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Регионоведение как наука и 
учебная дисциплина

1.Определение, объект и предмет науки
2.Основные категории, методы и источники 

региональных исследований
3.Предпосылки и особенности 

формирования региональной науки за 
рубежом и в России 

4.Северное регионоведение
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Региональная наука 
(регионология, регионоведение,

регионалистика) – это комплексная наука,
изучающая закономерности процесса

формирования, развития и управления
регионами на международном,

государственном и местном уровнях.
Регионология – это академическая наука
Регионоведение – введение в науку, учебная 

дисциплина
Регионалистика – этот термин чаще 

употребляется в отношении периферийной 
региональной науки.



Актуальность регионоведения

•Растущее в мире внимание к регионоведению 
вытекает из необходимости учитывать 
территориальные особенности регионов, их 
природные, демографические, материальные, 
духовные ресурсы, исторический опыт развития. 
Изучение всех этих факторов создает предпосылки 
для эффективного управления, рационального 
использования имеющихся ресурсов.

•Пристальный интерес к проблемам региональной 
науки в нашей стране обусловлен динамикой 
социально-экономических преобразований 
последних лет, поиском путей и средств 
регулирования отношений между центром и 
периферией внутри государства и между регионами 
на мировой арене.



Регионоведение – комплексная наука
• Беря свое начало в географических, экономических 

и управленческих науках, современная 
регионология практически не обозначает своих 
дисциплинарных границ. 

• Эта дисциплина изучает «все», что потенциально 
может иметь региональное измерение. Существует 
даже такое выражение: регионоведение изучает 
все – «от геологии до идеологии», причем, как в 
международном аспекте, так и в пределах 
Российской Федерации. 

• Она  является комплексной дисциплиной, 
использующей знания многих смежных наук: (См. 
схему)



Регионоведение в системе наук



Структура нашей учебной дисциплины
• Методология  учебного курса, которая включает 

рассмотрение таких вопросов как объект, предмет, 
категории, источники, методы региональных 
исследований, исторический аспект формирования 
науки, ее взаимосвязь с другими науками;

• Второй блок проблем - Основные 
регионообразующие факторы и их влияние на 
развитие территорий 

• Третий блок – Практика реализации региональной 
науки в территориальном управлении России от 
Петра 1-го до В.Путина, особенности истории 
регионального управления и развития северных 
регионов России, приарктических стран и 
Архангельской области, в частности.



Объект и предмет регионоведения
• Определить объект и предмет дисциплины 

можно следующим образом: 
• Объектом регионоведения являются 

регионы: (Их иерархию Вы можете видеть на 
схеме).  

• Предметом – закономерности и 
особенности их развития.

• Ваша задача будет заключаться в том, 
чтобы, как пчелам (извините за такое 
сравнение) собирать знания со всех наук, 
которые будут преподаваться на кафедре. 



Объект и предмет регионоведения
• Определить объект и предмет дисциплины 

можно следующим образом: 
• Объектом регионоведения являются 

регионы: (Их иерархию Вы можете видеть 
на схеме).  

• Предметом – закономерности и 
особенности их развития.

• Ваша задача будет заключаться в том, 
чтобы, как пчелам (извините за такое 
сравнение) собирать знания со всех наук, 
которые будут преподаваться на 
факультете. 



Схема пространственной организации мира и 
России

• СУПЕРМАКРОРЕГИОНЫ (группы сопредельных государств: Западная 
Европа, Ближний Восток, Европейский Север и т. п.)

• ГОСУДАРСТВА 
• МАКРОРЕГИОНЫ ГОСУДАРСТВА  (в России это: Дальний Восток, 
Сибирь, Европейская часть)

• ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА (8): Центральный, Северо-Западный, Южный 
(с Крымским-2014-16гг.), Приволжский, Уральский, Сибирский, 
Дальневосточный, Северо-Кавказский.

• ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ (11): это Центральный, Центрально-
Черноземный, Поволжский,  Волго-Вятский, Северо-Кавказский, 
Уральский, Северо-Западный, Северный, Западно-Сибирский, Восточно-
Сибирский, Дальневосточный 

• РЕГИОНЫ (Субъекты РФ): республики (22), края (9), области (46) Авт.
обл. (1), Авт.округа (4), города федерального значения (3), Итого – 85.

• МИКРОРЕГИОНЫ, то есть стандартные ареалы (город с прилегающими 
сельскими районами или группа соседствующих городов и сельских 
районов, или группа сельских районов, или один-два крупных 
промышленных города, рассматриваемых в совокупности как промузел 
(пример: Архангельск-Северодвинск-Новодвинск)

• ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, то ecть, 
муниципалитеты: район, город, поселок, сельское поселение.



Основоположники регионоведения
•Само понятие региональная наука (в 
современной интерпретации: 
регионоведение, регионология, 
регионалистика) ввел в обиход американский 
ученый Уолтер Изард, который, будучи 
экономистом, занимался  научным 
обоснованием рационального размещения 
производительных сил в регионах США, а 
затем на основе углубленных исследований 
написал книгу: «Методы регионального 
анализа: введение в науку о регионах» 
(1960 г).



Уолтер Изард (Айзард)– основоположник 
регионоведения

19.04 1919 — 6.11.2010,  — 
американский экономист 
и географ, важнейший 
представитель школы 
пространственного 
анализа, основатель  
региональной науки.



1954 г. – МАРН (международная ассоциация 
региональных наук) 

• Ученый считал региональную науку шире, чем 
региональная экономика. 

• В 1954 году под руководством У.Изарда была 
создана Международная ассоциация 
региональных наук, а факультет географии в 
Пенсильванском университете, где он работал 
был переименован в факультет региональной 
науки, первым деканом стал У. Изард. 

