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На российско-польской границе до 1991 года связи субъектов, расположенных по ее 
разные стороны, практически отсутствовали, хотя здесь имеются благоприятные 
физико-географические, экономические, социальные, экистические предпосылки форми-
рования трансграничного региона. С начала 1990-х годов возникли институциональные 
основы сотрудничества административно-территориальных и муниципальных обра-
зований, хозяйствующих субъектов, неправительственных организаций. Важную роль 
в трансграничном регионообразовании играют еврорегионы и программы пригранич-
ного сотрудничества. По обе стороны границы существуют социально-экономические 
узлы, между которыми возникают оси трансграничного взаимодействия. Наиболее 
мощной является ось «Трехградье (Гданьск — Гдыня — Сопот)» — Калининградская 
агломерация». На основе системного подхода анализируются разнообразные связи; 
их отражает картосхема, показывающая многообразие географических направлений 
сотрудничества. Отражена роль Гданьского университета и Балтийского федераль-
ного университета им. И. Канта в развитии российско-польских связей. Отмечается 
снижение активности трансграничных связей в последние годы вследствие ухудшения 
политических отношений между Россией и странами Запада, но выражается наде-
жда, что двусторонние социально-экономические выгоды будут способствовать вос-
становлению и развитию взаимных связей, и формирование трансграничного россий-
ско-польского региона продолжится.
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Введение

Международное регионообразование — процесс, обусловленный развитием 
социально-экономических и/или политических связей между странами, регионами 
разных стран. Взаимодействие стран определяет возникновение транснациональ-
ных регионов — международных регионов мега- и макроуровня. Взаимодейству-
ющие между собой регионы разных стран в зависимости от иерархического уровня 
сотрудничества формируют трансграничные мезо- или микрорегионы. Они могут 
быть комплексными [4; 5; 22; 23] или отраслевыми (например, туристическими [1; 6]). 
Одной из их наиболее развитых форм, обладающих органами по координации дея-
тельности, являются еврорегионы [11; 23; 29].

Экономические, политические, культурные связи издавна соединяют многие 
соседние регионы разные стран и народов. Их возникновение и развитие на опре-
деленном этапе вело к формированию транснациональных и трансграничных реги-
онов, внутри которых появлялись некоторые общие черты хозяйственной деятель-
ности, культуры, возникали политические союзы и международные хозяйственные 
системы.

Территория вокруг Балтийского моря традиционно была зоной тесных культур-
ных и экономических связей. Здесь исторически развивались торговля и транспорт-
ные перевозки через Балтику. С тех пор осталось чувство соседства и определен-
ные схожие черты населенных пунктов. «Железный занавес», возникший между 
«капиталистическими» и «социалистическими» странами сразу после окончания 
Второй мировой войны, стал причиной угасания партнерских связей на этой терри-
тории. После распада СССР и возглавлявшегося им «социалистического лагеря» на 
европейской сцене появилась новая балтийская структура международного сотруд-
ничества под эгидой Совета государств Балтийского моря. В течение нескольких 
лет страны, расположенные на берегах Балтийского моря, создали плотную сеть 
многочисленных связей, учреждений и программ правительственного взаимодей-
ствия, органов самоуправления и неправительственных организаций. Несмотря на 
характер и формы ранней интеграции, эти новые международные структуры, орга-
низации и союзы усиливали и укрепляли связи между субъектами, составляющими 
Балтийскую Европу.

Страны Западной и Северной Балтики — это экономически развитые, конкурен-
тоспособные и стабильные рыночные экономики со значительными достижения-
ми в отраслях передовых технологий. В странах же Восточной и Южной Балтики 
только в начале 1990-х годов начался сложный процесс рыночной трансформации и 
изменения старых структур при одновременной интеграции в мировую экономику. 
Эти страны как раньше, так и в настоящее время не только полны решимости сокра-
тить существующий разрыв, они также представляют собой близко расположенный 
привлекательный инвестиционный и потребительский рынок для стран Западной 
Балтики.

