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НИИ труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (Минск)

ЦЕНТРАЛЬНО-БЕЛОРУССКАЯ КОНУРБАЦИЯ 
КАК ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ

Центрально-Белорусскую конурбацию (ЦБК), которая выступает как крупней-
шая по численности населения пространственная структура современной Беларуси, 
можно считать географическим открытием. Оно подобно открытию «Голубого банана» 
(фр. Banane bleue), выделенного французским географом Роже Брюне в 1989 г. «Голубой 
банан» — наиболее экономически развитый высокоурбанизированный регион Западной 
Европы, протянувшийся от Лондона до Генуи, Турина и Милана, с населением 110 млн 
чел. В 1995 г. на побережье Средиземного моря протяженностью от Валенсии до Ниццы 
по аналогии был выделен «Золотой банан», ставший крупнейшей рекреационной зоной 
Европы.

ЦБК выглядит гораздо скромнее «голубого» и «золотого» собратьев, но в ее границах 
на момент переписи населения 2019 г. проживало 3020,8 тыс. чел., в том числе 2571,5 тыс. 
горожан и 449,3 тыс. сельских жителей, что составляет 32,1 % всего, 35,2 % городского 
и 21,3 % сельского населения страны. ЦБК занимает центральную часть Минской обла-
сти и частично выходит на территорию Гродненской области (см. таблицу). В ее составе 
три крупные городские агломерации (ГА) и восемь самостоятельных сельско-городских 
континуумов (СГК). Поскольку в составе ЦБК три ГА, она названа не Минской, а Цен-
трально-Белорусской. Для понимания того, что представляет собой ЦБК, необходимо 
иметь представления о СГК и ГА. СГК — интегрированная система поселений, центром 
которой выступает город или поселок городского типа и тяготеющие к нему сельские посе-
ления. Выделение СГК оправданно, поскольку в реальном пространстве и времени город-
ские и сельские поселения существуют не изолированно, а образуют целостные системы 
расселения — континуумы.

Состав территории и население ЦБК на основе данных переписи 2019 г.

Основные пространственные структуры ЦБК
Численность населения, тыс. чел.

городского сельского всего
Минская ГА (Минский, Заславский, Мачулищанский, Радош-
ковичский, Фанипольский, Дзержинский, Свислочский, Руден-
ский, Смиловичский, Смолевичский, Логойский СГК) 2144,9 323,7 2468,6
Молодечненская ГА (Молодечненский, Вилейский СГК) 119,0 40,5 159,5
Борисовско-Жодинская ГА (Борисовский, Жодинский, Зелено-
борский СГК) 207,1 33,7 240,8
Прочие СГК (Сморгонский, Воложинский, Ивенецкий, Узденский, 
Правдинский, Марьиногорский, Червенский, Плещеницкий) 100,5 51,4 151,9
Всего (24 СГК) 2571,5 449,3 3020,8

Более высокий уровень пространственной интеграции наблюдается в ГА. Здесь на ос-
нове значимого городского центра — ядра агломерации — формируется система тесно 
взаимодействующих СГК. В специальной литературе и в практике регионального раз-
вития в Беларуси выделяются только три ГА (Минская, Брестская и Гродненская), но 
на самом деле их больше.
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Кроме агломерирования — пространственной интеграции, формирующей систему 
взаимосвязанных городских и (или) сельских поселений, т.е. городских и сельских агло-
мераций — следует различать процессы конгломерирования. Конгломерирование — про-
странственное сближение (слипание, срастание) ГА и СГК в крупные городские простран-
ственные системы — городские конурбации (ГК) или города-регионы. Каждая ГА или 
одиночно расположенный СГК при этом сохраняет свою самостоятельность. ЦБК — одна 
из 26 ГК Беларуси, но наиболее развитая и урбанизированная. Поскольку ЦБК реально 
существует, она должна быть не только объектом научного изучения, но и объектом госу-
дарственного управления.
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БГЭУ (Минск)

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
РЕАЛИЗАЦИИ СТРУКТУРНОЙ ПОЛИТИКИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Напряженность накопленных структурных проблем в белорусской экономике, свя-
занная с низкой производительностью труда, высокой зависимостью от импорта и внеш-
неэкономической конъюнктуры, значительными макроэкономическими дисбалансами 
и воспроизводственной несбалансированностью экономики, а также усиливающимися 
отраслевыми и региональными диспропорциями, свидетельствует о том, что стихийный 
характер структурных преобразований сопряжен с усилением уязвимости национальной 
экономики для внешних и внутренних рисков и угроз и обусловливает необходимость раз-
работки и реализации активной государственной структурной политики.

В Республике Беларусь неоднократно предпринимались попытки решения структур-
ных проблем экономики, в частности через реализацию в 2012–2014 гг. Программы мо-
дернизации промышленных предприятий, переход в 2014 г. к политике сбалансирован-
ного развития, попытки реформирования системы управления госсектором, разработки 
концепции регионального развития и другие, которые, однако, не принесли ожидаемых 
результатов. Очевидно, что неэффективная реализация данных структурных проектов 
была связана, помимо прочего, с отсутствием комплексного подхода к решению данных 
проблем.

Стремительно ухудшающаяся экономическая ситуация в стране и ограничение пер-
спектив роста белорусской экономики свидетельствуют о необходимости перехода от не-
явной (компенсирующей) к активной структурной политике. Разумеется, нарастающие 
ограничения и риски политического и экономического характера требуют в первую оче-
редь мероприятий стабилизационной политики, однако не снимают и необходимости 
стратегического планирования.

Необходимость достижения стратегических целей и выхода на целевые параметры 
развития обусловливает целесообразность формирования институциональной основы 
структурной политики, обеспечивающей согласование и взаимоувязку ее отдельных 
инструментов и механизмов в области макроэкономического, денежно-кредитного, бюд-
жетно-налогового, инновационно-инвестиционного, отраслевого и регионального регули-
рования, а также оценку эффективности использования бюджетных средств для реали-
зации структурных проектов, встраивание концепции структурной политики в систему 
государственного планирования.