• Исследования американского ученого нашли 
широкое признание в мире, в 1966 году в СССР 
была переведена и издана его книга «Методы 
регионального анализа: введение в науку о 
регионах».



Ксерокопия титула книги на русском языке



Основоположники европейской регионологии

В Европе большой вклад в развитие 
регионоведения внесли австрийские 
экономисты и социологи Йозеф Шумпетер 
(1883 – 1950), Леопольд Кор (1876 – 1969), 
швейцарский философ Дени де Ружмон 
(1906 — 1985) и др.  

Шумпетер в работе "Теория экономического 
развития" приходит к выводу о том, что 
наиболее успешно компании (в том числе и 
очень крупные) работают в том случае, если 
трансформируются в предпринимательские 
организации, в которых инновационные 
решения принимаются не только высшим 
руководством, а и средним звеном. 



• Австрийский и американский 
экономист, политолог, 
социолог и историк 
экономической мысли. 
Популяризировал термин 
«Креативное (творческое) 
разрушениеАвстрийский и 
американский экономист, 
политолог, социолог и 
историк экономической 
мысли. Популяризировал 
термин «Креативное 
(творческое) разрушение» в 
экономике, и термин 
«Элитарная демократия» в 
политологии.

• В 1986 годуВ 1986 году в честь 
заслуг экономиста и для 
изучения его творчества было 
создано «Международное 
общество Йозефа ШумпетераВ 
1986 году в честь заслуг 
экономиста и для изучения его 
творчества было создано 
«Международное общество 
Йозефа Шумпетера»; в 2001 
годуВ 1986 году в честь заслуг 
экономиста и для изучения его 
творчества было создано 
«Международное общество 
Йозефа Шумпетера»; в 2001 
году в БерлинеВ 1986 году в 
честь заслуг экономиста и для 
изучения его творчества было 
создано «Международное 
общество Йозефа Шумпетера»; 
в 2001 году в Берлине основан 
Институт Шумпетера. 

•     Иозеф Шумпетер



«Капитализм, социализм и демократия», 
одна из наиболее известных работ ученого 

в 1996 издана в Москве

• Отношение к революции в России Спор в венском кафе 
«Ландман» в 1918 г. разгорелся во время встречи немецкого 
социолога Макса Вебера с австрийским экономистом Йозефом 
Шумпетером и известным венским банкиром Феликсом Зомари. 

• Речь зашла о русской революции. Й. Шумпетер радостно заявил, 
что социализм наконец перестал быть «бумажной дискуссией» и 
теперь будет вынужден доказывать свою жизнеспособность. М. 
Вебер возразил, что попытка ввести социализм в России, 
учитывая уровень её экономического развития, есть, по сути 
дела, преступление и закончится катастрофой. 

• По воспоминаниям Ф. Зомари, Й.Шумепетер холодно заметил, 
что это вполне может случиться, но что Россия представляет 
собой «прекрасную лабораторию». В ответ М. Вебер взорвался: 
«Лабораторию с горой трупов». Й. Шумпетер сказал: «Как и 
любой анатомический театр».



Шумпетеровские чтения
• В 2004 году в доме, где родился экономист 

президентом Чехии был открыт музей Шумпетера.
• В 2010 году в России открыт проект серии 

международных научно-практических конференций 
"Шумпетеровские чтения" (г. Пермь) под 
руководством заведующего кафедрой Пермского 
национального исследовательского 
политехнического университета профессора А.В. 
Молодчика. Среди участников многие академики и 
управленцы.

• Ведь, именно Шумпетер оказался первым 
экономистом, который ввёл понятие 
«инновацияВедь, именно Шумпетер оказался 
первым экономистом, который ввёл понятие 
«инновация» на микроэкономическомВедь, именно 
Шумпетер оказался первым экономистом, который 
ввёл понятие «инновация» на микроэкономическом 
уровне,  обеспечивающая экономический рост на 
макроуровне.



«Распад наций» Л. Кора
• Эта идея «малых групп» из экономики была 

взята на вооружение австрийским 
экономистом, юристом, политологом  
Леопольдом Кором, выпустившим в 1951 - 
статью, а в 1957 году нашумевшую книгу 
«Распад наций».  

• Автор призывал к дезинтеграции обширных 
наций-государств на регионы, за что  
получил наименование «географического 
сепаратиста». Но со временем эта идея 
была взята на вооружение в процессе 
Европейской регионализации.



Профессор Кор и схема его теории 
географического сепаратизма



Теория «точек» или «полюсов» роста
• На основе идей этих ученых появилась сначала 

экономическая теория «точек», или «полюсов 
роста», сейчас вошли в моду ТОРы (территории 
опережающего развития). Суть их заключается в 
том, что увеличить деловую активность малого и 
среднего бизнеса легче на ограниченных, 
локальных территориях, которые рассматриваются 
в качестве островов инноваций и духа 
предпринимательства. Затем такой опыт 
распространяется на другие регионы. 

• В 1983 г. Л.Кору была присуждена альтернативная 
Нобелевская премия, а в 2007 году его книга 
«Распад наций» была издана в России под 
названием «Распад государств».



От экономики к демократии
• Своеобразным продолжением этих 

идей стала и новая политическая  
модель, получившая название 
Демократия малых групп или 
плюралистическая демократия, 
стимулирующая в обществе 
многообразие интересов, плюрализм, 
родоначальником которой считают тоже 
Йозефа Шумпетера.

• Эта форма демократии наиболее 
успешно прижилась в каких странах, 
на Ваш взгляд?



