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Пространственная структура туризма – результат исследований туристской сферы, актуальный 

для территориального управления, для высшего туристского и географического образования. 

Это, по мнению С.А.Тархова, не разработанная область отечественной географии туризма как 

науки, которая занята прикладными вопросами и слабо использует пространственные и 

экономико-географические подходы. Тем не менее вопросы, связанные с территориальными 

системами туризма, их структурами и элементами, разрабатываются и применяются на 

практике специалистами из разных регионов России и других стран. Выявление 

пространственной структуры туризма – сложная научная задача, связанная с определением 

морфологии, функций и процессов туристского пространства. Это картографическая и 

структурная модель одновременно. Пространственная структура туризма предстает в виде ее 

элементов с выделением их типов, иерархии, видовой специализации. «Палитра» видов 

туризма отражает спектр туристского сервиса и предоставляет хорошую возможность деления 

туристской сферы на отрасли. В пространственную структуру следует включить и другие 

компоненты туристской сферы: ресурсы, потоки, маршруты, уровень сервиса. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  пространственная структура туризма, география туризма, 

рекреационная география. 
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The spatial structure of tourism is the result of studies of the tourism sector, relevant for territorial 

management, for higher tourism and geographical education. This, according to S.A. Tarkhov, is an 

undeveloped area of domestic tourism geography as a science that is busy with applied issues and 

makes little use of spatial and economic-geographical approaches. Nevertheless, issues related to the 

territorial tourism systems, their structures and elements are developed and applied in practice by 

specialists from different cities of Russia and other countries. The identification of the spatial 

structure of tourism is a complex scientific task related to the determination of the morphology, 

functions and processes of the tourist space. This is a cartographic and structural model at the same 
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time. The spatial structure of tourism appears in the form of its elements with the allocation of their 

types, hierarchy, species specialization. The palette of tourism types reflects the range of tourism 

services and provides a good opportunity to divide the tourism industry into sectors. Other 

components of the tourism sector should be included in the spatial structure: resources, flows, routes, 

level of service. 

K e y w o r d s :  spatial structure of tourism, tourism geography, recreational geography. 

 

Статья С.А. Тархова 28, опубликованная в №4(51) (2019) журнала «Географический 

вестник», затрагивает фундаментальные вопросы нашей науки на туристском поле. Сергей 

Анатольевич – классический экономико-географ и высочайший профессионал. Один из, если 

так можно выразиться, географических географов, являющийся знатоком стран и регионов, 

городов и транспортных систем. Его публикации основываются на детализированном 

внимании к территории, опираются на множество сопоставляемых географических фактов. 

При этом исследователь нередко обращается к теоретико-географическим построениям, 

методам пространственного анализа и синтеза. Ученого следует считать одним из лучших 

воспитанников московской науки периода золотого века отечественной географии, который 

пришелся, по нашему мнению, на 70-е гг. XX в. Он довольно редко рассматривает туризм 

напрямую, но многие его работы так или иначе связаны с туризмом, поскольку тема 

транспортных сетей ему очень близка.  

С.А. Тархов пишет о том, что в экономической географии при изучении населения, 

промышленности, сельского хозяйства и транспорта наработаны подходы, которые в 

географии туризма применяются слабо, а географы, работающие в туристской тематике, 

заняты решением в основном негеографических вопросов. Автор подмечает, что география 

туризма как наука развивается своим путем, не следуя канонам социально-экономической 

географии, от этого многое теряя.  

Он говорит о том, что объектом изучения географии туризма являются территориальные 

системы туризма, а предметом – пространственные структуры, поэтому географической науке 

следует сосредоточиться на выявлении ее элементов, прежде всего морфологических, а также 

функциональных, процессуальных и др. Наиболее важно понять, где в стране или регионе 

располагаются туробъекты, где и как сформировались туристские центры, узлы, очаги, зоны, 

районы. Причем нужно показать иерархию этих элементов, выяснить туристскую 

специализацию территорий, оценить потоки. Создание схемы территориальной структуры 

туризма, положенной на карту, следует считать достойным итогом научной работы по 

географии туризма. Автор формулирует определения пространственных таксонов и 

актуальную географическую тематику в туристской отрасли.  

