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Специфика освоения приграничья Меркосур с колониальных времен до текущего эта-
па экономической интеграции способствовала разрастанию населенных пунктов на грани-
це государств: сначала как милитаризованных пунктов, затем как центров коммерческой
активности. Крупные инфраструктурные проекты, такие как приграничные ГЭС и меж-
дународные мосты обеспечили их стабильную взаимную транспортную доступность [1]. С
заключения Асунсьонского договора в 1994 г., учредившего Меркосур как интеграционное
объединение, началась институализация приграничных урбанизированных формаций [2].

При таких обстоятельствах важнейшим условием функционирования и развития транс-
граничной городской агломерации становятся трансграничные связи, выражающиеся в
интенсивных транспортных потоках между ее составляющими в двух и более странах
[3]. Наиболее достоверную информацию для подтверждения этого тезиса предоставляют
миграционные службы в случае Уругвая, Аргентины, а также Министерство туризма в
Парагвае [4,5,6].

На основе данных по пересечениям каждого пограничного перехода между страна-
ми Меркосур за период между 2010 и 2018 гг. были верифицированы трансграничные
городские агломерации между каждой из четырех стран Меркосур: максимальные пики
пересечений границ соответствуют именно трансграничным городским агломерациям —
причем крупнейшие из них расположены на основных транспортных артериях, соединя-
ющих внутренние центры граничащих стран.

Данные за последнее десятилетие свидетельствуют о продолжающемся гармоничном
распределении трансграничных потоков между малыми трансграничными агломерация-
ми. Причем наименьший среднегодовой темп прироста пересечений границы наблюдает-
ся в некогда одних из наиболее интенсивных направлений: Формоса—Альберди, Пуэрто-
Игуасу—Пуэрто-Трес-Фронтерас (оба — Аргентина—Парагвай).

Другим важным фактором, обеспечивающим стабильный прирост трансграничных по-
токов, оказалась транспортная инфраструктура, предельно развитая именно при транс-
граничных агломерациях. Практически все портовые пограничные переходы показали
непрерывную отрицательную динамику, проигрывая в конкуренции наземным переходам
на территории трансграничных городских агломераций.
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