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Введение. В современном мире геополитическая и социально
экономическая ситуация формируется в условиях деградации однополярной 
системы международных отношений. При этом, государства постсоветского 
пространства (ПСП), начавшие движение по пути демократических преобра
зований, неизбежно столкнулись с необходимостью противостоять вызовам и 
угрозам глобализующегося мира в целях сохранения своей государственной 
идентичности и культурной самобытности. Механизмом нейтрализации этих 
угроз и балансирования интересов государств в условиях рыночной транс
формации на ПСП явилось интегрирование постсоветских стран в регио
нальные экономические сообщества. При этом регион рассматривается как 
система, в которой сбалансированы стратегические цели и интересы основ
ных ее элементов (населения, делового сообщества, органов управления, ин
ститутов, инфраструктуры, безопасности и экологии), взаимодействующих 
между собой, с внешней национальной и глобальной средой [6]. На первых 
этапах региональной интеграции приграничные регионы (в значении - адми
нистративно-территориальные области, непосредственно прилегающие к 
границе и муниципальные образования сопредельных государств) являлись 
коммуникационными «мостами» для осуществления сотрудничества госу
дарств ПСП. Приграничные регионы, в силу исторических и социокультур
ных условий обладающие уникальным интеграционным потенциалом в пост
советском хронотопе, как субъекты приграничного сотрудничества, взяли на 
себя роль связующего звена в цепи межгосударственного, регионального и 
локального уровней взаимодействия, которое в свою очередь, является одной 
стороны, условием их развития, с другой - формой их существования.

Приграничное сотрудничество в контексте региональной интегра
ции постсоветского пространства. Процессы интеграции и регионали-
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зации являются неотъемлемой составляющей политического, экономическо
го и культурного развития современного мира. Под интеграцией понимается 
формирование общих пространств (экономического, политического, цен
ностного и др.) различных государств или регионов на основе их сближения. 
На постсоветском пространстве (ПСП) разрешение ценностного конфликта 
между бывшими республиками Советского Союза, выразившегося в замене 
ценностей политического единства ценностями рыночных отношений, за
кончилось не только их политической, но и экономической диверсификаци
ей. Однако, слабость экономик, неопределенность политической ситуации и 
угрозы глобализации, предопределили дальнейшую деятельность руководи
телей постсоветских государств по включению в процесс формирования но
вого международно-политического региона. Таким образом, 8 декабря 1991 
года лидерами России, Украины и Белоруссии было подписано Соглашение о 
создании Содружества Независимых Г осударств (СНГ), в которое вошли 11 
бывших республик СССР. В основу его деятельности была положена объек
тивная необходимость адаптации вновь образованных суверенных госу
дарств к геополитическим переменам 90-х гг. XX в., решения сложнейших 
проблем (в первую очередь, экономических), связанных с распадом СССР, 
установления социально-экономических, политических и культурных связей 
с государствами мирового сообщества и «ближнего зарубежья». Причем, 
ключевым для государств-членов СНГ стало понятие независимости и госу
дарственного суверенитета (т.е способность принимать решения на между
народной основе), так как процесс формирования самостоятельных госу
дарств со всеми присущими атрибутами, во время стремительной, по истори
ческим меркам, дезорганизации постсоветского пространства, никак не сов
местим с формированием интеграционной организации, по замыслу ориенти
рованной на создание наднациональных органов. Е.И. Пивовар определяет 
механизм политической интеграции для СНГ «как совокупность рычагов, 
политико-правовых инструментов и методов, посредством которых реализу
ется процесс политического сближения». [Цит. по 2]. Динамика развития ре
гионального объединения напрямую зависит от наличия объективно влияю
щих на процесс интеграции ресурсов (геополитические, демографические, 
экономические, а так же информационные, культурные, образовательные, 
научные и т.д.), причем, в случае СНГ экономический фактор являлся осно
вополагающим. Основные вопросы, выносившиеся на повестку дня в рамках 
СНГ можно объединить в две основные группы: вопросы, связанные с обес
печением коллективной безопасности и совместными мерами в отношении 
ядерного оружия1 , а также ведением совместной политики в социально
экономической сфере (принятие документов о принципах таможенной и 
налоговой политики, политики в области ценообразования и Соглашения о

