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Аннотация. В статье акцентируется внимание на социально
политическом аспекте системного исследования приграничной геосистемы. 
Системная методология рассматривается в качестве инструмента инте
гративного анализа сложного механизма функционирования и развития 
трансграничных процессов на постсоветском пространстве. Определены 
объективные и субъективные факторы, влияющие на отбор наиболее раци
ональных форм и методов трансграничного сотрудничества.
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Современная глобализация жизнедеятельности продуцировала новую 
философию пространственного разграничения государств, а вместе с этим и 
существование человека. Сегодня наблюдается крайне противоречивый про
цесс: с одной стороны - почти полное преодоление границ (как в случае 
стран - членов Европейского Союза), или хотя бы их «размывание», с другой 
- своего рода реинкарнации жестких государственно-территориальных раз
граничений. В частности, современные границы между Востоком и Западом 
Европы ограничивают путем жесткой регламентации одно из основных есте
ственных прав человека - право на свободное передвижение.

В условиях радикальных политических изменений, связанных с распа
дом Советского Союза и появлением новых игроков на геополитической 
арене Европы в начале 90-х годов XX в., коммуникация через границы суще
ственно трансформировалась. Она стала значительно масштабнее, более ди
намической и более прагматичной. Как результат, явления, связанные с гра
ницами, оказывают все большее влияние на жизнедеятельность людей. При
нимая во внимание это, проблемы границ в прошлом и сейчас вызывали у 
социума значительный познавательный интерес. Поэтому научное содруже
ство имеет достаточно большие достижения в анализе тех или иных сторон 
границ и связанных с ними явлений. В частности, проработан большой мас
сив исторических данных о возникновении границ, разнообразная информа
ция относительно их природы и тенденций развития. Таким образом, в 
осмыслении этих крайне важных явлений общественного существования
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имеют место быть значительные фактологические и концептуальные дости
жения.

Приграничные регионы являются субъектами трансграничного сотруд
ничества и выступают в качестве составляющих трансграничного региона - 
определенной территории, которая характеризуется наличием схожих при
родно-географических и социально-экономических условий и охватывает 
приграничные регионы двух или нескольких государств, что имеют общую 
границу.

Г лавная задача трансграничного сотрудничества - улучшение качества 
жизни жителей приграничья и повышение уровня социально-экономического 
развития приграничных территорий с целью обеспечения их устойчивого 
развития. Любые действия в рамках трансграничного сотрудничества 
направлены на удовлетворение потребностей социума, что позволяет рас
сматривать приграничный регион в качестве приграничной геосистемы со 
специфическим приграничным социумом.

Приграничный социум - это население, которое проживает на терри
тории приграничного региона и характеризуется своеобразными особенно
стями менталитета, обычаями и традициями, которые сложились под воз
действием культуры разных народов в процессе историко-географического 
формирования приграничной геосистемы.

Чтобы адекватно отобразить сущность современных трансграничных 
процессов, необходимо руководствоваться методологией системного иссле
дования общества. Этот выбор предопределяется тремя главными обстоя
тельствами.

1. Только системная методология как инструмент интегративного ана
лиза способна в настоящее время адекватно отобразить естественное, орга
ническое единство весьма разных по своей природе факторов, которые влия
ют на границы, - от субъектных до материально-вещественных.

2. Только системная методология, которая обеспечивает анализ как 
функциональных, так и динамических характеристик объектов, в состоянии 
раскрыть сложный механизм функционирования и развития трансграничных 
процессов.

3. Только системная методология, которая владеет мощным аппаратом 
прикладных разработок, может перевести исследование из категории пре
имущественно описательного в разряд практически необходимого.

Осознание необходимости перевода теоретических и практических 
разработок проблем границ на качественно новый уровень - от преимуще
ственно монофакторного анализа к междисциплинарным исследованиям - все 
больше утверждается в кругу ученых. Как подчеркивает В. Колосов, первой 
из наук, что стала заниматься приграничными территориями, стала геогра
фия. Проблемы границ и, в частности, их делимитации, изучали две основ
ные отрасли географии - физическая и социально-экономическая география.
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География стала пионером по изучению политических границ1.

