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Выделяются атрибутивные свойства географического пространства (геоториальность, континуальность, дис-
кретность, многомерность и когерентность). Систематизируются и развиваются представления о критериях гео-
графичности (геоториальность, комплексность, конкретность, глобальность и глокальность) – основных признаках 
географического мышления, которые предопределяют сущность геопространственной парадигмы как методологиче-
ской основы географических исследований. Пространственные структуры Беларуси делятся на институциональные 
и диссипативные. Теоретически обосновывается выделение семи процессов – закономерностей пространственного 
развития. Доказывается многоуровневость центр-периферийных процессов, в число которых входят поляризация, 
фрагментация и иерархизация. К процессам интеграции пространственных структур относятся континуализа- 
ция, агломерирование и конгломерирование, при этом континуализация и конгломерирование впервые описываются 
в этом контексте. Обосновывается, что совместное действие процессов пространственной интеграции и центр-
периферийных процессов приводит к регионализации географического пространства. Познание географических 
закономерностей рассматривается как важнейший механизм оптимизации политики пространственного развития. 

Ключевые слова: атрибутивные свойства; географическое пространство; геопространственные процессы; при-
знаки географического мышления; пространственные структуры; пространственное развитие; закономерности 
пространственного развития.
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Attributive properties of geographic space are singled out (geotoriality, continuity, discreteness, multidimensionality 
and coherence). Systematised and developed ideas about the criteria of geography (geotoriality, complexity, specificity, 
globality and glocality) – the main features of geographical thinking, which predetermine the essence of the geospatial 
paradigm as a methodological basis for geographical research. Spatial structures of Belarus are divided into institutio- 
nal and dissipative. The selection of seven spatial processes-regularities is theoretically substantiated. The multilevel nature 
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of the center-periphery processes, which include polarisation, fragmentation and hierarchisation, is proved. The proces- 
ses of integration of spatial structures include continualisation, agglomeration and conglomeration, while continualisation 
and conglomeration are described for the first time in this context. It is substantiated that the joint action of the processes 
of spatial integration and center-periphery processes leads to the regionalisation of geographical space. The knowledge of 
geographical patterns is considered as the most important mechanism for optimising the policy of spatial development.

Keywords: attributive properties; geographical space; geospatial processes; signs of geographical thinking; spatial 
structures; spatial development; patterns of spatial development.

Введение
Одна из ключевых задач человечества – оптимизация пространственного развития, призванная 

способствовать снижению межстрановых и внутристрановых межрегиональных диспропорций, обеспечить 
переход к устойчивому и инклюзивному развитию центральных и периферийных регионов1 [1].

Европейская хартия регионального / пространственного планирования, принятая 20 мая 1983 г. на 
VI Европейской конференции министров, ответственных за региональное планирование (La Conférence 
du Conseil de lʼEurope des ministres responsables de lʼaménagement du territoire, СЕМАТ), в Торремолиносе 
(Испания), стала первым документом по пространственному развитию и придала «географическое 
выражение экономической, социальной, культурной и экологической политике общества»2. На ее базе 
были выработаны Основополагающие принципы устойчивого пространственного развития европейского 
континента, утвержденные 30 января 2002 г. Комитетом министров государств – членов Совета Европы, 
и Европейская перспектива пространственного развития (к сбалансированному и устойчивому раз-
витию территории ЕС), окончательно подготовленная и одобренная СЕМАТ в Потсдаме (Германия) 
в 1999 г. [2]. Стратегической целью этих документов является обеспечение социальной сплоченности 
на основе сбалансированного и устойчивого полицентричного пространственного развития, укрепле-
ния местной и региональной демократии, усиления процессов европейской интеграции, расширения 
функций городов, совершенствования взаимоотношений города и деревни и других мер3.

Для эффективного управления пространственным развитием важно учитывать его закономерности, 
которые представляют собой основные тенденции развития структур географического пространства, 
проявляющиеся благодаря его свойствам.

Цели статьи – рассмотрение атрибутивных свойств географического пространства, отражающих 
сущность геопространственной парадигмы, и выявление на этой основе геопространственных процессов-
закономерностей. Верификация сформулированных закономерностей была осуществлена путем 
эмпирического исследования процесса развития пространственных структур Беларуси. Поскольку 
конкретные результаты анализа, подтвердившие правомерность выделения пространственных законо-
мерностей, уже были опубликованы, в данной работе они даются в общем виде. В статье приводится 
в основном совокупность теоретических представлений, которые позволили сформулировать 
закономерности пространственного развития, играющие ключевую роль в трансформации структур 
географического пространства.