1 В 1991 г. Конгрессом США был принят закон «Акт по снижению советской ядерной угрозы 1991 г.», нацеленный на оказание финансовой и иной помощи СССР в процессе демонтажа и ликвидации ядерного оружия. Соавторами законопроекта выступили сенатор- 
демократ С. Нанн и сенатор-республиканец Р. Лугар. На реализацию закона из бюджета Министерства обороны США на 1992 финансовый год выделялось 400 млн долларов. В октябре 1992 г. было выделено ещё 400 млн долларов. В связи с этим, девятью государствами-членами СНГ был подписан Договор о коллективной безопасности.
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единой денежной системе и т. д.). В новых независимых государствах, в от
личие от России, унаследовавшей столицу и кадры распавшегося общего 
государства, формировались структуры власти, государственной элиты, 
национальной внутренней и внешней политики практически «с нуля». Между 
тем, руководители еще союзных республик, поставившие перед собой задачу 
сформировать суверенные государства, воспринимали Содружество как ин
струмент перехода от единого союзного государства к цивилизованной фор
ме взаимодействия независимых национальных государств и поэтому под 
влиянием основных геополитические игроков мира - США и Европейского 
союза - стали проводить «многовекторную» политику. В результате Балтий
ские государства вступили в Европейский союз; Грузия, Молдавия, Азербай
джан, Украина организовали альтернативу СНГ и ОДКБ - блок ГУАМ; Уз
бекистан и Туркмения проводили полностью независимую политику в Со
дружестве, периодически меняя вектор своей политической и экономической 
ориентации на различных геополитических акторов. Даже последовательные 
по большинству вопросов относительно СНГ государства (Армения, Бело
руссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан) не исключали многовекторности 
во внешней политике, что никак не способствовало единству постсоветского 
пространства. Ключевыми факторами в формировании региональных груп
пировок стали не политические, а экономические инициативы, исходящие 
непосредственно от представителей бизнес-элит и основанные на наращива
нии инвестиций, обеспечивающих увеличение комплементарности нацио
нальных экономик. Основой действий являлось только принятие многих со
тен совместных договоров, концепций, соглашений, протоколов1, но не был 
создан реальный механизм реализации этих документов и решений, а со
зданные наднациональные структуры СНГ не получили необходимой компе
тенции по организации и контролю за реализацией принятых решений. «СНГ 
ничуть не хуже многих региональных организаций, хотя до уровня интегра
ционного объединения ему далеко»2.

К концу 90-х годов XX столетия в постсоветских государствах но
вый импульс получил процесс региональной интеграции. Для Российской 
Федерации сложность в развитии интеграционных процессов заключалась в 
том, что окружающие ее государства значительно отличалась как в историко
культурном и политическом аспекте (от европейской цивилизации до куль
тур Китая и Монголии), так и по экономическому развитию. Наиболее эко
номически развитыми странами являются: на северо-западе - Норвегия, Фин
ляндия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, на Западе - «морские» соседи - 
США и Япония. Менее развитые, чем Россия государства - это, в основном, 
страны СНГ. Среди факторов, усиливающих межрегиональные связи между 
странами постсоветского пространства - достаточно долгая интеграция раз-