История человечества является историей войн, а целью большинства, из 
войн было изменение границ. Поэтому без изучения истории войн невозмож
но изучение истории границ. Так называемая новая политическая география, 
которая появилась в середине 70-х годов 19 в. и тесно связана с другими со
циальными науками, в частности, политологией и международными отноше
ниями, исследует влияние границ и их стабильности на решение территори
альных споров и конфликтов, обеспечение мира. Отмеченные и другие от
расли знания, по мнению В. Колосова, должны обеспечить междисциплинар
ный подход к изучению границ2.

В свою очередь, другой известный ученый Е. Бруне-Джейли считает, 
что развитию междисциплинарной теории границ должны служить четыре 
одинаково важные аналитические измерения:

1) рыночное влияние и торговые потоки;
2) политическая активность разных уровней управления на общих гра

ницах;
3) особое политическое влияние приграничных территориальных об

щин;
4) специфическая культура последних .
Историей зафиксировано несколько десятков лет приграничного со

трудничества между СССР, с одной стороны, и Румынией, Венгрией, Чехо
словакией, Польшей и др. - с другой. Но в тех условиях сотрудничество было 
настолько заполитизированным, что говорить о какой-то ощутимой эффек
тивности или даже целесообразности некорректно. Это обусловлено, глав
ным образом, максимальной зацентрализованностью управления внешнеэко
номическими и внешнеполитическими отношениями в условиях тогдашней 
системы организации плановой экономики и отсутствия рыночного механиз
ма саморегулирования. Возможности осуществления трансграничного со
трудничества в такой среде ограничивались обменом опытом между отдель
ными коллективами без единой возможности использования интеграционных 
форм сотрудничества.

Новый реальный импульс трансграничное сотрудничество получило в 
начале 90-х годов. Следует отметить, что около его истоков, и это специфика 
и особенности этого процесса на отмеченном этапе, стояли приграничные ре
гионы и их правительства. Относительно этого трансграничное сотрудниче
ство обусловлено субъективным фактором. В его становление, которое реа
лизовывалось на принципиально другой политической и социально
экономической платформе, активно включились представители новой власти

1Kolossov V. BorderStudies:ChangingPerspectivesandTheoretical Approaches /Kolossov V. // -
Geopolitics. - 2005. - 10. - Р.606-623.
2
Kolossov V. BorderStudies:ChangingPerspectivesandTheoretical Approaches /Kolossov V. // - 

Geopolitics. - 2005. - 10. - Р.606-623.- Р. 606.
Вrunet-JaillyE.TheorizingВorders:AnInterdisciplinary 

Geopolitics. - 2005. - 10. - Р.634-650.- Р. 625.
Perspective/В runet-Jailly E.//-
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приграничных регионов Польши, Словакии, Румынии, России и Украины - 
профессиональные, амбициозные, энергичные, с желанием сделать значи
тельное для развития регионов дело, которым является трансграничное со
трудничество. Нередко это делалось даже вопреки центральным органам гос
ударственной власти, которые безосновательно, значительно преувеличивая 
опасность центробежных, сепаратистских тенденций регионов, далеко не 
всегда поддерживали трансграничные инициативы региональных органов 
власти в приграничье. Более того, можно говорить о том, что с их стороны 
это была преимущественно политика «преград».

Но дальнейшие процессы, которые происходили на постсоветском по
прище, а также внешние факторы, в частности расширение ЕС к границам с 
рядом стран, не стимулировали развитие трансграничного сотрудничества. 
Такая ситуация обусловлена тем, что новая восточная граница ЕС формиро
валась на новых геополитических границах - восточных рубежах простран
ства Центральной Европы как сферы реализации значительной доли полити
ческих интересов Европейского Союза с четко выраженной тенденцией уси
ления его барьерной функции, становление его в первую очередь как защит
ного рубежа со стороны ЕС с долгосрочным характером. Такая тенденция 
обусловливается, прежде всего, внедрениям шенгенских соглашений, кото
рые обеспечивают свободное передвижение людей, капиталов, товаров и 
услуг в рамках шенгенского пространства.

