
Предмет и задачи 
регионоведения
лекция по дисциплине «Основы 
регионоведения» для студентов 
бакалавриата направлений «Зарубежное 
регионоведение», «Регионоведение 
России» I к., 2017/2018 уч.г.

Голубченко И.В., канд.геогр.наук, доцент кафедры 
зарубежного регионоведения и международного 
сотрудничества



Основные вопросы
Регионоведение как область знания. 
Краткая история регионоведения. 
Глобалистика, страноведение, регионоведение, краеведение. 
Базовые понятия: 

«территориальная дифференциация», 
«регионообразование» («регионализация»),
«регион», 
«район», 
«районирование», 
«страна», 
«регионализм», 
«региональная парадигма», 
«региональная политика».

Методология и методы регионоведения
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Андрю Иссермен о regional science
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«…Регионализм представляет собой 
знаменательный феномен в социологии 
науки. Он выступает в качестве 
междисциплинарного конгломерата, 
внесшего вклад в развитие нескольких 
дисциплин и стимулирующего 
циркуляцию идей, невзирая на 
межпредметные барьеры и 
национальные границы... Регионализм 
нацелен на заимствование, 
«перекрестное опыление», «адаптацию и 
синтез»

Isserman, Andrew M. (1993) "Lost in Space? On the 
History, Status, and Future of Regional Science," 
Review of Regional Studies, 23, 1-50. Фото: https://igpa.uillinois.edu/press/memorial-isserman



Региональные дисциплины
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•– региональная экономика,

•– политическая регионалистика,

•– туристская регионалистика,

•– географическая регионалистика,

•– экологическая регионалистика,

•– региональная социология,

•– медиарегионалистика,

•– региональная социальная психология



Основатель regional science о новой науке
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…Такая теория должна вскрыть и 
обобщить взаимозависимости 
между системой и ее 
подразделениями... Она должна 
выйти за пределы ортодоксальных 
теорий социальных наук и сделать 
акцент на таких основных 
взаимодействиях политических, 
социальных и экономических 
факторов, которыми до сих пор 
пренебрегали.

Изард У. Методы региональных 
исследований. М.: Прогресс, 1966. С.656.

Фото: http://www.nytimes.com/2010/11/11/business/economy/11isard.html?_r=3&src=twrhp 



Регионоведение позволяет:
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– учитывать в общественной практике феномен 

территориальной дифференциации;

– создавать основу для торжества идеи территориальной 

справедливости;

– применять принципы экономического федерализма;

– использовать плюсы регионализации и не допускать 

перерастание ее минусов в негатив для общества.



Объект и предмет регионоведения
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– интегральный объект - регион;

– частные объекты – компоненты региона (города, районы, 

транспортная сеть, миграционные и другие процессы, 

демографическая ситуация и мн.др.);

– интегральный предмет – территориальная организация 

общества и ее факторы;

– частные предметы – территориальная организация 

компонентов региона (природные ресурсы и условия, 

население, хозяйство, политика, культура).



Этапы развития регионоведения
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• Отраслевой (с начала до середины ХХ в.), 
многочисленные труды по размещению
производства, территориальному планированию
• Классический (1956-1970-е гг.), выход первых
книг У.Изарда, формирование общей методологии
и теории regional science, основание первой
ассоциации регионоведов RSAI (1954 г.)
• Академический (1980-е), появление программ 
вузовской подготовки специалистов по regional
science (в России с начала 1990-х), широкое 
распространение идей во многих странах мира
• Современный (с начала 1990-х), во многом под
влиянием идей Пола Кругмана («новая экономическая
география», Нобелевская премия по экономике 2008 г.)



 Иоганн Тюнен и его «Изолированное государство»
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Иоганн Генрих фон Тюнен
(1783-1850)

Титул «Изолированного 
государства»
https://commons.wikimedia.org/
w/index.php?curid=41567022

Усадьба И.Тюнена в Теплове (ныне музей) 

«Кольца 
Тюнена»



Альфред Вебер и его штандорт
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Альфред Вебер
(1868-1958)



Вальтер Кристаллер и теория центральных мест 
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Вальтер Кристаллер
(1893-1969)



Август Лёш и теория экономического ландшафта
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Август Лёш
(1906-1945)



И еще некоторые «смежники»
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– глобалистика;
– страноведение;
– краеведение.

Промежуточные уровни: мегарегиональный, 

макрорегиональный, микрорегиональный.



Территориальная дифференциация
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Территориальная дифференциация 

является причиной формирования 

регионов – запускает процесс 

регионообразования (регионализации)



Регион, район, страна
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Регион – часть территории с выраженной спецификой 

относительно своего окружения.

Район – территория с ярко выраженной внутренней 

связностью, сложностью устройства.

Страна – часть территории с выраженной национальной 

и/или политической спецификой, часто подкрепляемой 

историко-культурными особенностями.



Районирование: варианты
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Рекреационное районирование России
http://www.kved.ru/php/content.php?id=790&pr=print 

Экономическое районирование 
Дальнего Востока
http://strategy-center.ru/ 



Регионализм
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– факт существования в стране районов;

– подход к решению актуальных общественных проблем 

под углом зрения интересов и потребностей того или иного 

региона (группы регионов);

– явление, когда существенная часть населения региона, в 

т.ч. оформленная как политическая сила (легальная или 

подпольная партия, общественное движение и т.п.), 

стремится к расширению своих прав, иногда доходя до 

крайности в виде стремления к выходу из состава страны.



