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18 апреля 2023 г. исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося отечественного экономико- 
географа, доктора географических наук, лауреата Государственной премии СССР, Заслужен-
ного деятеля науки РФ, Почетного члена Русского географического общества, участника Ве-
ликой Отечественной войны, профессора Георгия Михайловича Лаппо (1923–2020). Поступив  
в Московский университет в 1947 г. в качестве студента-заочника, Георгий Михайлович с отли-
чием закончил обучение и был рекомендован в очную аспирантуру. В начале 1960-х гг. вернулся 
на географический факультет МГУ для защиты кандидатской диссертации и вскоре стал до-
центом кафедры экономической географии СССР. Спустя пять с половиной лет Георгий Михай-
лович перешел на работу в Институт географии АН СССР, с которым в последующие полвека 
связал свою научную судьбу. При этом он не потерял профессиональных и дружеских контактов 
с университетскими коллегами. На основе публикаций и архивных материалов в статье показана 
связь этого выдающегося ученого с Московским университетом, географическим факультетом, 
кафедрой экономической географии СССР (позднее – экономической и социальной географии 
России) на протяжении многих десятилетий.
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Введение. В год 100-летия со дня рожде-
ния Георгия Михайловича Лаппо хотелось 
бы освятить многие аспекты его жизни и 
деятельности. Сразу после кончины учено-
го была опубликована статья о его жизни 
и вкладе в науку [1], многое будет сказано 
и написано в юбилейный год. Но в данном 
случае, мы бы хотели освятить ту сторону 
жизни, которая на протяжении более 70 лет 
активной деятельности Г.М. Лаппо занима-
ла в ней особое место. Речь идет о его связи  
с Московским университетом, с географи-
ческим факультетом, с кафедрой экономиче-
ской географии СССР (позднее – экономиче-
ской и социальной географии России).

На судьбу Георгия Михайловича, как и на 
многих его сверстников, повлияла Великая 
Отечественная война, которая резко измени-
ла его профессиональный выбор.

Окончив в 1940 г. среднюю школу на 
ст. Льгов I Курской области, Георгий Михай-
лович поступил на механический факультет 
органических производств Московского ин-
ститута химического машиностроения. Уче-
ба в институте продлилась не долго – окон-
чив первый курс, он, как и многие студенты 
того периода, 5 августа 1941 г. был призван 
в Красную армию. Сначала его направили 

в 40-й Отдельный Запасной радиобатальон 
в Москве. Затем с октября 1941 г. он был 
слушателем Разведывательных курсов усо-
вершенствования комсостава при Высшей 
школе Красной Армии (в Татарской АССР), 
после чего стал начальником радиостанции 
разведывательного отдела штаба 30-й ар-
мии Калининского фронта (август–декабрь 
1942 г.), а затем – бортрадистом 3-й Отдель-
ной Авиационной Краснознаменной диви-
зии связи (с декабря 1942 по ноябрь 1946 г.) 
[24, л. 77об]. Таким образом, начавшаяся 
Великая Отечественная война резко изме-
нила жизнь и планы студента Г. Лаппо (как 
и большинства жителей страны и, в осо-
бенности, представителей его поколения), 
судьба связала его с авиацией. После войны 
Георгий Михайлович продолжил работу борт- 
радистом уже в гражданской авиации.

Почему география? «Общая» логика, по 
которой «в теории» мог продолжить свою 
учебу в вузе фронтовик Г. Лаппо, должна 
была быть связана с возвращением в Мо-
сковский институт химического машино-
строения. Однако, этого не произошло, в чем 
существенную роль сыграла служба в авиа-
ции, благодаря которой он увидел с борта са-
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молета пространство не только нашей стра-
ны, но и ряда зарубежных стран.

Широко известны слова Георгия Михай-
ловича, опубликованные в 1997 г. в статье 
«Города в моей жизни» и позднее вошед-
шие в различных редакциях в другие науч-
ные и мемуарные работы ученого: «Авиа-
ции я, пожалуй, обязан выбором профессии 
географа. Впечатления, полученные мною 
в результате полетов над своей страной и 
другими странами во время войны, калей-
доскопом городов, которых привелось уви-
деть и с воздуха, и на земле – все это имело 
следствием то, что в Московский инсти-
тут химического машиностроения, первый 
курс которого закончил в первый месяц во-
йны, я уже не вернулся и поступил на Гео-
фак МГУ…» [14, с. 8].

Ознакомившись с личным студенче-
ским делом Г. Лаппо в архиве Московского 
университета, мы обнаруживаем рукопис-
ное заявление с просьбой о приеме на за-
очное отделение географического факуль-
тета, написанное 27 мая 1947 г., в котором 
есть следующие строки: «…Желание 
учиться не покидало меня все годы войны. 
Способность учиться должна была сохра-
ниться. Я имел отличные результаты и  
в школе, и в институте, и в армии. За время 
службы в авиации связи побывал во многих 
местах нашей Родины (Украина, Сев. Кав-
каз, Закавказье, Сибирь, Дальний Восток) 
и на территориях иных стран (Польша, 
Румыния, Венгрия, Австрия, Германия, 
Маньчжурия, Сев. Корея). Страноведение, 
общее землеведение, описание географи-
ческих путешествий всегда интересова-
ло меня. Во время своих полетов я жалел, 
что личные наблюдения не подкреплены 
достаточно и знаниями по географии  
и истории посещаемых [мест]. Прошу дать 
мне возможность получить высшее, уни-
верситетское образование, не отказать  
в просьбе о зачислении в число студентов-
заочников МГУ» [24, л. 72об].

Удивительные строки, казалось бы,  
в формальном заявлении о поступлении  
в университет. Но насколько они пронизаны 
желанием учиться, получить географическое 
образование. И именно служба в авиации 
определила дальнейшую судьбу фронтови-
ка, потребность 24-х летнего Георгия Лап-
по, профессионального бортрадиста, в его 
стремлении стать географом.

