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УДК 913 (476) 

С.В. Корженевич 
 
РЕГИОН КАК ОБЪЕКТ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
Статья посвящена одной из актуальных проблем социально-экономической географии – регио-

нальным географическим исследованиям. Автором проанализированы различные подходы ведущих уче-
ных к проблемам изучения регионов.  Показана роль ведущих географических школ в изучении данного 
вопроса – американской, английской, немецкой, советской, французской. В работе дан подробный анализ 
развития научных взглядов на изучение регионов Беларуси на примере Белорусского Полесья. 
 

Введение 
Региональный аспект Национальной программы устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь до 2020 г. четко определяет разработку 
и внедрение комплексных территориальных исследований по самому широкому спек-
тру проблем. И это связано прежде всего с тем, что на общем фоне глобализации эко-
номических и общественных процессов резко возрастает роль регионов, так как именно 
в них протекает повседневная жизнедеятельность людей, формируются ячейки челове-
ческого бытия в непосредственном контакте с природной средой, генерируются инно-
вации и политические решения. Границы регионов, выделенных в качестве объектов ре-
гиональной политики, могут совпадать с границами отдельных или нескольких админист-
ративно-территориальных единиц [1, с. 348]. Регион – это не хаотичное скопление гео-
графических объектов, а территория, обладающая относительной целостностью, обу-
словленной взаимосвязью и взаимозависимостью между компонентами и процессами в 
ее пределах. Регионализм отражает значительные природные, хозяйственные, социаль-
ные и этнокультурные различия  между районами страны. Тенденция регионализации 
отражает  стремление масштабных структур к равновесному состоянию не за счет уни-
версализации ее составляющих, а за счет приобретения ими уникальности [2, с. 23]. 

Решение социально-экономических проблем в Республике Беларусь обуслови-
ло необходимость более углубленного научного обоснования качественно новой ре-
гиональной демографической политики, адаптированной к специфическим особенно-
стям того или иного региона. Сформулированные в Национальной программе устойчи-
вого социально-экономического развития Республики Беларусь до 2020 года програм-
мы развития регионов требуют качественно новой оценки их социального развития ― 
совершенствования традиционных и применения инновационных подходов к их изуче-
нию. В сложившейся ситуации комплексный анализ развития регионов является акту-
альной задачей современной географии. Исходя из вышеотмеченного, был проведен 
ретроспективный анализ развития региональной географии, социально-экономических 
исследований Белорусского Полесья как региона Республики Беларусь. В статье рас-
смотрена эволюция научных взглядов на региональные географические исследования, в 
систематизированном виде представлен вклад ведущих географических школ в изуче-
нии данного вопроса,  показана роль отдельных ученых в исследовании регионов. 

 

Предпосылки региональных географических исследований 
Формирование теории и методологии изучения региональных особенностей на-

селения относится к середине XYII в., когда в Амстердаме появился труд Б. Варена 
«Всеобщая география», в котором автор впервые разделил географическую науку на 
общую и региональную. Региональную географию Б. Варен назвал сравнительной, то 
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есть рассматривающей свойства в сравнении одного места с другим.  В XYIII в. были 
сделаны определенные шаги в направлении научного изучения народонаселения: не-
мецкий ученый И. Зюльсмих отметил наличие статистических закономерностей в де-
мографических данных, а его соотечественник А. Бюшинг впервые применил показа-
тель плотности населения в качестве географической характеристики. В XYII–XYIII вв. 
значительный вклад в развитие региональной географии и страноведения внесла не-
мецкая школа описательного государствоведения, которая в качестве парадигмы вы-
двигала описательно-статистическое направление, в том числе и касающееся вопросов 
населения. В середине XIX в. оформилась новая научная школа – антропогеография, 
основателем которой был немецкий ученый Ф. Ратцель. Задача антропогеографии, по 
мнению Ф. Ратцеля, состояла в изучении расселения в связи с различиями окружающей 
географической среды, а также складывающегося в процессе расселения образа жизни 
людей [2,  с. 12–14].  

