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В экономико-географических исследованиях, начиная с 1960-х гг., 

довольно широко освещались вопросы, связанные с ролью границы в 

социально-экономическом развитии регионов, с феноменом диффузии и 

адаптации норм и стандартов, рыночного опыта и знаний. 

Методологическую основу данного проблемного поля сложили ряд научных 

разработок: учение о пространственном взаимодействии рынков, теория 

пространственной диффузии инноваций, теория «полюсов роста», концепция 

«центр - периферия».  

Результатом использования этих теоретических разработок в 

хозяйственной и управленческой практике ряда стран стало создание разного 

рода периферийных «полюсов» и точек экономического роста, которым на 

практике придавали соответствующие правовые статусы таможенной и 

налоговой экстерриториальности – свободных экономических зон, зон 

свободного предпринимательства, особых экономических зон, оффшоров, 

региональных и отраслевых кластеров. 

Логика географического изучения приграничных территорий исходит из 

положения о том, что их специфика и атрибуты главным образом связаны с 

государственной границей. В данном случае она представляется в виде 

географического объекта, закрепляющего неравномерность экономической, 

социальной и политической среды, в связи с чем по обе стороны от нее 

возникают явления и процессы, которые объясняют исходя из следующих 

предпосылок: а) в основе трансграничного взаимодействия лежат 

существенные различия в природно- и общественно-географических 

условиях по обе стороны от границы; б) стремление использовать эти 

различия в целях извлечения экономической выгоды и удовлетворения 

социальных потребностей выступает мотивом к возникновению 

соответствующих видов обмена [1]. При этом учитывают закономерности: 1) 

конкурентные преимущества приграничного региона формируются на основе 

минимального (геометрического, временного, стоимостного) расстояния 

между соответствующими ареалами, порождающими данные различия; 2) 

интенсивность трансграничных связей пропорциональна разнице 

«потенциалов» на границе и обратно пропорциональна ее «барьерности» [2, 

с. 7]. 

Возникновение трансграничного регионализма обусловлено, с одной 

стороны, процессами экономической глобализации, сопровождающимися 

укрупнением рынков и требующими новых подходов к пространственной 

организации экономики, с другой – реакцией на недостаточную способность 

государств и международных организаций решать глобальные вопросы. При 



этом экономико–географы Г.М. Федоров и В.С. Корнеевец выделяют следующие 

стадии развития трансграничного сотрудничества [4]: 

– локальные приграничные контакты; 

– взаимодействие административно-территориальных единиц различных 

иерархических уровней в условиях разнообразных межрегиональных 

договоренностей о трансграничном сотрудничестве; 

– реализация между субъектами разных стран трансграничных проектов в 

различных сферах (экономических, социальных, экологических, культурных и т. 

д.), сопровождающаяся налаживанием взаимосвязей между участниками 

проекта; 

– сетевая форма трансграничного сотрудничества, предполагающая 

взаимодействие между субъектами различных уровней по обе стороны 

границы. Именно на данной стадии формируются трансграничные регионы. 

В современных экономико-географических исследованиях различают два 

вида международных регионов – транснациональные и трансграничные [3]. 

Транснациональные регионы образуются при взаимодействии государств 

(политические и экономические регионы), либо имеют сходство по 

социально-культурным или этнорелигиозным признакам (социально-

культурные регионы). Трансграничные регионы создаются в результате 

сотрудничества административно-территориальных образований различных 

иерархических уровней соседних государств или социально-культурных 

регионов, включают близкие по важным параметрам приграничные районы 

стран-соседей. 

Таким образом, на региональном уровне приграничными могут называться 

административные территории, отдельные участки границ которых совпадают с 

государственной. Это могут быть либо области, либо административные 

районы. На локальном уровне в пределах приграничных территорий 

сконцентрирована приграничная инфраструктура. На этом уровне реализуются 

начальные стадии взаимодействия соседних государств.  
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