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РЕГИОН КАК ОБЪЕКТ НАУЧНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Понятия «регионализм», «регион», «регионапистика» в отечественной науке 
применяются не так давно. Интерес к проблемам регионализма проявился во вто
рой половине 80-ых годов в связи с попытками обоснования новых подходов, аль
тернативных формационному, к исследованию общественно-исторического про
цесса. Речь идет, в частности, о цивилизационном подходе, в рамках которого 
особое внимание уделяется изучению регионального деления мира, а также исто
рических, пространственно-географических и этнокультурных условий генезиса и 
развития регионов как особых общественных систем. Для общественных наук, а 
также для междисциплинарных направлений областей знания (экономической 
географии, региональной экономики и др.) первостепенной становится задача 
разработки понятия «регион», которое отличалось бы от принятых ранее наиме
нований «экономический район», «территория», «зона влияния» и т. д.

В общепринятом значении «регион» -  это обширный район, соответству
ющий нескольким областям одной страны или нескольким странам, который объе
динен историко-культурными, экономическими, географическими и иными осо
бенностями. Анализ научной литературы показывает, что термин «регион» 
многозначен: в социально-политической географии, в региональной экономике, 
в теории государственного управления, в политологии под ним подразумевают
ся подчас весьма различные понятия. Со времени утверждения региональной 
парадигмы в общественных науках сложилось несколько основных подходов к 
разработке понятия «регион».

Первоначально понятие «регион» наполнялось главным образом географи
ческим содержанием. Специфика географического подхода состоит в акценти
ровании внимания на территориальных, пространственных аспектах любого 
явления. Географические интерпретации основаны на том, что понятие «реги
он» используется, например, для описания такого типа окружающей среды, в 
котором географические элементы соединены друг с другом определенными и 
постоянными отношениями. Регионами называют также зоны, заключающие в 
свои рамки территории с однородными физическими условиями и, соответствен
но, преобладающими укладами обитания. Под регионом понимается и комплекс, 
состоящий из земли, воздуха, флоры, фауны и населения, которые могут рас
сматриваться в их особых отношениях друг с другом и которые составляют вмес
те определенную и характерную часть поверхности земли. Отличительная чер
та географического подхода к изучаемым явлениям -  анализ взаимовлияния и 
взаимообусловленности природной среды и общественной жизни, их развития в 
пространстве и времени, познание законов пространственной организации при
роды и человеческого сообщества.

Существенным своеобразием отличается внешнеполитический подход. Ре
гион может быть определен как группа близлежащих стран, представляющих 
собой отдельный экономико-географический или близкий по национальному со
ставу и культуре, или однотипный по общественно-политическому строю район 
мира (Ближний Восток, Содружество Независимых Государств). Между тем, су
ществует и узкоспециализированная трактовка термина «регион». Так, регионы 
в аспекте внешнеэкономических связей -  это структурная часть или подсистема 
международных экономических отношений, где процесс интернационализации
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имеет региональную основу, реализуемую порой вне существующих политичес
ких и административно-территориальных границ (Европейский Союз) [1, с. 104].

Существует также культурно-философская, или философская, трактовка ре
гиона, когда регион понимается как особый микрокосм с нечеткими границами, 
жители которого обладают особым менталитетом. Особенности культуры регио
на влияют на социальный опыт индивида -  основу автономии личности -  и мо
делируют способ вхождения в социум.

В социологическом значении регион определяется как форма существова
ния самого общества. Специфика социологического подхода состоит в том, что 
в качестве региона рассматриваются территориальные общности различного 
масштаба. Другими словами, с позиций социологического подхода территори
альная организация общества может быть представлена как совокупность тер
риториальных общностей людей и отношений между ними. Население каждого 
региона представляет собой специфический социум, находящийся в определен
ных взаимосвязях с аналогичными социумами по горизонтали и являющийся 
субэлементом социума иного уровня по вертикали [2, с. 116-117]. Кроме того, 
социологический подход предполагает системный анализ структуры территори
альной организации общества, т. е. рассмотрение ее в единстве экономической, 
социальной, политической и духовно-идеологической подсистем.

Можно подходить к региону с экономической точки зрения, ставя во главу 
угла рациональное размещение производительных сил, комплексного развития 
сельского хозяйства, экономики районов, краев, областей, городов и др. насе
ленных пунктов. Особенность экономического подхода к территориальной орга
низации общества -  приоритет экономического аспекта, анализ преэеде всего с 
позиции размещения производительных сил. В современной экономической науке 
термин «регион» -  это фиксированная площадь, включающая материальные, 
трудовые, природные и другие виды ресурсов, где функционируют свои органы 
управления, обеспечивающие устойчивое развитие и эффективное взаимодей
ствие с другими образованиями [3, с. 10].