- Согласно сведениям Правового департамента Совета Глав Государств СНГ о документах, принят^хх в СНГ в 1991-2007 гг. (по состоянию на 1 марта 2007 г.) общее число документов составило 1657 единиц, вступило в силу 1642 (из них: со дня подписания - 1376, после ратификации - 29, после выполнения внутригосударственных процедур - 252). Не вступили в силу - 15, утратили силу после 
инвентаризации - 450. Действуют по состоянию на 1 марта 2008 г. - 1192 документа.2 - Указанное заявление было сделано в эфире одной из аналитических программ, транслируемой российским коммерческим телеканалом в феврале 2008 г. Владиславом Шпигелем, советником по политическим вопросам аппарата Президента РФ.
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ных культур и общее историческое прошлое со многими народами, населя
ющими теперь суверенные государства, общность природно-климатических 
условий хозяйствования, логистической инфраструктуры. Именно поэтому 
все более заметную роль стало играть сотрудничество приграничных сопре
дельных регионов бывших союзных республик, направленное на укрепление 
и развитие экономических, социальных, культурных и других связей в пре
делах обозначенных локальных территорий (т.е. осуществление социально
экономической интеграции на мезоуровне). Исходя из этой особенности со
трудничества, Н. М. Межевич дает определение приграничному сотрудниче
ству, как совокупности согласованных действий: органов государственной 
власти всех уровней и органов местного самоуправления, находящихся на 
сопредельных территориях; хозяйствующих субъектов; общественных орга
низаций, научных и учебных учреждений; финансовых институтов, направ
ленных на развитие и поощрение прямых взаимовыгодных и долгосрочных 
связей предприятий, организаций, учреждений и граждан, проживающих на 
сопредельных территориях, в рамках международных, двухсторонних и мно
госторонних проектов и программ [1, с. 21—22]. В «Европейской рамочной 
Конвенции о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и 
властей» 1980 г. (далее - Конвенция) приграничное сотрудничество утвер
ждается как «^любые согласованные действия, направленные на усиление и 
поощрение отношений между соседними территориальными сообществами и 
властями, находящимися под юрисдикцией двух или более договаривающих
ся сторон, а также заключение любых соглашений и договоренностей, необ
ходимых для достижения вышеуказанных целей. Приграничное сотрудниче
ство осуществляется в пределах полномочий территориальных сообществ и 
властей, определяемых внутренним законодательством каждой из сторон. 
Пределы и характер этих полномочий не могут быть изменены Конвенцией». 
Российская Федерация в основу развития ПС положила этнокультурную и 
историческую близость населения своих регионов с субъектами и админи
стративно-территориальными образованиями соседних государств и постро
ение экономических связей между ними преимущественно на основе двусто
ронних международных соглашений. Подписание 4 ноября 1999 г. Конвен
ции (ратифицирована Федеральным законом от 22.07.2002 № 91-ФЗ) Россией 
повысило потенциал развития приграничного сотрудничества наших регио
нов с соседними государствами, большинство которых - участники этой 
Конвенции, и сделало Российскую Федерацию равным партнером.

Функционально приграничное сотрудничество постсоветских стран 
включает три направления. Первое связано с реализацией местных функций 
— обеспечением социальных и культурных связей населения приграничных 
регионов, развитием приграничной торговли, решением коммунальных и 
экологических вопросов, оказанием медицинских, образовательных, куль
турных услуг. Второе обусловлено взаимодействием приграничных террито
рий по исполнению общегосударственных функций (транспортных, охраны  
границ и обеспечения защиты национального экономического пространства, 
предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий и так да-
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лее). Третье направление - внешнеэкономическая деятельность пригранич
ных регионов. Приграничное сотрудничество между местными (локальными) 
и региональными акторами на сопредельных территориях постсоветского 
пространства, в силу исторических и социокультурных условий, выступает в 
качестве одной из естественных основ интеграции национальных экономик.