Таким образом, сегодня можно без преувеличения констатировать, что 
трансграничное сотрудничество в социально-экономической сфере на запад
ных границах России и Украины имеет по большей части хаотический ха
рактер. В то же время комплексный анализ существующих условий транс
граничного сотрудничества на границах дает основание сделать такой вывод: 
в регионе государств Центрально-восточной Европы существуют факторы, 
что при определенных обстоятельствах могут стать началом качественно но
вого этапа в развитии трансграничного сотрудничества. Это аргументируется 
таким способом.

Во-первых, на сегодня сформирован минимально достаточный, но пол
ностью стойкий организационно-правовой механизм регулирования системы 
трансграничного сотрудничества.

. Во-вторых, нынешняя готовность к сотрудничеству приграничных ре
гионов ЦВЕ подтверждается и обеспечивается и рядом дву- и многосторон
них соглашений.

В-третьих, экономическая среда, которая сформировалась в странах 
ЦВЕ в результате рыночных трансформаций, способствует активизации 
трансграничного сотрудничества. Особенно это касается микроуровня, на 
котором через механизм рыночного саморегулирования происходит своеоб
разный отбор наиболее рациональных форм и методов трансграничного со
трудничества на принципах экономической целесообразности.

В-четвертых, речь идет о субъективном факторе в трансграничном со
трудничестве. Значительная часть тех, кто в настоящее время причастен к 
этой проблематике как в научном, научно-прикладном, так и в практическом
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плане, имеют достаточно большой опыт в этой сфере. Кроме профессиональ
ных навыков, они стали значительно более прагматичны в научных исследо
ваниях, а региональные правительства имеют больше возможностей в прак
тической реализации идей, концепций и конкретных программ, которые се
годня предлагаются наукой.

Определяя объектом исследования приграничные региональные систе
мы, очертим четыре аспекта в которых будут иметь проявление особенности 
их сценарного анализа (по сравнению со сценарным управлением регионов, 
которые не имеют государственных границ):

- аспект объекта исследования;
- аспект окружающей (внешней) среды;
- аспект использованных подходов к моделированию (формализации) 

объекта исследования;
- аспект подсистемы управления объектом (его управляемость).
Раскрывая первый аспект, отметим, что учитывая известные способы

классификации систем и их свойства приграничные региональные системы 
можно отнести к сложным вероятностным динамическим системам, в кото
рых происходят процессы производства, распределения, обмена и потребле
ния материальных и других благ. Эти системы принадлежат к классу кибер
нетических систем, то есть систем с управлением. Системный анализ преду
сматривает интерпретацию важных для цели функционирования системы 
сущностей в виде отдельных подсистем или элементов.

Таким образом, наряду с наличием в своем составе людей, в пригра
ничных региональных системах современная регионалистика выделяет обя
зательные к учету подсистемы и элементы:

- учреждения;
- институции;
- административно-территориальные единицы;
- субъекты ведения хозяйства;
- экологические подсистемы;
- ресурсная база;
- элементы инфраструктуры и коммуникаций;
- органы власти и самоуправления;
- кластерные образования и т. п.
Невзирая на обстоятельность приведенного перечня, приграничные ре

гионы владеют принципиальной особенностью, которая требует отдельного 
учета: наличие приграничной инфраструктуры как целостной подсистемы.

В аспекте внешней среды, отметим, что любой процесс в приграничной 
региональной системе протекает под воздействием огромного количества 
внешних и внутренних факторов, имеющих вероятностный характер, а траек
тория развития системы выступает как результат взаимодействия огромного 
количества процессов (политических, социальных, экономических, произ
водственных, естественных и др.).



350

Внешние факторы играют значительную роль в развитии и управлении 
приграничной региональной системой1. Более того они исторически форми
руют ее структуру и свойства подсистем. В случае исследования пригранич
ных региональных систем, очевидно, необходимо учитывать тот факт (фак
тор внешней среды), что территория, которая к ним относится находится под 
воздействием государственной границы. Однако, независимо от функцио
нального описания, само наличие государственной границы производит как 
позитивное, так и негативное влияние на все сферы деятельности системы, 
использование ее внутреннего потенциала, и т. п.

Таким образом приграничная региональная система находится под воз
действием необходимых к учету факторов внешней среды, вызванных дей
ствием : национальной социально-экономической системы, региональных 
социально-экономических систем соседей и макро-социально-экономической 
системы заграничного соседа(ей).
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