
региональные  исследования  №3 (77),  202244
УДК 911.5/.9

ФЕНОМЕН  ПРИГРАНИЧНОСТИ:  
ПОДХОДЫ  К  ИНТЕРПРЕТАЦИИ   И  РОЛЬ  

ЦЕНТР-ПЕРИФЕРИЙНЫХ  ГРАДИЕНТОВ

© 2022 г.  К.А. Морачевская
Санкт-Петербургский государственный университет, Институт наук о Земле, 

Санкт-Петербург, Россия
Институт географии РАН, Москва, Россия

е-mail: k.morachevskaya@spbu.ru

Влияние границ на пространственную организацию жизни общества определяет необходимость 
учета феномена приграничности – явления, наделяющего территорию особыми свойствами  
и функциями. Ряд авторов трактует приграничность как предрасположенность к взаимодей-
ствию с соседом. Оно может касаться многообразия проблем и ограничений, связанных с гра-
ницей – от культурного влияния соседнего государства до вопросов взаимной торговли. Другие 
исследователи полагают, что приграничность определяется как вид географического положения, 
наделяющего территорию особыми функциями. Третьи – предлагают говорить об «эффекте гра-
ницы», ее влиянии на прилегающие территории. Синтез подходов позволяет интерпретировать 
феномен приграничности как территориальные проявления непосредственной близости грани-
цы, а также позиционные свойства и функции территории, обусловленные приграничным место-
положением. Приграничные территории могут быть и центральными, и полупериферийными,  
и периферийными. Приграничность потенциально предоставляет условия и ресурсы для раз-
вития территорий, однако, при глубокой периферийности даже на открытых границах зоны ро-
ста не формируются. Кроме того, перераспределение функций между разными типами границ,  
их адаптация к внешним геополитическим вызовам меняют значимость и соотношение пригра-
ничных и периферийных свойств территории.
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Введение и постановка проблемы.  
В региональных науках и социально-эконо-
мической географии выделяют множество 
подходов к объяснению неравномерности 
регионального развития. Так, в неокласси-
ческом подходе пространственная диффе-
ренциация определяется распределением 
основных факторов производства. Кейн-
сианство делает акцент на различия в экс-
портном потенциале территории, в спро-
се на производимые ею товары и услуги.  
С точки зрения эволюционного подхода 
причина пространственного неравенства 
кроется в унаследованном характере со-
временных социально-экономических про-
цессов. В новой экономической географии 
принято считать, что региональное разви-
тие определяется соотношением факторов 
«первой» (природные ресурсы, географи-
ческое положение) и «второй (агломераци-
онный эффект, институты, человеческий 
капитал, инфраструктура) природы». Гра-
ница как один из наиболее динамичных 
элементов территориальных систем [25], 

безусловно, влияет на региональное разви-
тие, продуцируя в приграничных районах  
т.н. «феномен приграничности».

Особенности развития приграничных 
территорий нередко связаны с относитель-
ной подвижностью политических и адми-
нистративных границ, часто коррелируют  
с динамикой их функций. Однако, отражение 
смены функций границы в развитии прилега-
ющих районов зависит от многих факторов. 
Среди них комплементарность экономик 
и потенциал трансграничных связей [32], 
способность акторов по-новому интерпре-
тировать основные функции национальных 
границ в контексте относительной открыто-
сти [34] и т.д. Не менее значимой причиной 
является положение приграничной террито-
рии относительно центров влияния разного 
ранга, т.е. на оси «центр – периферия».

В данной статье ставится задача обоб-
щить подходы к интерпретации феномена 
приграничности и сформулировать суть вза-
имосвязи между приграничными и перифе-
рийными свойствами территорий.
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Результаты исследования.
Приграничность как фактор регио-

нального развития: подходы к определе-
нию. 

В первом приближении приграничность 
можно определить как фактор, указываю-
щий на нахождение объекта вблизи границы 
и соответственно влияющий на него. Одна-
ко раскрытие понятия «приграничности»  
может быть, безусловно, шире.