Трансграничные регионы Европы
    Еще одним отцом основателем «Европы 
регионов» считают швейцарского ученого 
Дени де Ружмона, который выступал за 
расширение трансграничного регионального 
сотрудничества и дал научное определение 
трансграничному региону - как 
«потенциальному региону, единому с точки 
зрения географии, истории, экологии, 
этнических групп, экономических 
возможностей и так далее, но разбитому на 
части суверенитетом правительств, 
управляемых по обеим сторонам границы»  



Дени де Ружмон «От нации к регионам»

       1906 — 1985 гг. 

• Ученый характеризовал 
государственные границы 
как гибкие и подвижные. 
При этом источником 
силы будущих 
еврорегионов станет не 
их закрытость, а 
способность к 
взаимодействию друг с 
другом.

• «Переход от нации к 
регионам станет 
величайшим феноменом 
XX века»



Зарубежные ученые-регионоведы
Энн Маркузен, Профессор Университета 
Миннесоты, специалист по региональному и 
промышленному развитию США) - «Регионы: 
экономика и политика территории» (1987).
Бенедикт Андерсон (1936-) , (Великобритания) 
«Воображаемые сообщества. 
Размышления об истоках и 
распространении национализма» (2001).
Стейн Роккан (1921-1979) (Норвегия) «Политика 
территориальной идентичности: 
исследования европейского регионализма» 
(1982). 



Европейские исследования
 Лутц Румхельд, автор исследования 

«Интегральный федерализм: модель для 
Европы», в котором сравнивает американскую и 
европейскую модели интеграции. 

Мартин Лепсиус. – немецкий профессор, автор 
книги «За пределами многонационального 
государства», рассматривает проблемы 
«растворения национального государства» в 
рамках ЕС.

Шемятенков В.Г. Европейская интеграция.- М.:  
межд. отношения, 2003; Яровой Г. Регионализм и 
тррансграничное сотрудничество в Европе. – М., 
2007.



А.И.Сухарев, один из основоположников 
современной регионологии в России 

• Регионология в России 
переживает сейчас 
сложный этап 
становления и 
оформления как 
самостоятельной науки. 

• Одним из отечественных 
основоположников  
современного 
региноведения является 
Александр Иванович 
Сухарев (12.10.1931 — 
24.12.2010).



Регионология в России
• В 1982 году при Мордовском государственном 

университете (г. Саранск) была создана 
проблемная лаборатория регионологии, а в 1991 
году НИИ регионологии. 

• С 1992 года в Саранске издается всероссийский 
журнал «Регионология, а в 1996 году профессор 
Сухарев издал первый учебник «Основы 
регионологии». 

Ежегодная олимпиада регионоведов в Саранске, 
в которой очень успешно выступают наши 
студенты.

Павел Рыжов и Михаил Шнюков в 2015 году 
заняли 2 и 3 места, а в 2016 Павел Рыжов стал 
победителем Всероссийской олимпиады.



Журнал «Регионологи»
• Министерство 

образования и науки РФ
• Правительство 

Мордовии
• НИИ регионологии 

Мордовский 
государственный 
университет им. И.П. 
Огарева

• Выходит 1 раз в квартал, 
главный редактор – 

• А.И. Сухарев



Новая специальность 350300 - 
Регионоведение

• В 2000 году приказом Министерства 
образования была утверждена новая 
специальность 350300 - Регионоведение, 
которая стала преподаваться в вузах и по ней 
защищаются кандидатские и докторские 
диссертации.

• Однако в результате замены в перечне 
направлений подготовки высшего 
профессионального образования в 2009 году 
направление «Регионоведение» было 
заменено на «Зарубежное регионоведение».



Вернули «Регионоведение России»
•Это вызвало шквал возмущенных писем в 
МИНОБРНАУКИ с требованием вернуть специальность 
«Регионоведение России» в перечень направлений 
высшего образования.

•В результате 11.03.2011 вышел Приказ Минобрнауки  «О 
внесении изменений в перечни направлений подготовки 
высшего профессионального образования, 
утвержденные Приказом Министерства образования и 
науки РФ, согласно которому теперь «Регионоведение 
России» не только полноправное направление 
российской системы образования, но и отдельная 
дисциплина.

•У нас на кафедре в стадии открытия аспирантура 
«Политическая регионалисттика»



Ученые-регионоведы в РФ и в регионе
• Среди российских регионоведов, помимо 

тех, кто был назван в качестве авторов 
рекомендованной литературы можно 
назвать В.Лексина, А.Швецова, Е.Андрееву, 
Р.Каганского, Р.Иванова, А.Адамеску, В.
Михайлова, И.Бусыгину, И.Барыгина и др.

• В Архангельске региональными 
исследованиями занимались и занимаются: 
В.Н.Булатов, В.И.Голдин, А.В.Сметанин, А.А. 
Дрегало и В.И.Ульяновский, Ю.Ф.Лукин, А.А. 
Куратов, С.И.Шубин, П.С.Журавлев, Ф.Х.
Соколова и др. 



Основные категории регионоведения
• Рассматривая методологические аспекты 

регионоведения, важно определиться с 
понятийным аппаратом. И в первую очередь с 
понятием РЕГИОН. В отечественных и 
зарубежных исследованиях насчитывается 
около ста толкований этого понятия. Например, 
в США Под регионом понимают территорию, 
характеризуемую однородностью в одном 
или нескольких отношениях (аспектах).

• В Европе РЕГИОН - Это пространство, 
имеющее географическую, этническую, 
культурную, языковую общность, а также 
общность хозяйственных структур и 
исторической судьбы.



Понятие «регион» в России
• В «Основных положениях региональной 

политики в РФ», утвержденных президентом 
Ельциным в 1996 году дано следующее 
определение:

• Под регионом понимается часть 
территории РФ, обладающая общностью 
природных, социально-экономических, 
национально-культурных и иных 
условий. Регион может совпадать с 
границами территории субъекта РФ либо 
объединять территории нескольких 
субъектов Российской Федерации.