Первые десятилетия XX в. ознаменовалось новым витком в исследовании ре-
гионов. В это время важный вклад в развитие регионолистики внесла французская 
школа географии. Особая роль в ее становлении принадлежит Э. Реклю. В своих рабо-
тах исследователь делал акцент на региональную часть, которая ярко была выражена 
лишь при описании некоторых стран. Наибольший вклад в развитие страноведения во 
Франции внес Видаль де ла Блаш. По его мнению, географические районы следует вы-
делять на основе природных районов, тем самым отдавая приоритет природно-
географическим факторам, которые больше влияют на дифференциацию территории на 
микроуровне. Особую роль среди последователей В. Блаша сыграл Ж. Брюн, который 
считал региональную географию как «синтетический итог всего предыдущего изучения 
всех направлений в географии [3]. 

 

Идеи зарубежных географических школ в области исследования регионов 
Во второй половине XX в. большой вклад в развитие регионолистики внесли за-

рубежные географические школы США, Великобритании, Франции и др. В начале 1950-
х гг. американский исследователь В. Айзард создал новое направление в географии под на-
званием «региональная наука». В своих работах ученый интегрировал предшествующие 
модели анализа систем расселения, транспортных сетей, распределение логистических 
систем, размещение промышленных предприятий, торговли и сферы услуг. Работы     
В. Айзарда положили начало большому массиву исследований тех или иных террито-
риальных явлений в рамках школы пространственного анализа и региональной науки. 
Термин «регионолистика» стал использоваться как синтез подходов различных наук к 
региональным исследованиям. Предметом исследования регионолистики как науки 
стали выступать закономерности системного эколого-географического, социально-
политического и экономического функционирования территориальных социумов, фор-
мы и методы регулирования этих процессов [4]. Динамизм и многовекторность в разви-
тии географической науки в США нашли отражение в развитии хорологии – направле-
нии географии, изучающей местности и регионы. Основную роль в развитии данного 
учения внесли такие ученые как П. Джеймс, Дж. Мартин, Г. Маккарти.  Защите прав субъ-
ективной точки зрения в регионолистике посвящены работы американского географа 
Дж.Ф. Харта, который призывает к более открытому и терпимому отношению ко всем 
«попутчикам» региональной географии, т. е. к тем, кто идет не вполне научным и даже со-
всем не научным путем, но к общему и полезному для всех результату [2, с. 58]. 

С именами Э. Джилберта, Р. Миншулла, Дж.Х. Патерсона связаны региональ-
ные исследования в Великобритании. В качестве основы данной ветви географической 
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науки выступил регионализм, изучение которого привело к появлению таких подходов 
как бихевиористский и радикально-структуролистский. Английский географ Э. Джил-
берт в статье «Идея региона» рассматривал вопросы изучения отдельных регионов в 
широком культурном контексте, указывая, что географы не имеют исключительных 
прав на данную область исследования, поскольку она в не меньшей мере принадлежит 
сферам литературы и политики [2, с. 53]. Дальнейшее развитие взглядов на изучение 
регионов получило отражение в работе англичанина  Р. Миншулла «Региональная гео-
графия: теория и практика» (1967 г.). Одно из главных мест в его работе занимает про-
блема техники регионального описания. По мнению Р. Миншулла, главная особенность 
региональной географии – создание регионального образа, и при его создании следует 
пользоваться определенным числом региональных характеристик, отобранных исходя из 
взглядов исследователя. В работах Дж.Х. Патерсона освещены проблемы развития ре-
гиональной географии в англо-американском мире. Дж.Х. Патерсон считал, что регио-
нальная география – «... это работа, где цель исследования определяется в прояснении 
специфической ситуации в определенной местности; работа, в которой внимание обра-
щено на регионе ради него самого, а также населяющих его людей» [5].  