Большинство работ по оценке вклада 
приграничного положения в региональное 
развитие посвящено вопросам трансгра-
ничного сотрудничества и взаимодействия. 
Приграничность ассоциируется с влиянием 
«соседа», отделенного границей, и с необхо-
димостью совместного решения схожих и/
или общих проблем. Подобное направление 
развития приграничных регионов – исполь-
зование потенциала трансграничных взаи-
модействий для повышения уровня жизни – 
достаточно универсально. Оно используется  
в практике регионального управления  
и стратегирования независимо от изначаль-
ного уровня социально-экономического раз-
вития территории [19]. 

Во многих работах априори заложен знак 
равенства между фактором пригранич-
ности и приграничным сотрудничеством.  
В этом случае оценка влияния пригранично-
сти сводится к анализу трансграничных свя-
зей и их интенсивности. При таком подходе 
феномен приграничности подразумевает 
«предрасположенность региона какой-либо 
страны к трансграничному экономическому 
взаимодействию с сопредельными страна-
ми» [8]. Встречается даже тезис о регионах 
с «лучшей» и «худшей» приграничностью. 
Это представляется, как минимум, сужением 
содержания понятия. Необходим также ана-
лиз всего многообразия проблем и ограниче-
ний, связанных с границей.

Предрасположенность территории к при-
граничному сотрудничеству как суть фе-
номена приграничности увязывается с во-
просом функций границ. Здесь надо иметь 
в виду, что функции границ, в том числе 
государственных, имеют двойственный ха-
рактер. И контактные, и барьерные функции 
могут быть как естественно складывающи-
мися, так и конструируемыми, вынесенными 
в институциональное поле межгосударствен-
ных взаимодействий. Ряд исследователей 
полагают, что контактная функция границы 

определяется «центростремительной, инте-
грационной тенденцией в международных 
отношениях» [11]. В то же время сделать 
границу прозрачной не означает придать 
ей контактную функцию [2]. В.А. Колосо-
вым и Р.Ф. Туровским выделены первичные  
и вторичные факторы, влияющие на соотно-
шение барьерной и контактной функции гра-
ниц. Среди первичных, например, величина  
и компактность государственной террито-
рии, природные особенности приграничья; 
среди производных – экономико-географи-
ческое положение, уровень экономического 
развития, отраслевая структура и взаимо- 
дополняемость хозяйства и др. [9].

Связав функции границы и приграничное 
сотрудничество, Л.Г. Гуменюк предложена 
типология приграничных регионов, различа-
ющихся по соотношению барьерной п кон-
тактной функций границы: изолированные 
(отчужденные); локально взаимодейству-
ющие; активно взаимодействующие; взаи-
мозависимые (кооперационные); открытые 
(безбарьерные) [6]. Ею подчеркивается так-
же важность «получения благ» пригранич-
ным регионов от взаимодействия с соседом.

Однако, феномен приграничности не 
ограничивается лишь вопросами пригра-
ничного и трансграничного сотрудниче-
ства. Влияние географического положения 
на региональное развитие выявляется через 
функции, которые несет территория в соот-
ветствии с характером своего позиционного 
статуса [10]. Это положение основывается 
на концепции функций места А.А. Минца и 
В.С. Преображенского: «место, то есть не-
которая часть географического простран-
ства, несет определенную функцию в жизни 
общества, и, таким образом, удовлетворяет 
определенную потребность» [13, с. 120]. На-
бор и порядок функций ограничиваются воз-
можностями места – его свойствами позици-
онными и физическими. Они же в условиях 
благоприятной конъюнктуры способствуют 
зарождению у него новых функций.