Глобализация и Регионализация
• Любому современному обществу и миру в целом 

по мере развития присущи два взамосвязанных 
процесса: Глобализация и РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ.

• Глобализация – это объективный процесс 
интернационализации экономической, 
политической, культурной, информационной 
жизни человечества.

• Регионализация - это процесс интеграции 
локальных пространств (регионов) и повышения 
их роли в жизни общества и мира в целом. Здесь 
мы видим ничто иное, как проявление 
философского закона единства и борьбы 
противоположностей.



Глобализация предполагает:
•-взаимозависимость и взаимодополняемость всех сфер 
жизни современного глобального социума в рамках 
складывающегося нового мирового порядка. 

•Широкое распространение информационно-
коммуникационных технологий (Интернет, социальные сети, 
мобильная связь и др.) в бизнесе, политике, культуре, 
бытовой жизнедеятельности всего человечества;  

•Международное разделение труда и рынков сбыта товаров и 
услуг, интенсификацию финансовых потоков, не признающих 
государственных границ, формирование глобальных рынков 
сырья, капиталов, рабочей силы;  

•Внедрение элементов массовой культуры (Образование, 
СМИ, кино, ТВ и др.);

•Глобализация, колоссально расширяя человеческие 
возможности, одновременно несет с собой и новые риски и 
угрозы новых конфликтов, особенно, если не учитывает 
региональных особенностей (Ирак, Ливия, Сирия, Украина…) 



Регионализм
• Под понятием регионализм – следует понимать 

социокультурное и политическое движение, возникающее в 
процессе регионализации, выступающее против 
унификации, централизации и жесткой регламентации 
общественной жизни территорий, народов со стороны 
центра, т.е. это идеология, сопровождающая и 
оправдывающая процесс регионализации. 

• Это движение возникает повсеместно по мере осознания 
роли регионов в развитии мира или отдельной страны. 
Наиболее наглядно регионализм заявил о себе в Европе и 
США во второй половине ХХ века.  

• Результатом этого движения стало создание, как я уже 
отмечал, Международной ассоциации региональных наук в 
(1954),  АССАМБЛЕИ РЕГИОНОВ Европы (АРЕ-1985), а 
затем и принятие “Декларации о регионализме в 
Европе” 4 декабря 1996 года. 

• А на практике – формирования ЕС, НАФТА, АТЭС, Евразэс 
и т.д.



Наиболее продвинутым в мире является 
Европейский регионализм

В Европейском региональном движении 
принимают участие более 300  европейских 
регионов, представляющих интересы свыше 
500 млн. граждан. 

Основными задачами Ассамблеи регионов 
Европы, например, являются отстаивание 
прав регионов. 

В Европейской декларации зафиксированы 
такие права: 

• финансовая автономность;
• право на форму политической самоорганизация; 
• на выборы руководства и т.д. 
• Кроме того, предусмотрены такие направления 

деятельности как (См. сл. слайд):



1.Проведение фундаментальных и прикладных 
научных исследований для регионов на основе 
международной кооперации и координации 

2.Осуществление научного, информационного и 
правового обеспечения деятельности в области 
регионального управления.

3.Осуществление разработки и экспертизы 
региональных проектов и программ по 
выравниванию регионов и другим проблемам.

4.Подготовка и переподготовка специалистов 
регионального развития и т.д.

Естественно, возникает вопрос, а почему тогда 
объединенная в ЕС Европа переживает кризис?

По-простому говоря, они с регионализмом забежали 
вперед (как и мы с социализмом) и «под крышей 
США и НАТО» внешне стали агрессивными к тем, 
кто, по их мнению отстал в развитии, а внутренне - 
расслабились, как пишет Доминик ВОЛЬТОН 
«одрябли».



Регионализм и сепаратизм
• Подводя итог разговору о регионализме, можно сказать 

следующее: Регионализм - это различные формы 
социально-культурной и политической 
самоидентификации территориальных сообществ, 
проявляющих себя в идеях, настроениях, действиях, 
намерениях, направленных на сохранение самобытности 
региона или повышение его статуса в системе 
государств-наций или международных отношений. 

• Очень важно иметь в виду, что регионализм в отличие от 
сепаратизма, т.е. стремления к отделению, добивается 
установление баланса интересов между политическим 
центром и периферией в рамках единого целого.

• Как правило, не регионализм ведет к сепаратизму, а 
отсутствие внимания к регионам, игнорирование 
региональных интересов со стороны центральных 
органов власти. 



• Регионоведение - можно сказать, наука, 
отражающая, раскрывающая и процесс 
регионализации, и регионализм как 
движение, влияющие на все стороны жизни 
общества. 



Методы исследования
• В своих исследованиях и рекомендациях 

регионоведы используют широкий комплекс 
научных методов. 

• Методами исследования называют способы 
изучения и проверки полученного знания.

• Системный метод предполагает рассмотрение 
любого изучаемого явления как определенной 
системы составляющих его взаимодействующих 
элементов, опирается на комплексный подход и 
принцип поэтапности исследования: постановка цели, 
определение задач, формулировка научной гипотезы, 
оптимальный вариант решения проблемы. 

• Балансовый метод, который используется при 
планировании размещения на территории того или 
иного региона различных производств с учетом 
баланса обеспеченности сырьем, энергетическими, 
трудовыми, водными и другими ресурсами.



Методы исследования (продолжение)

Метод экономико-математического 
моделирования, который приобретает особую 
актуальность в условиях компьютеризации и 
информатизации управления 

Картографический метод, который является 
специфическим методом регионоведения. 
Известно, что карта является существенным 
источником знаний. Она позволяет наглядно 
представить не только наличие ресурсов, но и 
транспортную инфраструктуру

Сравнительный (компаративный) метод 
позволяет путем сравнения выявлять общее и 
особенное в развитии регионов.



