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УДК 911.3                                                   Артур Голиков  
 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ «ДИАСПОРА» В СМЕЖНЫХ НАУКАХ: 
ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ 

 
Рассматривается вклад географов в развитие смежных наук – экономики, международных экономических отноше-

ний, картографии, экологии и др., во внутренней среде которых сложилась своеобразная географическая «диаспора». Под-
черкивается, что важнейшая составляющая географии – экономическая география – в ряде случаев имеет общие объект, 
предмет и метод исследования с экономическими науками.. Но существует некоторое недопонимание этого обстоятель-
ства в силу чего существуют определенные трудности в сотрудничестве экономико-географов с экономистами в научных 
проектах, в спецсоветах, оппонировании диссертаций и проч. Страдает от этого общее развитие отечественной науки.   

Ключевые слова: научный потенциал, вклад географии в смежные науки, географическая «диаспора», формальные 
«заборы» между смежными науками.  

Артур Голіков. ГЕОГРАФІЧНА «ДІАСПОРА» У СУМІЖНИХ НАУКАХ: ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ. 
Розглядається внесок  географів в розвиток суміжних наук – економіки, міжнародних економічних відносин, картографії, 
екології і ін., у внутрішньому середовищі яких склалася своєрідна географічна «діаспора». Підкреслюється, що важливіша 
складова географії – економічна географія – у ряді випадків має спільні об’єкт, предмет та метод дослідження з 
економічними науками.. Але існує деяке нерозуміння цієї обставини, внаслідок чого існують певні труднощі у 
співробітництві економіко-географів з економістами у наукових проектах, у спецрадах, опонуванні дисертацій тощо. 
Страждає від цього загальний розвиток вітчизняної науки. 

Ключові слова: науковий потенціал, внесок географії в суміжні науки, географічна «діаспора», формальні «паркани» 
між суміжними науками. 

Artur Golikov. GEOGRAPHICAL «DIASPORA» IN RELATED SCIENCES: ADAPTATION PROBLEMS. The contribu-
tion of geographers in the development of related sciences - economics, international economic relations, cartography, ecology, etc., 
in the internal community of which a kind of geographical "diaspora" has developed, is considered. It is emphasized that the most 
important component of Geography - Economic Geography - in some cases has common object-matter, subject-matter and method of 
study with economic sciences. But there is some misunderstanding of the circumstances and  wereby there are certain difficulties in 
cooperation of economic geographers with economists in research projects, in specialized Dissertation Advisory Committees, disser-
tation opponency. The general development of national science suffers. 

Key words: scientific potential, the contribution of geography in the allied sciences, geographic «diaspora», formal «fences» 
between related sciences. 

 
География, особенно социально-

экономическая, работает в «пограничной зоне» меж-
ду общественными и естественными областями зна-
ний. Еще в 19 в. П.П. Семенов-Тян-Шаньский писал, 
что география, в частности экономическая, должна 
отвечать на вопросы: «где, куда, почему, откуда, по-
чему здесь, почему там, почему туда, почему сюда?». 
Ответить грамотно на эти, представляющиеся про-
стыми, вопросы не так просто. Для этого нужно 
знать законы развития и размещения производитель-
ных сил, логистику, располагать сведениями о том, 
каким экономическим и природно-ресурсным потен-
циалом обладают те или иные территории, в чем они 
нуждаются и как, оптимальным образом, можно 
осуществить эффективную пространственную орга-
низацию производства с соответствующим переме-
щением природных и экономических ресурсов.  

География – обладатель мощнейшего научно-
го потенциала, а потенциал, в дословном переводе,  
это – сила. Благодаря ее наличию именно  география, 
в свое время, сыграла ведущую роль в экономиче-
ском районировании Советского Союза с созданием 
системы его административно-территориального 
устройства, которое с небольшими изменениями 
фактически сохраняется по сегодняшний день в 
большинстве вновь образованных на его пространст-
ве странах. Недаром В.И. Ленин одним из своих пер-
вых декретов ввел обязательное изучение экономи-
ческой географии во всех ВУЗах страны.  

Можно привести многочисленные примеры 
___________________ 
© Голиков А.П., 2014 

значительных научных разработок географов, обога-
тивших мировую науку. Именно в недрах предшест-
веннице экономической географии – коммерческой 
географии родилась наука статистика (от латинского 
слова stats, т.е. страна). Географы совместно с эко-
номистами дали миру «региональную науку», «ре-
гиональную экономику», «региональный анализ», 
«пространственную экономику». Создается и наби-
рает силу «регионоведение». 

Трудами А. Вебера,  А. Леша, И. Кристаллера 
созданы теории «штандортов» и «центральных 
мест», объясняющие закономерности и принципы 
размещения производительных сил. Многие положе-
ния этих работ жизненны и по сегодняшний день.  