Это идеи аргументированные и структурированные, ценность которых попытаемся 

определить. Перед тем, как обратиться к предложениям Тархова, порассуждаем о туризме и 

географии, как взаимодействующих сферах для того, чтобы понять задачи географии туризма 

в этом направлении. 

География и туризм – родственные понятия, поэтому нет необходимости говорить о 

взаимосвязанности этих сфер, что очевидно 8. Из всех видов деятельности и отраслей 

экономики с географией, наверное, более всех связан туризм. Сама технология туризма, по 

сути, географическая. При подготовке специалиста туристской сферы география изучается 

обязательно, входит в профессиональные дисциплины. 

Для понимания важности выявления территориальной структуры туризма рассмотрим 

туризм в целом. Туристская деятельность и отрасль имеют трех заинтересантов. Можно 

оценивать эту сферу под тремя углами зрения: со стороны туриста, предпринимателя и 

представителя территориальной власти. С.А. Тархов, как и положено экономико-географу, в 
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основном смотрит на туризм со стороны власти. При этом есть два других ракурса, может, еще 

более важных.  

Первый взгляд – с позиции путешественников. Это главный сектор, поскольку в туризме 

они – это наиболее массовые потребители сведений географического характера. Это все мы и 

остальные неисчислимые туристы.  

Второй взгляд – с позиции предпринимательства. Он очень важный, поскольку речь идет 

об организаторах туризма и соответствующих услуг, которые во многом решают, насколько 

научные разработки актуальны. Предприниматели – главное экспертное сообщество в туризме 

и в туристском сервисе. Этот сектор в значительной доле определяет тематический спектр 

науки о туризме. 

Сергей Анатольевич подчеркивает важность исследования морфологии туристского 

пространства, что необходимо для решения задач, стоящих перед властью. Это связано с 

вопросами территориального планирования, оптимизации и развития стран и регионов. Для 

таких задач эти разработки практичны, здесь потребуются выводы о туристских центрах, узлах 

и зонах их иерархии и т.д. Пространственная структура туризма, как теоретический венец 

географического исследования региона, – необходимая тема в процессе туристского 

образования на уровне университетов, на старших курсах бакалавриата или в магистратуре. 

Это важная часть географии туризма в основном из области ее теории, являясь, однако, частью 

географических задач в туризме. 

Знание пространственной структуры туризма страны или региона, где осуществляется 

тур, вряд ли столь необходимо каждому отдельному путешественнику или предпринимателю – 

организатору туристских услуг. Если это и нужно, то косвенно. Мы почти не находим 

изображения таких структур на тысячах издаваемых туристских картах. Только малая доля 

туристской картографической продукции имеет признаки изображения пространственных 

структур туризма 10.  

Итак, выявление территориальных структур в туризме необходимо не только для задач 

государственного и территориального управления, но и для высшего туристского образования. 

Почему же география туризма развивается своим особым путем, слабо используя 

классическую экономико-географическую методологию, о чем говорит С.А.Тархов. 

Обратимся к истории развития отечественной географии туризма. 

В Советском Союзе внимательное отношение к научно-географическому изучению 

вопросов туризма появилось после публикаций В.С. Преображенского и его коллег 24; 29. 

Членов этого авторского коллектива по праву считают пионерами теоретико-географического 

изучения туристско-рекреационной сферы страны. Именно они добились признания 

рекреационной географии академической наукой профессиональным сообществом. Авторы 

выделили рекреацию в качестве основного объекта исследования, а понятие туризма заняло 

при этом подчиненное положение. Этому способствовало также отнесение большинства 

изучаемых вопросов турима в это время в область экономической науки.  