Студенческие годы в МГУ. В целом сту-
денческая среда в большинстве своем пред-
ставлена выпускниками школ, молодыми 
людьми, которые «вчера» окончили школу и 
сразу (или почти сразу) поступили в высшее 
учебное заведение для продолжения своего 
образования. Так в основном было в совет-
ский период (правда, в то время некоторое 
количество студентов поступали после ар-
мии или небольшого трудового опыта и не-
сколько выделяясь «на фоне» «вчерашних» 
школьников), так же примерно все происхо-
дит и в постсоветский период. Но в нашей 
истории был небольшой по продолжитель-
ности период – послевоенная пятилетка (вто-
рая половина 1940-х гг.), – когда аудитории 
заполнялись студентами, хотя и не сильно 
различающимися по возрасту (примерно,  
в пределах 7–12 лет), и в определенной сте-
пени являющихся представителями близких 
поколений, но по своему жизненному опы-
ту представлявшие две совершенно раз-
личные категории студентов – «вчерашних» 
школьников и фронтовиков. Причем, они 
оказались «за одной партой» не только сре-
ди первокурсников, но и на старших курсах, 
куда вернулись фронтовики – студенты, на-
чавшие учиться в довоенный период, севшие 
«за парты» вместе с теми, кто поступил в по-
следние годы войны.

В числе студентов-фронтовиков, на гео-
графическом факультете МГУ в 1947 г. по-
явился 24-х летний бортрадист Георгий 
Лаппо. Почему только в 1947 г., и почему  
заочное, а не очное отделение?

В 1945 г. для участников войны, име-
ющих аттестат отличника, появилась воз-
можность поступления в высшие учебные 
заведения без сдачи вступительных экзаме-
нов [4]. Но в связи с тем, что его школьный 
аттестат в Московском институте химиче-
ского машиностроения был утрачен, Геор-
гию Михайловичу (далее – Г.М.) пришлось 
потерять год на его восстановление; руко-
писная копия аттестата была приложена к 
заявлению в МГУ [24, л. 1]. Поступление на 
заочное отделение было связано с продол-
жением работы в летном отряде Москов-
ского Аэрогеодезического предприятия, что 
было невозможно совместить с учебой на 
очном отделении университета. Эта работа 
была сопряжена с большим числом коман-
дировок в различные районы страны и не 
давала возможности очной учебы. Такая 
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«накладка» проявилась уже на этапе пода-
чи документов. Из письма, направленного 
в приемную комиссию заочного отделения 
[24, л. 73об], мы узнаем, что в период по-
дачи документов Г.М. был в очередной 
командировке (в конце письма указан его 
адрес фактического пребывания в Черни-
говской области УССР), поэтому докумен-
ты были сданы 2 июля 1947 г. его сестрой 
(судя по всему, автобиография была напи-
сана рукой сестры). Но среди документов 
сразу не оказалось справки из Раменско-
го военкомата Московской области (Г.М.  
в этот период жил в д. Островцы Раменского 
района), подтверждающей период его служ-
бы в Красной армии и дату демобилизации 
(позднее справка поступила в университет), 
что создавало риск быть не зачисленным  
в университет. Но 23 июля 1947 г. вышел 
приказ о зачислении в число студентов-за-
очников I курса географического факультета 
Г.М. Лаппо [24, л. 71]. И в жизни молодого 
бортрадиста начался новый этап, который 
стал главным и определяющим на все по-
следующие десятилетия его жизни.

Учеба в заочной форме отличалась от оч-
ной. Это было связано и с бόльшим сроком 
обучения, и со сложностью совмещения ра-
боты и учебы. Листая личное студенческое 
дело Г.М. Лаппо, мы видим, что далеко не 
всегда у него была возможность вовремя 
сдать тот или иной предмет, пройти практи-
ку и др. Учеба в заочной форме требовала 
индивидуального подхода преподавателей  
к таким студентам. Об этом свидетельству-
ет наличие в личном деле большого числа 
отрывных листов, в которых проставлялись 
результаты сдачи экзаменов и зачетов по 
тем или иным дисциплинам. Длительные 
командировки не всегда позволяли вовре-
мя, в обозначенные сроки сессии сдать тот 
или иной предмет. Такие же сложности были  
и с прохождением практик, период которых 
приходился на активный летний сезон рабо-
ты в аэрогеодезическом отряде.

В мае 1951 г. Г. Лаппо пишет заявление 
на имя зам. декана по заочному отделе-
нию, в котором подробно излагает слож-
ности, возникшие при совпадении сроков 
летней экзаменационной сессии и работы 

в аэрогеодезической экспедиции, которая, 
на этот раз проходила недалеко – в Подмо-
сковье: «… в настоящее время я не имею 
возможности продуктивно работать 
над курсовой работой, т.к. этому пре-
пятствует следующее: 1. Ранние вылеты  
и ежедневная занятость первой половины 
дня на аэродроме при отсутствии выход-
ных дней; 2. Обязательность послеполет-
ного и предполетного отдыха; 3. Необхо-
димость обязательно ночевать в районе 
аэродрома; 4. Плохие условия сообщения 
аэродрома с Москвой и значительная за-
трата времени на поездки, что меша-
ет работе над материалом по курсовой  
в читальных залах библиотек Москвы…  
В то же время я могу готовиться к выне-
сенным на летнюю сессию дисциплинам, 
так как имею на руках конспекты лек-
ций и некоторую часть рекомендованной  
литературы …» [24, л. 29].

Из приведенной цитаты видны те слож-
ности, с которыми ему приходилось стал-
киваться. Из других материалов, состав-
ленных уже на последнем году обучения, 
следует, что на летнюю сессию, предусмо-
тренную для студентов заочного отделения, 
Г.М. удалось попасть только один раз –  
в 1948 г., все остальные экзамены, зачеты, 
практики ему приходилось сдавать или про-
ходить индивидуально.

При этом в зачетной книжке [24] Г.М. 
только одна оценка «хорошо» (по курсу «На-
роднохозяйственное планирование»), все 
остальные – «отлично».

