
скую низины, Центрально-Березинскую и Чечерскую равнины. Вторую 
подгруппу образуют 17 полесских районов (14 %) с низкой степенью рас- 
паханности, более низким баллом бонитета пашни. Уровень производст
ва сельскохозяйственной продукции на душу населения в большинстве из 
полесских районов ниже среднереспубликанского.

Проведенная типология не является жесткой, и в процессе динамич
ного экономического развития принадлежность районов к определенно
му типу будет меняться. Однако результаты типологии в определенной 
степени раскрывают резервы ускорения социально-экономического р аз
вития районов, в которых преобладают экстенсивные формы хозяйство
вания. Результаты типологии должны использоваться при разработке ре
гиональной социально-экономической политики и разработке перспектив
ных схем территориальной организации хозяйственного комплекса.
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С. И . С И Д О Р

О СОДЕРЖАНИИ УНИВЕРСИТЕТСКОГО КУРСА 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ СССР

Н а географических факультетах университетов и педагогических ин
ститутов социально-экономическая география СССР входит в число ве
дущих учебных дисциплин. Ее изучение предусмотрено такж е учебны
ми планами экономических институтов и экономических факультетов в 
составе других вузов.

Объективная необходимость постоянного совершенствования курса 
экономической географии СССР обусловлена происходящими на совре
менном этапе изменениями в структуре и размещении народного хозяй
ства страны, развитием географической науки. Откликаясь на практиче
ские запросы советского общества в период развитого социализма, 
география все большее внимание уделяет социальным явлениям и эко
номико-экологическим проблемам в территориальном плане. Эти новые 
направления получили название социологизации и экологизации геогра
фии [см. 1, 2]. Все отчетливее проявляются интеграционные тенденции в 
географии, так  как «объективной реальностью ныне являются не «чисто 
естественные» территориальные системы (они существуют лишь абст
рактно) и не «чисто общественные» территориальные системы «вне при
роды», а природно-общественные или эколого-экономические систе
мы» [3].

Социально-экономическая география СССР, содержанием исследова
ния которой является территориальная организация жизни советского 
общества, а главной задачей — ее совершенствование, активно участвует 
в решении многих народнохозяйственных проблем.

Новые задачи и тенденции развития, изменения в структуре и содер
жании социально-экономической географии СССР как  науки не нашли, к 
сожалению, адекватного отражения в содержании соответствующей учеб
ной дисциплины.
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Хотя в 1984 г. утверждена новая программа курса экономической гео
графии СССР для университетов, его структура в основном оста
ется неизменной уже несколько десятилетий. Университетский курс, как 
и школьный, состоит из двух частей: отраслевой и районной. В первой 
части рассматриваются особенности размещения отраслей народного 
хозяйства по территории страны в целом, вторая — содержит характе
ристику крупных экономических районов СССР. Таким образом, основу 
содержания курса составляет фактический материал, показывающий 
современное состояние и перспективы развития народного хозяйства 
страны в отраслевом и территориальном разрезе. Изменения, которые 
вносятся в программу, призваны отразить динамично меняющуюся во 
времени картину единого народнохозяйственного комплекса СССР.

Выдвинутые А. Т. Хрущевым [4] предложения по совершенствованию 
отраслевой и районной частей при всей их бесспорности также сводятся 
к частичным изменениям, дополнениям, некоторой модернизации курса 
социально-экономической географии СССР. Н а наш взгляд, требуется 
его радикальная перестройка, которую можно осуществить с опорой на 
современные дидактические подходы к конструированию вузовской учеб
ной дисциплины.

Важнейшее дидактическое требование к вузовской учебной дисципли
не заключается в отражении логической структуры стоящей за ней науки, 
раскрытии ее ведущих положений — теорий. Под теорией понимается 
«система научного знания, описывающая и объясняющая некоторую со
вокупность явлений и сводящая открытые в данной области закономер
ные связи к единому объединяющему началу» [5]. К ак  правило, каж дая  
наука включает в себя несколько взаимосвязанных теорий.