Балтийская Европа в общем смысле может ассоциироваться со стабильностью 
и пассивностью — чертами, приписываемыми северным народам. В действитель-
ности же этот регион в настоящее время представляет собой территорию наибо-
лее динамичных экономических, цивилизационных и геополитических изменений 
в Европе. Несмотря на периферийное по отношению к традиционному европей-
скому центру расположение, не очень хорошие климатические условия, низкую 
плотность населения и большие внешние различия (особенно между западной и 
восточной частями), объединяющаяся Балтийская Европа является регионом, наи-
более открытым для будущего, опережающим во многих отношениях другие части 
Европы.
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Вместе с началом активного развития различных форм сотрудничества и соз-
данием новых связей, обусловленными политическими переменами 90-х годов 
ХХ века, стали интенсивно развиваться и приграничные контакты. Их роль очень 
важна, так как они приводят к разрушению взаимных барьеров и различных преду-
беждений, создают формальные и неформальные связи, особенно между местными 
сообществами. Общему историческому наследию часто сопутствует структурная и 
функциональная схожесть территорий, налаживающих сотрудничество, постепен-
ное, пошаговое ослабление влияния государственных границ, а также активизация 
экономики приграничных регионов. Приграничные контакты позволяют преодоле-
вать различные барьеры и экономические ограничения, это наблюдается также и в 
отношении морских границ.

Инициативы сотрудничества на границах европейских стран развиваются на трех 
уровнях: местном, региональном и государственном. На границах государств — 
членов ЕС образовались еврорегионы, а также другие структуры приграничного 
сотрудничества (ассоциации, союзы, товарищества). Совместные инфраструктур-
ные, культурные, образовательные и экологические программы приводятся в соот-
ветствие с концепцией пространственного развития данных территорий.

На противоположных сторонах Гданьского залива расположены агломерация 
Трехградья (на западном берегу) и Калининградская агломерация (на восточном бе-
регу). Гданьский и связанный с ним Калининградский (Вислинский заливы), а так-
же соседствующая с ними часть суши разделены государственной границей между 
Российской Федерацией и Республикой Польшей. Оба центра более пятидесяти лет 
не поддерживали почти никаких контактов (кроме отдельных обменов делегациями 
и творческими коллективами), несмотря на то, что находятся всего лишь в 130 ки-
лометрах друг от друга.

Новая геополитическая ситуация, возникшая в конце ХХ века, интеграционные 
европейские процессы, географическая близость, приморское расположение, отно-
сительно хорошая коммуникационная инфраструктура, развитие пограничных пе-
реходов, как наземных, так и морских, стали предвестниками, указывающими на 
особые возможности развития приграничного сотрудничества между северо-вос-
точными воеводствами Республики Польши (Поморским и Варминско-Мазурским) 
и Калининградской областью Российской Федерации. Положительным фактором 
является также многолетнее, плодотворное развитие контактов между Польшей 
и Россией на правительственном уровне. С 1991 года, после подписания первых 
соглашений, началось сотрудничество не только на официальном уровне, но и в 
более широком смысле: между отдельными гминами и городами, предприятиями и 
неправительственными организациями.

Цель статьи — показать объективность, особенности и перспективы формиро-
вания польско-российского трансграничного региона.

Для этого авторы решают следующие задачи:
— оценить факторы, способствующие и препятствующие развитию многосто-

роннего сотрудничества приграничных регионов Польши и России;
— рассмотреть достигнутый уровень взаимодействий вдоль польско-россий-

ской границы;
— установить характер связей Трехградья и Калининградской агломерации как 

ядер формирования трансграничного региона;
— выявить и оценить тенденции развития взаимных связей.

Методология исследования

Исследование базируется на системном подходе к его объекту (польско-россий-
ский трансграничный регион) и предмету (экономические, политические, культур-
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ные, туристические и другие связи внутри региона, определяющие его функцио-
нирование и развитие как территориальной социально-экономической системы). 
Выделяются и анализируются виды трансграничных связей и факторов, способ-
ствующих или препятствующих формированию польско-российского трансгранич-
ного мезорегиона, а также микрорегионов в его составе. Проведен историко-гео-
графический анализ развития польско-российских связей в период после распада 
СССР; охарактеризованы институциональные факторы, влияющие на развитие вза-
имных связей в различных сферах деятельности.