Материалы и методы исследования
Выделению экономико-географических законов и закономерностей уделяли внимание многие ис-

следователи, в том числе советские и российские ученые Ю. Г. Саушкин, А. Е. Пробст, П. М. Алампиев, 
В. М. Четыркин, Б. Н. Семевский, С. Б. Лавров, В. Я. Ром, Т. М. Калашникова и др. Однако этот вопрос 
нуждается в дальнейшей разработке [3, с. 54]. 

Проблема выявления законов и закономерностей пространственного развития с позиций социально- 
экономической географии не нашла убедительного решения, поскольку обнаружить их возможно толь-
ко в результате серьезного эмпирического исследования большой и целостной территории, имеющей 

1Доклад о росте. Стратегия устойчивого и инклюзивного развития / пер. Н. В. Заборина ; под ред. В. Т. Рысина. М. : Весь 
мир, 2009. 177 с. ; Итоговый документ «Будущее, которого мы хотим» // Доклад конференции Организации Объединенных На-
ций по устойчивому развитию (Рио-де-Жанейро, 20–22 июня 2012 г.) [Электронный ресурс]. Нью-Йорк : ООН, 2012. С. 1–69. 
URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/undoc/gen/n12/461/66/pdf/n1246166.pdf?openelement (дата обращения: 11.07.2021) ; 
Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 25 сентября 2015 года [Электронный ресурс]. URL: https://unctad.org/meetings/
en/-SessionalDocuments/ares70d1_ru.pdf (дата обращения: 18.06.2021).

2Европейская хартия регионального / пространственного планирования [Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/
document/902018818 (дата обращения: 18.04.2022).

3Пространственное развитие в Европе : словарь-справочник [Электронный ресурс]. URL: http://vasilievaa.narod.ru/mu/csip 
fo/kpr/frames/guide/index1.htm (дата обращения: 18.04.2022).
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достаточно четкие административные границы. Оптимально, чтобы полигоном такого исследования 
была страна площадью не менее 100 тыс. км2, а объектами – все пространственные структуры данной 
территории, как институциональные (единицы административно-территориального деления разного 
иерархического уровня, территориальные единицы, т. е. городские и сельские поселения), так и дис-
сипативные (самоорганизующиеся структуры).

Для выделения диссипативных пространственных структур может применяться дазиметрический 
метод, разработанный В. П. Семёновым-Тян-Шанским в 1911 г. [4]. Для этого необходимо использо-
вать данные о расстояниях между городскими и сельскими поселениями, а также учитывать размер 
взаимодействующих поселений (численность их населения). Из-за своей простоты дазиметрический 
метод является наиболее удобным способом выделения диссипативных пространственных структур, но 
сведения обо всех единицах административно-территориального деления и поселениях должны быть 
точными. В этом отношении интерес представляют данные переписей населения. 

В силу своих относительно небольших размеров и завершенности многих геопространственных 
процессов, которые протекают на территориях, ограниченных государственными границами, Беларусь 
является оптимальным полигоном для изучения как институциональных, так и диссипативных про-
странственных структур. Так, на основе данных переписей населения 2009 и 2019 гг. были проанализи-
рованы особенности развития единиц административно-территориального деления субнационального 
(6 областей и г. Минск), базового (118 административных районов и 10 городов областного подчинения) 
и первичного (более 1170 сельских, поселковых и городских советов) уровней, 200 городских поселений, 
более 23 тыс. сельских поселений и около 700 диссипативных пространственных структур, в том числе 
200 сельско-городских континуумов, 335 сельских континуумов, 21 городской агломерации, 82 сельских 
агломераций, 26 городских конурбаций и 15 социально-эколого-экономических районов, впервые вы-
деленных на основе дазиметрического метода. Следует иметь в виду, что по причине единства процес- 
сов расселения, хозяйствования и природопользования диссипативные пространственные структуры 
могут рассматриваться как социально-эколого-экономические системы разного иерархического уров-
ня, к крупнейшим из которых относятся исторически сложившиеся социально-эколого-экономические 
районы [5]. 

