
59 

Ключевую роль в стимулировании вклада бизнеса в устойчивое развитие, 
основу которого составляет сбалансированность экономического, социального 
и экологического факторов, играет государство. Базовые параметры ответ-
ственного поведения компаний должны соответствовать установленным нор-
мам и правилам, и основное значение государства состоит в определении этих 
норм и стандартов по защите окружающей среды, здоровья и безопасности 
населения, прав трудящихся. 

Также государство проводит политику и создает институциональные усло-
вия для того, чтобы компании были заинтересованы работать лучше, поднима-
ясь выше установленной планки нормативов и стандартов. Подход государства 
к распространению концепции КСО в сфере туризма заключается в поощрении 
и поддержке практического применения КСО на основе использования передо-
вого опыта, и, где это возможно, через регулирование и финансовые стимулы. 

В современных условиях повышается роль социально-ответственного инве-
стирования, так как бизнес должен чувствовать ответственность перед обще-
ством, перед страной, перед будущим. 

Роль государственных институтов в том, чтобы создать благоприятные 
условия привлечения в страну социальных инвесторов, что будет способство-
вать развитию социальной сферы, улучшению благосостояния граждан, разви-
тию высокой социальной ответственности у предприятий. 
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Cоциально-экономическое развитие государства определяется рациональным 

вкладом регионов в экономику страны. Достижение поставленной задачи решает-

ся через выполнение целевых показателей прогнозных и программных докумен-



60 

тов. К секторам формирующим ВРП относят промышленность, сельское хозяй-

ство, инвестиции, экспорт, предпринимательство [1]. К драйверу экономического 

роста в данных секторах относятся международные связи. Наблюдаемые в по-

следние годы тенденции кооперации стран, усиливающаяся взаимозависимость и 

взаимосвязанность во всех сферах экономических систем, и регионализации, рас-

тущая роль регионов во внешней деятельности, показывают их взаимозависи-

мость и взаимосвязанность. Международные связи регионов повлекли интенси-

фикацию политических, экономических и социокультурных связей между регио-

нами и государствами. Формой межрегионального взаимодействия и регионали-

зации стало трансграничное сотрудничество регионов. 

В условиях необходимости устойчивого пространственно-экономического 

развития трансграничное сотрудничество становится многосторонним как за 

счет числа субъектов, участвующих в сотрудничестве, так и их многообразия. 

Уровень сотрудничества государств и их регионов, определяется экономиче-

ским потенциалом и уровнем легитимности. 

Анализ явления трансграничного сотрудничества как в странах Европы, так 

и постсоветских позволяет осуществить классификацию основных теоретико-

методологических подходов к его определению. 

Интеграционный подход рассматривает трансграничное сотрудничество как 

одно из перспективных направлений международной интеграции; региональ-

ный делает акцент на наличии границы и необходимости ее преодолевать; со-

циологический подход видит существование трансграничных контактов в тес-

ной связи с культурными ценностями [2]. 

106-й Мадридской Конвенцией трансграничное сотрудничество определяет-

ся как «...какие-либо общие действия, направленные на усиление и углубление 

добрососедских отношений между территориальными общинами или властями, 

находящиеся под юрисдикцией двух или нескольких договорных сторон, а так-

же заключения с этой целью необходимых соглашений для достижения догово-

ренностей» [3]. 

М. Е. Белицкий раскрывает термин трансграничного сотрудничества с точки 

зрения сотрудничества смежных территорий соседних государств: «… означает 

сотрудничество смежных территорий соседних государств, т. е. определяющим 

здесь является наличие границы между сотрудничающими территориями» [4]. 

Российский исследователь Е.Ф. Огнева определяет трансграничное сотрудни-

чество в качестве «институализированного сотрудничества между участниками 

обеих (или более) сторон и его основной целью является координация и разра-

ботка общей политики и действий, а также достижение совместными действия-

ми развития областей, разделенных границей [5]. 
Несмотря на множественность трактовок понятия «трансграничное сотруд-

ничество», можно резюмировать, что данный термин подразумевает процесс 
социально-экономических отношений, при которых эксплуатация природных 
ресурсов, соблюдение экологического баланса, процессы социально-экономи-
ческого развития регионов, а также непрерывные институциональные преобра-
зования согласованы между собой и обеспечивают реализацию долгосрочных 
интересов регионов соседствующих государств.  
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История трансграничного сотрудничества в Европе уходит корнями в 
XVIII–XIX вв. Известный французский историк профессор Пьер Тилли видит 
корни франко-бельгийского трансграничного сотрудничества в XIX в. Именно 
тогда начали появляться первые формы локальной европейской интеграции. 
Например, Франция и Испания имели опыт формирования двусторонних струк-
тур по сотрудничеству в районе Пиренеев (соуправление Андоррой), создав в 
1875 г. соответствующую комиссию [6]. 