Аналитическую базу исследования составляют официальные статистические 
данные, научные публикации по избранной теме, материалы международных на-
учно-исследовательских проектов и прикладных разработок (в первую очередь 
проектов, реализованных в рамках программ приграничного сотрудничества «Бал-
тийское море» и «Польша — Литва — Россия»). Рассмотренные в статье вопросы 
обсуждались авторами на многочисленных международных конференциях, посвя-
щенных международному сотрудничеству в Балтийском макрорегионе и непосред-
ственно вдоль польско-российской границы.

Институциональная основа сотрудничества

Двустороннее сотрудничество между Калининградской областью и воеводства-
ми Польши с 1990-х годов опирается на два уровня международных законодатель-
ных актов:

— межгосударственные договоры, определяющие сотрудничество между Ре-
спубликой Польшей и Российской Федерацией1;

— межгосударственные соглашения, касающиеся сотрудничества между при-
граничными регионами соседних стран. К их числу относится Межправительствен-
ное соглашение о сотрудничестве Калининградской области РФ и северо-восточных 
воеводств Республики Польши, подписанное 22 мая 1992 года2. Для обеспечения 
его реализации создан международный совет. Он состоит из российской и польской 
национальных частей, формируемых на паритетных началах. В Польше он назы-
вается «Польско-российский совет по делам сотрудничества регионов Республики 
Польши с Калининградской областью», в России — «Российско-польский совет по 
сотрудничеству Калининградской области Российской Федерации и регионов Ре-
спублики Польша». Совет включает 11 комиссий, которые охватывают все направ-
ления сотрудничества. Обе страны уделяют этому соглашению большое внимание. 
С российской стороны уполномоченным лицом по вопросам реализации Соглаше-
ния и организации работы Совета является губернатор Калининградской области, 
с польской — первый заместитель министра внутренних дел Республики Польши. 

1 Договор между Правительством Республики Польша и Правительством Российской Феде-
рации о трансграничном сотрудничестве (Варшава, 2 октября 1992 г.). Доступ из справ.-пра-
вовой системы «Гарант»; Договор между Республикой Польша и Российской Федерацией о 
дружественном и добрососедском сотрудничестве (Москва, 22 мая 1992 г. (вступил в силу 
8 мая 1993 г.). Доступ из справ.-правовой системы «Гарант»; Traktat między Rzeczpospolitą 
Polską a Federacja Rosyjską o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy z dnia 22 maja 1992 
roku // ISAP. URL: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19930610291 (дата 
обращения: 25.05. 2019).
2 Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики 
Польша «О сотрудничестве Калининградской области Российской Федерации и северо-вос-
точных воеводств Республики Польша» от 22.05.1992 г. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».
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Заседания проходят с 1994 года (г. Светлогорск Калининградской области) пооче-
редно в России и Польше. Последнее состоялось в 2016 году в Гданьске, следующее 
планируется провести в Калининграде3;

— межгосударственные акты, касающиеся многостороннего международного 
сотрудничества между странами, включая отношения ЕС и России, стран Балтий-
ского региона. На межгосударственном уровне образован Совет государств Балтий-
ского моря;

— многосторонние соглашения о сотрудничестве на межмуниципальном уров-
не. На такой основе, в частности, функционируют еврорегионы — ассоциации му-
ниципальных образований. Российские и польские субъекты вместе представлены 
в еврорегионах «Балтика», «Неман», «Лына — Лава» и «Шешупе»;

— соглашения, заключаемые непосредственно между отдельными администра-
тивно-территориальными единицами (Калининградской областью и польскими во-
еводствами), муниципалитетами, учреждениями и фирмами. Так, в конце 1991 года 
было подписано соглашение между Калининградской областью и Ольштынским 
воеводством, а в 1992 году — с Эльблонгским, Сувалкским и Гданьским воевод-
ствами. В рамках этого соглашения предполагалось взаимодействие в области 
экономики, торговли, сельского хозяйства, банковской деятельности, морского 
транспорта, международной коммуникации, охраны окружающей среды, культуры, 
науки, спорта и туризма.