Важной частью учебы была научно-ис-
следовательская работа, связанная с под-
готовкой курсовых и диплома. По данным 
зачетки, у Г.М. было несколько курсовых 
работ (тогда их готовили ежегодно) – на 
первом курсе по общей физической гео-
графии (данные по ней не сохранились, 
но оценка «отлично») и следующие уже 
по специализации – по экономической гео-
графии СССР. Научным руководителем 
курсовых работ, как рассказывал Георгий 
Михайлович автору данной статьи, был 
А.В. Соколов1. В личном деле Г.М. со-
хранились «рецензия на курсовую работу 
студента II курса…» и «заключение о кур-

1 По материалам архива МГУ, к.э.н. Алексей Васильевич Соколов (1897 г.р.), в 1949–1952 гг. работал по совме-
стительству старшим преподавателем кафедры экономической географии СССР, читал на заочном отделении лекции 
по курсу «Экономическая география СССР» (и некоторым др. дисциплинам), одновременно работая в НИИ речно-
го флота Министерства речного флота СССР и во Всесоюзном заочном финансовом институте. Позднее работал  
в Московском инженерно-экономическом институте.
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2 По всей видимости, это соответствует современным отзывам научного руководителя; им же подписаны и «ве-
домости», и строчки в зачетке о результате сданных курсовых работ. Были ли тогда процедуры защиты курсовой 
работы, тем более у студентов заочного отделения – неизвестно.

3 По материалам архива МГУ, к.г.н. Евгений Дмитриевич Прозоров (1907–1981) в 1938/1939 уч. г. и с 1952 по 
1959 г. работал доцентом кафедры экономической географии СССР. В 1952 г. он начал работать на кафедре по совме-
стительству, будучи старшим инспектором Главного управления университетов Министерства высшего образования 
СССР; после МГУ, по некоторой информации, полностью перешел на работу в Министерство.

4 К сожалению, нет информации о том, работал ли Георгий Павлович Богоявленский (1910–1969) на кафедре или 
факультете, или выступал в качестве «внешнего» рецензента на дипломную работу. Он известен своими работами по 
обзору географической библиографии как популяризатор географии, а также деятельностью в МФГО СССР, где яв-
лялся ученым секретарем Комиссии географии Москвы и Подмосковья (точный период пока установить не удалось), 
был зам. председателя редколлегии географического словаря «Все Подмосковье» [3], в состав редколлегии которого 
входил и Г.М. Лаппо.

совой работе студента IV курса», подпи-
санные А.В. Соколовым2.

На 2-м курсе курсовая работа Г.М. была 
посвящена Нижнему Тагилу. В рецензии 
А.В. Соколова, датированной 27 декабря 
1949 г. и оценившей работу на «отлично»,  
в частности, указано: «… Вопрос рассмо-
трен с широтой, свойственной более серьез-
ным, чем студенческая (II курс) работам…» 
[24, л. 57]. Среди недостатков указан объ-
ем работы (видимо, значительный – А.А.),  
а также ряд замечаний, связанных с не всегда 
точными данными, неудачными в некоторых 
местах формулировками, отсутствием под-
строчных ссылок на источники и некоторы-
ми дискуссионными сюжетами. Но в целом 
из отзыва становится очевидным, что курсо-
вая студента 2 курса представляет собой уже 
работу складывающегося исследователя, 
обстоятельно подходящего к изучаемой про-
блеме. Как видно, тематика научной работы 
Г.М. с самого начала связана с городами, ко-
торые будут сопровождать его все последую-
щие десятилетия научной и педагогической 
деятельности. Следующая курсовая работа 
была выполнена и сдана январе 1951 г., но 
кроме оценки «хорошо», проставленной так-
же А.В. Соколовым [24, л. 46], другой ин-
формации о ней нет.

Тематика курсовой работы за 4-й курс 
приблизила Г.М. к тем объектам, с которы-
ми будут связаны его многие исследования 
ближайшего десятилетия, включая канди-
датскую диссертацию. Тема этой курсовой – 
«История формирования города Дмитрова 
Московской области». Заключение по ней 
за подписью А.В. Соколова (от 20 марта 
1952 г.) начинается следующим образом: 
«Представленная студентом курсовая ра-
бота положительно выделяется из числа 
работ студентов-заочников экономико-гео-
графического профиля по обстоятельности 
освещения вопроса темы, по широте охва-
та его на основе большого числа (35 назва-
ний) литературных и справочных изданий,  

а равно и исследовательских материалов, не 
вышедших в свет, по культуре изложения» 
[24, л. 30]. Далее автор отзыва рекомендует 
Г.М. и дальше продолжать работу над вопро-
сом экономической географии Дмитрова и 
Дмитровского района, предлагая различные 
аспекты его изучения.

Этими советами Г.М. воспользовался, но 
не полностью, так как тема его дипломной 
работы – «Город Дмитров Московской об-
ласти: экономико-географическая характе-
ристика». Работа написана под руководством 
доцента кафедры Е.Д. Прозорова3, а защита 
состоялась на заседании кафедры экономи-
ческой географии СССР 7 мая 1953 г., где 
присутствовало 11 человек [24, л. 7, 7об]. 
Из протокола заседания следует, что оппо-
нентом по работе был Г.П. Богоявленский4. 
В дискуссии по защите выступили П.Н. Сте-
панов, И.В. Никольский и А.Т. Хрущев, ко-
торые отметили высокий уровень работы, 
но при этом обратили внимание, например, 
на не до конца прописанные связи города  
с окружающим его районом и другими райо-
нами области. Работа была оценена кафедрой 
на «отлично» с рекомендацией издательству 
«Московский рабочий» опубликовать ее  
к 800-летию города (к сожалению, эта реко-
мендация не была реализована), а выпускник 
заочного отделения Г.М. Лаппо был рекомен-
дован к поступлению в аспирантуру.

Так завершилось шестилетнее заочное 
обучение Г.М. на кафедре экономической 
географии СССР Московского университе-
та, которое проходило одновременно с его 
интенсивной работой в Московском Аэро-
фотосъемочном отряде МАГП ГУГК. Как 
указано в характеристике, выданной 6 фев-
раля 1953 г. на бортрадиста I класса Отря-
да Г.М. Лаппо, работавшего в этом отряде  
с декабря 1946 г., «… общий налет состав-
лял 3 136 часов. В сезон 1952 г. на самоле-
те ЛИ-2 летал в районах Крайнего Севе-
ра. План экипажем выполнен на 213,8%. 
Материальную часть самолетного радио-
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оборудования знает отлично и эксплуа-
тирует грамотно. … Занимаемой долж-
ности соответствует» [24, л. 76]. Работа 
бортрадистом в период учебы в МГУ была 
отмечена ведомственной и государственной 
наградами. В 1951 г. Георгий Михайлович 
был награжден Министром связи СССР на-
грудным знаком «Почетный радист СССР», 
а спустя год за долголетнюю и безупречную 
службу в аэросъемочной авиации Президи-
умом Верховного Совета СССР – медалью 
«За трудовое отличие» [25, л. 6].