В методологическом конструкте территориальной рекреационной системы (ТРС) 

В.С. Преображенского заложен ресурсный подход в организации рекреационной территории 

при централизованном планировании. Составляющие системы – территория, ландшафт, 

рекреационные объекты, технические сооружения, рекреанты. ТРС – это не пространственная, 

а структурная модель. До этого в географической науке применялись более общие и 

межотраслевые методологические конструкты (геосистемы, ландшафты, территориально-

производственные комплексы, территориальные социально-экономические системы). Авторы 

показали, что рекреация может рассматриваться через собственные подобные конструкты, а 

рекреация – тематика, достойная фундаментальной географической науки. 

Еще одним весомым аргументом в пользу туристско-рекреационных исследований стала 

концепция поляризованного ландшафта Б.Б. Родомана 25. Это пространственная модель 
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всего региона, а не только рекреационной территории, но с задачей сохранения рекреационных 

ресурсов.  

Авторы перечисленных работ – географы, глубоко понимающие отрасли туризма и 

считающие туризм важной темой, но использующие в основном термин «рекреация». 

Господствующие в это время задачи связаны с централизованным территориальным 

планированием и управлением. Следует особо отметить вклад Н.С. Мироненко, 

И.Т. Твердохлебова 21 и С.Р. Ердавлетова 7 в развитие географии туризма и рекреации. 

С социально-экономическими изменениями 1990-х гг. и формированием новой 

туристской сферы конструкт территориальной рекреационной системы, созданный в плановую 

эпоху, перестает устраивать тех географов, которые изучают быстро меняющуюся туристскую 

отрасль. Появилась необходимость теоретического обоснования обновленного объекта 

изучения географии туризма. Л.Ю. Мажар 20, В.И. Кружалин 17, Н.Н. Гировка 4 и ряд 

других исследователей активно разрабатывают положения о территориальных туристско-

рекреационных системах (ТТРС), но этот конструкт еще не стал популярной 

методологической основой конкретных исследований. 

В 1990-е гг. с формированием рыночных отношений туризм воспринимается 

«магазином» по продаже путевок, сутью которого является торговля. Главными 

направлениями знаний в этой отрасли считаются маркетинг, экономика и управление. 

Географы медленно с большим трудом добиваются общественного понимания важности 

географии не только со стороны науки и образования, но и самой отрасли. Велика роль в этом 

многих отечественных географов: Г.П. Долженко 5, Б.М. Бероева 3, В.Е. Арефьева 2, 

Л.Е. Куприной 19 и многих других. С 2000-х гг. отрываются кафедры туризма на 

географических факультетах ряда университетов России, (Москва, Санкт-Петербург, Пермь, 

Краснодар, Барнаул, Саранск, Казань, Тюмень, Воронеж). Усилиями С.Р. Ердавлетова кафедра 

туризма в КазГУ (Алма-Ата, Казахстан) открывается одной из первых в 1996 г. Географам 

удалось занять одну из основных позиций в сфере туризма, поскольку их разработки были 

востребованы практиками туристской отрасли. Если бы географы только количественно 

оценивали потенциал территорий и теоретизировали на уровне пространственных моделей, то 

это не нашло бы понимания у работников туроперейтинга и в мире путешествий в тот период 

становления рынка. География туризма, как и любая другая область знаний о туризме, до сих 

пор очень практична и быстро откликается на новые возникающие задачи. 

С.А. Тархов во многом прав в том, что поскольку туристской морфологией пространства 

почти никто не занимается из исследователей, поэтому вопросы выявления пространственных 

структур туризма не изучаются. Действительно, таких работ очень немного, но все же они 

есть. Так, работы В.М. Котлякова 16, А.Ю. Александровой 1, П.С. Ширинкина 34 

раскрывают вопросы туристкой таксономии, туристско-географической терминологии. Для 

работ Б.Б. Родомана, многие годы увлеченного вопросами рекреации и туризма, очень близки 

темы территориальных структур, районирования. Среди географов, изучающих темы, 

связанные с пространственным анализом в туризме, известны специалисты из различных 

городов: И.М. Яковенко с коллегами (Симферополь) 30, А.Н. Дунец 6, А.Г. Редькин и 

И.Б. Соболь (Барнаул) 26, Е.В. Конышев с коллегами (Киров) 31, М.А. Саранча (Москва) 

27. Вопросам туристского районирования посвящает работы В.К. Крыстев (Варна) 18. Тема 

пространственных структур очень перспективна в туристской картографии. Многочисленные 

современные туристские карты можно было бы сделать гораздо более интересными, показав 

на них элементы пространственной структуры туризма, как это делают М.К. Назарчук и 

Н.Н. Гировка 23. 

