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XVI НАУЧНОЕ СОВЕЩАНИЕ ГЕОГРАФОВ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

28–30 сентября 2021 г. во Владивостоке прошло XVI совещание географов Сибири и Дальнего Вос-
тока, посвященное 50-летию образования Тихоокеанского института географии ДВО РАН.

Научные совещания географов Сибири и Дальнего Востока проводятся с 1959 г. Всего было проведе-
но 15 таких мероприятий — в Новосибирске, Иркутске, Улан-Удэ и Владивостоке. На совещаниях обсуж-
дались важнейшие результаты и актуальные вопросы географической науки, связанные с комплексными 
географическими исследованиями и картографированием, географическим прогнозированием, освоением 
зоны Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, развитием новых методов географических иссле-
дований (стационарных, дистанционного зондирования, геоинформационных технологий,  моделирования), 
с использованием геосистемного подхода, а также географические аспекты долгосрочных региональных 
программ «Сибирь» и «Дальний Восток».

В XVI научном совещании географов Сибири и Дальнего Востока приняло участие более 100 научных 
сотрудников из Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Иркутска, Улан-Удэ, Биробиджана, Хабаровска, 
Петропавловска-Камчатского, Магадана, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока и других городов. 

На пленарном заседании было заслушано 17 докладов, в том числе акад. П.Я. Бакланова, чл.-кор. РАН 
Е.Ж. Гармаева, И.Н. Владимирова с соавторами, В.М. Плюснина, К.С. Ганзея, Ю.М. Семёнова с соавто-
рами и др. В докладах рассматривались основные результаты и ключевые проблемы географических ис-
следований в восточных районах России: вопросы теории и методологии географических исследований, 
актуальные проблемы современной физической географии и геоэкологии, экономической, социальной и 
политической географии, устойчивого развития сибирских и дальневосточных регионов (в том числе при-
морских и трансграничных), природопользования и экологии человека, а также вопросы картографирова-
ния и моделирования разноранговых геосистем, развития ГИС-технологий.

Важнейшая задача географической науки заключается в выделении и изучении процессов формирова-
ния и развития многоуровневых геосистем, природных и социально-экономических, территориальных со-
четаний географических факторов (географическое и экономико-географическое положение, природные 
условия, территориальные и акватерриториальные сочетания природных ресурсов), экологических ограни-
чений и геополитических факторов пространственного развития (геополитическое положение, трансгра-
ничность и др.), природных и территориальных социально-экономических структур, рациональных систем 
природопользования и т. п. Необходимо продолжить изучение влияния совокупности географических фак-
торов на устойчивое социально-экономическое развитие макрорегионов Сибири и Дальнего Востока.

Географы Сибири и Дальнего Востока отмечают значительные трансформации, которые происходят в 
освоении географического пространства России: это усиление геополитических и экономических барьеров 
на западе и важность переориентации на восток; демографический и расселенческий кризисы; в ряде рай-
онов необходимость учета экологического тренда устойчивого развития, «зеленой экономики»; новые вы-
зовы (пандемия, «торговые войны» и др.). 

Особую роль в развитии российского географического пространства играют Сибирь и Дальний Вос-
ток — крупнейшие на Земле массивы суши и прилегающей акватории, большая часть которых отличается 
слабой освоенностью и малой населенностью, но в то же время обладает уникальными акватерриториаль-
ными природно-сырьевыми ресурсами. Сибирь и Дальний Восток по праву выступают основной «кладо-
вой» природных ресурсов России. Благодаря высокой эффективности добычи и экспорта ряда природных 
ресурсов сибирские и дальневосточные регионы остаются крупными донорами бюджетной системы  страны, 
поддерживая относительную стабильность всей национальной экономики. Вместе с тем ресурсно-сырье-
вые богатства данных регионов не отражаются в достаточной мере на их финансово-бюджетном и соци-
ально-экономическом благополучии, на уровне и качестве жизни населения (за исключением нефтегазо-
вых Тюменской и Сахалинской областей).

Отмечается, что в Сибири и на Дальнем Востоке демографический и расселенческий кризисы конца 
XX–начала XXI в. проявились наиболее остро. Демографическая депрессия охватывает значительную часть 
территории, воспроизводство населения остается суженным в большинстве регионов. Продолжающийся 
миграционный отток усугубляется неблагоприятными структурными изменениями — убытием молодых и 
образованных людей, обезлюдением северной периферии (регионов восточного сектора Арктики), сель-
ской глубинки, малых городских поселений.

На совещании была подчеркнута важность сохранения уникальных природных комплексов Сибири и 
Дальнего Востока. Необходимо  включение  принципов  устойчивого  развития  и  «зеленой  экономики»  в 
стратегии и программы регионов Сибири и Дальнего Востока. Предотвращение необоснованных потерь 
природных ресурсов и деградации окружающей среды, повышение качества жизни населения на уровне 
отдельных городских и сельских поселений с их окружением будут способствовать более эффективному 
эколого-социально-экономическому развитию территории уже в ближайшее время.