Закономерности пространственного развития проявляются благодаря свойствам географического 
пространства, которые определяют сущностные признаки географических исследований. Иными сло-
вами, критерии географичности и особенности географического мышления обусловливают парадигму 
географических исследований. Основными этапами анализа закономерностей пространственного раз-
вития структур, принадлежащих любой территории, являются рассмотрение свойств географического 
пространства (теоретическое осмысление), оценка их влияния на геопространственные процессы 
(дедуктивные умозаключения), изучение последних с учетом тенденций пространственного развития 
рассматриваемых структур (эмпирические исследования), а также установление (индуктивные умоза-
ключения) и обоснование (теоретическое обобщение) закономерностей пространственного развития.

Цели статьи предопределили последовательность проведения исследований и изложения материала. 
Этап 1: формулирование атрибутивных свойств географического пространства на основе изучения 

теоретических представлений о нем, рассмотрение глокальности как одного из ключевых свойств гео-
графического пространства (впервые в научной литературе).

Этап 2: исследование сущности геопространственной парадигмы, которая отражает критерии геогра-
фичности, т. е. ключевые признаки географического мышления, отличающие географов от негеографов, 
познающих географическое пространство, на базе анализа представлений о его атрибутивных свойствах.

Этап 3: выделение основных геопространственных процессов, носящих многоуровневый (скаляр-
ный) характер, с учетом атрибутивных свойств географического пространства.

Этап 4: теоретическое обоснование возможности рассмотрения геопространственных процессов 
в качестве процессов-закономерностей. 

Этап 5: определение эвристического и конструктивного потенциала изучения пространственных 
закономерностей для Беларуси и других регионов. 

Результаты и их обсуждение
Атрибутивные свойства географического пространства. Под географическим пространством по-

нимается пространство, приуроченное к поверхности Земли. Таким образом, приуроченность к земной 
поверхности, или геоториальность4, выступает в качестве ключевого свойства географического про-
странства. Если у пространства это свойство отсутствует, то оно не является географическим.

4Географический метод исследования // Социально-экономическая география : понятийно-терминол. слов. / сост. Э. Б. Алаев. 
М. : Мысль, 1983. C. 109.
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Академик Российской академии наук П. Я. Бакланов полагал, что «…наиболее общим выражением 
географического пространства выступает географическая оболочка со всем ее антропогенным наполне-
нием, включая население и различные технические сооружения, объекты хозяйства и инфраструктуры. 
При этом следует исходить из того объективного факта, что географическое пространство – это образо-
вание внутренне упорядоченное, сложное, имеющее многомерную, многоуровневую структуру» [6, c. 7]. 
Ко всеобщим свойствам географического пространства ученый отнес дифференциацию и интеграцию, 
дискретность и континуальность [6, c. 11]. По мнению автора настоящей статьи, дифференциация 
и интеграция представляют собой не свойства географического пространства, а процессы, которые про-
текают благодаря его дискретности и континуальности и обеспечивают возможность структуризации 
географического пространства. Впрочем, П. Я. Бакланов также назвал дифференциацию и интеграцию 
протекающими одновременно процессами, формирующими однородность и разнородность географиче-
ского пространства [6, c. 12]. Дискретность определяет конкретность каждой структуры географического 
пространства, а континуальность – ее комплексность (целостность).

Рассматривая подходы к изучению географического пространства, М. Д. Шарыгин и Л. Б. Чупина 
пришли к выводу о том, что одним из основных его свойств является время. В связи с этим вслед за 
И. Валлерстайном [7] ученые стали называть географическое пространство географическим про-
странством-временем [8]. Однако, так как время имманентно присуще географическому пространству 
и каждому объекту в его составе, оно не может рассматриваться как особое свойство. 

Интерпретировать многомерность (свойство, названное П. Я. Баклановым, но не зафиксированное 
им в качестве всеобщего) как ключевой атрибут географического пространства правомерно, поскольку 
все его объекты и явления имеют временное измерение, находятся на какой-либо стадии развития и об-
ладают определенным масштабом, т. е. разными площадными, объемными или иными количественными 
характеристиками. Многомерность предполагает структурированность и иерархическую упорядочен-
ность географического пространства в процессе его глобализации (влияние пространственных структур 
мирового уровня на развитие региональных и локальных пространственных структур) и глокализации 
(сохранение региональных и локальных особенностей пространственных структур на фоне глобализа-
ции), а также наличие у него пяти измерений (три геометрических измерения, масштаб и время). 