Завершая описание студенческих лет 
Г.М., нельзя не отметить следующее: в по-
следние десятилетия жизни Георгий Михай-
лович не раз обращал внимание на то, что  
в определенной степени сожалел, что его обу-
чение было в заочной форме, так как у него 
не было тех возможностей, которые были  
у его однокурсников, обучавшихся очно, не 
совмещавших учебу с работой. Это связано 
и с посещением лекций (у заочников дисци-
плины в основном читались отдельно, часто 
другими преподавателями), что не давало 
ему возможности прослушать курсы веду-
щих ученых кафедры и факультета того пе-
риода. Лишь в отдельных случаях удавалось 
посещать лекции вместе со студентами оч-
ного обучения. Так, в приветствии к конфе-
ренции, посвященной 90-летию академика 
В.В. Воробьева, которая прошла в Иркут-
ске в 2019 г., Г.М. указал, что познакомился  
с ним в 1948 г. на лекциях Р.М. Кабо и 
Б.Ц. Урланиса [17, с. 3].

Следует упомянуть также тех студентов, 
которые в этот период учились на кафедре 
и факультете, но преимущественно на оч-
ном отделении. Выпуск 1952 г., с которыми 
Георгий Михайлович поступил на факультет, 
по кафедре экономической географии СССР 
закончили известные в дальнейшем ученые: 
академик В.В. Воробьев, доктора геогра-
фических наук В.Г. Крючков и А.А. Минц, 
кандидаты географических наук Н.Н. Ка-
занский, О.А. Кибальчич и др. (по кафе-
дре экономической географии зарубежных 
стран – д.г.н. В.А. Пуляркин). В один год  
с Г.М. окончили университет в будущем из-
вестные экономико-географы, доктора наук 
Е.Е. Лейзерович и Е.Н. Перцик. Со многими 
из них Г.М. был знаком со студенческих лет 
и продолжал общение, дружбу и сотрудниче-
ство на протяжении последующих десятиле-
тий. Такие же тесные контакты до последних 

дней сохранял Г.М. и с окончившими чуть 
раньше выпускниками факультета, которые  
в этот период продолжали обучение в аспи-
рантуре, в первую очередь с В.П. Максаков-
ским, с которым Г.М. познакомился и подру-
жился позднее [18, с. 361].

Выпускники кафедры и факультета  
в целом, окончившие обучение на рубеже 
1940–1950-х гг., определили во многом раз-
витие отечественной географии в последую-
щие десятилетия и в постсоветский этап (это 
было свойственно и многим другим наукам, 
расцвет которых пришелся на вторую поло-
вину прошлого века).

Аспирантура в МГУ. Успешно завершив 
обучение, в июле 1953 г. Г.М. подал докумен-
ты в аспирантуру географического факуль-
тета. Переход с заочного обучения в очную 
аспирантуру стал и поводом для завершения 
работы в качестве бортрадиста – с 1 октября 
1953 г. Г.М. уволился из 1 Авиаотряда От-
дельной Авиагруппы Воздушных съемок 
ГВФ [26, л. 110].

В целом по своему «алгоритму» аспи-
рантура в первой половине 1950-х гг. была 
уже той, которая существовала до середины 
2010-х гг. Она включала в себя, помимо не-
посредственной подготовки диссертации, 
сдачу вступительных и кандидатских экза-
менов по трем дисциплинам, аттестацию, 
общественную и педагогическую деятель-
ность на кафедре и факультете. Вступитель-
ные и кандидатские экзамены сдавались по 
«специальности» (экономическая геогра-
фия СССР), основам марксизма-ленинизма 
и иностранному языку. Как раз в октябре 
1953 г. вышел приказ Министерства культу-
ры СССР (в это время, непродолжительный 
период высшее образование относилось к 
этому ведомству) об утверждении переч-
ня специальных дисциплин кандидатских 
экзаменов по специальностям географи-
ческих наук [21, л. 11–15]. В этот период 
аналогичные приказы выходили по всем 
наукам; вероятно, что именно тогда были 
впервые утверждены подобные переч-
ни экзаменов, так как никаких «отсылок»  
к предыдущим приказам и распоряжениям в 
документах нет. Экономическая география 
была представлена тремя «специальными 
дисциплинами», соответствующими про-
фильным кафедрам МГУ: «Экономическая 
география СССР», «Экономическая и по-
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литическая география стран народной де-
мократии» и «Экономическая и политиче-
ская география капиталистических стран»  
(в дальнейшем названия специальностей 
«зарубежного» профиля несколько изме-
нялись; окончательное объединение всех 
экономико-географических специальностей  
в одну произошло при очередном утвержде-
нии их номенклатуры в 1977 г.).

Георгий Михайлович сдал вступитель-
ные экзамены на «отлично» и был зачислен 
с 15 октября 1953 г. в очную аспирантуру 
по кафедре экономической географии СССР  
с отрывом от производства; научным руко-
водителем был назначен зав. кафедрой, про-
фессор Ю.Г. Саушкин [25, л. 11–15]. 

Кандидатский экзамен по специальности 
состоял из двух частей с интервалом в не-
сколько месяцев. Первую его часть (видимо, 
по «общей» программе) Г.М. сдавал 6 де-
кабря 1954 г. Вопросами на экзамене были: 
«Критика буржуазной антропогеографии» и 
«Природная среда в городских поселениях». 
Протокол экзамена подписан П.Н. Степано-
вым, Ю.Г. Саушкиным и Н.А. Солнцевым 
(видимо, составы комиссий были общефа-
культетскими). Вторая часть экзамена про-
ходила 29 марта 1955 г. и, по всей видимо-
сти, вопросы формировались, уже исходя 
из темы диссертации (т.е. по «индивидуаль-
ной» программе в современном ее понима-
нии). Вопросы на экзамене были следующи-
ми: «Опыты классификации городов СССР  
в экономико-географической и прочей лите-
ратуре» и «Города Промышленного Центра 
(обзор литературы)». В состав экзаменаци-
онной комиссии входил А.Н. Ракитников 
(двух других членов комиссии по подписям 
установить не удалось).