Обратив на это внимание в отношении 
приграничных регионов, М.И. Костючен-
ко предложил рассматривать приграничное 
положение как один из видов положения  
в ареалах (наряду с внутриарельным и межа-
реальным положениями по И.М. Маергой-
зу). В этом случае оно представляет собой 
совокупность географических отношений 
района, возникающих в связи с конфигура-
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ционным совпадением его границ с граница-
ми вмещающего ареала. Кроме того, в связи 
с особенностями приграничного положения, 
наделяющего регион признаками «окраин-
ного» участка государства, он несет опреде-
ленные функции во внутригосударственном 
разделении труда. В зависимости от истори-
ческих реалий и трансформации экономи-
ко-географического положения состав этих 
функций меняется. В результате претерпева-
ют изменения тенденции развития террито-
рии, активизируются или затухают специфи-
ческие социально-экономические процессы, 
идущие на ней [10; 15]. 

Наиболее значимые позиционные свой-
ства и связанные с ним функции пригранич-
ных территорий – это административная и 
коммуникационная, транспортно-транзит-
ная, геополитическая. Административная и 
коммуникационная функции приграничного 
региона предполагают определенную роль 
буфера в осуществлении контактов с сосед-
ним государством. От уровня деволюции и 
централизации зависит, есть ли специфика 
в осуществлении таких функций пригранич-
ными регионами в сравнении с внутренними 
территориями страны. Транспортно-тран-
зитная функция связывается с особым потен-
циалом развития транспортной инфраструк-
туры приграничного региона. Прохождение 
через территорию значимых трансгранич-
ных транспортных путей часто определяет 
перспективы ее развития, стимулирует появ-
ление притрассовой инфраструктуры (созда-
ние складов, гостиниц, автозаправок, объек-
тов обслуживания автотранспорта, пунктов 
общественного питания и т.д.), а также имеет 
социальное значение (создание новых рабо-
чих мест, более высокие зарплаты в сравне-
нии с большинством мест приложения тру-
да в сельской местности). Трансграничные 
трассы часто формируют оси концентрации 
населения и экономической активности  
в приграничном регионе. Геополитическая 
функция приграничных территорий состоит 
в акцептировании и одновременно проеци-
ровании во вне геополитических интересов 
государства.

В действительности функции границ и 
функции оконтуриваемых ими территорий 
взаимно переплетены. Как справедливо от-
мечает О.Е. Бредникова, ссылаясь и на рабо-
ты других ученых, приграничье – это «некий 
«нарциссизм по Фрейду», когда ситуация 

близости границы провоцирует поиск, фор-
мулирование и акцентирование отличий от 
жителей соседних государств, и «зазерка-
лье» (перетекание образцов, моделей пове-
дения, стилей жизни и пр.)» [3, с. 493].

Влияние границы на ситуацию в пригра-
ничных регионах – одно из традиционных 
направлений приграничных исследований 
[27]. К. Зон различает 5 типов выгод, проду-
цируемых границей: позиционные (граница 
как шлюз), транзакционные, дифференци-
альные (использование разницы цен по обе 
стороны границы), гибридизация (противо-
стояние различий, приводящее к инноваци-
ям) и статусные (признание международной 
и межкультурной значимости приграничного 
региона) [34]. Все эти выгоды находят отра-
жение в территориальной структуре при-
граничья и составляют «эффект границы»,  
ее влияние на прилегающие районы.

Близость границы – это фактор, влияю-
щий на характер отраслевой и территори-
альной структуры экономики приграничья, 
на расположение пограничной, таможенной 
и транзитной инфраструктуры. П.Я. Бакла-
нов и С.С. Ганзей выделяют даже особый 
потенциал приграничья как отдельную  
категорию [1].