Предпосылкой трансграничного сотрудничества выступила идея Ж. Монне 
по созданию подобного экономического объединения в Европе. Ценность дан-
ной структуры для Франции и Германии заключалась в допущении доброволь-
ного вхождения других европейских стран.  

Ряд теоретиков регионализма выделяют три этапа его развития. Мэтью 
Дойдж определяет «имперский регионализм» 1920–1930 гг., «закрытый регио-
нализм», появившийся после Второй мировой войны и до 1970-х гг., «открытый 
регионализм» с 1980-х гг. [7]. Теоретическое обоснование регионализма проис-
ходит в начале XX в. Известный французский исследователь Видаль де ла Блаш 
в 1917 г. в своем произведении «Восточная Франция» впервые обосновывает 
теорию европейского регионализма, названную «Европой регионов» [6]. Впо-
следствии именно она ляжет в основу одноименного регионального движения и 
отразится на процессе создания Европейского союза. В некоторых европейских 
странах, таких как Греция, Испания и Португалия, трансграничное сотрудниче-
ство активизировалось лишь с 80-х гг. благодаря серьезным политическим из-
менениям, демократизации политических систем и членству в Европейском 
союзе. В странах Центральной и Восточной Европы процесс становления со-
трудничества получил свое развитие после 1989 г. 

Проведенная типизация трансграничного сотрудничества позволила выде-
лить следующие типы.  

А. К формам на постсоветском пространстве можно отнести: 
1. Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, заключавшиеся по 

инициативе регионов. В 1990-х гг. основной целью таких соглашений было со-
хранение производственных связей, существовавших до момента распада 
СССР. В более поздний период к сотрудничеству по экономическому направ-
лению добавлялось научно-техническое и культурное. 

2. Советы, рабочие группы, комиссии по приграничному сотрудничеству в 
рамках межправительственных комиссий. Эта форма сотрудничества имела 
большое значение для внешнего взаимодействия с европейскими странами.   

3. Еврорегионы на внутренних границах стран СНГ. В отличии от еврореги-
нов в ЕС на финансовую поддержку извне они претендовать не могли. Также 
интенсивность сотрудничество ограничивалась низкой бюджетной обеспечен-
ностью (государственные программы, грантовая поддержка Евросоюза). 

В Евросоюзе такая форма трансграничного сотрудничества является основ-
ной. Еврорегион выступает носителем функций локальной интеграции и эле-
ментом в формировании Европейского Союза. Основываясь на «передвиже-
нии» границ, происходивших в Европе на протяжении веков достаточно часто, 
к окончанию Второй мировой войны процесс локальной интеграции начал свою 
реализацию посредством институтов еврорегионов. Еврорегионы объединяют 
территории, обладающие единой историей, культурой и экономической базой. 
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Само понятие «еврорегион» до сих пор не имеет единого определения и 
остается в области дискуссий в научной среде. З. Панасевич и Т. Борис предло-
жили следующие подходы к еврорегиону [8]: 

– институциональное формальное сотрудничество между организациями 
государств или государствами, или неформальное, созданное в научных инте-
ресах для работы в приграничных сферах; 

– разумное соседство приграничных регионов с трансграничным взаимодей-
ствием; 

– локальная институциональная трансграничная организация с отсутствием 
границ и универсализацией законов на территориях, входящих в еврорегион; 

– приграничная организация, призванная для решения совместных проблем, 
реализации проектов и кооперации локальных институтов. 

По мнению профессора Ланкастерского университета М. Перкманна, евро-
регион – это трансграничное интеграционное образование, создающее в своих 
рамках единую экономическую, культурную и экологическую систему, стре-
мящуюся к политической интеграции. При этом базовой задачей еврорегиона 
является формирования вышеуказанных видов взаимодействия между сосед-
ними регионами. 