Поступательное социально-экономическое развитие России может быть во многом обеспечено при 
условии опережающих темпов развития Сибири и Дальнего Востока на основе значительного повышения 
уровня жизни населения и сохранения уникальной природы.

Участники совещания отметили актуальность проведения традиционного форума географов, позволяю-
щего определить основные направления развития современной географической науки и исследований в 
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системе природа–хозяйство–население уникального субконтинента, и подтвердили значимость обсуждае-
мых исследований для развития фундаментальной и прикладной географии в регионе, а также необходи-
мость повышения их эффективности в современных условиях развития общества.

Общим решением итоги совещания признаны результативными и полезными для социально-эконо-
мического развития Сибири и Дальнего Востока, расширения и углубления сотрудничества научных кол-
лективов географического профиля.

П.Я. Бакланов, И.Н. Владимиров, К.С. Ганзей, В.М. Плюснин 

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ВОСТОКА РОССИИ:  

ФАКТОРЫ, ВОЗМОЖНОСТИ И БАРЬЕРЫ РАЗВИТИЯ

6–8 сентября 2021 г. в Улан-Удэ прошла I Международная научно-практическая конференция «Транс-
граничные территории Востока России: факторы, возможности и барьеры развития», приуроченная к Году 
науки и технологий в России. Мероприятие организовано Байкальским институтом природопользования 
(БИП) СО РАН и Бурятским государственным университетом им. Доржи Банзарова (БГУ) при поддержке 
СО РАН и Бурятского отделения Ассоциации российских географов-обществоведов (АРГО).

На открытии и пленарном заседании конференции выступили ректор БГУ Н.И. Мошкин, директор 
Северо-Кавказского  НИИ  экономических  и  социальных  проблем Южного  федерального  университета 
(Ростов-на-Дону), президент АРГО А.Г. Дружинин, научный руководитель БИП СО РАН акад. А.К. Тулохо-
нов, директор БИП СО РАН чл.-кор. РАН Е.Ж. Гармаев, научный сотрудник БИП СО РАН Б.О. Гомбоев.

Работа конференции проходила по четырем секциям: «Экономические, социально-демографические 
проблемы пространственного развития Востока России и приграничных территорий», «Современное со-
стояние природных и природно-антропогенных комплексов Байкальской Сибири и сопредельных терри-
торий», «Проблемы природопользования и охраны окружающей среды», «Природные системы и  процессы».

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией мероприятие проходило в двух форматах — 
очном и дистанционном, с подключением к конференции на платформе Zoom. Всего в работе конферен-
ции участвовало около 100 человек. Междисциплинарный характер проблем, обсуждаемых участниками 
конференции, предопределил широкий охват отраслей наук: географических, геолого-минералогических, 
экономических, биологических, педагогических, социологических, химических, физико-математических, 
тех нических и медицинских. 

В работе конференции участвовали представители бизнеса, научных и образовательных учреждений из 
13 городов: Якутска, Биробиджана, Хабаровска, Улан-Удэ, Иркутска, Красноярска, Томска, Нижневартов-
ска, Москвы, Ростова-на-Дону, а также из Улан-Батора (Монголия), Пекина и Кайфына (КНР). В очном 
формате было заслушано 39 докладов, на платформе Zoom — 31. 

Участники конференции отметили важность совместного обсуждения условий, факторов и механиз-
мов экономического, социально-демографического и пространственного развития трансграничных терри-
торий Востока России и приграничных территорий; природных и природно-антропогенных комплексов 
Байкальской Азии и сопредельных территорий. Также была подчеркнута актуальность проблем природо-
пользования и охраны окружающей среды, изучения природных систем и процессов; проблем и перспек-
тив экологического туризма на Байкальской природной территории, в том числе и на особо охраняемых 
природных территориях. 

Особое  внимание  участники  конференции  уделили  оценке  предпосылок  и  условий формирования 
международных  транспортных  коридоров  в  пространственном  развитии  страны,  приоритетам  развития 
Востока России, проблемам глобального изменения климата в Байкальской Сибири и на сопредельных 
территориях, вопросам взаимодействия природы и общества, внедрения ресурсосберегающих технологий, 
функционального зонирования и рационального использования природных ресурсов.

На конференции было обсуждено проведение в 2023 г. очередной ассамблеи АРГО в Улан-Удэ на базе 
БИП СО РАН и БГУ с выездными сессиями в Улан-Баторе (Монголия) на базе Института географии и 
геоэкологии АН Монголии и Монгольского  государственного  университета и  в Пекине  (КНР) на базе 
Института географии и природных ресурсов АН КНР и Пекинского государственного университета. 

В рамках культурной программы была проведена экскурсия в особую экономическую зону туристско-
рекреационного типа «Байкальская гавань» и на курорт «Горячинск».

По итогам конференции будет опубликовано два сборника докладов на русском и английском языках. 
В сборник материалов конференции, индексируемый в РИНЦ, планируется включить 75 статей. В журнал 
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science поступило 70 статей.

Б.О. Гомбоев, В.С. Батомункуев, А.Г. Бадмаев,  
Д.Ц.-Д. Жамьянов, Ч.Б. Урбанова