Приграничность для территории часто 
означает наличие функционально ориен-
тированных объектов (например, пунктов 
пропуска, мест размещения пограничных 
войск), «выраженность» на местности од-
ной из границ территориальной единицы, 
совпадающей с государственной. В зависи-
мости от функций того или иного участка 
границы, ее характеристики на пригранич-
ной территории может наблюдаться кон-
центрация населенных пунктов вблизи гра-
ницы или, напротив, сравнительное малое 
количество населенных пунктов около нее. 
Приграничность нередко становится факто-
ром размещения предприятий вблизи гра-
ницы (для использования производственно- 
технологических, сырьевых связей с со-
седом, обмена трудовыми ресурсами) или 
причиной запретов на размещение предпри-
ятий в пограничной зоне. Часто наблюдают-
ся перетоки бизнеса, создание совместных 
предприятий, специализация предприятий 
сферы услуг вблизи границы («разделение 
труда» в сфере услуг по разные стороны 
границы). Наконец, приграничность для 
территории практически всегда означает 
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повышение иерархического статуса транс-
портных узлов и появление транспортно-
логистических комплексов.

Синтез традиционных подходов к из-
учению приграничных регионов с акцентом 
на влияние самой линии границы на окру-
жающую территорию, концепции функции 
места и методических приемов в работах 
по приграничному сотрудничеству (табл. 1) 
позволяет сформулировать следующее опре-
деление: фактор приграничности – это 
территориальные проявления непосред-
ственной близости границы и позиционных 
свойств и функций территории, обусловлен-
ных приграничным местоположением.

Множество типов границ – природные 
разных видов, этнические, геометрические и 
пр. – позволяет говорить о расположенности 
практически любой точки пространства у ка-
кой-либо границы и влиянию последней на 
нее. Однако, говоря о феномене пригранич-
ности чаще всего подразумевают политиче-
ские и административные границы. Они, как 
правило, означают как наличие институцио-
нального градиента, так и генетически зало-
женного барьера в территориальной органи-
зации хозяйства, расселения и т.д.

Под политическими и административны-
ми границами понимаются государственные 
и внутригосударственные. Отдельные рабо-
ты затрагивают приграничное пространство 
соседних субъектов Федерации в пределах 
России [18]. Однако анализ сконцентрирован 

Таблица 1. Подходы к определению понятия «приграничность»
Приграничность 

как синоним пригранич-
ного и трансграничного 

взаимодействия

Приграничность 
как вид положения 
в ареалах, особые 

функции места

Приграничность 
как синоним влияния 
границы на прилегаю-

щую территорию
Содержание 
подхода

Ассоциируется с влияни-
ем «соседа», отделенного 
границей, с необходимо-
стью взаимодействия для 
совместного решения об-
щих проблем

Приравнивается к ана-
лизу функций, которые 
имеет/приобретает при-
граничная территория в 
соответствии со своим по-
зиционным статусом

Приравнивается к влия-
нию границы, ее свойств, 
функций, истории форми-
рования на приграничный 
регион

Методы 
оценки 
влияния 
приграничности

Оценка влияния пригра-
ничности сводится к ана-
лизу трансграничных свя-
зей и их интенсивности, 
многообразия проблем и 
ограничений, связанных с 
границей (от культурного 
влияния соседнего госу-
дарства до вопросов вза-
имной торговли)

Оценка влияния пригра-
ничности состоит в ана-
лизе индикаторов выпол-
нения территорией тран-
зитной функции, функции 
буферной зоны и др.

Оценка влияния при-
граничности сводится к 
анализу зависимостей 
между функциями гра-
ницы и территориальной 
организацией населения 
и хозяйства, повседнев-
ными практиками и сте-
реотипами поведения

Составлено автором.

скорее не на влиянии межрегиональной гра-
ницы, особого местоположения или сосед-
него региона на социально-экономическое 
развитие районов, а на природных и генети-
ческих социально-экономических факторах, 
обусловивших различия в протекающих про-
цессах. 

Государственная граница разделяет  
в большинстве случаев различные институ-
циональные системы, что почти всегда по-
тенциально способствует наделению при-
граничных территорий особыми функциями 
места. Внутригосударственные границы яв-
ляются отчасти границами влияния центров 
и субцентров. Свойства территорий, распо-
ложенных у таких границ, заложены в ка-
тегории «периферийность», речь о которой 
пойдет ниже.