Важную роль в партнерских отношениях с Калининградской областью играют 
воеводства, образовавшиеся в 1999 году в результате нового административного 
деления Польши: Поморское и Варминско-Мазурское. О заинтересованности в со-
трудничестве с эксклавом свидетельствуют подписанные с Калининградской обла-
стью соглашения местных органов самоуправления Варминско-Мазурского (2001), 
Поморского (2002) воеводств. В соглашении о сотрудничестве Поморского воевод-
ства говорится о развитии партнерских связей в области местного самоуправления, 
в том числе об обмене опытом в области самоуправления, обмене информацией, о 
региональном и местном законодательстве, регулирующем основы экономической 
деятельности, включая торговлю и туризм, инвестирование, а также функциониро-
вание свободных экономических зон. В соглашение также были включены совмест-
ная организация визитов, обучение служащих местных органов самоуправления и 
взаимная помощь в создании гражданского общества.

В соглашении между Поморским воеводством и администрацией Калинин-
градской области стороны договорились о сотрудничестве с целью установления и 
развития хозяйственных и общественно-культурных контактов, а также о создании 
необходимых условий для поддержки сотрудничества на уровне городов, районов, 
повятов, гмин, хозяйствующих субъектов, организаций и учреждений. В качестве 
основных направлений партнерского взаимодействия указаны экономика, в част-
ности промышленность, сельское хозяйство, транспорт, а также пространственное 
планирование и охрана окружающей среды, здравоохранение и социальная по-
мощь, культура, искусство, образование и наука, спорт, туризм и дальнейшее раз-
витие гражданского общества. Постановлено также обмениваться информацией, 
связанной с развитием приграничной инфраструктуры, коммунального хозяйства, 
предупреждением природных катастроф, ликвидацией последствий природных ка-
таклизмов.

3 Российско-польский совет по сотрудничеству Калининградской области Российской Феде-
рации и регионов Республики Польша. URL: https://id.gov39.ru/agency/activities/tips/ russia-
poland.php (дата обращения: 12.06.2019).
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В 1993 году в Калининграде было открыто Генеральное консульство Республики 
Польши, а в 1994 году его деятельность была расширена за счет включения в него 
Торгового-экономического отдела. Генеральное консульство Российской Федера-
ции уже давно существует в Гданьске4. С 1993 года началось проведение взаимных 
визитов, конференций, выставок как в Калининграде, так и в Гданьске, Эльблонге, 
Ольштыне и Сувалках.

Одним из элементов сотрудничества с Калининградcкой областью было Пред-
ставительство Калининградской области в Польше, функционировавшее в Гданьске 
в 1992—2007 годах. Его деятельность, как отмечают Д.А. Миронюк и К. Женгота, 
была направлена на поддержку местных связей (в отличие от Консульства, которое 
выполняет государственную миссию и решает внешнеполитические задачи) [7]. 
В середине 2019 года появилась информация, что Калининградская область вновь 
открывает представительство в Гданьске 5.

В целом можно считать, что к настоящему времени имеется достаточная ин-
ституциональная основа развития взаимных связей, следствием чего может стать 
формирование трансграничного российско-польского региона.

Пространственные узлы и географические оси формирования  
трансграничного российско-польского региона

В своем исследовании мы опираемся на положения формирующейся теории 
трансграничного регионообразования, которая основывается на изучении возник-
новения и развития связей между приграничными территориями соседних стран. 
Их состав, структура и факторы развития, стейкхолдеры и территориальные уровни 
функционирования начали подробно изучать в конце XX — начале XXI века, когда 
процессы глобализации стали стимулировать трансграничную регионализацию [3; 5; 
13; 16; 17; 19; 27; 30].