*  *  *

Изначально тема диссертации Г.М. была 
обозначена как «география городов Под-
московья» с последующим уточнением 
после сбора материалов летом 1954 г. [25, 
л. 16, 24об]. В мае 1955 г. Г.М. Лаппо уже 
был представлен развернутый план дис-
сертации на тему «Экономико-географиче-
ские очерки городов Московской области» 
объемом 18 маш. стр. Помимо введения, 
посвященного многообразному значению 
городов в жизни страны, характеристике 
Московской области и другим сюжетам,  

в развернутом плане представлены разде-
лы, охватывающие основные этапы фор-
мирования системы подмосковных городов  
в дореволюционный период (феодальный, 
капиталистический), основные черты их со-
временной географии, а также типы подмо-
сковных городов на конкретных примерах. 
В плане также предлагалась схема характе-
ристики по ключевым городам каждого из 
выделенных типов, обзор литературы, пере-
чень планируемых карт, картосхем и др.  
наглядных материалов [25, л. 31–48].

Ю.Г. Саушкин, в своем отзыве по ито-
гам 2-го года аспирантуры отмечал боль-
шую начитанность Г.М. и умение вести на-
учно-исследовательскую работу, точность 
и доскональность проводимых исследова-
ний [25, л. 50]. 

Дальнейшая работа Г.М. в аспиранту-
ре проходила также успешно – планомерно 
шла подготовка текста диссертации, он вы-
ступал с докладами и лекциями (в том чис-
ле по линии общества «Знание» [25, л. 53]).  
К окончанию аспирантуры и вскоре после 
нее в ведущем издании того периода – науч-
ных сборниках МФГО СССР «Вопросы гео-
графии» – у Г.М. вышло две статьи: обзорная 
по географической литературе по Промыш-
ленному центру [7] и статья о путях развития 
старых промышленных центров Подмоско-
вья, которая еще в период обучения в аспи-
рантуре (7 февраля 1956 г.) была доложена 
на заседании Комиссии географии Москвы 
и Подмосковья МФГО [8]. Позднее вышла 
и большая статья Г.М. в сборнике статей 

Г.М. Лаппо, 1953 г.
Источник: [25].
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аспирантов факультета [9]. В Комиссии гео-
графии населения и городов МФГО СССР  
в 1956 г. также состоялось одно из первых 
выступлений Г.М. на тему «Типы городов 
Московской области» [23, с. 244].

Эти первые статьи о городах «большого» 
Подмосковья были не просто опубликован-
ными результатами работы над диссертаци-
ей. Они явились началом многолетнего твор-
чества Г.М. в области географии городов.

Г.М. окончил аспирантуру 15 октября 
1956 г., представив диссертацию [25, л. 54], 
но сложилось так, что он сразу не вышел 
на защиту. С января 1957 г. начал работать 
в НИИ градостроительства и районной пла-
нировки Академии строительства и архи-
тектуры СССР, в секторе по реконструкции 
больших городов под руководством извест-
ного ученого и проектировщика М.О. Хау-
ке, которого Г.М. называл одним из своих 
учителей [15, с. 4]. 

Многие выпускники географического фа-
культета МГУ с 1950-х гг. направлялись по 
распределению в градостроительные и иные 
проектные организации. С тех пор сложилась 
целая плеяда градостроителей, специалистов 
по районной планировке, имевших базовое 
географическое образование, которое крайне 
необходимо для решения многочисленных 
проблем и вопросов градостроительства и 
районной планировки. Целые отделы таких 
институтов, как НИИ градостроительства, 
Гипрогор, Институтов генеральных планов 
Москвы и Московской области и многих 
других были укомплектованы как экономи-
ко-, так и физико-географами.

Таким образом, Г.М. Лаппо погрузился 
в большую, новую для себя работу, связан-
ную с проектированием и развитием городов 
страны, став впоследствии видным экспер-
том в области градостроительства. В этом 
НИИ он проработал 7 лет [26, л. 110об]. Эта 
деятельность в определенной степени «отда-
лила» его на несколько лет от Московского 
университета, но тем не менее, он «не от-
далился» от экономической географии, про-
должив публиковаться в географических 
изданиях (цикл его статей был напечатан  
в ежегодниках «Земля и люди», выпускав-
шихся «Географгизом») и участвовать в де-
ятельности Московского филиала Географи-
ческого общества СССР.

Защита диссертации. Спустя пять лет 
после окончания аспирантуры Георгий Ми-
хайлович решил вернуться к вопросу о защи-
те кандидатской диссертации.

Его защита кандидатской диссертации 
пришлась на новый этап проведения этой 
процедуры. С 1930-х гг. защиты кандидат-
ских и докторских диссертаций проходили на 
заседаниях Ученого совета НИИ географии 
и географического (до 1938 г. – почвенно-
географического) факультета. В определен-
ной степени, это было достаточно непростая 
процедура, так как работу по любой геогра-
фической специальности слушали, обсуж-
дали и принимали решение о присуждении 
степени (или ходатайствовали об этом) пред-
ставители всех ветвей географических наук, 
входивших в состав Ученого совета (помимо 
руководства и ведущих ученых факультета,  
в состав Совета в тот период также входили 
и ученые из других организаций).

Но в 1962 г. «в целях повышения опера-
тивности и более глубокого обсуждения во-
просов, подлежащих компетенции Ученого 
совета» [5, с. 72] вышел приказ министра 
высшего и среднего специального образова-
ния СССР, в соответствии с которым были 
сформированы три секции Ученого совета 
географического факультета МГУ: физико-
географическая, экономико-географическая 
и гидрометеорологическая, где проходили 
защиты кандидатских диссертаций. Предсе-
дателем экономико-географической секции 
был назначен Ю.Г. Саушкин. Первые защиты 
кандидатских диссертаций на заседании сек-
ции состоялись 21 декабря 1962 г., в ауд.  18–06  
Главного здания МГУ. В 15 часов – защита 
Г.М. Лаппо на тему «Города Московской об-
ласти (экономико-географическое исследо-
вание городов Московской области в связи  
с проблемами расселения)» [10] и в 17 ча-
сов – П.А. Сидорова на тему «Население 
Чувашии (опыт историко-географического  
и экономико-географического исследова-
ния)» (науч. рук. – С.А. Ковалев) [2]5.