Различия в понятиях «приграничность» 
и «пограничность» диалектичны. Понятие 
«пограничности» определено В.Е. Шувало-
вым [20]. Стилистически приставка «по-» 
означает начало какого-либо действия или 
явления, «при-» – указывает на положение  
у чего-то, что оказывает влияние. Можно 
предположить, что пограничность террито-
рии означает характерную для ее внутренне-
го строения переходность свойств и явлений, 
связанную с местоположением у границы, 
а приграничность территории указывает на 
комплекс свойств, которыми она может об-
ладать в связи с особым позиционным стату-
сом и влиянием границы.

Мораческая К.А. 
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изложенном понимании свойством и фак-
тором развития лишь территорий, непо-
средственно примыкающих к границам? 
Однозначно на этот вопрос ответить затруд-
нительно. Границы влияния какого-либо 
явления выделяются по его наличию и/или 
интенсивности. Например, границы влияния 
фактора припортового приморского поло-
жения можно провести с охватом всего хин-
терланда порта. Однако самое интенсивное 
и многоаспектное влияние (выраженное во 
влиянии на специализацию экономики, заня-
тость населения, экологическую обстановку 
и пр.) порт будет оказывать на территорию, 
непосредственно к нему прилегающую. Гра-
ницы влияния пригородности или присто-
личности могут быть проведены по границам 
маятниковых миграций (узко), встречаемо-
сти «вынесенных» экономических функций 
или даже распространению дач (широко) и 
т.д. Все описанные выше факторы, и пригра-
ничность в том числе, не характеризуются 
линейной зависимостью снижения влияния 
по мере удаления от порта/города/границы. 
Поэтому и очертить территорию, в пределах 
которой приграничность является фактором 
регионального развития, довольно сложно.

Периферийность – свойство пригра-
ничных регионов? 

Приграничные регионы часто страда-
ют от слабого развития инфраструктуры  
и в целом низкой экономической активности.  
В подобных случаях даже при прохождении 
через такие территории транснациональ-
ных потоков, непосредственно пригранич-
ные регионы никаких преимуществ от этого 
не приобретают. При сильной периферий-
ности и открытых границах регион может 
принять на себя только роль «пассивного 
коридора» [24].

Периферийность имеет множество трак-
товок в трудах региональных экономистов, 
географов, политологов, социологов и фило-
софов. Существуют два основных опреде-
ления периферийности: плохая доступность 
крупных рынков (испытываемая структурно 
слабой экономикой) и плохая доступность раз-
личных благ для населения (выраженная в низ-
кой плотности населения территории и плохой 
транспортной связности с центром) [22]. «Фи-
зическая» периферийность, связанная с плохой 
доступностью, обычно усиливается перифе-

рийным социально-экономическим положени-
ем и/или политическим статусом.

Периферийность, сложившаяся по ре-
зультатам государствообразования, по 
С. Роккану, бывает четырех типов: буферная, 
внешняя, анклавная периферия и периферия 
неудавшегося центра [33].

Часто под периферией понимают терри-
торию «вдали от городских агломераций» 
[22; 34], «на окраинах влияния областных 
центров или в экономически слабых рай-
онах вдоль региональных границ» [28,  
с. 94]. Одним из современных российских 
исследователей периферийности – Т.Е. Дми-
триевой – дается следующее определение: 
«Периферия – это исключение определенной 
территории из нормальных условий жизне-
деятельности, ее выпадение из-за недоста-
точности территориального капитала из со-
циально-экономических связей и процесса 
регионального развития» [7, с. 23]. Специфи-
ка подобных «крайних» оценок обусловлена 
особенностями северных регионов, которые 
составляют основной объект исследования 
автора, являющихся в ряде случаев действи-
тельно «пространственной эксклюзией» [7] 
пространства России. Р.Ф. Туровский спра-
ведливо отмечает, что периферия не должна 
восприниматься как отсталая территория  
с исключительно негативной коннотацией, 
так как нередко она является центром тради-
ций и консерватизма [27].