В монографии французского географа П. Клаваля «Введение в региональную гео-
графию» (1993 г.) изучение регионалистики проявилось в классических формах ком-
плексного страноведения, а также в особых формах регионально-типологического на-
правления. Вопросами региональных исследований на рубеже тысячелетий занимаются 
ряд американских и западноевропейских исследователей, таких как М. Аглиетта,            
X. Армстронг, Э. Гувер, Ф. Джиаратани, Т. Курчена, А. Липитца, Д. Мелвин, Р.  Приер, 
Д. Пьер, А. Скотт, Д. Тэйлор. Большое научное значение имеют труды японских ученых. 
В японской науке, как и в западной, не произошло окончательного размежевания пред-
мета исследования между экономической географией и региональной экономикой. 
Японские экономико-географы считают предметом своего исследования «экономиче-
скую региональную структуру», под которой, как полагает X. Нисиока, подразумевает-
ся «региональная структура экономической деятельности, но не экономическая струк-
тура региона». Экономическая география изучает организацию, процесс формирования 
экономической региональной структуры. При этом важное место в теоретическом раз-
деле японской экономической географии занимает теория размещения, которая и по 
сей день испытывает на себе сильное влияние А. Вебера и И. Тюнена. Подобные взгля-
ды разделяют X. Нисияма, К. Ямамото и др. [6]. 

 
Роль Русской географической школы в развитии региональных исследований 
Огромный вклад в региональные исследования внесла русская, а впоследствии и 

советская географическая школа. Основоположником изучения регионов в России яв-
ляется В.Н. Татищев. Он выделил по масштабам исследования генеральную, 
краеведческую и региональную географию, в качестве объектов исследования которых 
выступали сетка населенных пунктов, население как производительная сила, 
местность, которая специализируется на тех или других видах производства, 
экономические пункты производства, изменения всех перечисленных выше объектов 
во времени [7, с. 18]. Совместно с М.В. Ломоносовым была разработана первая про-
грамма географического обследования страны, в которой широко применялся метод ан-
кетирования. Анкета включала вопросы физической и экономической географии, а также при-
родопользования. Впервые в России  была сделана попытка систематизировать информацию о 
типах городов, занятиях населения, что положило начало статистическим исследованиям в го-
сударстве. Следует отметить вклад М.В. Ломоносова  в изучение вопросов народонаселения. 
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В его работе  «О сохранении и размножении российского народа» (1761 г.) были представле-
ны конкретные меры, которые могли способствовать сохранению демографического потен-
циала и росту численности населения. По сути дела, это была первая попытка научного обос-
нования регулирования демографических процессов в стране. Большое значение в дорефор-
менной России имели работы по районированию и статистике К.И. Арсеньева. В труде 
«Статистические очерки России» (1848 г.) ученый выделил на территории страны 10 
пространств (районов). Для каждого района была составлена комплексная характеристи-
ка, в которой, кроме физико-географических компонентов, рассматривались аспекты за-
селенности территории, развития хозяйства и его специализации, обеспеченности транс-
портными путями. В разделе «Низменное пространство» К.И. Арсеньев исследовал Бе-
лоруссию и Литву. В их состав входили современные территории как Беларуси, так и Бе-
лорусского Полесья. Автор обращал внимание на природные особенности полессских 
уездов, изучал их влияние на образ жизни населения. Принципы экономического рай-
онирования страны, разработанные К.И. Арсеньевым, стремление выделить для каждого 
района типичные черты способствовали развитию региональных географических иссле-
дований по самому широкому спектру вопросов, в том числе касающихся и народонасе-
ления [10]. Огромный вклад в экономико-географическое изучение Беларуси в послед-
ней четверти XIX в. внес П.П. Семёнов-Тян-Шанский. В 1882 г. под его редакцией вы-
шел третий том из серии «Живописная Россия». Ведущим автором этого тома являлся из-
вестный белорусский общественный деятель, писатель и ученый А.Г. Киркор. Этот труд 
был посвящен географическому, историческому и этнографическому описанию Литов-
ского и Белорусского Полесья. Исследователи давали оценки природным условиям и ис-
торически сложившимся связям между природой и хозяйственной деятельностью насе-
ления, отдельными местностями и отраслями хозяйства. Большое место в работе занима-
ет характеристика национального состава, религиозной структуры, этнографических 
особенностей региона. Отмечая несомненное значение труда для дальнейших региональ-
ных исследований, следует отметить недостаточную научность работы, ее преимущест-
венно описательный характер. Тем не менее, это был первый и единственный фундамен-
тальный труд, посвященный изучению Белорусского Полесья как географического рай-
она до распада Российской империи [11].  

