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Природоохранное трансграничное взаимодействие нуждается во взаимно скоординированной террито-
риальной организации «зелёных» каркасов приграничных стран, которые выступают экологическими кон-
тактными звеньями регионального уровня. Методологической основой исследования выступило несколько 
концепций: территориальных структур хозяйства П.Я. Бакланова; поляризованного ландшафта Б.Б. Родома-
на; кольцевых структур В.Л. Мартынова; международного трансграничного трёхзвенного региона (МТТР) 
А.Н. Новикова. Процесс интеграции проходит в четыре этапа и завершится взаимно скоординированной 
территориальной организацией приграничных секторов в трансграничные радиально-кольцевые структуры. 
На планете Земля у стыков соединения границ трёх стран идёт процесс образования особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ), которые становятся приграничными контактными звеньями Центральных актив-
ных зон (ЦАЗ) МТТР. Данные ЦАЗ распространяют своё влияние вглубь территорий каждой из трёх стран, 
вовлекая близлежащие ООПТ в сферу своего влияния и превращая их в Радиальные активные зоны (РАЗ). РАЗ, 
смыкаясь на периферии через Краевые активные зоны (КАЗ), образуют радиально-кольцевые структуры. Про-
цесс трансграничной радиально-кольцевой интеграции проходит четыре этапа: внешнего природоохранного 
обособления; этап внешне обособленного роста; трансграничной природоохранной и туристической контакт-
ности; этап взаимно скоординированной территориальной организации приграничных секторов в трансгра-
ничные радиально-кольцевые «зелёные» (природоохранные) каркасы в формате МТТР. Экологоцентричные 
МТТР, которые образует Россия со своими соседями, находятся на различных этапах формирования. В совре-
менных условиях для формирования приграничной экологической политики чрезвычайно важно учитывать 
уже имеющийся международный опыт последовательной экологической интеграции стран в виде формирова-
ния трансграничных радиально-кольцевых «зелёных» (природоохранных) каркасов. 
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Environmental transboundary interaction requires a mutually coordinated territorial organization of the green 

frames of the bordering countries, which act as environmental contact links at the regional level. The methodological 
basis of the study was several concepts: the territorial structures of the economy of P.Ya. Baklanov; polarized landscape 
B.B. Rodoman; ring structures V.L. Martynov; international transboundary three-link region (ITT-LR) A.N. Novikov. 
The integration process takes place in four stages and ends with a mutually coordinated territorial organization of border 
sectors into cross-border radial-ring structures. On the planet Earth, at the junction of the borders of the three countries, 
the process of formation of specially protected natural areas (SPNA) is underway, which become border contact links 
of the Central Active Zones (CAZ) of the ITT-LR. These CAZs extend their influence deep into the territories of each 
of the three countries, involving nearby SPNA in their sphere of influence and turning them into Radial Active Zones 
(RAZ). RAZ, joining at the periphery through the Provincial Active Zones (PAZ), they form radial-ring structures. 
The process of transboundary radial-ring integration goes through four stages: external environmental isolation; stage 
of externally isolated growth; cross-border environmental and tourist contacts; the stage of mutually coordinated 
territorial organization of border sectors into transboundary radial-circular green (environmental) frameworks in 
the ITT-LR format. The ecology-centric ITT-LR that Russia is forming with its neighbors are at various stages of 
formation. In modern conditions, for the formation of cross-border environmental policy, it is extremely important to 
take into account the already existing international experience of the consistent environmental integration of countries 
in the form of the formation of transboundary radial-ring green (environmental) frameworks.

Keywords: green frame, international cross-border tripline regions, Border territory, Radial-ring structures,  
Territorial structures, Transboundary integration

Трансграничная интеграция у стыков 
границ трёх государств с каждым годом 
расширяет набор видов взаимодействия 

и их пространственных форм организа-
ции. Наряду с экономическим взаимодей-
ствием, включающим торговлю, туризм 
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и транспортные услуги, активно развива-
ются культурный и природоохранный виды 
взаимодействия. Причём последние виды 
коммерциализируются за счёт туристиче-
ской деятельности.

Природоохранное взаимодействие 
у стыков трёхграничья наблюдается в раз-
личных частях планеты, но уровень раз-
вития его везде различный. Междуна-
родные трансграничные трёхзвенные 
регионы (МТТР) формируются у стыка го-
сударственных границ трёх стран, их атри-
бут радиально-кольцевая (относительно 
стыка) территориальная структуризация. 
У международных трансграничных двух-
звенных регионов симметрия билатераль-
ная, то есть относительно линии государ-
ственной границы.

Объектами исследования выступают 
приграничные и трансграничные особо 
охраняемые природные территории МТТР, 
которые объединяются в приграничные, 
а затем и трансграничные «зелёные» карка-
сы – территориальные сети.