Глобальность и глокальность отражают когерентность географического пространства и проявля-
ются в соответствии с его многомерностью. Согласно принципу когерентности все сущее мыслится 
как взаимо связанное, поэтому когерентность – самое главное свойство географического пространства. 

Таким образом, геоториальность, континуальность, дискретность, многомерность и когерентность – 
важнейшие свойства географического пространства, которые могут быть названы его атрибутами (рис. 1). 

Глокализация, как процесс социально-экономического и социокультурного развития на фоне гло-
бализации, вызвала интерес у социологов и экономистов в конце XX в. В основе глокализации лежит 
идея децентрализованного и справедливого мира. Модели глокализации разрабатываются с опорой на 
сетевые формы самоорганизации и принципы межкультурной коммуникации. В 2001 г. возникла первая 
глокальная международная организация Glocal Forum (Италия), цель которой – ускорение мирового разви- 
тия через модернизацию отдельных местностей и повышение внимания к локальным проблемам5.

5Glocal Forum [Electronic resource]. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Glocal_Forum (date of access: 18.04.2022).

Рис. 1. Атрибутивные свойства географического пространства
Fig. 1. Attributive properties of geographical space
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Атрибутивные свойства географического пространства позволяют вычленить критерии географич-
ности научного исследования, отражающие признаки географического мышления (рис. 2).

Геоториальность, как ключевой атрибут географического пространства, выступает в качестве 
наиболее яркого критерия географичности исследований, основы общенаучного географическо-
го (пространственного, территориального) подхода к ним. Остальные атрибутивные свойства гео-
графического пространства отражают вытекающие из них признаки географического мышления 
и критерии географичности исследований косвенно: дискретность дает возможность говорить о кон-
кретных пространственных структурах, континуальность позволяет изучать пространственные струк-
туры комплексно, а многомерность и когерентность – с позиций глобальности и глокальности. 
В географических исследованиях, которые проводятся на разных иерархических уровнях географи-
ческого пространства, глобальность и глокальность отражают один из лейтмотивов географии – так 
называемую игру масштабами. Именно это имел в виду классик советской экономической географии 
Н. Н. Баранский, утверждая, что в этой области знания ученый играет «аккордами, а не одним паль- 
чиком» [9, с. 163].

Сегодня можно говорить о геопространственной, или пространственной, парадигме как междисци-
плинарной методологии исследований географического пространства учеными в области геоэкономики 
и региональной экономики, социологии, демографии и экологии6 [6]. Пространственные структуры 
анализируются представителями разных наук, но отличие географов от негеографов, познающих гео-
графическое пространство, состоит в том, что первые подходят к этому с позиций геоториальности, 
комплексности, конкретности, глобальности и глокальности географического пространства и используют 
методы районирования и картографирования.

В исследованиях географического пространства экономикогеографы играют особую роль, поскольку 
социально-экономическая география служит выявлению, анализу и научному обоснованию рекоменда-
ций по управлению пространственным развитием городских и сельских поселений, административных 
регионов и систем расселения, хозяйствования и природопользования разного иерархического уровня. 
Это постепенно осознается научной общественностью, что отразилось в принятом в странах ОЭСР новом 
названии социально-экономической географии – «социально-экономическая география и управление 
пространственным развитием». 

Географическое пространство – объект изучения географов всех специальностей, но понятие «про-
странственное развитие» широко используется только в современной социально-экономической гео-
графии, хотя в обеспечение пространственного развития весомый вклад вносят и физикогеографы. 
Причина редкого использования физикогеографами выражения «пространственное развитие», вероят-
но, заключается в том, что физико-географические объекты имеют собственные траектории развития, 
управление которыми вряд ли возможно.

6Социально-экономическая география : понятийно-терминол. слов. / сост. Э. Б. Алаев. М. : Мысль, 1983. 350 c.

Рис. 2. Связь признаков географического мышления (критерии географичности)  
и атрибутивных свойств географического пространства

Fig. 2. Relationship of signs of geographical thinking (criteria of geographicity)  
and attributive properties of geographical space
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Геопространственные процессы. Атрибуты географического пространства позволяют выявить 
ключевые геопространственные процессы. На тесную связь геопространственных процессов и про-
странственных структур обращал внимание американский географ В. Бунге, автор книги «Теоретическая 
география», переведенной в СССР [10] и вызвавшей серию публикаций по теоретизации советской 
географии.