Особенности и перспективы развития приграничного сотрудниче
ства. С момента распада СССР и образования новых государств возникло 
множество проблем, обусловленных нарушением хозяйственной, транспорт
ной, социально-культурной инфраструктуры и ослаблением взаимосвязей 
между государствами, еще недавно представлявшими единую систему. По
этому возникла необходимость использования опыта западноевропейской 
интеграции для обеспечения развития как национальных экономик, так и 
приграничных регионов, являвшихся «периферийными» для своих стран. В 
Западной Европе после окончания Второй мировой войны получили успеш
ное развитие еврорегионы. Еврорегион - это форма европейского трансгра
ничного сотрудничества1 между территориальными общинами или местными 
органами власти регионов двух или более имеющих общую границу госу
дарств, которая оформляется в виде заключения юридически действующего 
соглашения в соответствии с внутренним законодательством этих стран и 
нормами международного права. Их функционирование основывается на 
принципах самоуправления, трансграничной кооперации, равных полномо
чий сторон, соблюдения внутреннего законодательства. Участие государств в 
еврорегионах позволяет оперативно решать приграничные проблемы на 
местном уровне, создавать гибкие хозяйственные структуры (консорциумы и 
т.п.) с привлечением внешних инвестиций для развития приграничной и 
транспортной инфраструктуры, налаживать приграничную торговлю, туризм, 
расширять взаимодействие в культурной, социальной, природоохранной и 
других областях. Определение внутренних правил трансграничного сотруд
ничества Европейского сообщества легло в основу разработки системы уча
стия в нем внешних акторов. При этом негласная европейская стратегия 
неравноправного сотрудничества, в рамках которой внешние участники вы
ступают в качестве «младших» партнеров - поставщиков ресурсов (напри
мер, проекты «Северное измерение», «Союз для Средиземноморья» и т.д.) 
направлена в первую очередь, на распространение европейского влияния. 
Россия рассматривала трансграничное региональное сотрудничество в боль
шей степени как действенный механизм нашего участия в процессах общеев
ропейской интеграции и вектор встраивания своих национальных интересов 
в новые сценарии мирового сообщества. В этой связи, наиболее эффектив
ным институтом приграничного сотрудничества признаны еврорегионы - 
модель приграничного сотрудничества, предусматривающая введение специ
альных инструментов регулирования социально-экономических процессов и

-Трансграничное взаимодействие - это форма межгосударственной интеграции при помощи интенсификации связей пограничных 
регионов, способствующая свободному перемещению товаров, услуг, капиталов и людей.
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обеспечение их устойчивости, благоприятного инвестиционного климата, 
формирования и развития бизнес-среды приграничных регионов. Однако, с 
наступлением НАТО на Восток, а также усилением американского влияния и 
давления на Евросоюз, Россией приграничное сотрудничество стало рас
сматриваться и как инструмент усиления своего политического влияния на 
ПСП в период общественных трансформаций и определения главных 
направлений и перспектив внешнеэкономических связей постсоциалистиче
ских стран (ПСС), когда одной из главных тенденций мирохозяйственного 
развития является регионализация международного экономического сотруд
ничества. Приграничное экономическое сотрудничество на ПСП предусмат
ривало производственное кооперирование, установление прямых связей 
между субъектами хозяйствования, организацию взаимной торговли, оказа
ние услуг в области связи, транспорта и строительства, причем, деклариро
валось выстраивание партнерских отношений на принципах экономической 
целесообразности и взаимной выгоды. При решении этих тактических задач 
предполагалось использовать потенциал особенностей приграничных регио
нов постсоветского пространства, как основных субъектов ПС:

- обладание самым сильным экспериментальным потенциалом, т.е. 
способностью внедрения в практику новых моделей международных эконо
мических взаимодействий;

- успешность инновационного развития приграничных регионов зави
сит от деятельности властных структур различных уровней.

Использование экономико-политических инноваций создает реаль
ные возможности для политического предпринимательства и формирует но
вые границы трансформации приграничного взаимодействия.

«Водоворот» мирового финансового кризиса, разразившегося 
вследствие мировой экономической глобализации и захватившего в том чис
ле, и страны ПСП, неизбежно ведет к тому, что «политика начинает домини
ровать над экономикой», тем самым дает «повод переосмыслить текущие 
формы политики - и потому, что преобладающие интересы могут потерять 
часть своей легитимности, и потому, что укоренившиеся агенты могут согла
ситься на новые способы решения проблем» [4, с. 39], выступая при этом 
«как связывающее ограничение на развитие экономики. _Общая экономиче
ская эффективность определяется не столько технологическими или ресурс
ными ограничениями, сколько зависит от набора доступных для элиты дей
ствий, который определяется преобладающими среди элит идеями по поводу 
спектра доступных им стратегий, включая политику, построение коалиций» 
[4, с. 32 - 33]. Тем самым, можно выделить еще одну особенность ПС, опре
деляемая как детерминирующая зависимость от трансформационных про
цессов в сопредельных государствах приграничного взаимодействия.