Цель статьи – теоретическое обобщение 
опыта интеграции приграничных особо ох-
раняемых природных территорий в форма-
тах МТТР.

А.А. Пономарёв, Э.И. Байбаков, В.А. Руб-
цов в науковедческом исследовании [1] вы-
явили соотношение этого понятия «зелё-
ный» каркас с другими сходными по смыслу 
понятиями: биосферный каркас, природный 
каркас, экологический каркас. По мнению 
авторов, употребление понятия «зелёный 
(природоохранный) каркас» наиболее точ-
но соответствует замыслу представлен-
ной статьи.

Материалы и методы исследования
Методологической основой исследо-

вания выступило несколько концепций: 
территориальных структур хозяйства П.Я. 
Бакланова [2]; поляризованной биосферы 
Б.Б. Родомана [3]; кольцевых структур В.Л. 
Мартынова [4].

Исходя из концепции поляризованно-
го ландшафта Б.Б. Родомана [3], данные 
ООПТ, расположенные в стыке трёхграни-
чья, опоясываются рекреационными зона-
ми, сельскохозяйственными угодьями и т.д., 
демонстрируя кольцевидность территори-
альных структур. Кольцевидность с локаль-
ного уровня переходит на региональный, 
где находит описание с помощью концеп-
ции В.Л. Мартынова [4].

Рассматривая кольцевые структуры, 
В.Л. Мартынов [4] выделил в них три со-

ставляющих элемента – зоны, которые 
отличаются по местоположению и функ-
циональности. Центральная часть кольце-
вой структуры представлена Центральной 
активной зоной (ЦАЗ), именно в ней наи-
более интенсивно протекают все процессы. 
Можно сказать, что она фокусирует в себе 
и перераспределяет всю активность в Крае-
вые активные зоны (КАЗ) через Радиальные 
активные зоны (РАЗ).

В представленной работе осуществля-
ется попытка адаптации концепции коль-
цевых структур к изучению «зелёных» 
каркасов МТТР. В данном случае особо ох-
раняемые природные территории высоко-
го международного (биосферного) уровня, 
формирующиеся у самого стыка трёхграни-
чья, превращаются в такую Центральную 
активную зону трансграничного взаимо-
действия. В этой зоне три страны получают 
возможность обмениваться результатами 
мониторинга, наиболее прогрессивными 
методиками изучения окружающей природ-
ной среды, новым оборудованием. Близле-
жащие особо охраняемые территории, ко-
торые имеют национальный, региональный 
или муниципальный статус, становятся про-
водниками международного опыта к Кра-
евым активным зонам, превращаясь в Ра-
диальные активные зоны. Конечно, можно 
вести речь не просто о кольцевых, а о трёх-
секторных радиально-кольцевых структу-
рах, где каждая приграничная территория – 
это сектор МТТР.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В последние три десятилетия процесс 
трансграничной интеграции в сфере приро-
доохранного природопользования у стыков 
границ трёх стран привёл к формированию 
трёхсторонних особо охраняемых терри-
торий, которые становятся центральными 
частями формирующихся трансграничных 
«зелёных» каркасов. Приграничные страны 
за этот период накопили опыт совместной 
трёхсторонней интеграции. Обобщим этот 
опыт, выделив четыре этапа.

На первом этапе стороны сталкива-
ются с проблемой согласования вопросов 
взаимных трансграничных экологических 
ущербов и понимают, что в трёхстороннем 
формате их согласовать сложнее, чем в двух-
стороннем, так как непросто сохранить 
баланс интересов всех трёх участников. 
В точке стыка трёх границ наблюдается от-
рицательный синергетический эффект, в ней 
сливаются воедино проблемы пригранич-
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ного хозяйственного природопользования 
трёх стран. Страны создают на своих при-
граничных территориях ООПТ. Возможно, 
само создание ООПТ у стыка трёхграничья 
было продиктовано не стратегией органи-
зации трансграничного природоохранного 
взаимодействия, а наоборот – стремлением 
исключить отрицательное экономическое 
влияние сопредельной стороны.

На этом этапе страны добиваются прида-
ния своим ООПТ высоких международных 
статусов не только потому, что эти террито-
рии обладают уникальным биологическим 
разнообразием (данный факт не оспаривает-
ся), но и для создания буферных международ-
ных экологических структур на своей сторо-
не для защиты внутренних регионов страны 
от трансграничных отрицательных внешних 
эффектов. Более того, многие пригранич-
ные ООПТ начинают приобретать различ-
ные международные статусы и включаются 

в международные программы и конвенции. 
Придание своим территориям высоких 
международных статусов – это уже защита 
от отрицательных эффектов с сопредельной 
стороны с помощью международных право-
вых механизмов, в этом есть элемент огра-
ничения хозяйственной деятельности на со-
предельных территориях.