Французский географ Поль Видаль де ла Блаш 
в 1918 г. в работе «Est de la France» (Восточная 
Франция) обосновал идею  создания в пограничной 
территории Франции и Германии (Эльзас и Лотарин-
гия) зону совместного межгосударственного сотруд-
ничества. Сейчас, спустя более 90 лет, его идея на-
шла воплощение в жизнь в виде еврорегионов, 
функционирующих на границах практических всех 
европейских государств, включая и Украину.  

Экономист  Фр. Перру совместно с географа-
ми П. Потье, Ж. Будвилем создали стройную теорию 
«полюсов роста», обосновывающую пространствен-
ную структуризацию хозяйственной деятельности, 
которая успешно используется в наше время для 
подъема уровня социально-экономического развития 
отдельных регионов и целых стран.  

Советский экономико-географ Н.Н. Колосов-
ский разработал в 50-е годы прошлого столетия кон-
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цепцию территориально-производственных ком-
плексов, опередив на несколько лет американского 
экономиста М. Портера, создавшего несколько позже 
теорию кластеров, в вопросе организации эффектив-
ных форм территориальной организации производ-
ства. Их можно  считать идеологами современного 
кластерного подхода в экономике, который является 
важным рычагом повышения конкурентоспособно-
сти стран и регионов. 

Бывший сотрудник кафедры экономической 
географии Ленинградского университета, в даль-
нейшем известный американский ученый, лауреат 
Нобелевской премии Василий Леонтьев – автор зна-
менитого межотраслевого баланса «затраты – вы-
пуск» («леонтьевской матрицы»). Он же – один из 
соавторов научного обоснования содержательной 
сущности важнейшего макроэкономического показа-
теля международной системы счетов (МСС) – «вало-
вой внутренний продукт» (ВВП), значение использо-
вания которого для экономики, некоторыми учеными 
сравнивается со значением для нее открытия Амери-
ки.  

Мы коснулись лишь вклада географов в эко-
номическую науку. Однако список  научных откры-
тий и достижений географов, существенно обога-
тивших мировую науку в целом, значительно шире и 
многообразнее. Примеры их плодотворного участия 
имеются в картографии, туризме, экологии, градо-
строительстве, климатологии, гидрологии,  геологии, 
философии*. 

Хочется обратить внимание еще на один ас-
пект затронутой темы – современном вкладе геогра-
фов в развитие учений о мировом хозяйстве и меж-
дународных отношениях, а также в подготовку в на-
шей стране специалистов в данной сфере. С получе-
нием независимости, либерализацией отечественной 
экономики Украина, как государство, получила пря-
мой выход на международную арену и стала актив-
ным участником мирохозяйственных процессов. Та-
кие же возможности получили и все ее  субъекты 
хозяйственной  деятельности – предприятия, компа-
нии, фирмы и прочие юридические лица. Остро 
встал вопрос о подготовке специалистов в данной 
области. Из-за их недостатка и отсутствия необхо-
димого опыта Украина много потеряла в междуна-
родной экономической деятельности. (Примером 
этому могут служить: потеря почти всех суден, одно-
го из самых крупных в мире Черноморского торгово-
го флота, арест зарубежных финансовых средств 
украинских предпринимателей, многомиллионные 
штрафы и др. санкции международного характера). 
Выпускников Института международных отношений 
Киевского национального университета имени Тара-
са Шевченко для активизации и совершенствования 
международной экономической деятельности Ук-
раины явно не хватало. Необходимо было срочно 
увеличить выпуск экономистов-международников, 
страноведов, правоведов, других специалистов  в 
сфере международных отношений. Однако сущест-
вовавшая в тот момент система подготовки экономи-

ческих кадров в данном направлении, очевидно,  по 
каким-то причинам оказалась к этому  не достаточно 
подготовленной. Более благодатной почвой для под-
готовки специалистов данного профиля  оказалась 
география. Географы, прежде всего – экономико-
географы, знающие пространственную организацию 
мирового хозяйства, географию и структуру нацио-
нальных экономик зарубежных стран, их природно-
ресурсный потенциал,  население, внешние связи, а 
также, обладая прекрасным исследовательским ап-
паратом, включая математическое моделирование, 
смогли взяться за такую задачу и оперативно решить 
ее. 

Значительную роль в этом сыграли экономи-
ко-географы М.З. Мальский, П.В. Луцишин, 
А.П. Голиков и др.  