Труды известных ученых в русле регионализма
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Иоганн Тюнен «Изолированное государство»

Альфред Вебер «О размещении промышленности. Чистая 

теория штандорта»

Вальтер Кристаллер «Центральные места в Южной 

Германии»

Август Лёш «Пространственная организация хозяйства»

Пол Хаггет «Пространственный анализ в экономической 

географии»

Франсуа Перру, теория «полюсов роста»

Торстен Хёгерстранд, теория диффузии нововведений 



Региональная политика
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Региональная политика – деятельность, как правило, 

органов власти, по решению задач развития регионов 

(обычно прежде всего это либо подтягивание отстающих 

регионов к уровню лидеров, либо стимулирование развития 

перспективных регионов).

Регионоведение в конечном счете работает именно на 

региональную политику.



Этапы изучения региона и переход к управлению
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1. Сущность в целом (понятие, иерархия, общие свойства).

2. Структура (вертикальная и горизонтальная, компоненты 

и отношения между ними).

3. Динамика (функционирование и развитие), состояния 

(ситуации).

4. Управление (оценка, прогноз, выработка и 

осуществление политики).



Парадигма
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Томас Кун (1922-1996) Платон (427-347 до н.э.)

Парадигма – прообраз для 
творения универсума

Парадигма – общепризнанное 
научное знание на определенном 
этапе развития науки



Этапы развития науки с точки зрения развития парадигмы
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•– допарадигмальный,

•– классический (в физике – ньютоновская механическая, 
а затем максвелловская электромагнитная картина 
мира),

•– неклассический (эйнштейновская релятивистская 
картина мира),

•– постнеклассический, или постмодернистский 
(современный этап пересмотра релятивистской картины 
мира).



Динамика интереса науки
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Объект

Объект

Объект

Классический этап

Неклассический этап

Постнеклассический этап



Парадигмы регионоведения по И.Н. Барыгину
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• традиционализм, 

• прогрессизм, 

• циклизм, 

• постмодернизм, 

• глобализм, 

• модернистская 



Парадигмы смежных наук
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- хорологическая, районная, бихевиористская, 
радикальная (география), 
- меркантилизм, институционализм, 
эволюционная (экономика), 
- функционализм, теория конфликта, 
этнометодология (социология), 
- теологическая, натуралистическая, 
биополитическая, социальная (геополитика и 
политология), 
- сравнительно-историческая, 
антропоцентрическая, системно-структурная 
(лингвистика).



Позитивизм (модернизм)
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Позитивизм (фр. positivisme, 
от лат. positivus — 
положительный) 
направление в методологии 
науки, объявляющее 
единственным источником 
истинного, действительного 
знания эмпирические 
исследования и 
отрицающее 
познавательную ценность 
философского 
исследования. 

Огюст Конт
(1798-1857)

Герберт Спенсер
(1820-1903)



Постмодернизм
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Основные черты: 
-внимание к малым масштабам, разнообразию,
субъективности, многогранности;

-сочетание самых разных научных течений при
решении одной проблемы;

-применение разнообразных подходов
одновременно.



Примеры парадигм
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Детерминизм (географический, технический,

экономический, культурный и др.)

Антропоцентризм

Европоцентризм



Классификации методов регионоведения
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- первичные и вторичные 

- количественные и качественные

- общие и частные

- простые и сложные

- традиционные и новые



Виды информационной деятельности
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- сбора (первичной), получения (вторичной), 

- передачи, приема, 

- хранения, поиска, 

- упорядочения, обработки, 

- преобразования, презентации, 

- безопасности



Статистические методы
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- Ранжирование, группировка 

- Корреляция, 

- Регрессия, 

- Интегральные индексы, 

- Кластерный анализ, 

- Фрактальный и тензорный анализ,

- Балансовый метод



Системные методы
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- Системный анализ

- Систематизация данных (группировка, 

классификация, типология, систематика)

- Методы моделирования (структурные,

имитационные, сетевые, статистические)



Географические методы
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- Описательный

- Сравнительный

- Районирование

- Метод эталонов (ключей)

- Метод аналогов

- Картографические методы (наложение карт,

картоиды, ГИС и др.)



Первичные (полевые) методы
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- наблюдение, 

- социологические опросы 

- метод фокус-группы, 

- анкетирования, интервьюирования, 

- маршрутный, экспедиционный, 

- мониторинг, 

- метод ключей 

- работа с первичными данными



Методы гуманитарных наук
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• Исторические (актуализация, выделение 
периодов и  этапов развития, определение 
исторических факторов развития), 
• Герменевтика, контент-анализ, 
анализ документов и др.
• Методы структурирования информации 
(составление плана, сжатого конспекта, 
схематизация, составление таблиц.
• Методы преобразования информации.
• Программно-целевой метод.
• SWOT-анализ. 



Преобразование информации
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Логические методы
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• анализ, синтез, 
• описание, сравнение, 
• формулировка выводов, 
• объяснение результатов исследования
• анализ документов



Спасибо за внимание!



Понятие «регион»
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– комплекс, состоящий из земли, воздуха, флоры, фауны и 
человеческого населения, которые могут рассматриваться в их 
особых отношениях друг с другом и которые составляют вместе 
определенную и характерную часть поверхности Земли;
– такой тип окружающей среды, в котором географические 
элементы соединены друг с другом определенными и 
постоянными отношениями;
– группа близлежащих стран, представляющих собой отдельный 
экономико-географический или близкий по национальному 
составу и культуре, или однотипный по общественно-
политическому строю район мира;
– часть страны, отличающаяся от других частей совокупностью 
естественных и (или) исторически сложившихся, относительно 
устойчивых экономико-географических и иных особенностей, 
нередко сочетающихся с особенностями национального состава 
населения и т.д.



О классификации регионов
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– простые и сложные;

– естественные, общественные и комплексные;

– однородные (гомогенные) и узловые (поляризованные);

– сплошные (одноареальные) и разорванные 

(многоареальные);

– устойчивые и неустойчивые;

– объективные и субъективные;

– и т.д.


