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Территориальная (пространственная) организация — ведущее понятие 

общественной  географии. Это собирательная и даже предельная категория, 
поскольку большинство более частных категорий и понятий данной науки 
укладывается в нее, отражая и конкретизируя ее отдельные стороны и части [1]. 

В становлении научной концепции территориальной организации 
общества важные роли играли такие географы-обществоведы, как Э.Б. Алаев, 
М.В. Алампиев, Е.Г. Анимица,  П.Я. Бакланов, Н.Н. Баранский, В.К. Бугаев, 
Ю.Д. Дмитревский, Н.Н. Колосовкий, И.М. Маергойз, Э.Л. Файбусович, Б.С. 
Хорев, А.Т. Хрущев, А. И. Чистобаев, М.Д. Шарыгин и др. Несмотря на то, что 
данная категория используется в науке с середины XX века, точного и 
единственного подхода к её пониманию до сих пор не выработано. 

Территориальная организация общества рассматривается различными 
учеными в двух аспектах –  как процесс и как результат этого процесса, в этом 
заключается главная особенность территориальной организации как 
географического явления. 

Проанализировав различные подходы к определению территориальной 
организации общества [2-6], можно выделить общий момент – территориальная 
организация – пространственно-временная система взаимодействующих и 
развивающихся территориальных структур. Территориальная организация 
общества в свою очередь включает территориальную организацию населения, 
хозяйства, инфраструктуры и природопользования [2].  

М.Д. Шарыгин, В.А. Столбов [2] выделяют два блока факторов 
территориальной организации общества. Первый блок отражает 
территориальные предпосылки – сложившуюся совокупность региональных 
условий и ресурсов, второй – интересы людей.  

К первому блоку относят природно-ресурсные факторы (минерально-
сырьевые, топливно-энергетические, орографические), экономические (ЭГП, 
энергетическая и строительная база), социальные факторы (уровень развития 
социальной сферы, обеспеченность объектами социальной и духовной 
инфраструктуры), экологические факторы (характер природопользования и 
экологическая ситуация, загрязнение и охрана почв). Во втором блоке 
сконцентрированы факторы, выражающие интересы и потребности людей в 
материальных и духовных благах, комфортной среде жизнедеятельности. 

Другими словами, территориальную организацию общества определяет 
целый ряд факторов. Территориальная организация общества будет 
эффективной, если факторы из двух вышеперечисленных блоков будут 
находиться в компромиссном равновесии.  



 

В настоящее время понятие «территориальная организация» вытесняется 
понятием «пространственная организация. Так, Е.Г. Анимица пишет «проблема 
пространственности вошла в гуманитарные (общественные) науки в 70−90-е гг. 
ХХ в. Она пришла на смену территориальности, так называемой 
территориальной парадигмы» [5]. В понятийно-терминологическом словаре [6] 
Э.Б. Алаев отмечал, что понятие «территория» уже понятие «пространство». В 
отличие от территории (которая двухмерна) пространство трехмерно, более 
пригодно для изучения явлений происходящих не только на суше (на 
территории), но и на воде (акватории), в космосе, в воздушной среде, а также 
для изучения стран, этносов и т.д.  По Э.Б. Алаеву географическое 
пространство представлено совокупностью отношений между географическими 
объектами, которые расположены на одной территории и развивающиеся во 
времени. Таким образом, время и пространство как две формы материи - 
неразделимы. Следовательно, нужно говорить о комплексной пространственно-
временной парадигме в общественной географии, исследуемые в рамках 
общественной географии процессы необходимо рассматривать в органической 
связи двух компонент: пространственной и временной. 

Важно рассматривать процессы, происходящие в обществе, как в 
пространстве, так и во времени. Во-первых, это дает возможность выявить 
стадии и этапы изменений в исследуемых процессах, что создает 
благоприятную основу для анализа цикличности пространственных явлений. 
Во-вторых, это данный подход позволяет отслеживать протекающие процессы 
в пространстве, их трансформацию и видоизменение под воздействием 
сторонних факторов [7].  

Итак, как уже было отмечено, территориальная (в современной трактовке 
- пространственная, так как это понятие более широкое и подразумевает под 
собой не только территорию, но и акваторию, воздушное пространство) 
организация общества представляет собой совокупность территориальных (или 
же пространственных) структур, которые формируются под воздействием 
объективных и субъективных факторов. Следовательно, в рамках 
географического изучения туристско-рекреационной сферы, необходимо в 
первую очередь исследовать и анализировать её пространственно-временную 
организацию. 

Пространственно-временная организация туристско-рекреационной 
сферы представлена совокупностью пространственных структур, 
функционирующих и развивающихся под влиянием территориальных 
предпосылок и интересов людей и образующих интегральную форму её 
пространственно-временной организации. 

По определению Э.Б. Алаева территориальная структура – «совокупность 
устойчивых связей между элементами, где обязательным условием их (связей) 
реализации является преодоление пространства (геопространства), а один из 
резервов оптимизации связей кроется в сокращении пространственных затрат 
энергии» [6].  Также территориальную структуру Э.Б. Алаев определял и так: 
«это членение географического образования на пространственно четко 
выраженные элементы, каждый из которых выполняет определенную функцию 



 

в развитии данного географического образования, и эта функция  в той или 
иной степени связана с географическим положением элемента на исследуемой 
территории». 

