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Становление и развитие социально-
экономической географии

1. Зарождение экономико-географических идей. 
Античная эпоха. Страбон (64/63 до н.э. – 23/24 г. н.э.)  и его труд 
«География».
Бернхард Варениус (1622-1650) «География генеральная». 
Уильям Петти (1623-1687) – отец политической экономии.
Зарождение экономической географии в России началось в XVIII 
веке.
Иван Кириллович Кириллов (1689-1737) – первое 
систематическое описание России. Первый атлас России.
Василий Никитич Татищев (1686-1750) – предложил 
классификацию отраслей географии.
Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765) впервые применил 
термин экономическая география. Проекты географических 
экспедиций.



Карта Российской империи Ивана Кирилловича 
Кириллова
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2. Формирование новой экономической географии 
в первой половине XIX века. Начало 
экономического районирования России.
Константин Иванович Арсеньев (1789-1865). 
Работа «Начертание статистики Российского 
государства» (1818). Первый опыт экономического 
районирования.
Николай Платонович Огарев (1813-1877). В 1847 
положения теории экономического районирования.
Иоганн Тюнен (1783-1850) «Изолированное 
государство и его отношения к сельскому хозяйству 
и национальной экономике». Создана модель 
пространственного размещения сельского хозяйства.





Первая карта экономического районирования
 К.И. Арсеньева
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3. Развитие экономико-географический идей во второй половине XIX – 
начале XX века.
Развивались направления:
1) Природопользование. Американский ученый Джордж Перкинс Марш 
(1801-1882). Труд «Человек и природа, или Физическая география, 
измененная человеческой деятельностью». С его работой перекликаются 
разработки Александра Ивановича Воейкова (1842-1916). «Воздействие 
человека на природу».
2) Антропогеография. Фридрих Ратцель (1844-1904). Ключевым моментом 
географии является страноведение. Суть антропогеографической концепции 
– единство географического описания и исторического объяснения.
3) Экономическое направление. Немецкий ученый Альфред Вебер 
(1868-1958). «Теория размещения промышленности»
Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский (1827-1914). «Статистика 
поземельной собственности и населенных мест Европейской России (1880). 
Предложил вариант районирования России . Дмитрий Иванович Менделеев 
(1834-1907). «Фабрично-заводская промышленность и торговля России».
4) География населения. Вениамин Петрович Семенов-Тян-Шанский 
(1870-1942). «Город и деревня в Европейской России. Очерк по 
экономической географии».



Схема из теории промышленного 
штандорта Альфреда Вебера



Экономическое районирование 
П.П. Семенова-Тян-Шанского
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4. Развитие экономической географии в СССР. Появление рекреационной 
географии.
1) Развитие районной школы экономической географии. Труды Николая 

Николаевича Баранского (1881-1963). Учебник по экономической 
географии. Понятие экономико-географическое положение и 
экономический район. Основатель  экономической картографии.

Труды Николая Николаевича Колосовского (1891-1954). Разработчик Госплана 
СССР. Основа его концепции энерго-производственные циклы и 
территориально-производственные комплексы.
2) География населения. Н.Н. Баранский, Рафаил Михайлович Кабо, Георгий 
Михайлович Лаппо. Сформировано представление об опорном каркасе 
расселения.
3) Рекреационная география. Коллектив отделов физической географии 
(заведующий отделом – Владимир Сергеевич Преображенский) и 
экономической географии (заведующий отделом – Алексей Александрович 
Минц) Института географии Академии наук СССР. 
Первым крупным шагом на пути становления рекреационной географии 
явилось выдвинутое В.С. Преображенским представление о рекреационной 
системе как объективном и социальном по своей функциональной сущности 
образовании. Соответственно, предметом изучения рекреационной географии 
является изучение территориальных рекреационных систем (ТРС).