Логико-дидактический анализ социально-экономической географии 
СССР позволяет выделить сложившиеся в ее рамках теории и фундамен
тальные категории, леж ащ ие в их основе, такие, как размещение насе
ления и хозяйства, географическое разделение труда, экономический 
район, территориальная социально-экономическая система, экономико
географическое положение. Эти категории отраж аю т общие закономер
ности изучаемого предмета и имеют отношение по существу ко всем тео
риям социально-экономической географии.

Н. Н. Колосовский считал учение о районах таким ж е исходным по
нятием в географии, каким в математике является понятие о числе, в фи
зике — о материи и энергии. Становление советской экономической гео
графии непосредственно связано с практическими работами Госплана в 
20-х годах по экономическому районированию страны. К настоящему 
времени достаточно разработанной можно считать теорию экономическо
го районирования,  которая «была и остается центральной в советской 
экономической географии» [6]. С ней тесно связана теория географиче
ского разделения  труда. Представляя собой объективный социально-эко
номический процесс специализации стран или отдельных частей одной и 
той же страны и обмена производимой продукцией, географическое р аз 
деление труда имеет непосредственное отношение ко всем явлениям и 
объектам, изучаемым социально-экономической географией.

Работами Н. Н. Баранского, И. М. Маергойза, О. А. Константинова и 
других отечественных экономико-географов сформулированы положе
ния, которые могут быть сведены в теорию экономико-географического  
положения.  В стадии формирования находится теория территориальных 
социально-экономических систем (работы Ю. Г. Саушкина, С. Я- Ным- 
мик, М. Д. Ш арыгина и др .),  а ее составная часть — теория территори
ально-производственных комплексов (начиная с трудов Н. Н. Колосов- 
ского) — по праву считается одним из крупнейших достижений, крае
угольным камнем советской социально-экономической географии.

Н а современном этапе развития социально-экономической географии 
СССР многие ее положения, обобщения, выявленные закономерности 
складываются в теорию территориальной организации общества. Она яв
ляется наиболее общей по отношению к названным теориям, как бы ак
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кумулируя в себе итоги многолетних и многогранных экономико- и со
циально-географических исследований. Однако следует отметить, что, 
хотя в новой работе Б. С. Хорева [7] предлагается название «теория тер
риториально-системной организации страны», вряд ли есть в этом необ
ходимость. Главное в сущности, а не в новых терминах: ведь так  или 
иначе речь идет о стройной системе научного знания, объединяющей з а 
кономерности размещения населения и хозяйства.

Выделенные теории социально-экономической географии СССР и 
должны составить каркас содержания соответствующей учебной дисцип
лины. В таком случае учебный материал будет представлять собой из
ложение теорий науки, раскрытие их сущности. Конкретные же факты, 
экономико-географические объекты и явления, относящиеся к функцио
нально-отраслевой и территориальной структуре народнохозяйственного 
комплекса СССР, могут быть введены для иллюстрации и объяснения 
общих закономерностей.

В иерархической лестнице основных положений социально-экономи
ческой географии, по В. П. Максаковскому, вторую ступень вслед за тео
риями образуют научные концепции, третью — научные идеи или гипоте
зы [8]. Если уж  в школьную географию предлагается вводить концепции 
науки, новые идеи, как  же могут обходиться без них университетские 
курсы? В частности, в курсе социально-экономической географии СССР 
необходимо изложение активно развиваемых в настоящее время концеп
ций: территориальной структуры народного хозяйства, единой системы 
расселения, природно-хозяйственного районирования.

Такой подход к конструированию учебной дисциплины соответствует 
сформулированному в «Основных направлениях реформы общеобразо
вательной и профессиональной школы» требованию: предельно четко из
ложить основные понятия и ведущие идеи учебных дисциплин, обеспе
чить необходимое отражение в них новых достижений науки и практики. 
Это требование не в меньшей мере относится и к содержанию высшего 
образования.