Индикатором потенциального влияния 
фактора периферийности на региональное 
развитие обычно служит физическая удален-
ность от некоторого центра, которую искажа-
ет генетическая поляризация пространства, 
по Т.Г. Нефедовой, и контрасты в направле-
ниях и степени социально-экономического 
развития [4]. Периферийность, как прави-
ло, связывается с концентрацией населения, 
большими расстояниями между крупными 
экономическими центрами и разобщенно-
стью пространства (высокими барьерами  
на границах регионов) [12; 16].

Периферийность в известной моногра-
фии О.В. Грицай, Г.В. Иоффе и А.И. Трей-
виша «Центр и периферия в региональном 
развитии» определяется как сильная зависи-
мость региональной экономики от внешних 
центров принятия решений и специализация 
на второстепенных, подчиненных функциях, 
вследствие чего формируется особый тип 
хозяйства с недоразвитием верхних этажей 
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производства и непроизводственной сферы 
[5]. Данное определение достаточно узкое, 
так как здесь речь идет, в первую очередь,  
о периферийности в экономическом развитии.

В качестве основных индикаторов соци-
ально-экономической периферийности при-
нято рассматривать низкий ВРП на душу 
населения, высокий уровень безработицы, 
низкий располагаемый доход домохозяйств, 
узкую отраслевую структуру, сокращение 
или старение населения, плохую обеспечен-
ность государственными и частными услу-
гами. К характерным чертам периферии от-
носятся также малочисленность населения, 
ведущая к ограниченности внутреннего рын-
ка и удаленность, особенно от более состоя-
тельных потребителей, что сдерживает раз-
витие внешнего рынка [22; 30]. О.В. Грицай, 
Г.В. Иоффе и А.И. Трейвиш в качестве трех 
основных критериев называют общий уро-
вень экономического развития, степень уча-
стия в территориальном разделении труда, 
отношение к инновационному процессу [5]. 

«Индекс периферийности», разработан-
ный в Институте экономики Карельского 
научного центра РАН, учитывает объемы 
региональных рынков и их соотношение  
с общестрановым и удаленность от центра 
[14]. За критерий периферийности иногда 
предлагается применять значение индекса 
развитости сферы обслуживания и индекс 
объемов и направлений товаропотоков. Если 
первый критерий достаточно показателен, 
то второй – ограничен в применимости, на-
пример, в регионах с экономикой ресурсно- 
добывающего типа.

Некоторые авторы выделяют три группы 
периферийных характеристик: причинные 
(транспортные расходы, обусловленные уда-
ленностью), зависимые (высокая стоимость 
оказания услуг, низкий уровень предпри-
нимательства) и сопутствующие (малолюд-
ность, зависимость от сырьевых отраслей, 
слаборазвитость местной и межрегиональ-
ной инфраструктуры и др.) [21]. Также ино-
гда предлагается оценивать периферийность 
по времени до ближайшего регионального 
центра/субцентра [35], так как потенциал 
экономической активности в любой точке 
представляет собой функцию от близости  
к другим экономическим центрам и от его 
экономического размера [33]. Некоторые ав-
торы даже предлагают определять уровень 
периферийности по ментальным картам [28].

Таким образом, периферийность мо-
жет рассматриваться с двух позиций. Во-
первых, периферийность территории – это 
ее специфическое местоположение вдали от 
центра(ов). Это периферийность как усло-
вие. Во-вторых, периферийность террито-
рии – это ее особые свойства, обусловленные 
местоположением. Под особыми свойства-
ми периферийного региона и его населения 
нами понимается:

 – в политическом смысле: повышенная 
зависимость от управленческих реше-
ний центра, лояльность центру мест-
ных элит или, напротив, исключитель-
ность, дающая право на автономию 
развития (по Р.Ф. Туровскому);