Еврорегионы классифицируются по следующим параметрам:  
а) страны-участники. Наиболее часто встречаются еврорегионы, в рамках 

которых происходит кооперация субъектов двух стран. Например, еврорегионы 
«Тироль» (Австрия – Италия), «Татры» (Словакия – Польша), «Карелия» (Фин-
ляндия – Россия) и др. В то же время большим числом участников обладают 
еврорегионы «Балтика» (Польша, Латвия, Литва, Дания, Швеция и Россия) или 
еврорегион «Карпаты» (Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Украина). Вы-
деляют три группы еврорегионов: образованные странами-участниками ЕС, 
включающие субъекты стран участниц Евросоюза и стран, не входящих в ЕС, 
еврорегионы, образованные не членами Европейского Союза;  

б) географический аспект. Затрагивает размер территории еврорегиона, ко-
торый варьируется от относительно небольшого (еврорегион «Тироль») до 
охватывающего значительные территории (еврорегион «СаарЛор-Люкс-Рейн»). 
Так же это такие еврорегионы внутри Евросоюза, как «Трансмаш», на его гра-
ницах еврорегион («Нестас – Места») и вне ЕС (еврорегион «Буг»); 

 в) интенсивность кооперации характеризуется наличием автономных транс-
граничных структур управления еврорегионом. Еврорегионы, обладающие вы-
сокой степенью кооперации, квалифицируются Ассоциацией европейских при-
граничных регионов как «долгосрочно интегрированные структуры, управляе-
мые политическими институтами»;  

г) уровнем влияния на управление еврорегионом местных властей. Если ев-
рорегион сформирован из муниципалитетов, то их руководство и формирует 
единую систему управления, а если из регионов, то эти права делегируются ре-
гиональным центрам. Так, в Германии большинство рычагов управления сосре-
доточено на уровне муниципалитетов, в то время как в Италии и Франции 
управление принадлежит региональному уровню. 

Б. М. Перкманн  разработал типологию, основываясь  на эмпирических ис-
следованиях трансграничного сотрудничества, проводимых на протяжении 
многих лет и опубликованных в 2000 г. в виде «Практического руководства по 
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приграничному сотрудничеству». В руководстве выделяются «еврорегионы», 
«рабочие сообщества» и «Интеррегструктуры». При этом во внимание прини-
маются два основания типологизации: интенсивность сотрудничества и геогра-
фический охват. Исходя из вышеизложенного, трансграничной сотрудничество 
можно разбить на четыре типа: рабочие соообщества, еврорегионы в стадии 
становления, скандинавские еврорегионы, интегрированные еврорегионы [9].  

В. По субъектам и их связям можно выделить три формы: 1) локальные при-

граничные контакты; 2) взаимодействие между акторами различных уровней при 

опоре на узлы ячеистой сети глобальных взаимодействий, минуя территориально-

пограничное размежевание (например, транснациональные корпорации, обще-

ственные объединения, национальные фонды) [10]; 3) взаимодействие между тер-

риториальными образованиями, не имеющими общей границы [11].  

Территориальный принцип управления социально-экономическим развити-

ем регионов при объективном развитии внешних связей требует использования 

интеграционных механизмов регионального развития. В основе трансгранично-

го сотрудничества лежит возможность установления правил, ограничивающих 

экономическую деятельность, которая может нанести экологический вред со-

седнему государству, экономическому развитию ранее отсталых приграничных 

районов, усилению интеграционных процессов, культурных, трудовых обме-

нов, совместному решению юридических вопросов двустороннего сотрудниче-

ства. Трансграничное сотрудничество строится на основе регионализации и ин-

теграции. На современном этапе наиболее распространенной формой является 

еврорегион, способствующий интеграции и оптимизации нормативно-правовой 

базы приграничных субъектов, формированию взаимодействия и сотрудниче-

ства в различных сферах, создания единой экономической зоны, а также поли-

тического управления.  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Эффективная работа любой организации основана на реализации общих функ-

ций управления: планирование, организация, контроль, анализ, регулирование, 
стимулирование. Для реализации этих функций необходим достаточно высокий 
уровень информационного обеспечения системы управления, состоящей, в свою 
очередь, из информационной системы и информационных технологий. 

Теоретиками информационного общества (Д. Беллом, П. Дракером, 
З. Бжезинским, А. Тоффаером, Т. Форестером и другими учеными) более чет-
верти века назад был предсказан переход человечества к новому типу произ-
водства и общества на основе новых компьютерных технологий. Созданная 
единая информационная система планеты подтверждает ведущую роль инфор-
мации в этом процессе. Произошло осмысление роли информации и экономи-
ческой наукой, особенно в вопросах, связанных с конкурентоспособностью ор-
ганизаций. В настоящее время сложилось несколько основных направлений в 
изучении сущности и роли информации, информационных ресурсов в совре-
менной экономике: 