М.З. Мальский, начавший в 1992 г. подготов-
ку специалистов направления «международные от-
ношения» во Львовском национальном университет 
имени Ивана Франко, создал там факультет, где сту-
денты смогли получать знания по международным 
экономическим отношениям, международному пра-
ву, страноведению, международному туризму и др. 
Несколько позже географ П.В. Луцишин создал ана-
логичный факультет и организовал подготовку спе-
циалистов в области страноведения, международных 
экономических отношений  в Волынском государст-
венном университете имени Леси Украинки. 
А.П. Голиков открыл в 1995 г. на кафедре социаль-
но-экономической географии Харьковского нацио-
нального университета имени В.Н. Каразина специ-
альность «международные экономические отноше-
ния». Затем, в 1998 г., создал на экономическом фа-
культете кафедру международной экономики и меж-
дународных экономических отношений, а затем, с 
открытием им специальности «туризм», – факультет 
международных экономических отношений и тури-
стического бизнеса.  

Экономико-географы Н.В. Багров, М.Г. Ники-
тина создали кафедру международной экономики и 
начали подготовку специалистов в данной области в 
Таврическом национальном университет имени 
В.И. Вернадского, экономико-географ Л.Е. Петкова 
возглавила кафедру международной экономики в 
Черкасском государственном технологическом уни-
верситете. 

География, отвечая социальным вызовам со-
временности, инициировала создание новой для на-
шей страны специальности – «туризм». На географи-
ческих факультетах Киевского национального уни-
верситета имени Тараса Шевченко, Львовского на-
ционального университета имени Ивана Франка, 
Таврического национального университета имени 
В.И. Вернадского, Тернопольского национального 
педагогического университета имени Владимира 
Гнатюка, Харьковского национального университета 
имени В.Н. Каразина и др. ВУЗах страны географами  
осуществляется подготовка специалистов в данной  
области деятельности. 

___________________ 
*Родоначальник немецкой классической философии – Иммануил  Кант более 30 лет преподавал географию в Ке-

нигсбергском университете 
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В ряде ВУЗов на экономических факультетах  

географы читают курс «Развитие производительных 
сил и региональная экономика». 

К сожалению, приходиться констатировать, 
что недооценка потенциала географической науки 
научной общественностью, МОН Украины, НАН 
Украины и их структурными подразделениями – ог-
раничивает возможности ее использования. Это по-
буждает многих талантливых географов формально 
«переквалифицироваться» – защищать докторские 
диссертации по другим научным специальностям. 
Так вынуждены были поступить: И.Е. Журба, 
М.З. Мальский, М.Ф. Мальская, Я.Б. Олийнык, 
О.Е. Петкова, М.А. Джаман, В.И. Чужиков, 
Г.А. Черниченко и др.  

Заведующей кафедрой международной эконо-
мики Таврического университета имени В.И. Вер-
надского – д.г.н., проф. М.Г. Никитиной для обеспе-
чения формального соответствия занимаемой ею 
должности пришлось даже защитить вторую доктор-
скую диссертацию (по специальности 08.00.02 - ми-
ровое хозяйство и международные экономические 
отношения), несмотря на ее широкую известность в 
научных кругах в нашей стране и за рубежом как 
крупного специалиста и автора значительного коли-
чества монографий и учебников по мировому хозяй-
ству, геоэкономике и международным экономиче-
ским отношениям.   

Таким образом, за пределами географической 
науки сложилась своеобразная «диаспора» геогра-
фов. Область их «рассеивания» – экономика, между-
народные отношения, картография, туризм, эколо-
гия, регионалистика. Географы данной «диаспоры» 
достойно решают сложные научные, педагогические 
и организационные задачи, ставящиеся современной 
жизнью перед различными областями знаний, в ко-
торых им приходиться  работать, привнося  туда 
свой опыт и знания, базирующихся на теории и ме-
тодологии географической науки. Поэтому, по на-
шему глубокому убеждению, нет реального смысла 
формально «переквалифицироваться» географам, к 
примеру, в экономистов, в геологов, в минералогов, 
в экологов и т.п., если они успешно работают в дан-
ных смежных областях науки.  

Располагая большим научным и практическим 
опытом,  современные географы способны не только 
осуществлять научные изыскания в смежных облас-
тях знания, но и руководить здесь аспирантами, быть 
научными консультантами докторантов, выступать 
научными оппонентами, выполнять другие работы. 
Разве меньшим специалистом в области размещения 
и развития производительных сил является экономи-
ко-географ по сравнению с занимающимся этими 
вопросами экономистом (иногда даже не знающего 
теорию «штандортов»)? Или экономико-географ, 
работающий в области международного географиче-
ского разделения труда, создавший научную школу в 
области геоэкономики, пространственной организа-
ции мирохозяйственных процессов, написавший и 
издавший соответствующие учебники по данной те-
матике от экономиста соответствующего профиля?  

