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УДК 911.3 

С.В. Артёменко 
ПОГРАНИЧЬЕ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ  
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 
 
Рассматриваются особенности приграничных территорий, их черты, обусловленные фактором 

приграничности.  Актуализируются вопросы определения, выделения приграничных территорий с точки 
зрения важности их научного и практического значения. Дается анализ содержания понятия «погранич-
ная территория» («пограничье»). Отмечается необходимость комплексного исследования пограничных 
территорий-зон (регионов) и границ-линий. Указываются подходы к выделению пограничного простран-
ства, его границ. Определяются уровни масштабности пограничных территорий как системных образо-
ваний: локальный, региональный, национальный. Дается характеристика пограничья как особой соци-
ально-экономической системы, которая является важным объектом социально-экономгеографических 
исследований. Выделяются актуальные направления в изучении пограничья социально-экономической 
географией. Отмечается факт недостаточного внимания к изучению пограничных регионов как специфи-
ческих территориальных социально-экономических систем, формирование и развитие которых происхо-
дит в особых политико-географических и геополитических условиях.  

 
Конец ХХ – начало ХХI века ознаменовались весьма существенными измене-

ниями на политической карте, главными из которых явились распады федеративных 
государств имперского типа (СССР, СФРЮ), возникновение ряда новых суверенных 
государств, а соответственно и больших по протяжённости границ.  

Как следствие, границы и связанные с ними приграничные пространства все ча-
ще оказываются в поле зрения исследователей, в том числе в области географической 
науки. Особый интерес представляют «новые» границы в Европе, возникшие после 
распада Советского Союза, Югославии, Чехословакии, поскольку разделенным оказа-
лось бывшее единым экономическое, социальное, политическое, культурное простран-
ство. Вместе с тем проблемным является и переосмысление специфики «старых» гра-
ниц и особенно пограничного пространства, сложившегося давно так называемого 
«традиционно пограничного» пространства, – его географических параметров, прони-
цаемости, социально-экономического содержания. 

Радикальные реформы, трансформация экономик стран бывшего социалистиче-
ского лагеря и постсоветских государств повлекли за собой изменение и расширение их 
внешнеэкономических связей, стимулировали более активное участие этих государств 
в международных интеграционных процессах. При этом существенно выросла роль 
приграничных районов в осуществлении разнообразных контактов между странами, 
в них стали проявляться новые факторы и предпосылки регионального развития [1]. 
В условиях глобализации экономики возрастает значение регионального аспекта орга-
низации и управления обществом. В последнее время в экономическом развитии также 
повышается роль внешних факторов, в том числе приграничности, ведь именно при-
граничные территории имеют значительное преимущество в возможностях собственно-
го развития.  

В тоже время пограничье более проблемно для государства, чем обширные 
внутренние пространства. При системном подходе с позиций национальной безопасно-
сти приграничье является средоточием всех ее структурных компонентов, которые на 
этих территориях наиболее ярко проявляются: военных и социально-политических, 
экономических и экологических, информационных [2]. 



                                                                      Вучоныя запіскі      2009 • Вып. 5  
                                                                     Ч. 2. • Прыродазнаўчыя навукі 

 
 

 92

Приграничные территории в наиболее полном виде концентрируют и многие 
социально-экономические, политические, экологические проблемы взаимоотношений 
между государствами [1]. 

Приграничные регионы занимают двойственное положение в экономическом  
пространстве государства, будучи одновременно и центром связей, и периферией сво-
его государства. Являясь периферией страны, они становятся центром региона, жизнь 
которого определяется задаваемыми границей условиями. В определенном смысле 
можно говорить даже о региональной экономической однородности приграничья 
в противоположность внутригосударственной экономической гетерогенности.  

Приграничность приобретает всё большее значение и выступает в качестве но-
вого территориального социально-экономического фактора развития.  

Исследование приграничного пространства носит междисциплинарный характер 
и привлекает внимание специалистов в области экономической, социальной и полити-
ческой географии, а также этнографии, демографии, истории. В ряде случаев требуется 
обращение к лингвогеографии, топонимике, этнопсихологии [3]. 