ЭПЦ Н.Н. Колосовского



Экономико-географическое положение (ЭГП)
ЭГП – это отношение страны (территории к вне лежащим ее географическим 
данностям, имеющим важное хозяйственное значение.
Компоненты экономико-географического положения:
1. транспортно-географическое; 2. промышленно-географическое;
 3. агрогеографическое; 4. рыночное (сбыто-географическое ); 5. демографическое;
6.  рекреационно-географическое – положение относительно мест отдыха и туризма.
Характеристика экономико-географического положения как условия развития туризма в 
стране проводится по следующему плану, относительно положений:
1. в части света, материке или континенте;
2. экватора, нулевого меридиана, тропиков и полярных кругов;
3. океанов, морей, крупных заливов, проливов, морских течений;
4. крупных форм рельефа суши;
5. крупных рек, озер;
6. «соседского» положения;
7. очагов войны и других вооруженных конфликтов, в том числе государств, с крайне 
нестабильной экономической и политической ситуацией;
8. транспортно-географического;
9. крупнейших туристских регионов;
10. оценка влияния географического положения на возможности развития туризма в 
стране.



Экономико-географическое изучение природных 
условий и ресурсов

Природные условия - элементы природы, которые существуют для 
жизнедеятельности общества, но не участвуют непосредственно в 
материально-производственной и непроизводственной деятельности людей. К 
ним относят рельеф местности, климат, режим рек и др.
Природные ресурсы – часть элементов природы, которая используется 
человеком для удовлетворения своих нужд и потребностей на данном этапе 
развития производительных сил общества.
Наиболее распространена классификация природных ресурсов по 
происхождению, в соответствии с ней природные ресурсы делятся на 
следующие группы:
- минеральные (полезные ископаемые);
- земельные ресурсы (особенно почвенный покров);
- водные ресурсы;
- воздушные ресурсы;
- ресурсы растительного мира;
- ресурсы животного мира;
- энергетические ресурсы (энергия ветра, водного потока, Солнца, 
внутреннего тепла Земли);
- рекреационные ресурсы.



Изучение рекреационных ресурсов
Термин «рекреационные ресурсы» в научный обиход вошел 
сравнительно недавно. Появление этого понятия следует относить к 
1968-1971 гг. Именно в эти годы Ю.К. Ефремов в одной из своих работ 
к рекреационным ресурсам рекомендовал относить места отдыха и 
туризма, живописные пейзажи, красивые и декоративные виды 
организмов.
 В этом же году В.Б. Нефедова предложила рассматривать в качестве 
рекреационных ресурсов такие элементы природы, как геологическое 
строение, рельеф, климат, поверхностные и подземные воды, 
растительность и почвы.
Три года спустя Б.Б. Родоман рекомендовал относить к рекреационным 
ресурсам только те элементы географической среды, которые могут 
быть 69 использованы для отдыха.
Известный ученый А.А. Минц отмечал, что основными критериями, от 
которых зависит включение тех или иных элементов природы в состав 
естественных ресурсов, являются: техническая возможность, 
экономическая необходимость (потребность) и целесообразность 
использования, а также определенный уровень изученности.



2 типа рекреационных ресурсов 
Природные рекреационные ресурсы - ландшафты, их 
компоненты и свойства, такие как привлекательность 
(аттрактивность), контрастность и чередование, 
экзотичность, уникальность, формы объектов, 
возможность их обзора.
Культурно-исторические 
рекреационные ресурсы представляют собой 
совокупность памятников материальной и духовной 
культуры, созданных в процессе исторического развития 
данной территории и являющихся 
объектами туристского интереса. Делятся на 
материальные и духовные.
5 основных видов культурно-исторических 
рекреационных ресурсов: истории, археологии, 
градостроительства и архитектуры, искусства, 
документальные памятники.



География населения и социальная география
Важнейший раздел социально-экономической географии. 
Население – непрерывно возобновляющаяся в процессе 
воспроизводства, совокупность людей, живущих в стране 
или государстве в целом или в пределах какой-либо их 
части.
План характеристики населения:
1. Динамика численности населения и демографические 
показатели (численность, половой и возрастной состав и 
естественный прирост населения страны).
2. География миграционной подвижности населения.
3. Особенности размещения населения по территории.
4. Урбанизация населения. Городские и сельские формы 
расселения.
5. Национальный и религиозный состав населения.
6. Занятость населения и его структура. 


