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В настоящее время понятие границы приобрело особую значимость во всех культурно 
значимых типах дискурса. Границы не просто разделяют государства и являются 
форпостом разных политических, экономических и культурных систем. Они становятся 
центром сотрудничества, где жизненные правила и социальные практики людей 
пересекаются. Распад СССР привел к кардинальным изменениям ситуации на евразийском 
пространстве. На месте территориальной общности, однородной в политическом, 
идеологическом, отчасти экономическом и культурном отношениях, возникли пятнадцать 
новых государств. Одним из ключевых факторов структурной организации постсоветского 
пространства являются новые границы, которые из формальных административных 
разделительных линий превратились в важнейший атрибут государственного суверенитета, 
регулятор интенсивности самых разноплановых международных связей в регионе. Возникли 
принципиально новые вызовы, необходимость в обновлении подходов к анализу хорошо 
известных процессов и явлений.  

Одно из центральных мест в политологии занимают вопросы влияния новых 
государственных границ на некогда единое экономическое, политическое пространство и 
границы в целом – на формирование интегрированных пространств. Изучение 
государственных границ имеет давние традиции. Это привело к созданию лимологии. 
Лимология (от лат. Limes – «граница») – научная дисциплина, изучающая природу и 
функции границ, приграничные территории (регионы), пограничные институты, 
приграничные процессы. Лимология возникла в конце XIX в. и получила распространение в 
крупных европейских странах и США. Она изучает внешние государственные и внутренние 
фактические субнациональные границы, политическое пространство пограничья, 
пограничные институты, функции, процессы в политико-территориальной структуре 
государства.  

Рассмотрим существующие подходы к определению понятия «граница» (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Основные подходы к определению понятия «граница» 

Философская энциклопедия «то, что отделяет один предмет от другого» [1] 
Современный философский 
словарь 

«межа, отделяющая нечто от иного; место прямого 
соприкосновения, единения и взаимопроникновения смежно 
сосуществующих предметов» [2] 

Б.Б. Родоман «нечто, расположенное между двумя предметами и 
разделяющее их, или нечто, лежащее непосредственно 
вокруг одного предмета и отделяющее его от всего 
остального, но само это «нечто» обычно пренебрежимо мало 
по сравнению с разделяемыми явлениями, предметами, 
сущностями» [3] 

В.Л. Каганский «выражение и разрешение проблемы соседства двух 
максимально сближенных разных объектов» [4] 

В.Е. Шувалов граница как «пространственно-временное явление» 
подчёркивая значимость изменения границ с течением 
времени [5] 

П.Я. Бакланов, С.С. Ганзей  подразумевается «некоторая зона, пояс, полоса» [6] 

Большая советская 
энциклопедия  

линия, определяющая пределы государственной территории 
и закрепленная соглашениями между соответствующими 
государствами [7] 

Источник: собственная разработка на основе [1–7]. 
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В западной литературе границу обозначают двумя понятиями: boundary, frontier. С 
термином «граница» тесно связаны такие понятия, как «периферия», «приграничье», 
«пограничный регион». Термин «граница» употребляется в российских документах с первой 
половины XIV в. В современном русском языке понятие «граница» означает линию, 
определяющую пределы территории и отделяющую смежные территории.  

Каждому определению границы соответствует своя трактовка приграничной территории. 
Соотношение понятий «граница» и «приграничная территория» встречаем уже в 1895 г. В 
«Политической географии» Ф. Ратцеля. Границу немецкий учёный называет абстракцией, а 
приграничную территорию реальностью. В большинстве отечественных географических 
работ базовым признаком приграничной территории является её местоположение, а именно 
прилегание к государственной границе. В ряде работ применяется расширенное понимание 
приграничных территорий, которое включает так называемое приграничье второго и 
третьего порядка, то есть административные единицы, соседние с прилегающими к 
государственной границе районами и/или примыкающие к трансграничным транспортным 
коридорам. Одновременно всё больше исследователей отмечают, что барьеры для 
перемещения граждан в другую страну переносятся вглубь государственной территории, 
поскольку местом въезда большинства иностранцев сегодня являются аэропорты, а 
миграционный контроль осуществляется на всей территории страны [8]. Следствием этого 
становится выбор в качестве объекта исследования мест, значительно удалённых от 
географических государственных границ. К примеру, у лимологов-постмодернистов в 
качестве объекта исследования могут выступать аэропорты [9], этнические кафе [10], 
уличные рынки или торговые центры с видеорегистрацией. 

В общем смысле приграничная территория – это территория, непосредственно 
прилегающая к государственной границе, испытывающая на себе наибольшее влияние 
границы и соседней страны и обладающая особым, дополнительным потенциалом развития 
и международного сотрудничества, «специфическим потенциалом приграничья», 
складывающимся из следующих составляющих, или факторов: 

1) географическое положение – близость к государственной границе;   
2) специфическая инфраструктура приграничья;  
3) возможность широкого использования ресурсов и потенциала приграничья соседней 

страны;  
4) возможность развития различных форм международного сотрудничества. 
Таким образом, можно сделать вывод, что глобальные и региональные трансформации 

выявили особую роль приграничных территорий в развитии государств. Это связано с тем, 
что границы в современном мире перестали рассматриваться как барьеры, что превратило 
пограничье в контактную зону, в которой активно идет взаимодействие народов и наций, их 
культур и экономик. 
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