В научной географической литературе стали все шире использоваться понятия 
«трансграничная территория» и «приграничная территория». В данные понятия разны-
ми специалистами вкладывается далеко не одинаковое содержание, что связано с не-
четким определением границ, свойств, функций и типов таких территорий [1]. 

Под приграничьем (пограничным пространством) понимают: 
– районы вдоль границы, характеризующиеся общими экономическими и соци-

альными проблемами [4, с. 63–72];  
– социально-географическую зону вдоль границы или вокруг пункта в глубине 

территории страны, в пределах которой наблюдаются пограничные процессы и явле-
ния, связанные с интересами соседних стран и взаимодействием между их экономиче-
скими, культурными, правовыми и политическими системами [5, с. 77–83]; 

– территорию, непосредственно прилегающую к государственной границе, 
в пределах которой реализуются политические, инфраструктурные, экономические, со-
циально-культурные и некоторые административные функции взаимодействия сосед-
них стран. Здесь в наибольшей степени проявляется влияние соседнего государства, его 
экономики и политики на все сферы жизнедеятельности населения [1, с. 28]; 

– природно-хозяйственный или административный район, прилегающий к госу-
дарственной границе, природным основанием которой является геосистема региональ-
ного уровня [1, с. 27]. 

При различии трактовок во всех их вариантах отмечается, что главным факто-
ром, обусловливающим специфику приграничья, является его географическое положе-
ние. Поэтому приграничные территории – это территории государства, прилегающие 
к государственной границе, выполняющие особые приграничные функции и обладаю-
щие в связи с этим специфическими особенностями. При этом отмечается, что в преде-
лах приграничной территории, как правило, значительным является социально-
экономическое и экологическое влияние соседнего государства [1, с. 28].  

Географический контур пограничного пространства представляет собой, прежде 
всего, полосу местности, пролегающую вдоль линии границы по обе ее стороны. 
На континентальной части периметра страны географическая плоскость пограничных 
территорий предопределяется социально-экономической ситуацией в каждом конкрет-
ном регионе, через который проходит граница. Иными словами, пограничные про-
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странства в географической плоскости как бы имеют некую «тень», территориальную 
конфигурацию, в пределах которой этот феномен существует как явление.  

Вопросы определения и выделения пограничных территорий имеют как науч-
ное, так и практическое значение, поскольку с ними связаны определенные экономиче-
ские и геополитические действия государств и их регионов. Для таких территорий оп-
ределяются специальные приоритеты и ограничения в социально-экономической и эко-
логической политике [1].  

Данное понятие становится основным для официальных законодательных доку-
ментов. Так, согласно Концепции приграничного сотрудничества в Российской Феде-
рации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 фев-
раля 2001 года № 196-р, «приграничная территория Российской Федерации включает 
в себя пограничную зону, российскую часть вод пограничных рек, озер и иных водо-
емов, внутренних морских вод и территориального моря, где установлены пограничный 
режим, пункты пропуска через государственную границу РФ, а также территории ад-
министративных районов и городов, санаторно-курортных зон, особо охраняемых при-
родных территорий, объектов и других территорий, прилегающих к государственной 
границе РФ, пограничной зоне, берегам пограничных рек, озер и иных водоемов, побе-
режью моря или пунктам пропуска». 

Согласно решению Совета глав правительств при Межгосударственном совете 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской 
Федерации от 26 февраля 1999 года № 48 «О соглашении об основных принципах при-
граничного сотрудничества между государствами-участниками Договора об углубле-
нии интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 года» оп-
ределено понятие «приграничный регион». «Приграничный регион – это регион в пре-
делах административных или иных государственных территориальных образований, 
административно-территориальные границы которого совпадают с линией государст-
венной границы государств – участников настоящего Соглашения». 

Приведенные утверждения и дефиниции достаточно рациональны и верны. Од-
нако они не определяют точно, что можно считать пограничным пространством. 
Не конкретными являются понятия «район» и «зона», прилегающие (идущие вдоль) 
границы. И если содержательная сторона данных понятий выражается через функции, 
природные и социально-экономические характеристики данных географических струк-
тур, то неопределенными остаются их географические параметры (отношения): глуби-
на, конфигурация и др. 