 
Взгляды советских (российских) ученых на проблемы региональной географии 
На развитии географической науки в мире сказались идеи советских географов:       

Н.Н. Баранского, Н.Н. Колосовского, И.П. Герасимова, Ю.Г. Саушкина, В.П. Семенова-Тянь-
Шанского, В.М. Четыркина, И.М. Маергойза, В.А. Анучина, Э.Б. Алаева,  Я.Г. Машбица и др. 
Н.Н. Баранский считал, что основным понятием новой экономической географии должен 
стать экономический район, соответственно, новое направление в экономической географии 
получило название районного. В СССР теоретическое обоснование региональных 
хозяйственных комплексов также получило развитие в работах Н.Н. Колосовского [4]. 
Комплексное изучение экономичесих районов увязывалось с административно-
территориальным делением СССР. Районное направление в советской социально-
экономической гегографии считалось основным. Оно рассматривает любую страну как 
целостную систему экономических районов, а каждый район как составную часть страны. 
Такой подход позволяет решить проблему комплексного развития хозяйства страны и 
каждого ее экономического района [7, с. 24]. В качестве синонима термина района 
употребляется термин регион; отсюда – региональный, то есть оносящийся к району, 
районам. В последнее время термин район вытесняется термином регион, так как 
определение района довольно жесткое, поэтому употреблять его надо осторожно. Регион в 
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широком смысле рассматривается как всъеобемлющая система в разрезе «природа – насе-
ление», то есть как единая территориально-социальная организация, в рамках которой вы-
деляется три ее аспекта: природно-экологический, хозяйственно-экономический и соци-
альный. В этой связи употребление термина регион (более эластичного) стало более 
частым. Кроме того, употребление термина «район» отождествлялось с терминами, 
обозначавшими административные районы – сельские и городские [8, с. 214]. 
Фундаментальную основу самого представления о регионализме разработал 
И.П. Герасимов, который высоко оценивал значение региональной географии и исходил из 
того, что регионализм географической науки служит важным и сильным устоем. Ядром 
всех географических наук назвал Ю.Г. Саушкин регионализм, учение о районах – их 
формировании, развитии, перспективах, практическом значении.  В работе В.А. Шальнева 
«Проблемы региональной географии» был рассмотрен разнообразный спектр методо-
логических вопросов, проблем взаимоотношений между регионами, были рассмотрены 
аспекты  регионального развития.  