 – в демографическом смысле: понижен-
ная плотность населения, разрежен-
ная, часто деформированная система 
расселения, относительно высокая де-
мографическая нагрузка, нулевое или 
отрицательное миграционное сальдо 
(в том числе при определенных усло-
виях – отток населения трудоспособ-
ных возрастов);

 – в социально-экономическом смысле: 
пониженный уровень хозяйственно-
го освоения территории, относитель-
но высокая доля отраслей первичной 
сферы в экономике, низкий уровень 
доходов (не касается ресурсно-добы-
вающих регионов РФ), а, следователь-
но, и потребления домохозяйств, зави-
симость в технологическом смысле от 
предприятий центра, узкая специали-
зация экономической базы.

Некоторые ученые подчеркивают, что 
межстрановая и межрегиональная интегра-
ция может уменьшить пространственную 
концентрацию и нивелировать недостат-
ки периферийности, особенно если пери-
ферийные территории при этом сохраня-
ют «ценовые преимущества» [22; 30; 33].  
В то же время отдельными исследованиями 
доказано, что интеграция способствует кон-
центрации бизнес-активности лишь в не-
большом числе городов, в то время как кон-
куренция между остальными населенными 
пунктами лишь усиливается и негативные 
тренды их развития усугубляются [26; 31]. 
Именно это противоречие ведет к тому, что 
периферийность часто является свойством 
приграничных территорий.

Мораческая К.А. 
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Роль центр-периферийных градиентов 

в феномене приграничности.
Связь «границы» и «периферии» зави-

сит от того, какого понимания границы при-
держиваться. Если граница по простран-
ственному охвату будет рассматриваться 
как площадной объект, то в данном случае 
«граница» и «периферия» могут обозначать 
одну и ту же территорию. В любом случае 
граница – необходимое условие возникнове-
ния такого фактора развития территории, как 
«приграничность». Периферийность – фак-
тор развития территорий, расположенных  
«у края», удаленных от центра.

И приграничное, и периферийное по-
ложение можно назвать одними из видов 
экономико-географического положения – 
положения в ареалах (по И.М. Маергойзу).  
В этом контексте стоит отметить, что и при-
граничность, и периферийность носят по-
тенциальный (вероятностный) характер. 
Приграничность – свойство, связанное с ме-
стоположением (может проявляться или не 
проявляться в зависимости от функций гра-
ниц и характера приграничных взаимодей-
ствий), периферийность – им обусловленное. 
Приграничность означает местоположение  
у границы, оказывающей влияние (подроб-
нее это влияние было рассмотрено выше).

В терминах экономических расстояний 
и взаимодействий периферийность не всег-
да является свойством самых «геометриче-
ски» удаленных мест. Действие и пригра-
ничности, и периферийности изменчиво во 
времени. Приграничность в этом контексте 
более «подвижна», так как связана с инсти-
туциональным набором факторов, более под-
верженных политической и экономической 
конъюнктуре, чем консервативные террито-
риальные структуры. Хотя, стоит отметить, 
что феномен периферийности отчасти тоже 
связан с наделением территорий функциями 
центра. Характер проявления пригранично-
сти и периферийности в пространстве раз-
личен. Интенсивность влияния периферий-
ности диффузна, интенсивность влияния 
приграничности реже зависит сугубо от про-
странственной удаленности от линии гра-
ницы. В целом же распространение и того,  
и другого явления связано с транспортно-ком-
муникационными свойствами территории.

Приграничные территории могут быть  
и центральными, и полупериферийными,  
и периферийными (см. рисунок).

На рисунке 1А заливкой обозначена при-
граничная территория. В данном случае она 
является периферийной. Центр региональ-
ной системы хозяйства и расселения удален 
от границы. С другой стороны границы так-
же находятся периферийные участки тер-
ритории, не оказывающие мобилизующего 
влияния на соседний регион.

На рисунке 1Б заливкой показана пригра-
ничная полупериферийная территория. Она 
либо попадает в зону влияния регионального 
центра, расположенного в непосредственной 
близости к ней, либо соседнего центра, рас-
пространяющего свое влияние на трансгра-
ничные территории.

