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Аннотация: Выполнен обзор философских аспектов географии и 
туристской сферы. Рассмотрены категории самоидентификации, 
развития, сложности, информации. Сделан вывод, что для интенсивно 
развивающейся туристской сферы необходима конкретизация этих 
понятий, что будет способствовать развитию этой отрасли в 
методологическом плане. 
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Summary: A review of the philosophical aspects of geography and 

tourism. The categories of self-identification, development, complexity, 
information are considered. It is concluded that for an intensively 
developing tourism sector, the concretization of these concepts is necessary, 
which will contribute to the development of this industry in methodological 
terms. 
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География туризма (специальная географическая дисциплина, 
наука, изучающая пространственную организацию туризма и отдыха) 
в России сформировалась как самостоятельное направление в 1990-х 
годах. До этого времени указанное направление существовало в 
рамках рекреационной географии, науки, изучающей 
территориальные закономерности процессов восстановления 
физических и духовных сил людей. «Корни» молодой дисциплины, по 
мнению ряда ученых, уходят в географию населения, 
ландшафтоведение, климатологию, культурную географию, 
курортологию, картографию и др. На наш взгляд, география туризма 
очень тесно связана со страноведением и краеведением, которые также 
являются географическими дисциплинами. Именно страноведение 
собирает, анализирует и обобщает данные относительно конкретных 
территорий и устанавливает, как проявляются на них общие 
закономерности, присущие физической и экономической географии.  

Известный географ-страновед Николай Николаевич Баранский, 
который сформулировал задачи и методологические основы 
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страноведения, считал, что именно страноведение должно включать 
широкий круг вопросов, касающихся природы, истории, хозяйства, 
культуры и политики страны [Гохман В.М., Игнатьев Г.М., 1960]. В 
статье «Страноведение и география физическая и экономическая» Н.Н. 
Баранский указывает, что при создании страноведческих работ 
возникают две основные методические проблемы: отбор фактического 
материала и увязка его между собой [Баранский Н.Н., 1946].  

Проводя краткий философский анализ проблем географии 
туризма, необходимо отметить, что проблемы этой специальной 
научной дисциплины в большинстве своем схожи с проблемами 
других научных дисциплин. Но, на наш взгляд, среди существующих 
проблем, прежде всего, необходимо уделить внимание следующим: 

− проблема самоидентификации; 
− проблемы образования, науки, управления; 
− проблема самоорганизации; 
− проблема направлений развития в современном мире. 
Проблема самоидентификации важна для любой науки, но, на 

наш взгляд, её необходимо рассматривать в историческом контексте. 
Особенно это актуально для географии, которая является одной из 
древнейших, определявших на различных этапах человеческого 
развития не только направления, но и темпы и перспективы развития. 
Согласно Ю.Г. Тютюнник, «География принципиально ориентирована 
на множественность как метод и факт (предмет исследования), а не на 
всеобщности, единственности, универсальности, целостности и т.д.» 
[Ю.Г. Тютюнник, 2011, с. 50]. География, основоположником которой 
считается Геродот (484−425 гг. до н.э.), а научный термин её названия 
введен Эратосфеном (276−194 гг. до н.э.) в III веке до н.э., является 
одной из древнейших наук. Как одна из фундаментальных наук о 
Земле, география фактически и явилась тем «деревом», на котором 
возникли другие фундаментальные науки, в их числе – геология 
(начало XIX века), топография, геодезия. В итоге – нет чётких 
разграничений, например, между географией и геологией. Так, 
геоморфология, как одна из географических наук, является и вполне 
геологической наукой, так как формирование рельефа во многом 
определяется геологическими факторами, а исследования по этой 
научной специальности (25.00.25 Геоморфология и эволюционная 
география) могут выполняться, согласно паспорта специальности 
ВАК, по отраслям «Геолого-минералогические науки» и 
«Географические науки». Экономическая геология как раздел 
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геологии полезных ископаемых связана с экономической географией. 
Физическая география тесно связана с геологией ВЧР, а в 
региональном плане – и с глубинной геологией. Развитие географии, 
как и геологии, с одной стороны создаёт предпосылки для интеграции 
отраслей современного естествознания, а с другой – включает в 
сложный процесс образования и развития целой системы научных 
дисциплин, возникающих на основе географической науки 
[Стогний В.В., Стогний Г.А., 2004].  