В таких условиях сопредельной стороне 
остаётся только отвечать симметричными 
действиями – организовывать у себя при-
граничную ООПТ. Есть ли в таком пове-
дении элемент принуждения сопредельной 
стороны? Конечно.

Первый этап – это этап природоохран-
ного обособления и этап внешне обосо-
бленного роста.

На первом этапе ООПТ приграничных 
территорий не имеют скоординированного 
трансграничного взаимодействия между со-
бой (рис. 1a).

Модели интеграции приграничных ООПТ МТТР
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Второй этап является переломным 

в стратегии природоохранной пригранич-
ной политики и сознании управленцев. Ло-
кализованные симметрично относительно 
линий границы ООПТ начинают инфор-
мационное сотрудничество, обмениваются 
результатами экологического мониторинга, 
формируют «зелёные» коридоры (рис. 1b). 
Территориализация связанности выража-
ется через создание «зелёных» коридоров, 
которые обеспечивают физический контакт 
между ООПТ и служат миграционными 
путями для обитающих в них животных. 
«Зелёные» коридоры преодолевают дис-
кретность и превращают территорию стыка 
трёх границ в Центральную активную зону 
природоохранного взаимодействия.

Информационная контактность приво-
дит к стремлению распространения нако-
пленных каждой стороной международных 
статусов на обе (или три) стороны границы. 
Именно на этом этапе параллельно эколо-
гической контактности появляется страте-
гия экономического сотрудничества в виде 
экологического трансграничного туризма. 
Второй этап – этап установления транс-
граничной природоохранной и туристиче-
ской контактности. Туристическая контакт-
ность – это формирование трансграничных 
экологических маршрутов, которые форми-
руются за счёт расширения образовавшихся 
«зелёных» коридоров (рис. 1b).

На третьем этапе трансграничные «зе-
лёные» коридоры расширяются и образу-
ется единая трансграничная ООПТ, которая 
начинает проявлять свою притягательность 
не только для приверженцев экологического 
туризма из трёх стран, но и для их ООПТ 
всех видов, вовлекая их в систему трансгра-
ничного сотрудничества, структурируя их 
в РАЗ приграничных «зелёных» каркасов, 
которые фактически объединяются в транс-
граничные каркасы единой системой мони-
торинга и природоохранных мероприятий 
(рис. 1c). Периферийные относительно сты-
ка границ ООПТ становятся КАЗ.

Третий этап – этап организации транс-
граничного центрально-периферийного 
взаимодействия через ЦАЗ.

Четвёртый этап, который ещё не отме-
чен на Земле, этап организации трансгра-
ничных радиально-кольцевых «зелёных» 
(природоохранных) каркасов в формате 
МТТР. На четвёртом этапе трансграничное 
взаимодействие (синхронно с централь-
но-периферийным) должно организовать-
ся в кольцевой форме (рис. 1d). На уровне 
КАЗ и РАЗ «замкнутся» кольца «зелёных» 

коридоров. Организация фрагментарной 
контактности «зелёных» коридоров на от-
дельных двусторонних участках возможна 
и на более ранних этапах, но кольцевой фор-
мы их на Земле пока не отмечается.

МТТР находятся на различных этапах 
трансграничной интеграции. Поэтому чрез-
вычайно важно обобщить имеющийся опыт 
и дать возможность МТТР, проходящим на-
чальные этапы, учесть его в своих стратегиях. 
Процессы трансграничного взаимодействия 
со временем усиливаются, и расписанная че-
тырёхэтапная стратегия трансформируется: 
этапы «спрессовываются», или протекают 
параллельно, или «выпадают», но представ-
ленная последовательность интеграции по-
зволяет понять её сущность.

Рассмотрим вопросы трансграничной 
трёхсторонней природоохранной инте-
грации на примере самых прогрессивных 
МТТР, расположенных в различных частях 
планеты. 

Раскинувшийся у стыка трёхграничья 
в Демократической Республике Конго наци-
ональный парк Вирунга (virunga national 
Park) считается самым старым африкан-
ским заповедником, граничит с националь-
ным парком «Горы Рувензори» (Уганда) 
и национальным парком вулканов (Руанда). 
Несколько лет назад эти три страны вы-
ступили с инициативой создания трансгра-
ничного биосферного заповедника. «Горы 
Рувензори» – это РАЗ в формате представ-
ленного МТТР.

Таким образом, МТТР Демократиче-
ской Республики Конго, Уганды и Руанды 
находится на третьем этапе развития – при-
родоохранной и туристической трансгра-
ничной контактности.

В Центральной Америке у стыка Саль-
вадора, Гондураса и Гватемалы расположен 
международный лесной заповедник Бо-
ске-Монтекристо. Стык границ трёх стран 
расположен в высшей точке хребта Серро-
Монтекристо (2418 м). Этот МТТР находит-
ся на третьем этапе трансграничной инте-
грации ООПТ.

