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Экономическая география – это 

⚫ отдельная научная дисциплина в рам-
ках общественной географии, занимаю-
щаяся изучением закономерностей и 
процессов формирования и развития 
территориально-производственных со-
четаний, а также выявления механиз-
мов управления ими.



Объект и предмет науки

⚫ Объект изучения в экономической геог-
рафии – территориально-экономические 
(производственные) сочетания 

⚫ Предмет исследований – территориаль-
ная организация экономических объек-
тов (ТОЭ), условия и факторы ее фор-
мирования, развития и функционирова-
ния  



Структура экономической географии

Экономическая 
география
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География торговли 
(коммерческая география)



Территориальная организация 
экономики (хозяйства)

ТОЭ – это размещение, сочленение, взаимодействие и регулирова-
ние развития основных элементов экономики. 

Основными элементами ТОЭ являются:
- Экономические узлы
- Экономические центры 
- Экономические пункты и локалитеты 
- Полимасштабные линии, соединяющие их

Основная задача экономико-географа: выявить недостатки и 
преимущества ТОЭ, способствовать исправлению первых и 
продвижению последних, способствовать такому разме-
щению хозяйствующих объектов и инфраструктуры, чтобы 
оно способствовало конкурентоспособности территории, 
также повышению уровню и качеству жизни населения 



ТПК (кластер)

Опорный каркас 
территориальная организации 

экономики
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Опорный каркас хозяйствования (ОКХ) объединяет точечные, площадные 
и линейные объекты (различные «питательные линии» экономики)

На основе его изучения модно 
определить 4 вида 

территориальной структуры 
хозяйства, представленные на 

дальнейших слайдах!



Агломерационно-узловая 
территориальная структура



Агломерационно-равномерная 
территориальная структура



Территориальная структура 
очагового освоения





Территориальная структура 
рассеянного освоения



Какие экономико-
географические идеи 

(концепции) могут 
способствовать 

совершенствованию 
ТОЭ?



Учение об экономико-
географическом положении

⚫ Положение какого-либо географичес-
кого объекта относительно иных объек-
тов, процессов и явлений, расположен-
ных вне его, но имеющих для него важ-
ное экономическое значение 

⚫ Автор понятия – Н.Н. Баранский. В 
дальнейшем рассматривали его ученики 
(И.М. Маергойз, Ю.Г. Саушкин, В.Я. 
Ром)





Традиционные факторы («жесткие»)
⚫ Материалоемкость (сырьеемкость)
⚫ Энерго- и теплоемкость 
⚫ Водоемкость
⚫ Трудоемкость 
⚫ Фондоемкость (наличие и качество 

ОПФ)
⚫ Транспортабельность
⚫ Наукоемкость
⚫ Капиталоемкость + ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКИЙ, ИСТОРИЧЕСКИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ

Учение об условиях и факторах 
размещения



Традиционные факторы («жесткие») в 
современных условиях изменяются:

Подход 1: их значение уменьшается

Подход 2: их роль трансформируется

А) современные волны НТР, увеличение роли науки;
Б) рост урбанизации и мобильности населения;
В) ограничения ресурсной базы и загрязнения окружающей среды;
Г) развития государственного планирования;
Д) увеличение конкуренции между территориями и пр.



Пол Кругман, лауреат Нобелевской 
премии мира по экономике (2008 г.), 

профессор Принстонского университета 
(США), создатель «новой экономической 

географии 

1)агломерационный эффект и высокая плотность населения, дающие 
экономию на масштабе; 
2)человеческий капитал (образование, здоровье, трудовые мотивации, 
мобильность и адаптивность населения); 
3) мобильность  и креативность населения, распространение инноваций,;
4) экологические предпочтения, разнообразие культурной деятельности 
и рекреационных услуг и др. 
5) институты, влияющие на предпринимательский климат, участвующие в 
региональной политике 

ФАКТОРЫ ВТОРОЙ ВОЛНЫ («МЯГКИЕ ФАКТОРЫ»)

В зарубежной литературе нет четкого разграничения 
между факторами, условиями и предпосылками. Все 
что, важно для размещения предприятия, называется 

факторами  (accommodation factor)



Учение о территориально-
производственном комплексе 
(Н.Н. Колосовский)

- Взаимообусловленное сочетание 
производственных предприятий и селитьбы 
(населенных мест) либо на ограниченной 
территории (локальный комплекс), либо на 
территории экономического района и 
подрайона (районные комплексы), благо-
даря чему достигается дополнительный эко-
номический эффект при условии использо-
вания местных природных и социально-
экономических ресурсов и выгодности ЭГП
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Энергопроизводственный цикл лежит 
в основе любого процесса 
производственного комплексирования 
или группирования

Под ЭПЦ понимается вся совокупность 
производственных процессов, последова-
тельно развертывающихся в экономичес-
ких районах, на основе сочетания данно-
го вида сырья и энергии от первичных 
форм – добычи и облагораживания сырья 
– до получения всех видов готовой про-
дукции





ЭПЦ по Н.Н. Колосовскому, но 
сейчас есть и многие другие, так как 
промышленность значительно 
изменилась с 1950-х гг.

⚫ Пирометаллургический цикл черных металлов
⚫ Пирометаллургический цикл цветных металлов
⚫ Нефтеэнергохимический 
⚫ Совокупность гидроэнергопромышленных 

циклов
⚫ Совокупность циклов перерабатывающей 

индустрии
⚫ Лесоэнергохимический
⚫ Совокупность аграрно-индустриальных циклов
⚫ Гидромелиоративный индустриально-аграрный