Территориальная структура объективно существует и выступает одним из 
неизменных свойств системы, представляя собой ввиду своей 
территориальности как бы одну из констант общества, всей его внутренней 
организации как системы. Территориальная структура – обобщающая, 
«главная» категория, которая охватывает многие основополагающие понятия 
экономической и общественной географии (например, такие, как 
экономический район, территориальная концентрация производства, 
экономико-географическое положение и др.). 

Интегральной формой пространственно-временной (территориальной) 
организации общества (ТОО) являются [8] территориальные общественные 
системы, в основе которых лежит территориальная интегральная структура 
общества [9]. Общественные географические системы подразделяются на 
различные типы в соответствии с целевыми установками и набором элементов. 
Такие системы являются открытыми и зачастую включают в себя элементы 
других систем. 

Интегральной формой пространственно-временной организации 
туристско-рекреационной сферы является территориальная рекреационная 
система (ТРС), являющаяся частным случаем общественной системы. Учение о 
ТРС было разработано в 60-70 гг. XX века профессором В.С. Преображенским 
[10], который определял ТРС как социальную географическую систему, 
гетерогенную по составу, состоящую из взаимосвязанных подсистем: группы 
отдыхающих, природных и культурных комплексов, технических сооружений, 
обслуживающего персонала и органа управления, характеризующаяся 
функциональной и территориальной целостностью 

В начале XXI века на его основе сформировалось учение о 
территориальных туристско-рекреационных системах (ТТРС) [11]. Л.Ю. Мажар 
определяет ТТРС как совокупность различных элементов туристско-
рекреационной сферы, которые объединены пространственными отношениями 
и связями. Основные элементы ТТРС представляют собой подсистемы 
(рисунок 1), объединение прямыми и обратными связями, что обеспечивает 
целостность системы. Центральной и, соответственно, главной подсистемой 
ТТРС является туристская, так как именно благодаря туристам возможно 
существование самого феномена туризма. В зависимости от масштаба 
выделяют [11] ТРС мирового, национального, регионального  и локального 
уровней.  

В отечественной общественной географии теория ТРС и ТТРС 
развивается уже на протяжении пятидесяти лет. М.А. Саранча и А.С. Кусков 
выделили четыре этапа эволюции подходов к исследованию территориальных 
туристско-рекреационных систем в советской и российской науке (таблица 1). в 
В зарубежных исследованиях идеи о туристско-рекреационных системах 
начали развиваться в 70-ых гг. XX века. В работе М.А. Саранча и А.С. Кускова 
[12] также представлен подробный обзор зарубежных концепций развития 



 

туристско-рекреационной сферы (модели C.A. Gunn, N. Leiper, C.M. Hall, R. 
Prosser, А. Holden и др.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Подсистемы ТТРС по Л.Ю. Мажар [11] 
 

Таблица 1 – Этапы эволюции учения о ТРС по М.А. Саранча и А.С. Кускову 
[12] 
 
Конец 60-ых – 
начало 70-ых гг. 

XX в. 

Конец 70-ых – 80-
ые гг. XX в. 

90-ые годы XX в. 
– конец XX в. 

Начало XXI в. – 
настоящее время 

Появляется 
понятие 

«рекреационная 
система», 

формируется 
учение о ТРС 

Происходит 
расширение 

концепции ТРС, 
появляются 
системные 

характеристики 
туристских 

регионов и центров 
страны, 

усиливается 
плановая 

составляющая 
учения о ТРС 

Усиливается 
туристская 

составляющая 
учения о ТРС, 
происходит 

трансформация 
рекреационных 

систем в 
туристско-

рекреационные 
системы. 

Появляются 
исследования, 
критикующие 
учение о ТРС, 
появляются 
близкие по 

значению к ТРС 
понятия - 
туристские 
кластеры,  
дестинации, 
локалитеты и 

проч. 
 
В функциональном отношении туристско-рекреационная сфера 

представлена ТРС различного масштаба, вокруг которых формируются 
туристско-рекреационные районы. Изучение пространственной организации 
туризма внутри рекреационного района тесно связано с каркасным подходом. 
Термин «опорный каркас» в качестве одного из ключевых понятий 
общественной географии использовали в своих трудах Н.Н. Баранский, И.М. 
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Подсистемы ТТРС: 
Т – туристская, 
И – инфраструктурная, 
У – управленческая, 
П-Р – природно-рекреационная, 
И-К – историко-культурная, 
Р-Д – рекреационно-деятельностная, 
К – кадровая,  
М-Б – материально-бытовая. 
 
 

 



 

Маергойз, Б.С. Хореев, Г.М. Лаппо, Б.Б. Родоман и др. В структуре опорного 
каркаса могут выделяться следующие образования: ареалы, линейные 
образования, узлы, сети, регионы [13]. А.С. Кусков [14] отмечает, что 
туристско-рекреационный каркас района содержит следующие элементы: 
площадные, точечные и линейные. К площадным элементам можно отнести 
туристские районы и зоны, к точечным – туристские центры, а к линейным – 
туристические маршруты. 

Таким образом, пространственная организация туристско-рекреационной 
сферы является частным случаем пространственной организации общества и 
представляет собой систему ТТРС различных иерархических уровней 
(мирового, национального, регионального, локального). Геосистемный подход 
к изучению пространственной организации туризма позволяет получить 
комплексное представление об объекте исследования и функциях его 
подсистем. В рамках же каркасного подхода к пространственной организации 
туризма целесообразно проводить анализ элементов территориальной 
структуры туристско-рекреационного района. 
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