Таким образом, Г.М. оказался первым 
экономико-географом, защитившим в МГУ 
диссертацию на заседании профильной сек-
ции, которая спустя полтора десятилетия,  
в связи с реформами по линии ВАК, была 
преобразована в соответствующий специ-

5 Одновременно, в ауд. 18–07 проходили и первые две защиты в физико-географической секции, которую  
возглавлял Н.А. Гвоздецкий.
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ализированный (с 1995 г. – диссертацион-
ный) совет.

Тема кандидатской диссертации, ее струк-
тура в определенной степени отличалась от 
того объемного плана, который был составлен 
в аспирантуре. Это было связано во многом с 
той практической деятельностью, которой 
Георгий Михайлович занимался после ее 
окончания (помимо кафедры экономической 
географии СССР, вторым местом выполнения 
работы в автореферате указан сектор рекон-
струкции больших городов НИИ).

В упомянутой заметке «Вестника» о пер-
вых защитах на секциях, про защиту Г.М. 
говорится следующее: «По диссертации 
Г.М. Лаппо кроме официальных оппонентов 
В.Г. Давидовича и А.А. Минца выступили 
П.Н. Степанов, И.В. Комар, И.М. Маергойз. 
Все отмечали высокий научный уровень ра-
боты Г.М. Лаппо и ее конструктивный, 
творческий характер, конкретность прак-
тических предложений. Эти предложения, 
касающиеся, в частности, размещения и 
развития городов-спутников Москвы, и вы-
звали интересные споры» [5, с. 73]. По сути, 
это единственное имеющееся свидетельство, 
кто выступил в качестве официальных оп-
понентов по диссертации Г.М., поскольку  
в автореферате [11] в тот период их не всегда 
указывали. Документов по защите диссерта-
ции обнаружить не удалось.

В соответствии с Постановлением 
ЦК КПСС и Совмина СССР 1960 г., к это-
му времени уже была введена система до-
полнительного отзыва от «ведущей органи-
зации» (это название появилось позднее). 
В постановлении говорится: «Установить, 
что … на каждую диссертацию по теорети-
ческим вопросам естественных наук и по 
гуманитарным наукам представляется, по-
мимо отзывов официальных оппонентов, 
отзыв соответствующего научно-исследо-
вательского учреждения, в котором соиска-
тель не работает» [20]. К сожалению, ни в 
публикации, ни в автореферате информации 
об этом нет. Правда, несколько лет тому на-
зад автору этой статьи Георгий Михайлович 

рассказывал, что его непосредственное зна-
комство с В.В. Покшишевским произошло, 
когда он принес ему (как заведующему отде-
лом географии СССР Института географии 
АН СССР) свою диссертацию для отзыва 
«головной» организации. По всей видимо-
сти, именно Институт и его отдел и готовили 
соответствующий отзыв6.

После защиты диссертации на секции 
Ученого совета, решением Совета геогра-
фического факультета от 11 января 1963 г., 
Георгию Михайловичу Лаппо была присуж-
дена ученая степень кандидата географиче-
ских наук.

Таким образом, спустя шесть лет после 
окончания аспирантуры, Г.М. успешно за-
щитил в родных стенах кандидатскую дис-
сертацию. Защита диссертации, по всей ви-
димости, определила и дальнейшую судьбу 
Г.М. – спустя год он перешел работать на 
кафедру экономической географии СССР, 
тем самым, открыв новую страницу своей 
биографии.

Работа на кафедре экономической 
географии СССР МГУ. С 20 января 1964 г. 
Георгий Михайлович перешел на работу  
в МГУ – доцентом кафедры экономической 
географии СССР [26, л. 110об]. Работа в уни-
верситете существенно отличалась от той, 
которой он занимался в предыдущие годы  
в НИИ. Но тот опыт, который был им там 
приобретен, способствовал его педагогиче-
ской и научно-исследовательской деятель-
ности в университете. Основным учебным 
курсом, который стал читать на кафедре 
Г.М., была «География городов с основами 
градостроительства».

Впервые спецкурс по «Географии го-
родов СССР» был создан В.В. Покши-
шевским7, читавшим его на кафедре для 
студентов 4 курса в 1948–1953 гг. [6, с. 7]. 
Потребность в нем была связана не только 
с необходимостью изучения городов для 
углубленной экономико-географической ха-
рактеристики стран и районов, но и тем, что 
он давал студентам навыки для самостоя-

6 В современной ситуации может показаться странным, что официальный оппонент (А.А. Минц) работал в том 
же отделе, который готовил отзыв от организации. Но раньше основным принципом подбора оппонентов и организа-
ции заключался в выборе, в первую очередь, специалистов по той или иной теме, а не соблюдение неких формальных 
требований (нам известны случаи, что и кандидат наук в 1940-х гг. выступал в качестве оппонента по докторской 
диссертации, хотя и дополнительным, четвертым оппонентом, но тем не менее, официальным). Все эти случаи никак 
не отражались на качестве предоставляемых отзывов, на уровне экспертизы диссертационных работ.

7 Этот спецкурс стал своеобразным дополнением к созданному Р.М. Кабо в 1947 г. и читавшимся им курсу  
«География населения» [6, с. 7]. По упоминавшимся ранее воспоминаниям Г.М., скорее всего, он слушал именно 
«Географию населения» вместе со студентами очного отделения.

Агирречу А.А. 
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тельного изучения городов, необходимые 
как в ходе экспедиционных исследований, 
так и при дальнейшей работе в плановых  
и проектных организациях [19, с. 223]. Из-
учение городов было и одним из наиболее 
востребованных направлений научной ра-
боты студентов и аспирантов кафедры. Так, 
только за 1957–1961 гг. из 60 дипломных 
работ по населенческой и расселенческой 
тематике половина была написана по гео-
графии городов, причем две трети из них 
были посвящены монографической харак-
теристике отдельных городов [6, с. 11]. 

В этой связи, приглашение на кафедру 
для чтения курса по географии городов 
Г.М. Лаппо было важным шагом для укре-
пления этого научного направления.

Деятельность Г.М. на кафедре, конечно, 
не ограничивалась преподаванием основно-
го курса. Он также участвовал в чтении кур-
са экономической географии СССР (который  
в различных конфигурациях отдельно чи-
тался на разных потоках своего факультета 
и на некоторых других, что требовало боль-
шого числа преподавателей), руководил 
курсовыми и дипломными работами сту-
дентов (по имеющимся сведениями, только 
в 1968 г. под его руководством было защи-
щено пять дипломных работ по географии 
городов8), руководил практиками студентов 
кафедры, активно участвовал в научно- 
исследовательской и общественной работе  
на кафедре и факультете.