Значительно чаще встречаются попытки описать пространственные структуры 

отдельных видов туризма и рекреации 13–15; 22; 23; 32; 33. Автор данной статьи также давно 
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интересуется вопросами этого направления, рассматривая территориальную таксономию, 

методы районирования, пространственные структуры 9; 11. 

Подход С.А. Тархова к анализу пространственной структуры туризма через виды 

туризма совершенно правильный. Выделить виды туризма в чистом виде затруднительно, но 

важно, поскольку именно подразделение на виды позволяет выявить спектр многочисленных 

отраслей туристского сервиса. По словам С.П. Шпилько 35, туристских видов 

экономической деятельности (размещение, питание и т.д.) всего несколько, а видов туризма 

множество. Однако в стране или регионе, как правило, можно выделить основные 10–20 

видов, наиболее популярных. Это своеобразные туристские отрасли.  

Виды туризма четко дифференцируют туристский сервис, как правило, они всегда 

ассоциируются с определенной туристской инфраструктурой, требуют своего кадрового 

обеспечения, направленной государственной и региональной политики. Вид туризма хорошо 

проявляется в специфике рекреационных занятий, но не всегда в специфике туристских 

программ и маршрутов, поскольку одно и то же путешествие и маршрут часто можно отнести 

сразу к нескольким видам туризма. Тем не менее виды туризма имеют свои особенности 

формирования маршрутной сети. Поэтому пространственную структуру туризма 

целесообразно отображать через географию видов туризма, а виды – через сервис, 

инфраструктуру. 

Попробуем в виде наброска описать элементы пространственной структуры туризма на 

примере конкретной территории. Представим, что мы объясняем студентам географические 

особенности туризма страны, взяв для примера Юго-восток Канады (от Великих озер до 

Атлантики). На наш взгляд, здесь пространственная структура туризма имеет несколько типов 

элементов 12. Обозначим их, снабдив примерами. 

1. Крупные города с развитым городским туризмом: деловым, образовательным, 

культурным, событийным (Торонто, Монреаль, Оттава, Квебек, Галифакс). Они отличаются 

друг от друга «весами» разных видов туризма. 

2. Малые исторические экскурсионные города и сельские пункты (Луненберг, 

Кавендиш). 

3. Средние по размерам города – порты на маршрутах морских круизов (Шарлоттаун, 

Сент-Джон, Сент-Джонс). 

4. Города туристских развлечений (Ниагара-Фолс). 

5. Природные объекты экскурсий (Ниагарский водопад, водопад Монморанси, залив 

Фанди). 

6. Популярные национальные и провинциальные парки (Тысяча островов, 

Алгонкинский, Брюс-пенинсьюла). 

7. Пейзажные дороги. 

8. Пляжные зоны. 

Пейзажные автодороги с популярными самостоятельными автомобильными 

путешествиями и организованными автобусными круизами. 

Пляжные зоны (остров Принца Эдуарда, озеро Гурон). 

Однако такой подход не совсем полный, поскольку нужны еще маршруты, туристские 

потоки, уровень сервиса и инфраструктуры. Если попытаться разделить туризм, т.е. всю 

многогранную его сферу на небольшое число частей, то выделятся всего четыре компонента 

туризма: туристы, ресурсы, маршруты и сервис. Это совершенно разные по своей сущности 

категории, но вместе они представляют систему туризма. Географические задачи имеют место 

в сфере каждого из четырех компонентов, поэтому пространственную структуру туризма 

необходимо отображать максимально полно, включая все четыре его составляющие. 
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С.А. Тархов в своей статье показал, как интересно и чрезвычайно полезно может быть 

даже эпизодическое обращение ведущих экономико-географов к туристским темам, особенно 

к теоретическим аспектам географии туризма. 
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