Главным фактором формирования трансграничных регионов являются эконо-
мические связи: внешняя торговля, иностранные инвестиции и кооперация пред-
приятий. К сожалению, в 2015—2016 годах объемы всех трех перечисленных видов 
связей сократились, хотя в 2017—2018 годах во взаимной торговле вновь наблюда-
ется определенный рост. Польские предприниматели интересуются калининград-
ским (а через него — и российским) рынком, а российские — польским рынком. 
Это проявляется в активном участии обеих сторон в международных (как много-
сторонних, так и двусторонних) конференциях, проходящих в России и Польше, 
особенно в Калининграде, Светлогорске, Трехградье и Ольштыне.

Приграничные российские и польские регионы активно участвуют в совмест-
ных проектах программ приграничного сотрудничества. В настоящее время рабо-
тает программа приграничного сотрудничества «Балтийское море» и определяются 
проекты, которые будут реализованы программой «Польша — Россия» на период 
2014—2020 годов, цели которой сконцентрированы на вопросах исторического на-
следия, содействия экономическому развитию (в том числе инновационной эконо-

4 11 июля 2017 г. в Гданьске состоялся торжественный прием по случаю 300-летия Генерально-
го консульства России в Гданьске // Генеральное консульство Российской Федерации в Гдань-
ске. URL: https://gdansk.mid.ru/istoria-general-nogo-konsul-stva (дата обращения: 15.06.2019).
5 Промо на барках: 5 вопросов об электронных визах в Калининградскую область // Новый 
Калининград. 27 июня 2019 г. URL: https://www.newkaliningrad.ru/news/politics/23520614-
promo-na-barkakh-5-voprosov-ob-elektronnykh-vizakh-v-kaliningradskuyu-oblast.html (дата об-
ращения: 25.07.2019).
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мике), охране окружающей среды, развитию транспорта и туризма. Бюджет про-
граммы составляет 62,3 млн евро, что делает ее важным инструментом развития 
российско-польских отношений6.

Важную роль играют трансграничные перемещения населения — шоп-туры, 
познавательный, оздоровительный и образовательный туризм. Особенно активны 
они были в период действия Соглашения о местном приграничном передвижении, 
территория которого охватывала практически весь формирующийся трансгранич-
ный регион [14; 24]. Новым положительным фактором стало введение в Калинин-
градской области с 1 июля 2019 года электронных туристических виз. Визы выда-
ются на 30 дней, в течение которых разрешается пребывать в области до 8 суток7.

Трансграничными узлами, создающими и производственные, и социальные 
связи, являются крупные города приграничных территорий России и Польши: Ка-
лининград, Трехградье, Ольштын и Эльблонг (рис.). Их взаимодействие наиболее 
сильно влияет на формирование трансграничного российско-польского региона 
(региона мезоуровня, мезорегиона). Немаловажное значение имеют также города, 
в которых расположены пункты пропуска через российско-польскую границу. Это 
узлы образования менее мощных осей, вокруг которых создаются трансграничные 
микрорегионы. Пунктиром на рисунке обозначены перспективные оси, формирова-
ние которых возможно в будущем.

Рис. Трансграничные узлы приграничных территорий России и Польши

6 Программа приграничного сотрудничества «Польша — Россия» 2014—2020. URL: https://
www.plru.eu/ru/pages/11 (дата обращения: 05.04.2019).
7 В Калининград по бесплатной электронной визе. URL: https://www.kurier.lt/v-kaliningrad-po-
besplatnoj-elektronnoj-vize/ (дата обращения: 25.07.2019); Первые обладатели электронных 
виз приехали в Калининград // Российская газета. 04.07.2019. URL: https://rg.ru/2019/07/04/
reg-szfo/pervyj-obladatel-elektronnoj-vizy-priehal-v-kaliningradskuiu-oblast.html (дата обраще-
ния: 25.07.2019).
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Калининградская агломерация и Трехградье  
как социально-экономические узлы, формирующие главную ось  
российско-польского трансграничного региона

Главные социально-экономические узлы формирующегося российско-польско-
го трансграничного региона — Трехградье (польск. Trójmiasto) в Польше и Кали-
нинградская агломерация в России. Связи между ними образуют его главную соци-
ально-экономическую ось.

