
ДОКТРИНА, ПАРАДИГМА,

РАЙОН, РЕГИОН 



Доктрина -  «учение, наука, обучение, 

образованность» —
философская, политическая либо правовая теория,  
религиозная концепция, учение, система воззрений, 
руководящий теоретический или политический принцип.



Экологическая доктрина Российской Федерации:
      Четыре блока, каждый из которых  - это перечень 
основных задач по выделенным направлениям (сферам).

       Обеспечение устройства природопользования - не 
источающее использование возобновляемых и 
рациональное использование невозобновляемых пр. 
ресурсов.
                     Снижение загрязнения ОС и 

ресурсосбережение. 
               Снижение энерго- и ресурсоемкости 
продукции и услуг.
              Сохранение и восстановление природной 
среды ландшафтного и биологического 
разнообразия, достаточного для поддержания 
способности природных систем к 
саморегуляции и компенсации последствий 
антропогенной деятельности.



            Обеспечение безопасности при осуществлении 
потенциально опасных видов деятельности и при 
чрезвычайных ситуациях - восстановление территорий и 
акваторий, пострадавших в результате техногенного 
воздействия на окружающую среду.
              
       



    Экологические 
приоритеты в 
здравоохранении - 
повышение качества 
жизни и здоровья 
вследствие улучшения 
экологических 
показателей окружающей 
среды.



    Предотвращение и 
снижение 
экологических 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций, выявление 
и минимизация 
экологических рисков 
для природной среды 
и здоровья населения, 
связанных 
с возникновением 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера.



Предотвращение террористических 
актов, вызывающих ухудшение 
экологической обстановки и деградацию 
природной среды.



Концепция 
(«понимание», 
«система»):
       Определённый 
способ 
понимания, 
трактовки каких-
либо явлений; 
     основная точка 
зрения, 
   руководящая 
идея для их 
освещения;
   система 
взглядов на 
явления — 
в мире, природе, 
обществе;
        



   ведущий замысел, конструктивный принцип — в научной, 
художественной, технической, политической и других видах 
деятельности;
        комплекс взглядов, связанных между собой и 
вытекающих один из другого;
        система путей решения задачи;
        способ понимания, различения и трактовки каких-либо 
явлений, порождающий присущие только ему соображения и 
выводы.
         Концепция определяет стратегию действий.
        Различным концепциям соответствует свой 
терминологический аппарат.

           Концептуальная схема — семантическая сеть (метод 
представления знаний) из взаимосвязанных по 
определенным правилам понятий (а не единичное понятие) и 
концепций.



     Парадигма (от др.-греч. 
«пример, модель, образец», 
«сравниваю») — в философии 
науки — 
      совокупность явных и неявных 
(и часто не осознаваемых) 
предпосылок, определяющих 
научные исследования и 
признаваемых на данном этапе 
развития науки, 
       а также универсальный метод 
принятия эволюционных решений, 
гносеологическая модель 
эволюционной деятельности.



      С конца же 60-х годов XX-го века этот 
термин стал преимущественно 
использоваться в философии науки и 
социологии науки для обозначения 
системы идей, взглядов и понятий, 
исходной концептуальной схемы, модели 
постановки проблем и их решения, 
методов исследования, господствующих в 
течение определённого исторического 
периода в научном сообществе.
       Одно из первых и наиболее известных 
упоминаний понятия встречается в 
диалогах Платона, где он использовал его 
в значении первообраза для творения 
универсума (Вселенной).



Томас Кун (американский физик):   
«Под парадигмами я подразумеваю 
признанные всеми научные достижения, 
которые в течение определенного 
времени дают 
научному сообществу модель 
постановки проблем и их решений»



То же самое другими словами:



∙ геоинформационная парадигма, -  
отражает рост объемов
информационной деятельности 
в  жизни человека;
 



∙ парадигма 
природопользования, 
- совокупность 
всех форм
эксплуатации 
природно-ресурсного 
потенциала 
и мер его
сохранения;



∙территориальная 
парадигма, 
- суть которой в том, 
что территорию 
в географии рассматривают 
как арену взаимодействия
 различных движущих сил 
    и компонентов, 
     развития природы 
    и общества, 
их территориальную
 обусловленность 
и выраженность;



        -    геосистемная
 парадигма, 

 которая решает вопросы
 классификации и
 функционирования 
территориальных систем 
(природных, социальных, 
экономических, 
интегральных и др.), 
факторов их устойчивости 
и изменчивости;



∙ пространственно-временная 
парадигма, 
 определение «генетического кода» 
каждого ландшафта, 
природно-хозяйственного района, 
так как напластование прошлых 
эпох, тренды развития природной 
среды, хозяйства и общества, 
человечества и отдельных этносов – 
все это причудливым образом, 
весьма мозаично отражается 
в современном состоянии
 названных объектов.



