетов к “белому” ящику техноген-
ных структур. Содержимое последнего специаль-
но подбирается для выявления той же зависимости 
прямых и обратных связей, что и соответствующих 
уровней “серого” и “чёрного” ящиков. В ходе ис-
следований и вытекающих из них обобщений по-
стоянно возникает необходимость корректировки 
организации “белого” ящика и смены моделей. 
В связи с этим при моделировании необходимо 
многократно обращаться к схеме отношений “чёр-
ный” – “белый” ящик. В монографии реализуется 
именно эта процедура, что является её несомнен-
ным достоинством.

Учитывая смещение акцентов пространствен-
ного развития России в Арктику, отдельный раздел 
книги посвящён природно-ресурсным и транспорт-
ным факторам долгосрочного развития восточной 
части Арктической зоны (академик П.Я. Бакланов, 
доктор географических наук М.Т. Романов, кан-
дидат географических наук Г.Г. Ткаченко). В этой 
части особый интерес представляет конструирова-
ние транспортных коммуникаций не под отдельный 
ресурс, а под их комплексы, что снижает издержки 
и открывает возможности комплексного освоения 
территорий в экстремальных природных условиях.

Характеризуя монографию в целом, следует от-
метить удивительно гармоничное сочетание тео-
ретико-методологических подходов с обширным, 
профессионально обобщённым эмпирическим ма-
териалом, что обеспечивает взаимную верификацию 
результатов. В списке литературы более 500 источ-
ников, охватывающих практически всё мировое 
и отечественное исследовательское пространство 
по рассматриваемой проблематике. Иллюстратив-

ный материал (карты, графики, таблицы) не только 
отражает полученные результаты, но и служит во 
многом источником научной рефлексии.

Резюмируя, можно отметить, что П.Я. Бакланов 
и его коллеги предлагают свой взгляд на макроре-
гион, опираясь не только на собственные исследо-
вания, но и на предшествующие наработки других 
исследовательских групп. При этом накопленное 
знание подвергается критическому переосмысле-
нию, позволяет сделать вывод о дефектах суще-
ствующих подходов, поскольку пространственное 
развитие часто сводится к региональному с оцен-
кой внутренних тенденций и межрегиональных от-
ношений. В рецензируемой монографии на первый 
план аргументированно выводится полимасштаб-
ный подход к исследованию пространственного 
развития, когда в географическом пространстве 
стран и макрорегионов анализируется развитие 
разноуровневых пространственных (как правило, 
иерархически сочленённых) социально-экономи-
ческих структур, где зачастую явно выраженные 
границы отсутствуют. Полимасштабность допол-
няется комплексным подходом, в рамках которого 
наряду с анализом взаимосвязей между социаль-
ными и экономическими подсистемами рассма-
триваются природно-ресурсные подсистемы, 
а пространство дифференцируется на территории 
и акватории.

Как новый взгляд на процессы системообразова-
ния следует отметить тезис о наличии собственных 
пространств у каждой подсистемы; последние в про-
цессе эволюции накладываются друг на друга, со 
всем спектром индуцированных воздействий обра-
зуя сложносочленённый многослойный простран-
ственный пирог. С точки зрения П.Я. Бакланова, 
с которой можно согласиться, сущность простран-
ственного развития закладывается на локальных 
уровнях, а затем оно, в соответствии с подходами 
американского учёного сербского происхождения 
М. Месаровича, двигается к сложным многоуровне-
вым иерархическим системам и переходу к другим 
масштабам уровней в соответствующих простран-
ственных структурах. В определённом смысле это 
можно рассматривать как материально-веществен-
ный базис формирования индивидуальных рынков.

При всём разнообразии подходов и методов, 
используемых в рассматриваемой монографии, 
именно географический фактор выступает в каче-
стве основного инструмента для выявления главных 
особенностей территориально-пространственных 
структур на разных уровнях их развития. Основ-
ной объект подобных исследований − интеграль-
ные геосистемы, в границах которых реализуется 
всё существующее и потенциальное разнообразие 
взаимоотношений и взаимодействий в диполях “че-
ловек−природа”, “общественные пространствен-
ные структуры − природные и природно-ресурсные 
системы”.
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странственным развитием необходимы расчётные 
модели устойчивого развития региона, в первую 
очередь цифровые.

Монография написана хорошим языком, легко 
воспринимается и читается на одном дыхании. Её 
можно рекомендовать не только географическому 
сообществу, но и широкому кругу читателей. Труд 
учёных Тихоокеанского института географии ДВО 
РАН вносит весомый вклад в научное обоснование 
нового сдвига на Восток.

Итоговый вывод коллектива исследователей под 
руководством П.Я. Бакланова заключается в том, 
что Тихоокеанская Россия имеет большой и, что 
важно, долговременный потенциал простран-
ственного развития. Вместе с тем авторы критиче-
ски оценивают полученные результаты, отмечая, 
что многие из рассмотренных в книге проблем 
нуждаются в дальнейших научных изысканиях. 
В частности, по их мнению, для эффективного 
решения задач государственного управления про-
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