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ВЫДАЮЩИЙСЯ ГЕОГРАФ СИБИРИ 

19 октября исполнилось бы 80 лет выдающемуся российскому ученому-

географу академику В.В. Воробьеву. В этот день в Институте географии СО 

РАН, которым он руководил 25 лет, а проработал в нем 50, пройдя путь от 

младшего научного сотрудника до директора, состоялись научные чтения, 

посвященные памяти Владимира Васильевича. С рассказами о нем, докладами 

по тем направлениям исследований, которыми занимался ученый, выступили 

его ученики, продолжатели его дела. 

 

https://www.sbras.info/system/files?file=archive/archive1961-2009/2009_42.pdf


Владимир Васильевич родился 19 октября 1929 года в городе Шахты 

Ростовской области в потомственной шахтерской семье. Уже во время учебы 

на географическом факультете Московского госуниверситета проявил интерес 

к научно-исследовательской работе. В 1952 году после окончания с отличием 

МГУ был направлен по его просьбе в Якутский филиал АН СССР. Но там не 

оказалось вакансий, и он поступил в Восточно-Сибирский филиал СО СССР 

на должность младшего научного сотрудника отдела экономики и географии. 

С тех пор вся жизнь ученого была связана с Иркутском, с Институтом 

географии, который был создан на основе этого отдела. В 1958 году Воробьев 

закончил аспирантуру МГУ и блестяще защитил кандидатскую диссертацию. 

Работал сначала старшим научным сотрудником, затем заведующим отделом, 

в 1967 году стал заместителем директора по научной работе, с 1977 года 

возглавил институт. В 1981 году был избран членом-корреспондентом АН 

СССР, а в 1990 году — академиком. За многие годы В.В. Воробьевым опубли-

ковано более 500 научных работ, в том числе 19 монографий. 

Совместно с академиком В.Б. Сочавой, тогдашним директором института, 

Владимир Васильевич занимался географическими проблемами Сибири и 

Дальнего Востока. На него была возложена координация всех географических 

исследований в этих регионах, для чего было создано Бюро сибирских и 

дальневосточных организаций Географического общества СССР, Научный 

совет по комплексному освоению таежных территорий Сибири. Причем, 

осуществлял эту координацию Владимир Васильевич на протяжении всей 

жизни. 

Как отметил выступивший на чтениях и.о. директора ИГ СО РАН В.М. 

Плюснин, академиком В.В. Воробьевым сформирована сибирская школа 

географии населения. Уже первые публикации ученого были связаны как раз 

с проблемами населения городов Сибири. В разное время были изданы 

монографии «Города южной части Восточной Сибири», «Иркутская область: 

экономико-географическая характеристика», «Формирование населения 

Сибири», «Население Восточной Сибири» и другие. Так была сформирована 

школа, которая и сегодня имеет большой авторитет в российской и 

международной науке. А в 50—70-е годы, когда шло активное освоение 

Сибири, создавались территориально-производственные комплексы, 

строились города, эти исследования имели особое значение. 

Второе важное направление деятельности ученого — руководство ведущей 

научной школой по тематическому картографированию, считает Виктор 

Максимович. Институт известен в стране и за рубежом как учреждение, 

которое готовит и выпускает различные фундаментальные географические 

произведения. Это и крупные карты, различные атласы, у истоков создания 

которых стоял Владимир Васильевич. Например, карта населения Юго-

Восточной Сибири, которая вошла в группу наиболее известных карт, 

использующихся и сейчас в различных учреждениях и в науке; атлас озера 

Хубсугул, атлас Монголии, который подготовлен и издан в 90-х годах 

совместными усилиями иркутских, московских и монгольских географов. 



Большое количество карт создано по КАТЭКу. Словом, накоплен большой 

опыт и большое количество информации. И весомую роль в этом сыграл В.В. 

Воробьев. 

В последние годы особое внимание стали уделять экологии, была разработана 

программа экологического картографирования Сибири, ее итогом стал 

«Атлас. Иркутская область: экологические условия развития». Его долго 

издавали, и только в 2004 г. увидело свет это фундаментальное 

картографическое произведение, отражающее взаимосвязь жизни людей, 

общественного производства, экологических особенностей региона и 

техногенного воздействия на него. 

Третье важное направление деятельности академика, по мнению В.М. 

Плюснина, — Байкал. Прежде всего, процессы, связанные с охраной природы, 

формированием охраняемых природных территорий, проблемы 

экологического характера, которые возникали в связи со строительством 

БЦБК, БАМа, с освоением территорий. Благодаря вмешательству ученых 

прекращены вырубки лесов вокруг Байкала, выведены с этих территорий 

лесничества, лесхозы, прекращен сплав леса по рекам. Эти вопросы тогда 

широко поднимались в печати, обсуждались общественностью. Институт под 

руководством В.В. Воробьева во всем этом активно участвовал. Проводились 

большие работы, связанные с программой «Сибирь», с рекреационной 

оценкой на берегах Байкала. 

Огромную работу Владимир Васильевич выполнял как редактор многих 

географических изданий. В 1980 году он стал инициатором создания научного 

журнала «География и природные ресурсы» и долгие годы был его главным 

редактором. В 2008 году журнал стал международным. В.В. Воробьев 

постоянно организовывал научные конференции и совещания по различным 

направлениям географической науки, неоднократно участвовал в междуна-

родных совещаниях и конгрессах, где выступал с докладами, достойно пред-

ставляя отечественную географию. Избирался членом комиссии по географии 

населения Международного географического союза, членом национального 

комитета картографов России и членом многих других общественных 

организаций. Был вице- президентом Географического общества РФ. 

Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

Много внимания ученый уделял молодежи. У него было много учеников, из 

них более двадцати стали кандидатами и трое докторами наук, профессорами. 

Еще он считал, что в деятельности института всегда должна присутствовать 

комплексность, т. е. вместе должны работать и экономгеографы и физико-

географы—хороших результатов можно добиться только на основе новых, со-

временных методов исследований. С Владимиром Васильевичем Воробьевым 

мне довелось встретиться в 1999 году, когда готовили спецномер 

еженедельника «Наука в Сибири» к юбилею Иркутского научного центра. Мы 

сидели в его просторном кабинете, он знакомил меня с картами России, в 

которых отражен и труд иркутских географов. Показывал книги, в том числе 



недавно вышедшую в свет свою монографию «Географическое изучение 

Азиатской России», в которой рассказывается об исследованиях ученых 

разных поколений. Я не знала тогда, что это последнее интервью Владимира 

Васильевича. Во время международной конференции он потерял сознание, его 

увезли в больницу, и больше за рабочим столом не появлялся. Но и прикован-

ный к постели он что-то писал, консультировал коллег, участвовал в под-

готовке монографий. В 2003 году Владимира Васильевича не стало... 

Галина Киселева, «НВС» 
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