В качестве объекта географического исследования традиционно рассматривает-
ся и граница-линия, и приграничное пространство-полоса по обе стороны от нее. Ис-
следуя государственную границу, нельзя не рассматривать приграничные территории, 
т. к. практически не существуют ни границы без района, ни район без границ.  

Следует отметить, что в настоящее время одним из нерешенных теоретических 
вопросов в изучении приграничных территорий является отсутствие общепризнанных 
методик выделения самих границ. Принципиальным условием адекватности их выде-
ления является учет фактора многомерности рубежей, разделяющих политические, 
экономические, социокультурные и другие системы соседних государств. Такие рубе-
жи далеко не всегда совпадают друг с другом и с линиями прохождения государствен-
ных границ. Преобладающая их часть, как правило, проходит именно в пограничном 
пространстве, однако некоторые рубежи (менталитет, психологические барьеры и т. п.) 
не поддаются четкой пространственной локализации. Сама приграничная зона может 
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рассматриваться как феномен (или система), имеющий самостоятельное по отношению 
к сопредельным государствам значение. Тогда «пограничье» понимается как совокуп-
ность соотносимых с государственной границей пространственных, временных и про-
чих рубежей, разделяющих те социальные (политические, экономические, этнокуль-
турные и др.) системы сопредельных государств, которые имеют общенациональное 
значение.  

Однако в географии речь идет все же о пространственных границах. Границы 
могут выполнять разные функции (разделительную, геополитическую, экономическую, 
социальную, информационную), но важнейшие – это контактные функции, которых 
трудно избежать даже в случае границы-фронтира [6]. 

Как исторические, так и географические границы представляют собой модель 
или схему и в значительной степени условны, как любая модель или схема. Географи-
ческие границы (переходные пространства) – лишь способ структуризации знания 
о пространстве. Их выбор обусловлен во многом задачами исследования и уровнем вы-
бранного пространства, что достаточно субъективно. В широком смысле при опреде-
ленных условиях практически любой участок территории можно считать границей, пе-
реходом, рубежом, сменой состояний. Проводя границы, можно лишь в той или иной 
степени стремиться к объективности. 

Между тем межгосударственная граница оказывает влияние на конфигурацию, 
структуру и состав этого пространства. Приграничная полоса формально проведенных 
государственных границ, как правило, с обеих сторон имеет сходную ситуацию: сме-
шанное население, однотипную экологическую культуру и культурные ландшафты, 
сходную планировку селений, образ жизни, язык, менталитет. Региональная самоиден-
тификация населения носит двойственный характер либо четко не выражена. 

Приграничное пространство обладает сформированным социально-экономи-
ческим содержанием. При выделении приграничных территорий, ее пространственной 
конфигурации и функций значительную роль играет характер и направленность внеш-
неэкономических связей региона, «особенности экономической деятельности предпри-
ятий, занятость населения, например, по выполнению транспортно-транзитных опера-
ций, по обслуживанию туристических потоков, добыче и переработке природных ре-
сурсов и т. д.» [1, с. 30]. 

Очевидным является то, что к выделению (определению) пограничного про-
странства необходимо подходить с четко обозначенными целями, соответствующими 
им критериями и характеристиками. Выделение приграничной территории и определе-
ние ее границ должно удовлетворять трем основным условиям: совпадению одной из ее 
границ с государственной, принадлежностью территории к определенной социально-
экономической системе (региону), наличию значительной социально-экономической 
и экологической связи с сопредельной территорией соседнего государства. 

Для решения этой научной проблемы возможно использование подходов, осно-
ванных на дробном природно-хозяйственном районировании, использование ком-
плексного подхода для всесторонней характеристики  приграничных территорий и их 
типов, построения их географической иерархии. Тогда, по мнению П.Я. Бакланова, 
можно «определить приграничную территорию как определенную территорию, которая 
является частью геосистемы региональной размерности, разделенной государственной 
границей и одновременно – природно-хозяйственным районом, политическая, эконо-
мическая, социальная, культурная и экологическая ситуация в пределах которого в суще-
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ственной мере зависит от развития прилегающей территории соседнего государства и, в 
свою очередь, оказывает влияние на нее» [1, с. 30–31]. 