Создание городской агломерации Трехградья характеризуется двумя показа-
телями, говорящими о ее развитии: географическим, который определяется при-
морским положением, и историческим — относительно независимого развития 
трех больших городов, составляющих ядро агломерации: Гданьска — историче-
ского, центрального города Поморья, Гдыни — молодого города, образованного в 
1926 году в качестве портовой базы и являющегося конкурентным вызовом Гдань-
ску, доминировавшему еще с немецких времен, а также Сопота — небольшого 
курортного городка, основанного в конце ХIX — начале ХХ века. После Второй 
мировой войны между тремя городами, расположенными на берегу Гданьского за-
лива, возникли очень тесные связи, в результате чего образовалась их агломерация 
под названием Трехградье, которая по мере экономического развития Балтийского 
побережья разрослась, присоединив соседние города. В более широком понятии 
к региону данной агломерации также принадлежит Эльблонг, непосредственный 
сосед Калининграда.

Географическое положение Калининграда уникально как с исторической, так и 
с экономической и геополитической точек зрения. Эту бывшую часть Восточной 
Пруссии, принадлежащую России, от основной части государства отделяют 600 км. 
Кроме того, область расположена сравнительно недалеко от высокоразвитых ре-
гионов Западной Европы. Распад СССР привел к тому, что регион, до 1991 года 
полностью изолированный от Запада, начал открываться и налаживать контакты с 
соседями. Но в то же время после выхода Литвы из СССР область стала советским, 
а после распада СССР — российским эксклавом на Балтике. При этом ее сухопут-
ные соседи, Польша и Литва, являются членами НАТО и ЕС (Польша вступила в 
НАТО в 1999 году, Литва — в 2004 году, и после этого в 2004 году обе страны стали 
членами ЕС).

Калининградская агломерация определяется географическими, историческими 
и геополитическими факторами, сильно отличающимися, однако, от тех, которые 
характеризуют Трехградье. Главным городом области является Калининград, в 
котором сконцентрировано почти половина населения и две трети промышленно-
го потенциала области. Калининград — это исторический город, расположенный 
над Преголей близко к месту ее впадения в Калининградский (Вислинский) залив. 
Калининградская агломерация охватывает почти всю западную часть области, где 
также расположены небольшие приморские и находящиеся недалеко от морских за-
ливов города и поселки. На Балтийском побережье в Светлогорске, Зеленоградске, 
Пионерском, Ладушкине и Янтарном (центре добычи и обработки янтаря) развиты 
санаторно-курортная и туристическая базы. Светлый, расположенный на берегу 
залива, — довольно крупный промышленный и транспортный центр. Балтийск — 
военно-морская база и морской портопункт. В Багратионовске и Мамонове распо-
ложены пункты пропуска через российско-польскую границу. Гурьевск — быстро 
растущий спутник Калининграда.

Между Калининградом и Трехградьем сейчас существуют главным образом 
туристические и социальные (культурные, образовательные, научные) связи, а 
также определенные контакты региональных и муниципальных органов власти. 
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Проводятся совместные научно-практические конференции, обсуждающие вопро-
сы сотрудничества. Благодаря партнерскому взаимодействию между Гданьском и 
Калининградом в рамках программы Еврорегиона Балтика стали легче налажи-
ваться не только межличностные контакты, но и произошло сближение молодежи. 
Сотрудничающие стороны лучше узнали историю и современную жизнь соседей, 
что способствовало уменьшению исторически сложившихся предубеждений, по-
ложительно повлияло на условия жизни людей, живущих в этих районах. Такое 
взаимодействие оказало влияние также на планирование работ, направленных на 
достижение устойчивого экономического развития, на сотрудничество в области 
коммунального хозяйства, охраны окружающей среды на приграничных террито-
риях, создание благоприятных условий для развития сотрудничества в области ох-
раны здоровья, социального обеспечения и борьбы с преступностью.