Созданный Георгием Михайловичем курс 
«География городов с основами градостро-
ительства» не только завоевал признание 
студентов и коллег, но и имел так необходи-
мое для преподавателя продолжение в виде 
вышедшего учебного пособия «География 
городов с основами градостроительства» 
[12] – первого подобного издания в нашей 
стране. Формально оно было рассчитано для 
студентов-заочников экономико-географи-
ческой специальности, но, безусловно, эта 
книга, выпущенная тиражом в 2,5 тыс. экз., 
на протяжении последующего периода стала 
базовой не только для студентов экономико-

географов, но и для широкого круга специа-
листов, занимающихся городской тематикой.

Особая страница работы Георгия Михай-
ловича на кафедре – маршрутные учебные 
практики студентов 2 курса, в которых он 
три раза участвовал в качестве руководителя. 
В 1964 г. (соруководителями практики были 
О.Э. Бухгольц и И.Г. Лащинская) маршрут 
включал следующие города и иные пункты: 
Киев – Запорожье – Никополь – Херсон – 
Аскания Нова – Джанкой – Симферополь – 
Ялта – Алушта – Феодосия – Керчь – Та-
мань – Краснодар – Ростов-на-Дону9.  
В 1966 г. маршрут практики был: Тула – 
Орел – Железногорск (КМА) – Глухов – 
Кролевец – Киев – Днепропетровск – Запо-
рожье – Бердянск10 (Г.М. был единственным 
руководителем практики). В 1967 г. практика 
проходила по маршруту: Кашира – Липецк – 
Железногорск – Киев – Черновцы – Львов – 
Мукачево11 (соруководители практики – 
А.А. Перцева и И.Г. Лащинская).

Педагогическая деятельность Г.М. сопро- 
вождалась и научно-исследовательской 
работой в рамках кафедры и факультета.  
В характеристике, которая была дана ему ру-
ководством факультета в 1969 г. в связи с пе-
реходом в Институт географии АН СССР, ука-
зывается, что он руководил экспедиционным 
отрядом по изучению малых городов Цен-
тральной России, являлся участником ком-
плексной научно-исследовательской работы, 
возглавляемой ЦНИИП Градостроительства 
по теме «Прогноз развития советских городов 
на базе социального и научно-технического 
прогресса» [26, л. 76]. По первой работе в ар-
хиве кафедры сохранился отчет Г.М. объемом 
около 110 машинописных страниц, состоя-
щий из двух частей: «Характеристика сети 
городских поселений Рязанской области»  
и «Методика исследований региональных  
систем городских поселений»12.

*  *  *

Говоря о научной деятельности Г.М. во 
время работы на кафедре, нельзя не упомя-

8 Дипломники Г.М. Лаппо 1968 г.: Гуков Л.М. «География городских поселений Алтайского края»; Иванова Т.П. 
«Обновление сети городских поселений Центрального экономического района за годы Советской власти»; Королев 
А.Н. «О методике определения численности населения поселений на далекую перспективу»; Малюта Г.Д. «Развитие 
планировочной структуры города Запорожье»; Ханин С.Е. «Современное расселение в г. Барнауле».

9 Составлен по дневникам О.Э. Бухгольц с уточнениями.
10 Маршрут предоставлен М.Р. Сигаловым, участвовавшим в практике в качестве студента.
11 Маршрут предоставлен Г.И. Гладкевич, участвовавшей в практике в качестве студентки.
12 По предложению редколлегии журнала вторая часть отчета публикуется в виде статьи в этом номере журнала 
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нуть и другие сюжеты его биографии, связан-
ные с участием в различных мероприятиях, 
подготовкой и выходом важных публикаций.

Значимыми событиями в 1960–1970-х гг. 
стали три первых Междуведомственных 
совещания по географии населения, «под-
линным мозговым центром» которых, по 
словам Г.М. Лаппо, были В.Г. Давидович, 
С.А. Ковалев и В.В. Покшишевский, при 
активном содействии О.А. Константинова 
[16, с. 39]. Эти совещание сыграли боль-
шую роль в дальнейшем развитии не только 
географии населения, но и всей советской 
экономической географии. В них наряду  
с географами принимали участие градо-
строители, районные планировщики, соци-
ологи, демографы и экономисты. Георгий 
Михайлович был ученым секретарем орг-
комитета второго совещания, проходившего  
в Москве в январе–феврале 1967 г. 

Важнейшим видом деятельности Г.М.  
в этот период было активное участие в рабо-
те отделений и комиссий Московского фили-
ала ГО СССР, прежде всего, в Комиссии гео-
графии населения, которую тогда возглавлял 
В.Г. Давидович. Эта работа проявлялась как 
в участии в многочисленных заседаниях, так 
и в публикации результатов исследований  
в изданиях филиала.

В дальнейшей жизни для Георгия Ми-
хайловича Московский филиал Географи-
ческого общества играл значительную роль, 
требующую отдельного изучения. Кратко 
упомянем тут лишь один крайне важный 
сюжет из биографии Г.М. и истории отече-
ственной географии, который связан с науч-
ными сборниками МФГО СССР «Вопросы 
географии». Под руководством Н.Н. Баран-
ского, основавшего серию в 1946 г., вышли 
первые 65 сборников. В начале 1960-х гг. 
он передал роль председателя редколлегии 
сборников С.А. Ковалеву, при активной ра-
боте которого в течение примерно 20 лет 
вышли следующие 59 сборников. В 1982 г. 
Сергей Александрович передал «эстафе-
ту» руководства «Вопросов географии» 
Г.М. Лаппо. К сожалению, в конце 1980-х гг. 
выпуск серии прекратился, что было связа-
но с независящими от редколлегии и Мо-
сковского филиала причинами. При руко-
водстве серией Г.М. успело выйти только 
8 сборников. При этом последний из них 
(132-й) был посвящен юбилею С.А. Кова-
лева, а открывает его обстоятельная статья  

Георгия Михайловича, посвященная сорока-
летнему обзору «Вопросов географии» [13].