∙региональная (районная) 
парадигма,   
  - включает в себя как
 региональные разделы
 отраслевых (покомпонентных) 
географических наук, 
так и комплексные
 исследования (проблемное
 страноведение, где на первый план 
выступает комплексный анализ 
ключевых проблем той или иной 
территории).



Районная парадигма в географии 
возникла на определенном этапе 
ее развития, 
когда массивы накопленной
 географической информации 
потребовали разработки подходов
 к ее обобщению и интеграции 
на территории.



В ЭГ районный подход внедрялся по 
мере развития ОРТ и его 
пространственной формы - ТРТ 
(ГРТ - по Н. Н. Баранскому) 
который привел к поддающимся 
научному обобщению
территориальным различиям 
в уровнях развития, 
специализации хозяйства,
 интенсивности внешних
 и внутренних связей. 
 



Район - основная категория в 
географии, которая является 
отражением как
дифференциации 
пространства, 
так и процессов
территориального 
комплексообразования, 
в результате взаимодействия 
которых формируется
сложнейшая ткань 
территориальной 
организации общества. 



     Точки зрения на понятие «район» 
различны. 
   В различных определениях 
можно выделить общие признаки: 
район – 
   инструмент территориального анализа, 
   учетно-статистическая единица, 
   территория для планирования и
управления. 



     Процесс районирования
 отличается постановкой цели. 
Целей районирования может быть 
много, каждой может
 соответствовать свой подход 
и особая сетка или система районов.
         Выбор методов районирования 
(картографический, статистический,
 математический, комплексный и 
др.) зависит главным образом 
от целей, 
от объема и качества информации. 



Основные необходимые признаки 
района (по Э.Б. Алаеву): 
 
        -  экономический район – 
часть страны, по природным,
 экономическим, социальным и другим 
особенностям составляющая
 общность, единство
 и выполняющая определенную 
функцию в экономическом развитии; 
 



- районирование территории - необходимая мера для 
проведения региональной политики и регионального 
планирования;

 - каждый район должен располагать
   административным аппаратом, 
   связанным с центральными органами управления;
 
 - деление страны  на административные территориальные
   единицы  может использоваться как основа районирования
   и совершенствования регионального  планирования.
 
 





   Понятия район и регион употребляются в 

географии либо как синонимы, 

либо как концептуально различные понятия. 

   Понятие «регион» - более общее, 

все территории могут считаться регионами, 

тогда как районы – 

выявленная исследователем территория. 



О том же другими словами:
Хорологическая концепция 
   На поиски новой, 
обобщающей теоретической концепции 
географии была направлена деятельность 
немецкого ученого А. Геттнера (1859-1941). 

     Главный тезис его хорологической 
концепции - «География не наука о местном 
распределении различных объектов, 
но о местном заполнении пространства 
предметами». 



Российский географ Л. С. Берг в 1915 г. 
развивал идеи Геттнера, говоря о том, 
что «в ведение географии входит
 распространение рек, гроз, сумчатых, рас, 
религий, потребления, обычаев, сказок, 
преступлений, но т. к. обнять все 
невозможно, то географ должен 
останавливать свое внимание на предметах, 
имеющих важное географическое значение. 



Вопрос о том, что является важным, а что 

неважным, решается сообразно с духом 

времени и состоянием науки и вообще 

имеет субъективное значение». 



Региональная парадигма. Советская (районная) 

школа экономической географии 

      В начале 20 в. экономико-географы 
предприняли значительные усилия по поиску 
единого способа накопления и систематизации 
всего многообразия географических фактов. 
     Результатом этих усилий стало признание в 
качестве основного объекта геогр. исследований - 
экономического района как участка земной 
поверхности (геосферы), 
    в пределах которого географические объекты 
закономерно и взаимообусловливающе  связаны 
друг с другом в особый комплекс. 



        Наиболее крупными представителями 
такого подхода стали Ричард Хартшорн 
(США) и Н. Н. Баранский (СССР), 
создавший районное направление 
в советской ЭГ. 
         Р. Хартшорн отстаивал мнение, что 
главной задачей ЭСГ является изучение 
территориальной дифференциации
 хозяйственной деятельности на земной 
поверхности и объяснение ее различий от 
места к месту. 
              



В рамках советской ЭГ 
Н. Н. Баранский и Н. Н. Колосовский 
создали теорию экономического
районирования, 
в основе которой лежали
понятия ГРТ, 
приводящего к специализации 
определенных территорий 
на производстве отдельного продукта 
или части продукта; 



теорию энергопроизводственного цикла
 (ЭПЦ) 
как технологической цепочки производств, 
закономерно формирующих отраслевую 
и территориальную структуру района,
 и крупного экономического района (ЭР) 
как части территории страны, 
имеющей специализацию в масштабе
национальной экономики,
внутреннюю социально-экономическую
однородность 
и стремящейся к комплексному развитию. 