Общей задачей географии туризма всегда было и остаётся 
изучение закономерностей формирования туристских зон, влияние на 
этот процесс природы, населения и хозяйства территории, её 
различных частей, Земли в целом. Такое изучение имеет целью 
всестороннюю характеристику и объяснение разнообразных черт 
сходства и различия условий и местных особенностей формирования 
туристских образований. В географии туризма, как и в географии в 
целом, с развитием мощных средств современной техники и 
технологий задачи исследований не только не упрощаются, а все более 
усложняются, так как эффективное применение новых технологий 
требует особенно глубокого и дифференцированного знания всех 
особенностей используемой территории или свойств природного 
явления. Чтобы обеспечить достаточно точное и разностороннее 
географическое изучение территории и свойственных ей явлений, 
чтобы дать географическим особенностям полноценное научное 
объяснение, основанное на современных научных представлениях, 
необходимо иметь гораздо более глубокие и разнообразные научные 
познания, чем ранее, и владеть многими новейшими специальными 
методами полевых и камеральных исследований. Все это, как правило, 
не может быть осуществлено в рамках одной науки и силами лишь 
одного специалиста. На современном этапе развития географии на 
место одной прежней науки становится система наук, а на место 
одного универсального ученого – коллективный, организованный по 
единому плану труд многих специалистов-географов. При этом по 
определению [Дмитриев В.В., Чистобаев А.И., 2015, с. 11], 
«современная география рассматривается как система физико-
географических, экономико- и социально-географических дисциплин, 
изучающая необратимые процессы и явления в географической 
оболочке Земли и социальной сфере, возникающие в результате 
естественного и антропогенного воздействия, общественных 
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трансформаций, а также риски, близкие и отдалённые последствия и 
ущербы».  

Таким образом, в географии, как и в других науках, например, в 
геологии, постоянно развиваются два процесса – дифференциации и 
интеграции [Стогний В.В., Стогний Г.А., 2002]. В результате процесса 
дифференциации постоянно усложняется внутренняя структура 
географии, появляются новые перспективные направления её 
развития. Одной из специальных географических дисциплин и 
является география туризма, которая изучает многомерно природно-
социально-экономические процессы, определяющие экономику 
многих стран, а в России – многих регионов. Туристско-
рекреационный комплекс Краснодарского края, как и других регионов, 
постоянно развивается, охватывая все новые направления 
[Волкова Т.А. и др., 2018]. По своей сути туризм является одной из 
отраслей экономики, сохранив множественные связи с другими 
отраслями и науками.  

Туристское пространство – многомерная и многоаспектная 
логическая структура, являющаяся по своей сути сложной природно-
социально-экономической системой. Определяющим в географии 
туризма, как и географии в целом, является понятие сложности как 
самого объекта, так и его взаимоотношений с другими разделами 
естествознания, знаниями смежных естественных и общественных 
наук, дисциплинами, взаимодействия с окружающей средой, 
экономики, транспортных сетей, а также туристскими фирмами, 
государственными структурами и тому подобное.  

В последние десятилетия в философии начало развиваться новое 
направление – философия сложности, обобщённая философская 
концепция которой в России обоснована в начале 1990-х годов 
И.С. Утробиным [Утробин И.С., 1993]. Исследования больших систем 
показывает, что именно «сложность» определяет их особенности 
наиболее универсальным способом, а в сложных системах к цели ведёт 
не один путь, а множество альтернативных путей, каждый из которых 
имеет свои положительные и отрицательные стороны [Леонов А.М., 
2004]. Проблема заключается в формировании цели, учитывая 
многоуровневость объекта исследования или проекта, и поиске 
оптимальных путей для её реализации. Важным в географии является 
понятие «информация», которое также имеет многослойную 
структуру. В общем смысле это понятие имеет множество значений, а 
в обобщённом смысле информация – это любое состояние движения в 
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окружающем мире вне зависимости от его природы, которое может 
восприниматься наблюдателем [Кокин А.В., Кокин А.А., 2018]. В 
зависимости от сферы деятельности, это понятие должно 
конкретизироваться, а также определяться направления и методология 
его использования. 

Таким образом, как сама география как наука, так и её раздел – 
география туризма, имеет множество философских аспектов, 
разработка которых будет способствовать развитию науки в 
методологическом плане. 
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