В экономической литературе наряду с термином «регион» часто употребля
ется термин «район». Следует отметить, что «район» и «регион» -  родственные, 
но отличающиеся друг друга понятия. По определению известного российского 
регионаписта Э.Б. Алаева, район -  это территория, по совокупности насыща
ющих ее элементов отличающаяся от других территорий и характеризующаяся 
единством, взаимосвязанностью составляющих ее элементов, целостностью, 
причем эта целостность -  объективное условие и закономерный результат раз
вития данной территории. Появившийся позже термин «регион» оказался более 
эластичным и главное-свободным от территориально-административных при
вязок [4, с. 31]. Сейчас «район» чаще всего отождествляется с административ
но-территориальным делением страны, а «регион» используется в качестве си
нонима термина «район» (региональный, т. е. относящийся к району); для 
обозначения любых территорий, по своим признакам не соответствующих при
нятой системе территориального деления, и в некоторых других случаях.

Важное значение имеет исторический подход. Анализируя историю стран 
Севера и Юга, индустриально развитых государств и развивающихся стран, сле
дует выделить специфику исторического пути, пройденного соответствующими 
странами. История басков, фламандцев, негров США -  составная часть исто
рии соответствующих стран, вместе с тем она имеет ярко выраженную регио
нальную специфику. Регион становится объектом исследования, когда он обла
дает своей специфической историей, порождаемой особенностями этнического, 
культурного, религиозного и прочего порядка, когда эти особенности выделяют
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данный регион из числа других районов страны. Исторический подход может бьпгь 
реализован в форме как конкретно-исторического изучения становления и разви
тия территориального устройства определенной страны, так и сравнительного 
изучения вышеназванного процесса в разных странах. Сравнительный метод по
зволяет от описания конкретных фактов перейти к выявлению общих закономер
ностей динамики территориальной организации различных стран, а также циви
лизационных и региональных особенностей этого процесса. Использование 
сравнительного метода характерно для работ выдающегося французского исто
рика Ф. Броделя, в частности, значительный интерес представляет предпринятый 
им сравнительный анализ эволюции городов в различных цивилизациях.

Существуют и юридические, или скорее политико-правовые, трактовки регио
на как субъекта федерации или иной субнациональной единицы, чьи права и обя
занности определены конституцией или иными законами. Так, в современном рос
сийском политико-правовом лексиконе регион представляет собой территорию 
субъекта Российской Федерации, часть субъекта Российской Федерации, требу
ющую в силу особых условий специального государственного регулирования. Глав
ная особенность юридического подхода состоит в том, что изучение территори
альной организации общества осуществляется, прежде всего, с позиции тех 
правовых норм, которые их регулируют. Другими словами, юридическая наука изу
чает территориальную организацию государства через анализ норм права, их при
менения и возникающих в связи с этим проблем и противоречий.

Наконец можно встретить попытки синтетических определений. Так, по мнению
Э. Маркузен, «регион -  это исторически эволюционирующее, компактное территори
альное сообщество, которое содержит в себе физическое окружение, социально
экономическую, политическую, культурную среду, а также пространственную струк
туру, отличную от других регионов и территориальных единиц, таких, как город или 
нация» [5, р. 7]. Одним из наиболее удачных является подход профессора Дорт- 
мундского университета Л. Рэмхепьда, который определяет регион как «сверхтер
мин» с присущими ему следующими основополагающими признаками: общая (оп
ределенная) территория; определенное население; общность истории; общность 
природных условий; общность решаемых проблем [6].

В середине XX века как междисциплинарное направление на стыке экономики, 
социологии, экономической географии в США оформилась региональная наука, 
объектом исследования которой является регион как целостная природно-соци
альная система. Основатель региональной науки У. Изард отмечал, что «наука о 
регионах должна вторгнуться в область теории, в которой центральное место зай
мут районные структуры и функции. Такая теория должна вскрыть и обобщить взаи
мозависимости между системой и ее подразделениями... Она должна выйти за пре
делы ортодоксальных теорий социальных наук и оделапгь акцент на тех основных 
взаимодействиях политических, социальных и экономических факторов, которыми 
до сих пор обычно пренебрегали» (7, с. 645]. Региональная наука изучает простран
ственные аспекты социальных, экономических, политических и культурных явле
ний с учетом теории и методики регионального анализа (у Изарда -  синтетический 
анализ), который сводится к исследованию взаимозависимостей.