Методы исследования (продолжение)
Историко-культурный метод предполагает анализ 

гуманитарных наук (археологии, этнографии,  истории, 
лингвистики и др.) 

Статистический метод позволяет выявить количественные 
характеристики факторов, влияющих на развитие и 
состояние регионов обеспечить их систематизацию

Метод социологических исследований предполагает учет  
интересов граждан, выявляемых в результате опросов 
населения, референдумов.

Метод «мозгового штурма» - это, метод экспертных оценок.
Метод таксонирования или районирования, который 

представляет собой процесс членения территории на части 
- таксоны. Таксоны – это территориальные ячейки, к 
примеру, регионы, административные районы, 
муниципальные образования.    



Источники регионоведения
Анализ регионального развития помимо 

использования различных методов опирается 
на источники, раскрывающие различные 
факторы, влияющие на развитие регионов. 

В учебнике Игнатова и Бутова они сгруппированы 
по следующим типам:

письменные, вещественные, устные (или 
фольклорные), а также, кино, фото документы.

Особую ценность представляют исторические 
источники, которые в свою очередь делятся на 
делопроизводственные и 
повествовательные.



• Делопроизводственные 
подразделяются на следующие виды: 

картографические, статистические, актовые 
(решения, постановления), канцелярские 
(например, деловая переписка), 

• К повествовательным источникам 
относятся:

научные (исторические, экономические труды),
личные (письма, дневники, мемуары),
художественные (очерки, проза, драматургия), 



Отчеты губернаторов
• Для исследования истории развития регионов России 

важное значение имеют отчеты губернаторов, которые 
были вменены в обязанность с 1804 года и 
просуществовали до 1917 года и вновь были внедрены в 
практику полномочных представителей Президента РФ .

• В этих отчетах содержатся следующая информация:
• Во-первых, описание природных условий,
• Во-вторых, демографические сведения.
• В-третьих, состояние с/х и лесного хозяйства,
• В-четвертых, развитие промышленного производства, 

промыслов.
• В-пятых, сведения о торговле, ярмарках, ценах на 

основные продукты питания,
• В-шестых, освещались проблемы развития социальной 

сферы, материалы о деятельности различных 
общественных организаций и т.д.



Документы плановых органов
Таким образом, эти отчеты дают достаточно 

полную картину развития того или иного 
региона. 

В советское время в архивах отложились 
документы по планам социально-
экономического развития регионов и 
результаты их реализации, а также 
директивы, переписка центральных, 
региональных и местных органов власти, а 
также широкий спектр других документов.

Большой интерес представляют, в частности, 
решения по кадровым вопросам, особое 
место занимают СМИ.



Базовые предпосылки формирования 
региональной науки 

Основными, базовыми предпосылками 
формирования региональной науки были 
ЭКОНОМИКА и ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ. 

Экономика требовала от науки научного 
комплексного обоснования формирования 
территориально-промышленных комплексов (ТПК); 
государственное управление нуждалось в 
рациональном разделении стран на 
административно-территориальные образования.

В США и Европе кроме этого разрабатывались 
крупные проекты транспортных магистралей, для 
чего потребовалось дать научно обоснованную 
перспективную оценку спроса на транспортные 
услуги в различных регионах (См схему). 



Например, канал Рейн-Майн-Дунай соединяет реки Майн, 
приток Рейна и Дунай. Обеспечивает транспортное речное 

сообщение между Атлантическим океаном, Северным и 
Чёрным морями.



Социально-политические предпосылки
Возникновение регионоведения в середине ХХ 

века связано с тем, что в ведущих западных 
странах в это время начинают 
формироваться социальные государства, 
получает новый импульс региональное и 
местное самоуправление. 

В результате формируется региональная 
идентичность, осознание неравенства 
регионов и стремление к устранению 
региональных диспропорций.

Этот процесс потребовал научного обоснования и 
стал одной из предпосылок регионоведения



Этно-геополитические предпосылки 
С 1980-х годов, как вы знаете, обострились 
социально-этнические противоречия во 
многих странах мира (Югославия, СССР, 
Испания, Канада, Бельгия, Ирак и др.), что 
тоже потребовало более глубокого изучения 
региональных проблем.
В 1990-е годы с распадом двух 
противостоящих систем, повысилось 
геополитическое значение многих 
отдельных регионов (Ближний Восток, 
Балтика, Север, Сибирь, Северная Африка и 
др.), возникла возможность использовать 
региональную науку в геополитических 
интересах. 



Вывод по предпосылкам формирования
региональной науки

•Все эти факторы способствовали 
актуализации региональных проблем, 
необходимости их изучения, осмысления и 
использования в сфере политики,  
управления, историографии, культурологии и 
пр.

•По мере развития региональной науки 
возникают историческая, политическая, 
социальная, демографическая, 
информационная, педагогическая 
регионалистика…



Особенности становления 
регионоведения

• Возникновение регионоведения как 
самостоятельной науки относят ко второй 
половине ХХ века, однако, проблемы 
территориальной организации общества и 
государства возникли значительно раньше. Просто 
разрешались они в рамках представлений, еще не 
носивших того категориального аппарата, который 
используется в современном регионоведении.

• Следует иметь в виду, что процесс регионализации 
всегда очень тесно переплетается с общим 
развитием общества. И, если оно развивается 
постепенно по классической модели от простого к 
сложному, то и региональная проблематика 
разрешалась по так называемой, классической 
схеме модернизации (от простого к сложному).