Имеются предпосылки развития хозяйственных связей, промышленной (в сфере 
судостроения и судоремонта, добычи и переработки нефти, производстве стройма-
териалов и др.) и агропромышленной кооперации, координации деятельности мор-
ского, железнодорожного, авиационного транспорта. Здесь могут сформироваться 
международные отраслевые и межотраслевые кластеры. Более того, речь может 
идти о формировании биполярной социально-экономической и расселенческой си-
стемы «Трехградье — Калининград» [8].

Гданьск и Калининград много лет сотрудничали и продолжают взаимодейство-
вать в рамках многих инициатив и балтийских программ, таких как конференция 
Организации субрегионального сотрудничества государств Балтийского моря 
(BSSSC), Союз городов Балтийского моря, VASAB 2010, Ассоциация Балтий-
ских портов (BPO), Балтийская ассоциация учреждений регионального развития 
(BARDI), в реализации программы Interreg и др.

Одной из форм таких контактов как в прошлом, так и в настоящее время являют-
ся научные связи, установленные между Гданьским университетом и Балтийским 
федеральным университетом им. Иммануила Канта в Калининграде. Первое согла-
шение о сотрудничестве между обоими университетами было подписано еще во 
времена СССР в 1990 году. Шестнадцатого декабря 2003 года в Гданьске ректоры 
двух университетов подписали очередное соглашение. Сотрудничество универси-
тетов включает реализацию совместных проектов, научно-исследовательскую де-
ятельность, организацию совместных конференций, семинаров и других научных 
встреч, расширение взаимодействия между обоими университетами в образова-
тельной деятельности и в сфере культуры, обмен научными и преподавательскими 
кадрами. Результаты исследований публикуются в совместных научных изданиях. 
Реальным итогом совместных конференций и семинаров, проводимых университе-
тами, в которых принимают участие и представители местных и региональных ор-
ганов власти, расположенных по обе стороны границы, стало развитие новых моде-
лей и форм сотрудничества морских и сухопутных сетей вокруг Гданьского залива. 
Важным результатом совместно проведенной работы является ряд статей и серия 
публикаций, выпущенных обеими сторонами по проблемам российско-польского 
сотрудничества [2; 7; 9; 12; 15; 18; 20; 21; 25; 26; 28]. Сотрудничество университе-
тов расширяется путем присоединения все большего числа институтов и кафедр, 
заинтересованных в развитии научного и образовательного взаимодействия. Значи-
тельные возможности имеет сетевое взаимодействие университетов и исследова-
тельских институтов в сфере инноваций [10]. Результаты совместных исследований 
и выявленные учеными потенциальные сферы дальнейшего взаимодействия, свя-
занные с концепцией развития взаимного сотрудничества, являются важным шагом 
на пути к успешному развитию весьма непростых польско-российских отношений 
и построению прочных связей между Европейским союзом и Россией.
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Заключение

Приграничное сотрудничество соответствует характерным для эпохи глобали-
зации интеграционным процессам и формированию трансграничных регионов, 
которые особенно характерны для Европы. Оно способствует размыванию границ 
между отдельными государствами и облегчает экономический обмен, влияет на 
возникновение более тесных межличностных, социальных и политических кон-
тактов. Таким образом, происходит сближение между государствами и регионами, 
разделенными государственной границей.

Формированию российско-польского трансграничного региона способствуют 
отсутствие на границе между странами физико-географических преград в виде гор 
или пустынь, высокая плотность населения и хорошая экономическая освоенность 
территории, наличие разветвленной транспортной сети, заинтересованность обеих 
сторон в трансграничном сотрудничестве в различных социально-экономических 
сферах и решении экологических проблем. Отрицательно воздействуют субъектив-
ные внешнеполитические проблемы, возникающие вопреки объективно существу-
ющим факторам развития сотрудничества. Авторы надеются, что такие преграды 
будут со временем устранены, и процесс трансграничного регионообразования на 
российско-польской границе ускорится.

