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Л.В. БАЕВА ТИПОЛОГИЯ И ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЮЖНО-РОССИЙСКОГО ФРОНТИРА: 
- цивилизационный (в классическом варианте - территория подвижной границы между «цивилизацией» и 
«дикостью»); - - межкультурный фронтир (как пограничье между культурами);
- конфессиональный («область проникновения той или иной религиозной системы на новые для нее территории» 
с вытекающим отсюда доминированием одной религиозной системы над другой);
- этнический (антропологический, область взаимодействия двух или более этносов);
- языковой (лингвистический, область проникновения нового языка); ментальный (теоретический, 
парадигмальный; граница между разными духовными традициями); 
- военно-политический (зона влияния или расположения военных сил); 
- технологический (область перехода из одного технологического уклада в другой); 
- информационный (область проникновения новой информации); 
- ценностный (область встречи двух или более ценностных систем с возможной будущей трансформацией). 
Автор приходит к выводу о том, что все виды фронтиров не проявляются одиночно и на практике они 
встречаются в совокупности, налагаясь один на другой.



И.П. БАСАЛАЕВА КРИТЕРИИ ФРОНТИРА: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ:

1) этнокультурная неоднородность групп и территорий; 
2) неравная численность фронтирующих групп; 
3) амбивалентно-конфликтное взаимодействие фронтирующих групп; 
4) изначальная гендерная диспропорция в доминантной фронтирующей группе; 
5) дальнейшая социокультурная и этническая ассимиляция фрон-тирных групп; 6
6) маргинальное («окраинное», «украинное») геополитическое расположение фронтирной 

территории; 
7)  отсутствие четких границ (государственных, внутренних); 
8) квазиграничность (наличие «естественных пограничных рубежей», зонирующих пространство 

фронтира);
9) центрирование фронтирной зоны очагами «городской жизни» (локальных эпицентров имперского 

влияния); 
10) де-факто колониальный статус территории; 
11) отсутствие теоретически осмысленной целенаправленной региональной политики; 
12) номинальный характер государственной власти; 
13) отличие системы управления от таковой в метрополии, рыхлость административно-

управленческой структуры; 
14) компрадорская по своей сути «местная» элита-нерезидент; 
15) «административное бесправие» и произвол; 16) более высокая, чем в метрополии, степень 

горизонтальной и вертикальной мобильности, несформирован-ность постоянного (местного) 
населения.
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ЛИМИТРОФ (латин. limitrophus — пограничный) 
Изначально словом лимитроф обозначали пограничную область Римской империи, которая обязана была 
содержать стоящие на её территории особые подразделения императорских войск — лимитаны.
Термин означает совокупность государств, образовывавшихся после 1917 г. на территории, входившей в состав 
Российской империи, а затем, в начале 1990-х гг., — в состав СССР.

Возрождение термина «лимитроф» в 1990-е гг. связывается с именем философа, востоковеда и 
политолога В. Л. Цымбурского
Вадим Леонидович Цымбурский (1957-2009) 
Россия — Земля за Великим Лимитрофом : цивилизация и её геополитика. — М.: УРСС, 1999..
Борьба за евразийскую Атлантиду : геоэкономика и геостратегия. — М.: Институт экономических 
стратегий, 2000.
Остров Россия. Геополитические и хронополитические работы. 1993—2006. — М.: РОССПЭН, 2007.
Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII-XX веков. М.: Книжный мир, 2016

В. Л. Цымбурский рассматривает пояс примыкающих к России лимитрофов как «лимитроф-гигант, который, 
рассекая Евро-Азию, вычленяет Россию и придает ей черты своеобразного острова внутри континента».
В широком контексте - подвижная зона взаимодействия и обмена локальных приграничных сообществ.