Особенности западной регионологии
Так в Западной Европе и в Северной Америке 

региональные проблемы на этапе индустриального 
развития были в основном решены за счет 
образования национальных государств и  
формирования в рамках государственных границ 
единых общегражданских наций. 

Менее масштабные проблемы решались 
полустихийно, полусознательно, по мере 
формирования рыночных отношений.

Кроме того, разрешению региональных, как и других  
проблем государств-метрополий, способствовала 
колониальная система, которая позволяла Западу, 
не особенно задумываясь, успешно развиваться за 
счет эксплуатации колоний.



1930-40-е – эпоха национализма
• По мнению Ф.Гегеля, именно 

дополнительные богатства, получаемые с 
колониальных территорий, позволили 
государствам Западной Европы и Северной 
Америки повернуться лицом к нуждам 
общества, к нуждам соотечественников. 

• Однако, повернувшись лицом к своим 
национальным обществам, европейские 
государства на определенный период стали 
грешить  воинствующим национализмом по 
отношению к другим государствам. 



Национализм и войны
Это привело Европу, а с ней все человечество 

к двум мировым войнам - 1914-1918 гг. и 
1939-1945 гг..

Крайних идеологических и политических 
постулатов национализм как раз достигал во 
времена господства фашизма в Германии и 
ряде других европейских стран в 1920-1940-
е годы. 



Европейская интеграция
Серьезные уроки, извлеченные европейцами из двух 

мировых войн привели Европу к необходимости 
экономической и политической интеграции и 
замене национализма регионализмом. 

У ее истоков стояли различные политические и 
общественные деятели. В их числе был, например, 
Уинстон Черчилль (1874-1965). Еще в сентябре 
1946 года он говорил:

«Европейцы должны, насколько это возможно, 
переделать здание Европы, чтобы встроить его 
затем в международную структуру, способную 
обеспечить мир… Время не ждет. Воспользуемся 
передышкой, чтобы создать Соединенные Штаты 
Европы. Может быть, это будет называться иначе. 
Неважно. Главное начать сегодня же. Я Вас 
умоляю: давайте двигаться  в этом направлении!»



Основные этапы интеграции Европы
• В 1957 году было создано Европейское 

экономическое сообщество (ЕЭС или “Общий 
рынок”). Организация включала Францию, ФРГ, 
Италию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург, с 1973 
года Великобританию, Данию и Ирландию.

• Главная задача ЕЭС состояла в устранении всех 
ограничений в торговле между странами, введение 
общего таможенного права, свободное 
перемещение “лиц, капиталов и услуг”, 
разработка согласованной экономической 
политики. 

• Общий рынок в значительной мере способствовал 
развитию экономического сотрудничества, а в 
политической идентификации европейцев важную 
роль сыграл ЕВРОПАРЛАМЕНТ - 
межгосударственный политический орган. 



Преобразование ЕЭС в ЕС
• Маастрихтские договоренности (декабрь 

1991 года, вступившие в силу с 1993 г.) 
положили начало качественно новому 
европейскому государственному 
образованию - ЕВРОСОЮЗУ, с единым 
правительством (Еврокомиссия), Верховным 
судом, собственным флагом, гражданством, 
единой денежной единицей, которому 
многие прочат перспективу создания 
европейской федерации под возможным 
названием: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 
ЕВРОПЫ



Трудности ЕС преодолимы
•На первый план территориального управления в Европе был 
положен принцип субсидиарности, означающий 
перераспределение функций, полномочий и решение 
проблем на том уровне, который обеспечивает наиболее 
эффективную их реализацию в интересах всего 
государства (союза государств) с учетом интересов 
местных сообществ.

•Расширение юрисдикции ЕС, объединяющего до 
2016 года  28 государств, сузило автономию 
национальных государств и повысило роль 
регионов. «Европа государств» постепенно 
эволюционизирует в «Европу регионов». 

•Конечно, на этом пути предстоит решить немало 
проблем,  но тот факт, что европейская интеграция 
опирается на региональную науку, на осмысление,  
опыта, в случае преодоления «дряблости», у нее 
остается шанс на преодоление трудностей. 



Особенности регионологии США
• Американская регионалистика тоже 

сформировалась в результате углубленного 
изучения региональной экономики. И немало 
преуспела в этом. 

• Однако в отличие от Европейской, 
американские теоретики и практики главную  
задачу видят в сохранении и укреплении 
США как единого, федеративного 
государства в качестве лидера мирового 
развития. 

• А региональные затруднения в других 
странах они используют для их ослабления 
как возможных геополитических оппонентов.



Американцы о России
• Это, прежде всего, следует отнести к России. Вот 

как, например, определил, ситуацию российской 
регионализации помощник госсекретаря США 
Тэлбот Строуб в докладе перед студентами “Куда 
же мчится птица-тройка?”//:

• “Сегодня Россия представляет собой лоскутное 
одеяло, скроенное из регионов с совершенно 
разной политической и экономической структурой. 
Одни регионы можно с долей допущения назвать 
оазисами либерализма. Другие остаются 
заповедниками наподобие парка Юрского периода, 
советской политики и советских персонажей. 
Третьи выглядят просто странно - например, 
Калмыкия, где президент Илюмжинов правит 
прямо как волшебник Изумрудного города”. 



США учитывают слабости РФ  
Американские аналитики учитывают фактор 

региональной разбалансированности современной 
России. Они хорошо знают труды одного из 
основателей геополитики британского сэра 
Макиндера, который  еще в 1943 году пришел к 
выводу о возможности отторжения Сибири и 
Дальнего Востока в силу их недостаточной 
освоенности, по сравнению с Европейской частью 
страны. 