Инновационный сценарий развития приграничного взаимодействия 
на ПСП неизбежно ведет к возникновению когнитивного конфликта, связан
ного с противоречием между необходимостью социально-экономической мо
дернизации постсоветских стран и характером формирующихся в них поли
тических режимов.
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Совершенно очевидно, что процесс расширения рынка в периферий
ных странах ПСП взаимосвязан с уровнем сложности социальных структур 
обществ, который в свою очередь, зависит от глубины демократических пре
образований, а также модернизации экономик и обществ в целом. Расшире
ние рынка сопряжено с политическими изменениями в затронутых им стра
нах. И в этой связи встает вопрос: - о способности адекватно отвечать на вы
зовы или трансформироваться, когда расширение рынка затрагивает страны, 
в которых социальная структура общества еще не достигла необходимого 
уровня сложности; - о состоянии адаптироваться к новациям, обусловленным 
глобальным расширением рынка.

Процесс модернизации сопровождается расслоением как внутри 
государств, так и на межгосударственном уровне и объясняется дифференци
ацией их социальных и политических интересов. В этом случае, в пригра
ничных регионах усиливается социальная напряженность и конфликтность. 
Государства ПСП, выдерживая давление со стороны глобального расшире
ния рынка, вынуждены в одиночку искать пути выхода из кризиса в услови
ях индивидуальной автономии. Но не все так плохо. Примером коллектив
ной автономности в процессе противостояния внешним угрозам, служит со
здание сначала Таможенного, а затем и Евразийского экономического союза 
на ПСП.

Отправной точкой в направлении сворачивания приграничного со
трудничества в еврорегионах, по нашему мнению, обусловлено не столько 
внешним давлением, сколько внутренней динамикой политических (в том 
числе, «разновекторных») трансформаций в контексте сформировавшихся 
политических режимов и политических культур на ПСП, и как следствие, от
сутствие заинтересованности у властных элит в наделении полномочиями 
наднациональных институтов приграничного сотрудничества, способных со
здать при определенных обстоятельствах, новые угрозы для их стабильности. 
Отсюда, возможно два сценария развития приграничного взаимодействия на 
ПСП:

1. Интеграционная модель для стран, входящих в евразийское эконо
мическое пространство.

2. Сочетание жестких (конфликтных) форм и «мягкой силы» воздей
ствия в отношении государств, не признающих доминирование российской 
политики.

Выводы.
1. Активное международное сотрудничество приграничных регионов 

на ПСП способствует углублению интеграции государств в мировое сообще
ство и рассматривается как один из наиболее важных факторов экономиче
ского роста и устойчивого развития как самих регионов, так и их стран в це
лом.

2. Особенности приграничных регионов ПСП заключаются в: - обла
дании самым сильным экспериментальным потенциалом, т.е. способности 
внедрения в практику новых моделей международных экономических взаи-
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модействий; - успешности инновационного развития приграничных регионов 
в зависимости от деятельности властных структур различных уровней; - в де
терминирующей зависимости состояния приграничного взаимодействия от 
трансформационных процессов в сопредельных государствах приграничного 
взаимодействия.

3. Особенности политико-экономической действительности (низкая го
товность административно-политического руководства государств ПСП от
вечать на вызовы глобализации, в т.ч. противостоять масштабным кризисам) 
продемонстрировали отсутствие «европейских форм» развития регионально
го трансграничного сотрудничества. В дальнейшем, конфликтный сценарий 
развития ПС стал доминирующим в отношениях государств-участников ев
рорегионов.

4. Для совершенствования регионального интеграционного взаимо
действия необходим поиск новых моделей трансграничного сотрудничества, 
основанных на адекватном функционировании наднациональных институтов 
при политической поддержке со стороны как государственных, так и регио
нальных властных структур. При этом, крайне важно, чтобы совершенство
вание правовых институтов соответствовало процессу расширения рынка.
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