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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.
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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