Особенно остро эта проблема стала проявляться в 
1990-е годы, когда нашим ультра-рыночным 
руководителям а-ля Гайдар, Чубайс, по словам 
журналистов, «казалось, что уже за Уралом плещут 
волны Тихого океана. (ЛЕНАЛАНД СХЕМА). 



     Английский геополитик Макиндер, в 1943 году, видя приближающуюся победу 
СССР над фашистской Германией и усиление Советского Союза на Евразийском 
континенте, указал соотечественникам на Сибирь как слабое звено СССР и, по 
сути, предсказал, что она будет «яблоком раздора» в XXI веке. 
    Территорию восточнее Енисея, на которую могут претендовать англосаксы, 
Макиндер назвал LENALAND:



• Идея отторжения Российского Севера лежит в основе целого ряда 
современных геополитических проектов, особенно в связи с планами 
строительства тоннеля или супермоста через Берингов пролив и 
супермагистрали Сингапур – Бангкок - Пекин – Якутск- Уэлен-Аляска 
(схема дорог).  

Такие затраты могут быть оправданы только в том случае, если 
контролировать территории будут строители этих грандиозных 

проектов. 



РФ в международных планах -1



РФ в международных планах - 2



«Новый мировой Порядок будет строиться против 
России, на руинах России и за счет России!» –                                                                                      
                                                                                 З.Бжезинский
• УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 

275/2008
 Про нагородження З.Бжезинського 

орденом князя Ярослава Мудрого! 
За визначну громадську діяльність 
та розвиток зв’язків між Україною і 
Сполученими Штатами 
Америки постановляю:Нагородити 
орденом князя Ярослава Мудрого III 
ступеня Збігнєва БЖЕЗИНСЬКОГО – 
головного радника, члена правління 
Центру стратегічних і міжнародних 
досліджень, професора, 
громадянина США. 

Президент України Віктор ЮЩЕНКО
28 березня 2008 року



Особенности российской регионологии
Россия в отличие от Европы и США развивалась иначе. Ее 

модернизация носит догоняющий, циклический характер, 
причем, этой модели характерны, так называемые, 
откаты в развитии, возвращение обратно почти на те же 
исходные позиции.

Отставание России в социально-экономическом развитии 
привело к тому, что наряду с рыночными отношениями в 
стране сохранялось самодержавие, громадная империя, 
в которой многие региональные проблемы по разным 
причинам не находили рационального разрешения.

Не была сформирована единая гражданская нация, 
насильственная русификация способствовала 
обострению национальных противоречий, которые были 
не без успеха использованы большевиками в борьбе  
против самодержавия, а либералами 1990-х против  
коммунистического режима. 



Особенности российской регионологии
• Наличие серьезных социальных противоречий, в том числе 

и региональных, находило в дореволюционной России 
отражение в движении Сибирского областничества, в 
различных теориях и вариантах районирования страны, 
которые, несмотря на их высокий уровень осмысления не 
находили применения в практике управления, что явилось 
одной из причин свержения царской власти. 

• В Советском Союзе региональное управление тоже было 
суперцентрализованно. Оно проявлялось в своеобразном 
решении национального вопроса, в дроблении АТД, а 
компенсировались эти недостатки путем формирования 
территориально-производственных комплексов (ТПК), 
экономических районов, которые создавались сверху, как 
правило, без должного учета интересов регионов. 

• Нельзя сказать, что региональные проблемы не решались, 
но они в отличие от Европы второй половины 20 века были 
излишне огосударствлены, централизованы и могли 
решаться только из центра, минуя гражданское общество. 



Практика не соответствует теории
• А, поэтому с разрушением плановой экономики и 

ослаблением власти центра в 1990-е годы, 
практика и теория регионального управления 
оказались в серьезном кризисе. («Берите 
суверенитета сколько можете проглотить» - 
Ельцин)

• Приходится констатировать, что в настоящее 
время ни в одном вопросе внутренней политики 
России нет таких принципиальных расхождений 
между существом проблемы и методами ее 
решения, между разумной теорией и 
конъюнктурной практикой, как в региональной 
политике и управлении. А отсюда и высокая 
востребованность серьезной региональной аналитики.



История северного регионоведения
Север в этом отношении не был исключением. 
Краеведение в течение многих лет было занято тем, что 
показывало ущербность дореволюционной жизни 
северян и счастливую жизнь при советской власти. 
Первые объективные исследования по региональной 
тематике начали появляться лишь в годы перестройки. 
Одним из основателей северного исторического 
регионоведения можно назвать А.А. Куратова, 
основателя исторической школы архангельских 
исследователей. 
Большой вклад в исследование истории Севера внес 
ректор ПГУ В.Н. Булатов. Его книга «Русский Север» 
была признана одной из лучших книг о Европейском 
Севере, была переиздана в 2006 году в Московском 
издательстве Высшей школы. 
В 1990-е годы появились первые исследования 
политической истории Севера. Вначале это были 
публикации по ГУЛАГу, в рамках Соловецкого форума, 
сопредседателем которого был Ю.Ф. Лукин.



Ученые-регионоведы Севера
• В 1996 году вышла книга «Холодный дом России: Документы, 

исследования, размышления о региональных приоритетах 
Европейского Севера России», редактором-составителем которой 
был С.И. Шубин. 

• В 2000 году вышла моя монография «Северный край в истории 
России. Проблемы региональной и национальной политики». В 
2002 году была защищена первая докторская диссертация по 
региональной политике на Севере.

• В 2005 году под редакцией Ю.Ф. Лукина вышла коллективная 
монография «Северное регионоведение в современной 
регионологии». Авторами ее стали 9 докторов наук г. Архангельска. 
В ней Лукин сделал анализ становления северного регионоведения.

