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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


