
  



  



УДК911.3(476) 

ТЕНДЕНЦИИ «ЦЕНТР-ПЕРИФЕРИЯ» 

В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 В РЕГИОНАХ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОГО ПРИГРАНИЧЬЯ 

Озем Г.З., Сидоренко В.П. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Морачевская К.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет, 

г. Санкт–Петербург 

 

Пространственная структура промышленного комплекса региона 

белорусско-российского приграничья определяется в рамках теории «центр – 

периферия». 

Исследование пространственных особенностей развития промышленного 

производства в контексте модели «центр-периферия» имеет ряд теоретико-

методологических допущений: высокая степень концентрации 

промышленного производства обычно выступает как показатель или группа 

показателей идентифицирующих региональный «центр»; высокая степень 

диверсификации и характер отраслевого состава промышленной сферы также 

указывают на региональный «центр». 

Если первое допущение напрямую связано с эволюционными 

особенностями развития промышленного производства и изменениями его 

форм размещения и организации, то второе учитывает аспект специализации 

периферийных регионов на преимущественно первичных отраслях 

(добывающая промышленность, примитивная лесопереработка, 

производства, связанные с первичной переработкой сельскохозяйственного 

сырья и др.). Безусловно, приведенные допущения актуальны в условиях 

индустриального уклада экономики. Постиндустриальная экономика 

характеризуется преобладанием тенденций к деконцентрации 

промышленного производства, его смещением в «периферию» под 

воздействием факторов экологичности и наукоемкости производства. 

Теоретико-методологические посылки построения моделей «центр-

периферия» определяют методический арсенал исследования 

пространственных особенностей промышленного производства. Наиболее 

дискуссионным и важным для результативности исследования является отбор 

количественных и качественных характеристик, наиболее полно отражающих 

степень концентрации промышленного производства и характер его отраслевой 

диверсификации в административных регионах. Формирование набора 

статистических показателей подчинялось необходимости учета воздействия на 

социально-экономическое развитие исследуемого региона приграничности и 

периферийности его географического положения: 

- показатели отраслевой структуры региональных экономик (доли 

производств в стоимостной структуре произведенной продукции); 

- показатели, характеризующие финансовую самодостаточность 

региональных экономик и их инвестиционную привлекательность 



(показатели: объемы инвестиций в основной капитал, стоимость основных 

производственных фондов); 

- показатели, характеризующие динамику развития основных отраслей 

промышленности и сельского хозяйства (показатели объема, 

производительности труда, продуктивности промышленного производства). 

Анализ результатов группировки административных регионов 

белорусско-российского приграничья по уровню развития промышленного 

производства свидетельствует о явно выраженной пространственной 

поляризации. Группу «центра» сформировали крупнейшие социально-

экономические центры нефтехимического (г. Новополоцк, г. Мозырь, 

г. Бобруйск) и металлурго-машиностроительного (г. Жлобин и Жлобинский 

район) кластера и центры с довольно диверсифицированной отраслевой 

структурой промышленного производства (г. Витебск, г. Могилев, г. Гомель), 

обладающие значимым внешнеторговым потенциалом. 

Зону полупериферии образуют регионы, центры которых обладают 

довольно значимым внешнеторговым потенциалом за счет развития одного 

производства. Как правило, это «районы одного завода». В эту группу вошли 

непосредственно граничащие с Российской Федерацией Кричевский, 

Костюковичский и Витебский районы. 

Большинство исследуемых регионов белорусско-российского 

приграничья формируют зону «крайней периферии». Для них характерен 

ограниченный потенциал развития промышленного производства, по 

причине отсутствия значимого природно-ресурсного потенциала, созданного 

ранее производственного потенциала, и низкого уровня развития 

человеческого капитала. Одним из наиболее существенных факторов, 

ограничивающих внедрение и развитие инвестиционных проектов, для этой 

группы районов является их вхождение в зону радиоактивного загрязнения 

впоследствии аварии на ЧАЭС в 1986 г. 

Практика географических исследований приграничных регионов 

Беларуси свидетельствует о выявлении эффекта «двойной периферии», когда 

социально-экономическая периферийность проявляется одновременно с 

окраинным положением регионов в национальных системах расселения. 

Эффект «двойной периферийности» обычно нивелирует выгоды 

приграничного положения регионов как фактора, благоприятствующего 

активизации социально-экономического развития. 

Произведенный анализ формирования пространственных особенностей 

развития промышленного производства в белорусско-российском приграничье 

в контексте модели «центр-периферия» позволяет утверждать о 

превалировании системообразующей роли крупнейших промышленных и 

социально-экономических центров, определяющей развитие производства в 

рамках региональных специализированных кластеров. 
 

 