Пограничная территория, являясь объектом конкретной (специфической) 
деятельности, характеризуется географическим положением, протяженностью 
(площадью) как специфическим видом «пространственного» ресурса, шириной 
(глубиной), насыщенностью (освоенностью) и другими параметрами. При этом 
метрические постранственные отношения как характеристики этих географических 
объектов ещё недостаточно разработаны. Качественные же показатели (свойства) 
имеют различные трактовки. Например, насыщенность (плотность или интенсивность 
протекающих в пограничном пространстве процессов) понимается как «средняя линия 
между границами «частных», «отраслевых» приграничных пространств – экономи-
ческого, культурного, политического, военного и т. д., появляющихся как следствие со-
ответствующих взаимодействий» [7, с. 112]. Кроме позиционных характеристик, по-
граничные территории имеют и характерные функциональные черты. 

Особое значение имеют ландшафтная и коммуникационная характеристики при-
граничной зоны: наряду с протяженностью эти параметры оказывают наиболее долго-
временное воздействие на характер трансграничных отношений. 

Отмеченные особенности пограничья выражаются через его функции, прежде 
всего – контактную и барьерную. Эти функции определяют характер миксации всех со-
циально-экономических процессов, идущих в пределах таких территорий. В связи 
с вышесказанным, практическое значение приобретает разработка методических основ 
оценки значимости приграничных территорий, которая определяется их геополитиче-
ской значимостью и социально-экономическим потенциалом.  

Приграничные территории по обе стороны от государственной границы концен-
трируют в себе результаты взаимодействия и взаимовлияния в различных сферах: 
в природно-ресурсной, социально-экономической и экологической [8; 9]. Это позволяет 
рассматривать приграничную территорию как территорию со свойствами реального 
или потенциального взаимодействия и взаимовлияния соседних государств. Такие 
свойства проявляются на разных территориальных уровнях. 

Приграничная территория, имея административные, экономические и инфра-
структурные границы, может рассматриваться как трехуровневая. Наиболее опреде-
ленными и строгими, в отличие от инфраструктурных и экономических, являются ад-
министративные границы. Поэтому сами приграничные территории могут выделяться 
на трех уровнях – локальном, региональном и национальном [1]. Локальный уровень 
представляют приграничные территории, в пределах которых сконцентрирована при-
граничная инфраструктура. Здесь находятся населенные пункты, непосредственно вы-
ходящие на государственную границу. Они входят в пограничную зону. Мировая прак-
тика допускает размеры пограничной зоны до 15 километров. На микроуровне пригра-
ничья сосредоточены пограничные пункты пропуска. Здесь реализуются начальные 
стадии взаимодействия соседних государств.  

На региональном уровне приграничными обычно определяются административ-
ные территории, часть границ которых совпадает с государственной. Это администра-
тивные единицы в составе основных административных регионов, часть внешних гра-
ниц которых совпадает с государственной границей, а также предприятия и организа-
ции, дислоцирующиеся в пределах данных районов. 

На национальном уровне в качестве приграничных могут рассматриваться «об-
ширные группы смежных административных регионов, выходящих непосредственно 
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к государственной границе и играющих заметную роль в осуществлении контактных 
функций с соседними государствами» [1, с. 28], что может иметь и вид «пограничного 
пояса» у государств, большинство основных административных единиц которого при-
мыкает к границе. На первый план здесь выходит общность экономико-
географического и геополитического положения.  

Приграничное сотрудничество на данном уровне проявляется в форме заклю-
ченных межрайонных соглашений о взаимодействии, развитии производственно-
хозяйственных связей, приграничной торговли, проведении совместных гуманитарных 
мероприятий.  

Таким образом, в географических исследованиях пограничья могут применяться 
различные масштабы территорий, имеющих выход к государственной границе – от от-
дельных населенных пунктов до административных единиц высшего порядка (районы, 
области и т. п.). Различными, в зависимости от конкретных исследовательских задач, 
могут быть и временные рамки исследований. 