Согласно представлениям вузовской дидактики, учебный процесс в 
высшей школе и наука образуют единое целое. Будущему специалисту с 
высшим образованием необходимо овладеть не только содержанием со
ответствующей науки, но и ее методами. В частности, методы исследо
вания социально-экономической географии должны стать обязательным 
составным компонентом вузовского курса.

Следует отметить, что в курс социально-экономической географии 
СССР на геофаках педагогических институтов и в экономических вузах 
уж е внесены существенные коррективы, направленные на усиление орга
низующей роли теории. Так, в программу социально-экономической гео
графии СССР для пединститутов [9] включены теоретическое введение, 
разделы об основных категориях и принципах социально-экономической 
географии, об условиях и факторах территориальной организации народ
ного хозяйства СССР, о методах науки и др., усилены социальные и эко
логические аспекты курса. В новом учебнике экономической географии 
СССР для экономических вузов [10] излагаются методологические осно
вы социально-экономической географии, раскрывается сущность маркси
стского толкования взаимодействия общества и природы, географическо
го разделения труда, процесса образования экономических районов, фор
мирования территориально-производственных комплексов.

К  сожалению, университетского курса не коснулись д аж е  эти преоб
разования. Такое положение не может быть признано нормальным, ведь 
университеты занимают ведущее положение в системе высшего образова
ния страны.

Предлагаемая перестройка университетского курса социально-эконо
мической географии СССР, устраняя свойственные ему некоторую фак- 
тологичность и описательность, направлена на повышение теоретическо
го уровня высшего географического образования.

«Основными направлениями перестройки высшего и среднего специ-
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ального образования в стране» предусмотрен переход на новые учебные 
планы и программы, их регулярное обновление с учетом новейших до
стижений науки, техники и культуры, современных требований практики. 
В этом документе подчеркивается, что университеты, аккумулируя новей
шие направления научных знаний, обязаны все в большей степени укреп
лять научно-теоретический потенциал страны и обеспечить подготовку 
специалистов высокой квалификации для различных отраслей народного 
хозяйства.
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А . С. П Е Р Е П Е Ч К О

ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
ПРАКТИКЕ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА

Электоральная география, или география выборов, изучает террито
риальные отношения выборной власти в представительные и исполни
тельные учреждения на национальном и региональном уровнях полити
ческой системы общества на основании «выявления расстановки и про
странственных различий в соотношении влияния партий» [1]. В сферу 
интересов электоральной географии попадают многие политические ин
ституты [2], иные элементы политической системы, и не случайно к авто
ритету географии выборов на Западе повсеместно аппелируют средства 
массовой информации, находящиеся под контролем государственно-мо
нополистического капитала и выполняющие его социальный заказ.

В электоральной географии выделяются два направления исследо
ваний. Сторонники первого выводят географию выборов из электораль
ной социологии в качестве производной, а иногда и ставят знак равенст
ва между ними, полагая, что и та, и другая исследуют электоральное по
ведение избирателей [3, 4]. Так, учитывая современный процесс социо- 
логизации географии, французский политолог Ф. Гогель пишет: «Таким 
образом, электоральная география имеет тенденцию превращаться в 
электоральную социологию там, где ясное и простое описание дублиру
ется попытками объяснить голосование социальными факторами...» [5]. 
В рамках этого направления задачей географии выборов является изу
чение тенденций электорального поведения коллективов, связанных с 
определенными территориальными единицами — избирательными окру
гами,— по отношению к назначению власти в обществе. Упор делается на 
окружающую среду как  фактор, определяющий поведение избирателей 
на выборах. Это направление получило название «экологического» и сво
им происхождением обязано французскому географу А. Зигфриду. Его 
последователи и сторонники акцентируют внимание на отношениях гео
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