Движение по созданию региональной науки было поддержано во многих 
странах мира. В России концепция формирования интегрального научного на
правления получила название регионологии. Регионология -  научное направле
ние, базирующееся на междисциплинарном подходе к региону как объекту ис
следования. Следует отметить, что регионология -  это не механическая сумма 
базовых направлений региональных исследований, а интегральное их обобще
ние, результатом которого является разработка относительно самостоятельной
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системы законов и категорий, фундаментальных и прикладных понятий. Исход
ным служит понятие региона как территории с относительно целостной органи
зацией экономической и социальной жизни, наличием определенных органов 
управления. Таким образом, понятие региона в регионологии имеет отличия от 
его определения в других региональных научных областях. Специфика эта -  в 
выделении таких свойств, как комплексность, т. е. органическое единство при
родно-территориальных и социально-экономических характеристик. Под регио
ном можно понимать образуемую силами сплетения территорию, которая явля
ется однородной по образованному ряду критериев-определителей и по этим же 
критериям отличается от сопредельных территорий. Отличительным свойством 
выделяемого таким образом региона обычно является доминирование внутрен
них (экономических, социальных, политических, этнических и др.) связей [8, с. 18]. 
Такое видение объекта исследования, полученное на основе всей совокупности 
научных знаний о нем, является основой для системной организации предмета 
исследования, распределения познавательных задач между различными дис
циплинами и синтеза полученных ими результатов.

Таким образом, ни зарубежная региональная наука, ни регионология не могут 
заменить дисциплинарных исследований регионов в рамках географии, региональ
ной экономики, социологии, политологии. В то же время их задача не сводится к 
суммированию полученных в рамках дисциплинарных исследований результатов. 
Интеграционный подход предполагает выявление основных системных качеств и 
закономерностей развития регионов, главных системообразующих факторов на 
основе синтеза идей, концепций и методов различных научных дисциплин.

Очевидно, что в зависимости от целей научных исследований и методоло
гических подходов оправдано то или иное толкование этого термина. В зависи
мости от научных интересов исследователей и научных школ на первый план 
выходит тот или иной аспект проблемы.

Так, политическую науку в территориальном устройстве общества интере
суют политические аспекты, т. е. его отношение к политической власти, к госу
дарству. Другими словами, она рассматривает территориальное устройство (орга
низацию) общества, которое и является предметом ее изучения. При этом 
политико-территориальное устройство (организация) общества рассматривает
ся как система, включающая в себя территориальную организацию политической 
власти и территориальную организацию населения, т. е. совокупность территори
альных общностей людей. Политологическое исследование территориального 
устройства общества предполагает, во-первых, целостное изучение общества 
как сложноорганизованной политико-территориальной системы; во-вторых, изу
чение взаимосвязи территориальных структур политической власти с обществом, 
социальным целым на территориальном уровне; в-третьих, саму территориаль
ную организацию политической власти.

Для политической проблематики понятие и сущность региона представляют 
собой преимущественно уровень и субъект политики. В зависимости от того, что 
вкладывается в данное понятие, изменяется его методологическая и социально
политическая нагрузка. Регион как уровень политических отношений связан пре
имущественно с социальными его аспектами, с деятельностью и функциями соци
альных общностей во властных структурах и местном самоуправлении. Когда же 
имеется ввиду регион как субъект политики, то здесь доминируют ее организацион
но-властные аспекты, связанные с функционированием и полномочиями институ
тов власти и управления. Регион рассматривается в данном случае как определен
ная социально-политическая целостность, упорядоченный политическими средствами 
общественный организм или социальная система. Регион, таким образом, понимается
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как уникальное сочетание политических характеристик. В данной связи может быть 
введено понятие «политический регион», которое и обозначает территорию, обла
дающую системным единством политических особенностей.

Таким образом, сегодня «регион» -  это не строго фиксируемое простран
ственное представление, охватывающее реальности, необычайно разнообраз
ные по масштабам и содержанию. Под это определение подводятся простран
ственные системы очень разных масштабных порядков (от планетарных 
климатических зон или групп сопредельных государств, объединенных общими 
признаками, до небольших по площади городских территорий) и разных пред
метных систематик (природные, экономические, административные, социаль
но-политические, историко-культурные, конфессиональные, миллитарные и дру
гие регионы). Как универсальное социальное явление, как всеобщая форма 
существования общества понятие региона должно быть включено, как и само 
общество, в сферу исследовательских интересов всех социальных наук -  социо
логии, философии, экономики, политологии.
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SUMMARY-
The paper provides the analysis of different approaches to define the notion of “a region". 

Specifying every approach the author comes to the conclusion that there is no universal 
definition of this notion, while examining the main system features of regions and using the 
synthesis of ideas and methods of different sciences enables to distinguish an integral approach 
to the problem. Particular attention is paid to the notion of “a region" in the political context, the 
notion of ‘political region" being introduced.
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