Особую роль в формировании трансграничного региона на Юго-Востока Бал-
тики играют польское Трехградье и российский Калининград с сформировавшейся 
вокруг него агломерацией. Их прибрежное расположение по обе стороны Гданьско-
го залива естественным образом располагает оба трансграничных узла к развитию 
взаимных контактов и приграничного сотрудничества. Хорошим доказательством 
этого, несмотря на зачастую сложные политические условия, являются описанные 
в статье примеры взаимодействия городов и университетов.

Дальнейшее успешное развитие взаимных связей на побережье Гданьского за-
лива возможно при условии развития добрососедских отношений между Европей-
ским союзом и Россией и устранения политической напряженности. Зависит это 
и от того, смогут ли Калининград и Трехградье воспользоваться благоприятной 
ситуацией в Балтийской Европе и использовать географические преимущества: 
близость соседа, общий Калининградский (Вислинский залив), общую Балтий-
скую (Вислинскую) косу, реку Лыну (Лаву) и Мазурский канал, приграничные лес-
ные массивы, географическую взаимосвязь воеводств Северо-Восточной Польши 
с Калининградской областью. Существует много проблем, которые потенциально 
могли бы решаться в приграничном сотрудничестве на благо обеих сторон. Поми-
мо сотрудничества городских агломераций и университетов это может касаться 
дальнейшего партнерского взаимодействия учреждений культуры, научно-иссле-
довательских институтов, охраны и переоценки культурного наследия, защиты 
и рационального развития окружающей среды, развития и процветания туризма, 
молодежных контактов, инициатив самоуправления, сотрудничества неправитель-
ственных организаций и др.

Приграничное расположение российско-польского трансграничного региона, 
в частности его агломерационного ядра — Трехградья и Калининграда, является 
огромным преимуществом для балтийского и европейского международного со-
трудничества на этой территории. Взаимодействие Трехградья и Калининградской 
агломерации, двух частей трансграничного российско-польского региона в целом, 
имеет большое международное значение и оказывает серьезное влияние на систе-
му равновесия и безопасности в Европе. Развитие этой международной террито-
риальной системы также способствует стабильному и устойчивому развитию сети 
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городов, расположенных в южной части Балтики. Готовность обеих сторон к ме-
жрегиональному сотрудничеству может стать важным шагом на пути к углублению 
интеграционных процессов на Балтике.

Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-05-00083 
«“Приморский фактор” конкурентного потенциала российского региона-эксклава: 
стратегии и механизмы реализации в условиях геополитической и геоэкономической 
турбулентности».
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Until 1991 ties between entities located on either side of the Russian-Polish border were 
virtually non-existent. There were, however, favourable physical, geographical, economic, 
social, and ekistical conditions for the development of a cross-border region. Since the early 
1990s, cooperation between administrative units and municipalities, businesses, and non-
governmental organisations has been developing on an institutional basis. Euroregions and 
cross-border cooperation programmes have become major contributors to cross-border region-
building. On either side of the border, there are socio-economic nodes between which axes of 
cross-border interaction are emerging. The most powerful axis is the Tri-City (Gdansk-Gdynia-
Sopot) — the Kaliningrad agglomeration. A systemic approach is used to analyse a variety of 
relationships, reflected in a map showing the diversity of geographical areas of cooperation. 
The University of Gdansk and the Immanuel Kant Baltic Federal University are playing an 
important role in the development of Russian—Polish relations. Although the intensity of cross-
border ties has decreased in recent years amid tensions between Russia and the West, there is 
hope that bilateral socio-economic benefits will encourage the restoration and development of 
collaborations and the Russian—Polish cross-border region will continue to evolve.

Keywords: 
cross-border cooperation; cross-border region, Kaliningrad, Kaliningrad agglomeration,  
Tri-City, Gdansk, University of Gdansk, Immanuel Kant Baltic Federal University
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