Последнее десятилетие XX – начало XXI вв. отличается возросшими масштаба-
ми и скоростью технолого-экономического прогресса, спецификой геополитических 
процессов, углублением различий социально-экономических условий жизни развитых 
и развивающихся стран, усложнением проблем цивилизационной культуры, усложне-
нием структуры ойкумены и ростом виртуальности ситуаций, бурным развитием ин-
формационных технологий, ростом национальных конфликтов и терроризма. Ведущей 
установкой в географии становится восприятие мира как многомерного пространства 
со сложной системой связей и зависимостей. Российский регионалист Г.Д. Костинский 
считает, что базисными категориями такого пространства, составляющими основу гео-
графического мышления, становятся «пространство–место» и «территория–район». 
Философско-методологическое содержание этих пространственных понятий такое: 
пространство соответствует общему (роду), место – частному (виду), территория – це-
лому, район – части. Иначе говоря, территория и район являются реальными объекта-
ми, а пространство и место – аналитико-синтетическими понятиями. Также среди рос-
сийских географов-регионалистов в этот период времени следует выделить А.С. Мака-
рычева, который определил дефиниции термина «регион» с различных позиций. По мне-
нию     М.Д. Шарыгина, активность и целенаправленность исследований в области ре-
гионального развития во многом зависит от арсенала используемых методов. В регио-
новедении широко применяются философские, общенаучные и частнонаучные методы, 
но главную роль играют географические. К числу наиболее конструктивных относятся 
методы дифференциации и районирования территории, регионов-аналогов, картографи-
ческий, цикловой, цепных реакций, диффузии инноваций, геоинформационный. В сово-
купности с философскими (анализ и синтез, индукция и дедукция) и общенаучными (ло-
гические, математические, статистические, информационно-компьютерные) эти методы 
формируют надежную базу региональных исследований. В начале второго десятилетия 
XXI в. заслуживают внимания исследования российского географа Э.Н. Кузьбожева, ко-
торый обосновал перспективы развития экономической географии и регионалистики  в 
Российской Федерации [9, с. 33]. 

 
Развитие научных взглядов в области исследования регионов в Беларуси 
Изучение социально-экономических процессов в советское время лежало в кон-

тексте территориальной организации народного хозяйства с учетом региональных осо-
бенностей страны. Работа А.А. Смолича «География Беларуси» (1923 г.) представляла 
собой не только описание природы, но и характеристику населения, хозяйства Белару-
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си в целом и отдельных ее частей. Автором впервые было проведено районирование 
территории БССР и дано описание отдельных регионов (например, Белорусского Поле-
сья). Для осуществления практического экономического районирования этнографиче-
ской Беларуси А.А. Смолич в качестве систематизирующих признаков определил та-
кие, как: плотность населения, устройство поверхности земли и характер хозяйст-
венных связей между различными территориями через анализ товарооборота. В резуль-
тате им были выделены 24 экономических района и определена специфика размещения 
производительных сил в каждом из них, что послужило началом региональных иссле-
дований в Беларуси [12]. Также А.А. Смоличем в работе «Размещение населения по 
территотории Белорусской ССР» был произведен анализ размещения и особенностей 
структуры населения республики, исследованы отличия в показателях плотности между 
районами по данным переписи 1926 г. Это явилось своеобразным фундаментом для 
дальнейших демографических исследований Беларуси. Изучением особенностей этниче-
ского состава населения регионов занимался Г.И. Горецкий. В статье «Национальные 
особенности населения БССР и белорусского населения СССР по результатам переписи 
1926 г.» автор исследовал удельный вес белорусов в общей численности населения по 
округам. Г.И. Горецкий проанализировал пространственные закономерности размещения 
белорусского этноса, при этом выявив тенденцию его увеличения  по мере движения с 
севера и юга к центру. В работе дана характеристика особенностей расселения белорусов 
в СССР за пределами Беларуси [13].  Одним из первых демографических исследований 
регионов Беларуси является работа  Б.Я. Смулевича «Заболеваемость и смертность в го-
родах и местечках БССР» (1928 г.). В ней был осуществлен анализ демографических 
проблем с социально-гигиенической, экономической и социологической точек зрения 
[14]. Особенности региональных систем расселения изучал Н.В. Азбукин.  В работе «На-
селенные местности Западной Белоруссии» (1927 г.) ученый подробно рассмотрел мес-
течки как промежуточную форму между городом и деревней, их функции, специфику 
хозяйственной деятельности. Также Н.В. Азбукин отразил в своем исследовании харак-
терные черты развития народонаселения Западной Белоруссии – аграрное перенаселение, 
безработицу в городах, высокий уровень эмиграции. Данный труд послужил основой для 
дальнейших демографических исследований региона после вхождения данной области в 
состав БССР [15]. Формированию комплексного подхода в географических исследовани-
ях способствовало решение кафедры географии Инбелкульта в 1927 г. о создании карто-
графической картотеки с целью полного географического описания территории Белару-
си. В рамках этой работы в 1928 г. была организована специальная экспедиция для изу-
чения экономической географии Белорусского Полесья. Основной результат работы дан-
ной экспедиции заключался в получении сведений по эффективности мелиоративных ра-
бот, проведенных на Полесье И.И. Жилинским во второй половине XIX в. Стоит  заме-
тить, что в начале 30-х гг. XX в. работы по географическому изучению регионов Белару-
си были практически прекращены.  