На рисунке 1В схематично изображена 
ситуация, когда центр находится или в при-
граничной территории, или занимает транс-
граничный участок.

Типологии, построенные на сопряжен-
ном анализе феноменов приграничности  
и периферийности, однако, не ограничива-
ются описанной. Так, функциональная типо-
логия приграничных территорий по влиянию 
приграничности и периферийности может 
включать выделение территорий-форпостов, 
территорий-буферов и территорий стагниру-
ющих функций и т.д.

Заключение. В то время как глобали-
зация в мире часто провоцирует процес-
сы де-бодеринга (debordering), уплотнения 
трансграничных социальных связей и интен-
сификации трансграничных потоков, все это 
время идентичность и многие общественные 
процессы остаются закрепленными в нацио-
нальном пространстве [27]. Опыт исследова-
ний влияния европейской и евразийской инте-
грации на приграничные регионы доказывает 
также, что часто национальные политики до-
минируют над общими интересами [29]. Тем 
не менее, для приграничных районов характе-
рен особый феномен приграничности, вклю-
чающий следы проявления близости границы 
в территориальной организации населения  
и хозяйства, а также наличие особых позици-
онных функций территории.

Экономическая мощь соседа – один из 
определяющих факторов того, дает ли при-
граничность преимущества для развития. 
Институциональные, социально-экономи-
ческие, демографические свойства террито-
рий по ту сторону границы, а также функции 
самой границы обусловливают особенности 
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Место приграничной территории в системе «центр-периферия»
(ц – центр, п/п – полупериферия, п – периферия; пунктирная линия – линия границы;  

заливкой обозначена приграничная территория)
Составлено автором.

и интенсивность проявления феномена при-
граничности. 

Частота трансграничных связей часто на-
ходится в прямой зависимости не от близо-
сти к границе, а от положения той или иной 
территориальной единицы в региональной 
системе центр-периферия. Линейно-узловые 
территориальные структуры, сформировав-
шиеся в пограничье (центры, субцентры, 
главные трансграничные транспортные ма-
гистрали), могут выполнять функции «кори-
доров» и «полюсов» развития трансгранич-
ных связей.

Перераспределение функций между 
разными типами границ, их адаптация  
к внешним шоковым вызовам (пандемия  

COVID-19, плохо прогнозируемое осложне-
ние геополитической ситуации в мире) ме-
няют значимость и соотношение пригранич-
ных и периферийных свойств территории.  
В одночасье зона активных трансграничных 
взаимодействий может стать глухой пери-
ферией, вызывая мгновенное изменение по-
вседневных практик населения и куда более 
постепенную трансформацию линейно-узло-
вых структур в экономике и расселении.
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Borderland phenomenon: approaches to interpretation 
and the role of center-peripheral gradients
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The influence of borders on the spatial organization of the society leads to a discussion about the 
existence of the borderland phenomenon – a phenomenon that endows the territory with special 
properties and functions. A number of authors interpret borderland phenomenon as a predisposition 
to cooperate with a neighbor. It can relate to a variety of problems and restrictions associated with the 
border – from the cultural influence of a neighboring state to issues of mutual trade. Other researchers 
believe that borderlines are defined as a type of geographical location that endows territories with 
special functions. Still others suggest talking about the “effect of the border”, its influence on the 
adjacent territories. The synthesis of approaches allows us to interpret the borderland phenomenon as 
territorial manifestations of the immediate proximity of the border, positional properties and functions 
of the territory, due to the border location. Border territories can be central, semi-peripheral, and 
peripheral. Borderland phenomenon potentially provides conditions and resources for the development 
of territories, however, with deep peripherality, even at open borders, growth zones are not formed. 
In addition, the redistribution of functions between different types of borders, the adaptation to external 
geopolitical challenges change the significance and correlation of border and peripheral properties  
of the territory.
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