• Социально-экономическое регионоведение представляют ученые 
САФУ Н.Я. Синицкая и В.В. Степанова, защитившие докторские 
диссертации по проблемам социального развития и сферы 
образования. Крупным специалистом по исследованию экономики 
региона является А.В. Сметанин, у которого вышли книги по 
Архангельской области в 2002, 2007 и 2012 годах, а также 
монография по Баренцеву региону. 

• Проблемы социально-этнических исследований успешно изучают 
профессора ВШЭиУ САФУ А.А. Дрегало и В.И. Ульяновский, 
доктором культурологии является профессор Ю.П. Окунев, 



САФУ им. М.В. Ломоносова как один из 
результатов северного регионоведения

• В современных условиях, когда в повестку дня 
встали проблемы Арктики, северное 
регионоведение, можно сказать, помогло 
Архангельску стать университетским  городом 
федерального уровня.

• И главной задачей регионоведов на нынешнем 
этапе развития России является, с одной 
стороны, обоснование места и роли 
Европейского Севера в освоении Арктического 
пространства, а, с другой, - чтобы в этом 
процессе в большей степени учитывались 
интересы северян 



Особенности китайского регионализма

• На нынешнем этапе развития большой интерес 
представляет Китай. Китайская цивилизация 
является самой протяженной во времени. 

• Опираясь на более чем четырехтысячелетний опыт 
своей государственности, китайцы искренне 
считают себя  «Срединной империей». 

• Но такое высокомерие не мешает им достаточно 
успешно решать региональные проблемы. 
Китайское руководство исходит из принципа 
поэтапности решения проблем. 

• Так, например,  восстановление пекинского 
суверенитета в Гонгонге (бывшей английской 
колонии), произошедшее 1 июля 1997 года, 
разрабатывалась и обсуждалась около 20 лет и 
рассчитано на 50 лет. 



«Одно государство – две системы»
Вся технология возвращения Сянгана в лоно Китая 

детальнейшим образом прописана в “Основном 
законе Особого административного района Сянган 
КНР”. Району был присвоен статус “Высшей 
автономии”, основанный на принципах:

-реализации политики “одно государство-две 
системы”, 

-реализациии прав “высшей автономии”, 
-распространение на территории Сянгана лишь 

небольшой части общего законодательства КНР. В 
Сянгане действует свой “Основной закон”, по сути, 
конституция Сянгана, являющийся законом КНР. 

Таким образом, использован механизм устранения 
одного из самых сложных для согласования 
противоречий: государство само прекращает 
действие на определенной территории общих норм 
права и вводит вместо них особые нормы.    



Китай и Россия
     В результате создан прецедент долгосрочной, 
на 50 лет, территориальной конвергенции 
капиталистического Гонконга в социалистический 
Китай. Конечно, сегодня еще нельзя говорить 
однозначно о результатах объединения. 
     Но тем не менее, когда размышляешь над 
глубиной китайского здравого смысла, не 
сомневаешься в том, что и Тайвань со временем 
обретет свою китайскую родину, и что на Востоке 
мы имеем очень мудрого соседа. И судьба 
нашего Дальнего Востока, если не всей страны, 
во многом будет зависеть от того, какую позицию 
Китай будет занимать по отношению к России.



Некоторые выводы 
по особенностям формирования

• Современное регионоведение в качестве комплексной, 
интегральной науки пришло с Запада, прежде всего, 
потому, что этому способствовали рыночные отношения и 
демократия, способствующие децентрализации 
управления и социальному сплочению. 

• Существовавшая в СССР жестко иерархическая система 
территориального управления с подозрением относилась к 
региональной науке, не давала возможности, с одной 
стороны, объективно, всесторонне исследовать 
региональные процессы, а, с другой – даже имеющиеся 
теоретические наработки не находили достаточного 
применения на практике. 

• Кроме того, советская экономическая география изучала  
регионы в замкнутом пространстве и после распада СССР 
оказалась в глубоком кризисе.

• Поэтому зарубежное регионоведение не может не влиять 
на формирование теории и практики региональной науки в 
РФ, в этом есть и плюсы и минусы.



Продолжение выводов
• Ученые Западной Европы и США оказались в 

лучшем положении. Государственная региональная 
политика во 2-й половине 20-го века там была в 
меньшей степени догматизирована и 
идеологизирована, а региональная наука 
воспринималась как руководство к реализации 
политики. 

• Серьезным импульсом в развитии Европейского 
регионоведения стало формирование единой 
Европы, а в США региональная проблематика 
была востребована для обоснования мирового 
геополитического господства. 

• Нечто подобное в последние годы наблюдается в 
Китае. 



Задачи регионоведения
• Растущее в мире и в России внимание к 

региональной науке вытекает из 
необходимости учитывать территориальные 
особенности регионов, их природные, 
людские, материальные, духовные ресурсы, 
исторический опыт развития. 

• Изучение всех этих факторов создает 
предпосылки для эффективной 
региональной политики и управления, 
рационального использования имеющихся 
ресурсов. 

• В этом, можно сказать, и заключаются 
главные задачи регионоведения!



Профессиональная востребованность
•Профессиональный потенциал выпускника по 
специальности регионоведение может быть использован 
в деятельности государственных, муниципальных 
органов, участвующих в проведении региональной и 
внешней политики, в различных научных, 
образовательных, информационных и культурных 
организациях, в реализации торгово-экономического 
сотрудничества, современных двусторонних и 
многосторонних коммуникационных связей.

•Квалификация регионоведа предусматривает 
выполнение функций референта, эксперта, 
консультанта в данной области, переводчика 
(переводчика-референта) по соответствующему языку 
(языкам) изучаемого региона (страны) при работе в 
государственных органах, научных, образовательных 
учреждениях Российской Федерации  и за рубежом.



Вопросы?