Очевидно, правильно поступают в США, Ве-

ликобритании, других европейских странах, присуж-
дая лицам, защитившим диссертации, научную сте-
пень доктора философии (англ.Ph.D Thesis) вне зави-
симости от отрасли знания в которой работал соис-
катель. (Ведь «философ», в переводе с греческого,– 
«любящий мудрость»). 

Как показывает ознакомление с  американской 
научной литературой, экономико-географы и эконо-
мисты работают там совместно во многих исследо-
вательских направлениях. Благодаря этому созданы 
«пространственная экономика», «региональная нау-
ка», «региональный анализ» и др. Результатом тако-
го содружества может служить присуждение Нобе-
левской премии Полу Кругману, за исследования в 
области пространственной экономики (по существу в 
экономической географии).   

К сожалению, в отечественной науке сущест-
вуют формальные «заборы» даже между смежными 
науками. К примеру, несмотря на то, что экономико-
географы, как и экономисты работают по существу в 
одном научном объекте исследования – развитии  
производительных сил, и совершенствовании регио-
нальной экономики, они (за небольшим исключени-
ем) ВАКом МОН Украины не включаются в состав 
спец.советов специальности 08.00.05 – развитие про-
изводительных сил и региональная экономика. Ана-
логично экономико-географы, исследующие гло-
бальные процессы, происходящие в современном  
мировом хозяйстве и системе мирохозяйственных 
процессов, формально не могут быть членами 
спец.советов по специальности 08.00.02 – мировое 
хозяйство и международные экономические отноше-
ния, другие же, работающие в области пространст-
венной организации национальных экономик от-
дельных стран мира и их международных хозяйст-
венных связей – не могут быть членами спец.советов  
по специальности 09.00.03 – экономика и управление 
национальным хозяйством и т.д. В силу этого в ряде 
диссертационных работ упускается роль и значение 
пространственных аспектов глобального и регио-
нального содержания в развитии тех или иных про-
цессов социально-экономического характера, что 
нередко существенно снижает научную и практиче-
скую ценность проводящихся исследований.  

Выводы. 1. Взаимопроникновение научных 
исследований при тесном сотрудничестве и взаимо-
действии ученых различных областей знания, прино-
сит весомые плоды. Об этом свидетельствуют  при-
меры сотрудничества экономистов и географов в 
разработках: теории «полюсов роста», кластерной 
идеологии в   территориальной организации произ-
водства,  географическом разделении труда, методо-
логии науки и научных методов исследования и др.  

2. Сложилась определенная «диаспора» гео-
графов в смежных с географией науках. Особенно 
она многочисленна экономико-географами в эконо-
мике (развитие производительных сил и региональ-
ная экономика, международная экономика), между-
народных отношениях (международные экономиче-
ские отношения, страноведение). 

3. Существуют определенные формальные 
«заборы» между некоторыми смежными науками – в 
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частности, между экономической географией и эко-
номикой. Их наличие препятствует плодотворному 
сотрудничеству между учеными разных областей 
знания, снижает научную и практическую ценность 
проводящихся исследований. Устранение формаль-
ных «заборов» между смежными науками, присуж-

дение ученых степеней доктора философии с пре-
доставлением их «носителям» возможностей осуще-
ствлять научную деятельность в смежных областях 
знаний усилило бы научную интеграцию и повысило 
результативность исследовательских процессов. 

 
Summary 

Artur Golikov. GEOGRAPHICAL «DIASPORA» IN RELATED S CIENCES: ADAPTATION  
PROBLEMS.  

The contribution of geographers to the development of related sciences - economics, international economic rela-
tions, cartography, ecology, etc. is considered. In their internal community a kind of geographical «diaspora» has devel-
oped.  

Geography – the owner of the most powerful scientific potential and research apparatus. Geographers in con-
junction with economists  have provided the world «regional science», «regional economy», «regional analysis», «spa-
tial economy». «Regional Studies» is founded and developed momentum. Economic geographers working in the system 
of economic sciences have made significant contributions to the study of territorial-production complexes – the proto-
type of modern economic clusters, participated in the creation of a network of economic zoning of the former Soviet 
Union, that laid the foundation of the administrative-territorial structure of its republics. Nowadays, they are actively 
involved to the development of specialities «international relations» and «tourism» in the universities of Ukraine. It is 
emphasized that the most important component of Geography – Economic Geography – in some cases has common 
object-matter, subject-matter and method of study with economic sciences. But there is some misunderstanding of the 
circumstances and  wereby there are certain difficulties in cooperation of economic geographers with economists in 
research projects. With a few exceptions, they are not included to the specialized Dissertation Advisory Committees of 
close scientific profile.The general development of national science suffers. 

Key words: scientific potential, the contribution of geography in the allied sciences, geographic «diaspora», 
formal «fences» between related sciences. 