После Второй мировой войны региональные географические исследования 
выполнялись в разрезе существовавших тогда административно-территориальных единиц. 
Более основательные исследования по социально-экономическому изучению регионов 
БССР были проведены в начале 1960-х гг. А.Г. Лисом, который провел экономическое 
районирование республики без учета ее административного деления. Границы выделенных 
экономических районов не совпадали с границами областей. Такой подход объяснялся тем, 
что областное административно-территориальное деление БССР экономически было более 
приспособлено к сельскохозяйственным, чем к общеэкономическим задачам. По мнению 
А.Г. Лиса, общеэкономические связи региональных центров формируются по фактически 
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сложившимся территориальным комплексам, что не всегда соответствует 
административному делению территории. В основу выделения экономических районов 
были положены следующие районообразующие факторы: специализация промышленных 
комплексов; топливно-энергетическая база отдельных частей республики; конфигурация 
транспортной сети; природные и трудовые ресурсы; географическое положение отдельных 
территориальных частей республики. На основе вышеперечисленных факторов ученый 
выделил в Беларуси четыре экономических района: Центральный, Юго-Восточный, северо-
восточный, Западный [1, с. 359–360]. 

Достаточно широкое отражение региональные исследования нашли в области 
вопросов географии населения. В работе Б.А. Манак «Региональные особенности про-
блем народонаселения» (1971 г.) впервые в республике рассмотрены особенности 
региональных проблем народонаселения. На примере Витебской области 
исследовались особенности естественного и миграционного движения, режим 
воспроизводства населения. Впервые было проведено районирование территории по 
типам плотности населения. Б.А. Манак разработала функционально-количественную 
классификацию городских поселений Витебской области, определила перспективы 
развития каждого типа поселений. Получили научную интерпретацию особенности 
сельского расселения Северной Беларуси, обусловленные социально-экономическими, 
историческими и природными факторами [16]. 

Одним из первых исследуемых регионов республики, территория которого 
располагалась в пределах нескольких областей, явилось Белорусское Полесье. 
Интенсивное научное исследование его связано с началом комплексной мелиорации 
земель в регионе. Президиумом Академии наук БССР было принято решение о 
периодическом издании специального межведомственного сборника «Проблемы Поле-
сья». В первом выпуске помимо физико-географических характеристик региона освеща-
лись вопросы динамики городского и сельского населения, рассмотрены территориальные 
особенности показателей плотности, дана характеристика структуры занятости населения. 
Также была обоснована территориальная составляющая Белорусского Полесья – границы 
региона определялись в пределах бассейна реки Припять. При таком подходе в его состав 
были включены некоторые районы Предполесья – Барановичский, Копыльский, Пружан-
ский, Слуцкий, которые по своим физико-географическим характеристикам не вполне со-
ответствуют особенностям Полесского края. К сожалению, в последующих номерах сбор-
ника вопросы социально-экономического развития Белорусского Полесья не нашли отра-
жения, что не способствовало его комплексному изучению [17]. 