Пограничье – объект междисциплинарного исследования, однако основой меж-
дисциплинарной методологии его изучения должны быть геопространственная пара-
дигма и системный подход. Целостность пространства состоит в наличии устойчивых 
взаимосвязей полей друг с другом и с окружающей средой. В пограничье такие взаимо-
связи формируются и проявляются в историческом процессе формирования пограничья 
и его функционирования как системы. После возникновения линии государственной 
границы на прилегающих к ней территориях возникают особые (специальные) объекты, 
деятельность которых определяет или связана с функциями пограничья; коренное или 
пришлое население приобретает особые черты и характеристики (ментальность, мигра-
ционная активность и др.); социально-экономическое развитие подчиняется условиям 
режима приграничности и использует его потенциальные возможности (развитие осо-
бых видов деятельности, ограничения во взаимодействии и т. п.). В этом смысле как 
особый объект пограничье участвует в формировании уникального географического 
ландшафта [10] и специфической социо-культурной системы [11]. 

Таким образом, пограничье может рассматриваться и как особая социально-
экономическая система, и как часть подобной системы более высокого порядка. Создан-
ное границей приграничное пространство является социально-географическим, рассмат-
риваемым как «многомерная, многообразная и неоднородная система» [12, с. 97].  

Одной из отличительных черт приграничных территорий является не только вы-
сокая степень мозаичности объектов, процессов и явлений, но и значительное перекры-
тие зон их взаимодействия. Таким образом, приграничное пространство находится в 
центре сложного переплетения связей и взаимовлияний, усиливающих его неоднород-
ность. Притом, что приграничье находится под влиянием организующего центра стра-
ны, граница продуцирует собственные влияния, преломляющиеся через систему отно-
шений с центром своего государства, с приграничными районами своей страны, сосед-
них стран. Пограничье – системное образование со сложно выявляемыми причинно-
следственными связями между явлениями. Любой географический объект сложен, его 
трудно смоделировать. Моделирование приграничья осложнено разнообразием и мно-
жественностью связей. На традиционную для любого географического объекта систему 
отношений здесь накладывается влияние государственной границы.  

Пограничье как географический объект имеет и внутренние нематериальные 
взаимосвязи, материальное воздействие на свое окружение. Это позволяет использо-
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вать при его изучении различные подходы, исследовательские методики и методологи-
ческие установки [3]. 

Следует отметить, что практика изучения приграничного пространства не слиш-
ком богата примерами конкретных исследований. Опыт исследования приграничных 
территорий связан главным образом со следующими направлениями в изучении при-
граничья социально-экономической географией:  

– формирование зон приграничного сотрудничества (зоны приграничной тор-
говли, СЭЗ);  

– транспортная контактность пограничных территорий (транспортные переходы 
и терминалы);  

– этнополитические конфликты и специфическая приграничная преступность. 
Очевидным является факт недостаточного внимания исследователей к изучению 

особенностей пограничных регионов как специфических территориальных социально-
экономических систем, формирование и развитие которых происходит в особых поли-
тико-географических и геополитических условиях.  
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S.V. Artiomienko. Frontier As An Object Of Investigation Of The Social And Economic 

Geography 
 
The article describes peculiarities of frontier territories and their features, stipulated by frontier 

factor. The problems of definition and classification of frontier territories from the point of view of their 
scientific and practical importance are actualized. The analysis of the concept content of “frontier terri-
tory” (“frontier”) is given. The article emphasizes the necessity of integrated study of border territory 
zones (regions) and border lines; specifies the approaches to defining border area, its borders. It also de-
fines scale levels of frontier territories as system formations: local, regional, national. It describes the 
frontier as a special social and economic system, which is a significant exploration target of social and 
economic geography. The article specifies topical trends of frontier study in social and economic geog-
raphy. It emphasizes the fact of insufficient attention to studying the frontier regions as peculiar territo-
rial social and economic systems, emerging and developing in special political and geographical and 
geopolitical conditions.  
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