Было еще два крупных издательских про-
екта того периода, активное участие в кото-
рых принимал Г.М. Первый из них – под-
готовка и издание упоминавшегося ранее 
географического словаря Московской обла-
сти «Все Подмосковье» [3]. Г.М. участвовал 
в этом издании и в качестве автора (кратких 
характеристик городов, поселков городского 
типа, промышленных предприятий, исчез-
нувших городов, месторождений полезных 
ископаемых, административных районов 
[15, с. 34]), и в качестве члена редколлегии.

В 1967–1972 гг. издательством «Мысль» 
было выпущено уникальное 22-х томное 
(в 23-х книгах) географическое описание 
«Советский Союз», подготовленное под ру-
ководством Президента Географического 
общества СССР, академика С.В. Калесника 
к 50-летнему юбилею СССР. В томе «Цен-
тральная Россия» [22], опубликованном  
в 1970 г., Г.М. Лаппо был ответственным 
редактором раздела «Центральный район»,  
а также написал в нем ряд общих разделов 
по району и главы по Подмосковью, Ме-
щерскому полесью, долине Оки и Брянско- 
Калужскому Юго-Западу. 

*  *  *

Период работы Г.М. на кафедре экономи-
ческой географии СССР был непродолжи-
тельным, но насыщенным и важным не толь-
ко для самого Георгия Михайловича, но и 
для кафедры, да и экономической географии 
в целом. Главным результатом этого периода 
его жизни стал выход первого в нашей стра-
не учебного пособия по географии городов, 
написанного на основе чтения курса лекций. 
Педагогическая деятельность Г.М. на кафе-
дре и факультете осенью 1965 г. стала осно-
ванием для утверждения его в ученом звании 
«доцента по кафедре экономической геогра-
фии СССР». С августа 1969 г. Г.М. перешел 
на работу в Институт географии АН СССР, 
на должность старшего научного сотрудника 
отдела экономической географии.

Коллеги старшего поколения, работавшие 
или учившиеся на кафедре в конце 1960-х гг., 
высказывали версии, причины, по которым 
Г.М. перешел на работу в Институт геогра-
фии. Но сам Георгий Михайлович никогда не 
говорил о причинах своего ухода с кафедры. 

Агирречу А.А. 
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13 Отдельно здесь стоит упомянуть участие Г.М. Лаппо на протяжении длительного периода (с конца 1990-х до 
начала 2010-х гг.) в Ковалевских чтениях, ежегодно проводимых Комиссией социальной географии, географии на-
селения и поселений Московского отделения РГО совместно с кафедрой экономической и социальной географии 
России МГУ. Георгий Михайлович лишь раз выступал на Чтениях с докладом о С.А. Ковалеве (2002 г.). Но, как 
недавно вспоминал проф. А.И. Алексеев, регулярно участвуя в заседаниях, Г.М. каждый раз, прослушав доклады,  
в заключение выступал с обстоятельным обобщением услышанного, что было крайне ценно и для докладчиков,  
и для всей аудитории.

Он всегда с большим уважением относился к 
кафедре, своим учителям и коллегам разного 
поколения из университета, с теплотой вспо-
минал тот период своей жизни и деятельно-
сти, не прерывал свои контакты с alma mater 
на протяжении последующего полувека.

Заключение. Жизнь ученого, его ста-
новление всегда начинается со студенческой 
скамьи, когда имеющийся школьный общий 
«багаж» знаний обогащается уже специали-
зированными, профессиональными навыка-
ми и знаниями в области конкретной науки, 
научного направления. Для поколения, чье 
детство или молодость пришлись на период 
Великой Отечественной войны, этот тра-
диционный путь оказался несколько иным. 
Хотя именно это поколение послевоенных 
студентов заложили основы многих на-
правлений отечественной науки во второй 
половине XX в., результаты их деятельно-
сти до сих пор являются значимыми в раз-
личных областях знания. Видным предста-
вителем этого поколения в географии был  
и Г.М. Лаппо.

Оглядываясь сегодня на события 54-лет-
ней давности, можно сказать, что переход 
Георгия Михайловича в Институт географии 
АН СССР, его сосредоточение на научной 
деятельности (при отсутствии значительной 
педагогической нагрузки) стал той важной 

вехой, благодаря которой в последующие  
десятилетия сложилась школа Г.М. Лаппо, 
появились его выдающиеся книги и статьи.

На протяжении всех последующих де-
сятилетий Георгий Михайлович сохранял 
тесные связи с Московским университетом, 
факультетом и кафедрой. Он участвовал  
в различных научных и юбилейных меро-
приятиях, проводимых в МГУ13, неодно-
кратно выступал в качестве официального 
оппонента по диссертациям, защищаемым  
в МГУ (при этом сам 28 лет возглавлял спе-
циализированный/диссертационный совет  
в Институте географии), поддерживал про-
фессиональные и дружеские контакты со 
многими коллегами разных поколений  
с кафедры и факультета. Из-под его пера 
вышло немало статей и очерков об эконо-
мико-географах Московского университе-
та – его учителях и коллегах (С.А. Ковалеве, 
И.М. Маергойзе, Е.Н. Перцике, Ю.Г. Сауш-
кине и др.).

Роль Георгия Михайловича Лаппо как од-
ного из лидеров и классиков отечественной 
социально-экономической географии по-
следней четверти XX в. и первых десятилетий 
XXI в. неоспорима и вписана в историю оте-
чественной социально-экономической гео- 
графии, да и географической науки в целом. 
И большое значение в этом сыграла его связь 
с Московским университетом.
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April 18, 2023 marks the 100th anniversary of the birth of the outstanding domestic economic ge-
ographer, Doctor of Geography, laureate of the USSR State Prize, Honored Scientist of the Russian 
Federation, Honorary Member of the Russian Geographical Society, participant in the Great Patriotic 
War, Professor Georgy Mikhailovich Lappo (1923–2020). Entering Moscow State University in 1947 
as a part-time student, Georgy Mikhailovich graduated with honors and was recommended for full-time 
postgraduate studies. In the early 1960s returned to the Faculty of Geography of Moscow State Univer-
sity to defend his Ph.D. thesis, and soon became an associate professor at the Department of Economic 
Geography of the USSR. Five and a half years later, he went to work at the Institute of Geography  
of the USSR Academy of Sciences, with which he was associated in the next half century. And while he 
did not lose professional and friendly contacts with university colleagues. On the basis of publications 
and archival materials, the connection of the scientist with the Department of Economic Geography  
of the USSR of the Faculty of Geography for many decades is shown.
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