Дальнейшее изучение социально-экономических процессов в регионе было 
представлено в работе «Белорусское Полесье: проблемы развития и размещения 
производительных сил» (1983 г.) под ред. С.И. Сидора, которая стала первым комплексным 
региональным исследованием в Беларуси, границы объекта которого не совпадают с 
административными. Авторы сосредоточили основное внимание на трудоресурсном 
потенциале региона, экономических категориях, связанных с проблематикой развития и 
размещения производительных сил. В число основных блоков исследования вошла и 
демографическая подсистема, включившая в себя вопросы численности населения, 
естественного прироста, миграций и др. При определении территориальной составляющей 
Белорусского Полесья использовался гипсометрический подход (высота до 200 м), 
совместимый с административными районами, в результате чего пространственная 
составляющая изучаемого объекта несколько сузилась, и некоторые типичные полесские 
районы (Гомельский, Добрушский, Жлобинский) не были включены в состав региона [18]. 
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Трансформация политической, социально-экономической системы, изменение 
взглядов на роль и значение мелиорации земель в Белорусском Полесье заметно осла-
били внимание исследователей к изучению данного региона, прежде всего с точки зре-
ния вопросов народонаселения и трудоресурсного потенциала. Вопросы географии на-
селения по-прежнему изучаются в разрезе областей и районов. В этой связи заслужи-
вает внимание труд В.С. Саковича «Белорусское село в 70–90-е годы: миграция насе-
ления, трудовые ресурсы» (1997 г.). Автор исследовал тенденции изменения террито-
риальной организации производительных сил в Белорусском Полесье, влияние мелио-
ративных мероприятий на развитие сельских населенных  пунктов, формирующиеся го-
родские агломерации в регионе. В работе уделяется внимание последствиям аварии 
на ЧАЭС, ее воздействию на социально-демографическое развитие сельской местности 
во второй половине 80-х – 90-х гг. XX в. В.С. Саковичем были определены особенности 
миграционных процессов в загрязненных районах, проанализирована динамика чис-
ленности сельских населенных пунктов, показатели рождаемости, смертности, заболе-
ваемости населения пострадавших регионов [19]. Идея географической вариантности 
развития регионов Республики Беларусь нашла свое отражение в качественно новых 
региональных исследованиях, выполненных Е.А. Антиповой и Б.А. Манак, которые 
обусловлены необходимостью совершенствования социально-экономических программ 
регионального развития. Авторами проанализированы особенности и перспективы раз-
вития Белорусского Полесья в целом, проанализированы трансформационные процес-
сы в послечернобыльский период, изменения в этническом составе населения во второй 
половине XX в., национальный состав населения крупных и средних городов, разрабо-
тана этнодемографическая типология районов, типология городских и сельских посе-
лений по уровню естественного прироста или потерь населения [20]. 

 
Заключение 
Проведенный анализ эволюции научных взглядов на развитие региональных ис-

следований позволил выделить основные географические школы, внесшие существен-
ный вклад в вопросы изучения регионов – американскую, английскую, немецкую, со-
ветскую, французскую, что способствовало систематизации взглядов на данную пробле-
матику и учету специфики исследований в разных исторических условиях. Социально-
экономическое изучение регионов Беларуси проводилось преимущественно в разрезе 
областей и районов, исходя из административно-территориального деления страны. 
Появление объективных предпосылок оптимизации региональной политики государст-
ва ставит перед исследователями задачу комплексного изучения регионов, пространст-
во которых находится в пределах нескольких областей и не совпадает с границами суще-
ствующих административно-территориальных единиц. 
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S.V. Korjenevich. Region аs Object Economic-Geographical Research 
 

The article is devoted to one of the most urgent problems of social and economic geography - 
regional geographic research. The author analyzes the different approaches of leading scientists to the 
study regions. The role of the leading schools in the geographic study of the issue - the American, Brit-
ish, German, Soviet, French. The paper presents a detailed analysis of the development of scientific 
views on the study of the regions of Belarus on the example of Belarusian Polesye. 
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