Вслед за Э. Б. Алаевым к числу важнейших геопространственных процессов автор настоящей статьи 
относит распространение, или распределение, объектов и явлений в географическом пространстве в ре-
зультате их концентрации (стягивания) и деконцентрации (рассредоточения)7. Многие географы, напри-
мер Т. Хагерстранд [11], М. Д. Шарыгин и А. И. Зырянов [12], определяют процесс деконцентрации как 
диффузию. Между тем процесс распространения может быть назван центр-периферийным, поскольку 
концентрация и деконцентрация протекают в многомерном, т. е. структурированном и иерархически 
упорядоченном, географическом пространстве и носят иерархический характер [13, с. 34]. В основе 
протекания этого процесса наряду с многомерностью лежит дискретность (прерывность) географиче-
ского пространства.

Воздействие центр-периферийных процессов на все иерархические уровни территориальных (гео-
пространственных) систем приводит к формированию неоднородного (центр и периферия) и полипро-
блемного пространства [14, c. 104–106]. Центр-периферийные процессы, оказывающие фундаментальное 
воздействие на территориальные структуры расселения, хозяйствования и природопользования, стали 
одним из катализаторов становления и развития парадигмы устойчивого развития, которая перерастает 
в мегапарадигму устойчивого и инклюзивного развития8. 

Иерархический характер центр-периферийных процессов отражен в таблице.

Иерархические типы центр-периферийных процессов  
и результаты их проявления по модели центр – периферия

Hierarchical types of center-peripheral processes 
and the results of their manifestation according to the center – periphery model

Иерархический 
уровень

Центр-периферийный 
процесс Результат проявления

Глобальный Олигополизация Олигополис – мировая периферия
Страновой Метрополизация Метрополис – страновая периферия

Региональный Регионополизация Регионополис – региональная периферия
Локальный Локополизация Локополис – локальная периферия

П р и м е ч а н и е. Разработано на основе данных источника [13, c. 34].

Уровни протекания центр-периферийных процессов порождают ярко выраженные социальные раз-
ломы: 

 • развитые страны – развивающиеся страны, или центр мировой экономики – ее периферия (результат 
олигополизации на глобальном уровне); 

 • столица – провинция, т. е. все остальные районы страны (результат метрополизации на страновом 
уровне); 

 • большой город – мелкие города и села (результат регионополизации на региональном уровне); 
 • городская местность – сельская местность (результат локополизации на локальном уровне). 

Расслоение географического пространства по этим социальным разломам – объективная угроза, 
к которой ведут центр-периферийные процессы. Это порождает необходимость проведения активной 
региональной политики на глобальном, национальном и местном уровнях, что предполагает переход 
всех стран, надстрановых и внутристрановых регионов к инклюзивному развитию. Экономико-геогра-
фическая регионализация пространства ведет к политической регионализации мирового и внутристра-
новых пространств. Это отражается в образовании международных региональных союзов (организаций) 
и реформировании системы административно-территориального устройства внутри стран [13, c. 37].

7Основной геопространственный процесс // Социально-экономическая география : понятийно-терминол. слов. / сост. 
Э. Б. Алаев. М. : Мысль, 1983. C. 89.

8Доклад о росте. Стратегия устойчивого и инклюзивного развития / пер. Н. В. Заборина ; под ред. В. Т. Рысина. М. : Весь 
мир, 2009. 177 с. ; Итоговый документ «Будущее, которого мы хотим» // Доклад конференции Организации Объединенных На-
ций по устойчивому развитию (Рио-де-Жанейро, 20–22 июня 2012 г.) [Электронный ресурс]. Нью-Йорк : ООН, 2012. С. 1–69. 
URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/undoc/gen/n12/461/66/pdf/n1246166.pdf?openelement (дата обращения: 11.07.2021) ; 
Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 25 сентября 2015 года [Электронный ресурс]. URL: https://unctad.org/meetings/
en/-SessionalDocuments/ares70d1_ru.pdf (дата обращения: 18.06.2021).
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В последние десятилетия анализ центр-периферийных процессов приобрел такую популярность, что 
можно говорить о возникновении к 1970-м гг. центр-периферийного подхода и его развитии как обще-
научного подхода к исследованиям. Его представителями являются американский социолог И. Валлер-
стайн – один из основоположников мир-системной теории [15], французский экономист Ф. Перру – автор 
теории полюсов роста и центров развития [16], шведский экономист Г. Мюрдаль – создатель концеп-
ции взаимной кумулятивной обусловленности, которая стала базовой для всех кумулятивных теорий 
регионального экономического роста [17], шведский географ Т. Хагерстранд – автор теории диффузии 
инноваций [11] и американский географ и урбанист австрийского происхождения Д. Фридман – родо-
начальник модели центр – периферия, применивший ее к анализу регионального развития [18].

Вторым важнейшим геопространственным процессом является пространственная интеграция. В ее 
основе лежат континуальность и когерентность географического пространства, приводящие к интеграции 
пространственных структур. Ни один географический объект или явление не могут существовать вне 
связи с другими и независимо от них. Процессы пространственной интеграции протекают в многомер-
ном географическом пространстве, поэтому им присуща иерархичность, которая возникает в результате 
интеграции географического пространства. Это означает, что вследствие пространственной интеграции 
структуры географического пространства могут приобрести статус структур центрального типа и полу-
чить дивиденды (от улучшения географического положения до повышения уровня и качества жизни 
населения).

Исследование процессов пространственной интеграции сопряжено с изучением концепций город-
ского развития, формирования городских агломераций, конурбаций, мегалополисов и мировых городов. 

Закономерности пространственного развития. Свойства географического пространства, его струк-
тура, а также географические процессы и закономерности пространственного развития теснейшим 
образом связаны между собой. Так, У. И. Мересте и С. Я. Ныммик полагали, что «географические за-
коны являются законами, определяющими ход географических процессов, которые происходят в гео-
графическом пространстве» [19, с. 93]. Следовательно, при изучении географических процессов можно 
выявить тенденции развития пространственных структур.

Процессы пространственной интеграции и центр-периферийные процессы позволяют на основе 
скрупулезных эмпирических исследований перейти к теоретическому обобщению и выявить законо-
мерности развития пространственных структур расселения, хозяйствования и природопользования. 
Как утверждал Д. Харвей, эмпирические исследования по отношению к теории обладают «большой 
объяснительной силой» [20, c. 164].

Эмпирическое изучение развития институциональных и диссипативных пространственных структур 
Беларуси за 2009–2019 гг. позволило выявить и обосновать семь основных закономерностей их про-
странственного развития (рис. 3), детально охарактеризованных, например, в работах [5; 13; 21].

Центр-периферийные процессы приводят к поляризации, фрагментации и иерархизации геогра-
фического пространства. Поляризация географического пространства связана с его диссонировани-
ем [8, с. 34–35], формированием полюса (центр (ядро), фокус (очаг)) и антиполюса (периферия)9. 
Этот процесс лежит в основе фрагментации географического пространства, его разделения на части, 
важнейшими из которых являются структуры-антиподы, а именно центр и периферия, и маргинальная 
полупериферия, носящая черты структур центрального и периферийного типов. Иерархически орга-
низованные центр-периферийные процессы приводят к иерархизации географического пространства. 
Так, на глобальном, страновом, региональном и локальном уровнях существуют собственные центры, 
периферии и полупериферии. Под влиянием центр-периферийных процессов развиваются как инсти-
туциональные, так и диссипативные пространственные структуры. 

Процессы интеграции ведут к континуализации (образование сельско-городских и сельских кон-
тинуумов), агломерированию (образование городских и сельских агломераций) и конгломерированию 
(образование городских конурбаций) географического пространства. Эти процессы-закономерности 
протекают в упорядоченном и иерархическом географическом пространстве, но наиболее ярко они 
проявляются в диссипативных пространственных структурах.

Взаимодействие процессов пространственной интеграции и центр-периферийных процессов приводит 
к регионализации географического пространства – формированию достаточно обширных институцио-
нальных и диссипативных пространственных структур, включающих как центральные, так и перифе-
рийные города и регионы. В регионализации пространства заложена возможность децентрализации 
системы государственного управления, устойчивого и инклюзивного развития. Этот потенциал является 
реализуемым, поскольку изменения пространственных структур ведут к трансформации социальных 

9Структурные характеристики таксонов // Социально-экономическая география : понятийно-терминол. слов. / сост. Э. Б. Ала-
ев. М. : Мысль, 1983. C. 72–73.
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отношений [22] и систем управления. Значимый и относительно сбалансированный ресурсный потен-
циал, высокий уровень социальной сплоченности населения, который подразумевает сформированность 
местных социумов, наличие региональных элит и региональной идентичности, – основа устойчивого 
и инклюзивного развития структур географического пространства при должном уровне социальной 
направленности государственной политики и децентрализации системы управления. 

Пространственными структурами, которые формируются на субнациональном уровне в масштабе 
Беларуси, являются социально-эколого-экономические районы или близкие к ним по площади террито-
рии. В их границах протекают процессы регионополизации (центр-периферийный процесс мезоуровня) 
и формируются крупнейшие городские конурбации – города-регионы. Именно такие пространственные 
структуры могут быть главными объектами государственной региональной политики [21], а власт- 
ные институты таких регионов должны быть субъектами самостоятельной муниципальной политики 
по отношению к входящим в их состав дочерним пространственным структурам и единицам админи-
стративно-территориального деления [23].

Подобные регионы в странах ЕС получили название регионов NUTS-2, зафиксированных в Номен-
клатуре территориальных единиц для целей статистики (Nomenclature of territorial units for statistics), 
которые рассматриваются не только как операционные единицы статистического учета, но и как основные 
объекты региональной политики [24, c. 62–63; 25, p. 11–13]. Множественность таких социально-эко-
лого-экономических районов площадью 5–20 тыс. км2 позволяет обеспечить полицентричность развития 
географического пространства, что чрезвычайно важно с социальных и экологических позиций. Для со-
временной Беларуси в условиях доминирования процесса метрополизации и недостаточного развития 
региональной политики, направленной на снижение межрегиональных диспропорций, актуальность 
перехода к полицентричной модели развития географического пространства является весьма высокой [25].

Рис. 3. Связь пространственных закономерностей  
с пространственными процессами и атрибутивными  

свойствами географического пространства
Fig. 3. Connection of spatial patterns 

with spatial processes and attributive properties of geographical space
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Заключение
Выявленные в результате рассмотрения атрибутивных свойств географического пространства про-

цессы – закономерности его трансформации удовлетворяют всем свойствам географических законо-
мерностей, сформулированным Э. Б. Алаевым, а именно объективности, необходимости (детерми-
нированности причинно-следственными связями), обязательности проявления, важности для науки 
и практики, а также автономности (относительной независимости друг от друга)10.

Основной теоретический вывод, который можно сделать на основе эмпирических исследований 
развития институциональных и диссипативных пространственных структур Беларуси, заключается 
в том, что отрицательные последствия центр-периферийных процессов (поляризация, фрагментация 
и иерархизация) могут быть преодолены только путем поддержки процессов пространственной инте-
грации (континуализация, агломерирование, конгломерирование) органами государственного и местного 
управления. Это предполагает регионализацию государственного управления через сближение инсти-
туциональных пространственных структур с диссипативными пространственными структурами как 
новыми объектами государственного управления. Последнее делает актуальной задачу реформирования 
административно-территориального деления территории страны для достижения полицентричного, 
устойчивого и инклюзивного развития Беларуси.

Очевидно, что описанные процессы-закономерности не только протекают в Беларуси, но и имеют 
широкое распространение во многих странах и регионах мира, поскольку о центр-периферийной па-
радигме как относительно новом общенаучном методе исследования географического пространства 
говорится повсеместно, понятия «сельско-городской континуум», «городская агломерация» и «городская 
конурбация» являются употребительными, а проблемам городских агломераций и конурбаций посвя-
щается множество научных публикаций.

Как и институциональные пространственные структуры, диссипативные пространственные структуры 
необходимо не только выявлять и изучать. Ими следует управлять, и тогда пространственное развитие 
человечества будет более эффективным. Знание закономерностей пространственного развития может 
способствовать этому, поскольку теоретические представления о закономерностях пространственного 
развития обладают не только эвристическим, но и ярко выраженным конструктивным потенциалом. 

10Закономерности // Социально-экономическая география : понятийно-терминол. слов. / сост. Э. Б. Алаев. М. : Мысль, 
1983. C. 86–87.
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