Отметим ещё несколько эколого-
центричных МТТР, которые находятся 
на третьем этапе развития, то есть закончи-
ли формирование ЦАЗ или уже начали рас-
пространять её влияние по РАЗ к КАЗ.

В Африке три ООПТ: Нубале Ндоки 
(Конго), Лобеке (Камерун) и Дзанга Санга 
(Центрально-Африканская Республика) – 
образовали трансграничный заповедник 
Tri-national de la Sangha. В МТТР наблюда-
ется третий этап развития.
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Транснациональный парк Великое Лим-

попо (Great Limpopo Transfrontier Park) 
в 2002 г. объединил приграничные парки 
трёх стран: Крюгер-Парк (ЮАР), парки 
Гонарежу, Манджини-Пан, Малипати (Зим-
бабве) и парк Лимпопо (Мозамбик). Осо-
бенность этого парка в том, что, являясь 
самым большим по площади, парк объеди-
няет не только ЦАЗ, но и РАЗ, и КАЗ. Этот 
МТТР последовательно прошёл три этапа. 
По сути, образованный трансграничный 
парк включил в себя «зелёные» каркасы всех 
трёх стран. Можно сказать, что этот МТТР 
готов к переходу на четвёртый этап, то есть 
к формированию кольцевых структур.

Россия в трёхграничных стыках активно 
участвует в трансграничной природоохран-
ной интеграции в форме создания между-
народных трансграничных трёхзвенных 
ООПТ. Однако образованные МТТР с её 
участием отстают от описанных выше ана-
логов. Именно поэтому для страны чрезвы-
чайно важно вести наблюдение за пионера-
ми в этой сфере.

У стыка границ России, Норвегии 
и Финляндии с 2005 по 2008 г. прохо-
дил процесс образования трёхстороннего 
трансграничного парка «Пасвик-Инари», 
который имеет единую стратегию раз-
вития трансграничного туризма, единый 
план проведения совместных научных ис-
следований, мониторинга и распростране-
ния знаний о парке в каждой из трёх стран-
участниц. Долина реки Паз и озеро Инари 
обладают природной и культурно-геогра-
фической континуальностью. С историко-
географической точки зрения – это зона 
взаимопроникновения культур нескольких 
этносов. В различные времена на берегах 
реки проживали саамы, русские, финны 
и норвежцы. Река Паз служила транспорт-
ной артерией для удалённых от Баренцева 
моря районов, по ней перевозили людей 
и товары, сплавляли лес [5]. МТТР нахо-
дится на третьем этапе интеграции – при-
родоохранной и туристической трансгра-
ничной контактности.

В 1995 г. в Чите были подписаны до-
кументы о международном сотрудниче-
стве и создании международного россий-
ско-монгольско-китайского заповедника 
на базе заповедников «Даурский» (Россия), 
«Монгол Дауур» (Монголия) и «Далайнор» 
(Китай). На английском языке единый запо-
ведник называется China-mongolia-russian 
«Dauria» international protected area.

Экологический регион «Даурская степь» 
расположен на восточном стыке границ трёх 

государств – России, Монголии и Китая. 
Он выделен экспертами Всемирного фонда 
дикой природы в рамках программы «Global 
200». МТТР восточного стыка находится 
на третьем этапе. Государственный природ-
ный заказник «Долина дзерена», созданный 
в 2011 г., соединил стык трёхграничья и за-
поведник «Даурский» на российской сторо-
не – это работа по созданию континуальной 
ЦАЗ. Территории заказника «Цасучейский 
бор» и кластер «Адон-Челон» заповедника 
«Даурский» выполнят функцию РАЗ. Таким 
образом, отмеченный МТТР активно пере-
живает третью стадию.

Заключение 
На планете Земля у стыков соединения 

границ трёх стран часто идёт процесс об-
разования ООПТ, которые становятся при-
граничными контактными звеньями – ЦАЗ 
МТТР. Эти ЦАЗ распространяют своё вли-
яние на территории каждой из трёх стран, 
вовлекая близлежащие ООПТ в сферу сво-
его влияния и превращая их в РАЗ. РАЗ, как 
и КАЗ, со временем сомкнутся и образуют 
кольцевые структуры. ООПТ МТТР образу-
ют радиально-кольцевую структуру.

Процесс трансграничной радиально-
кольцевой интеграции проходит три этапа: 
природоохранного обособления и внеш-
не обособленного роста; трансграничной 
природоохранной и туристической кон-
тактности; этап организации трансгра-
ничного центрально-периферийного взаи-
модействия через Центральную активную 
зону. Четвёртый этап организации транс-
граничных радиально-кольцевых «зелё-
ных» (природоохранных) каркасов ещё 
не реализован.

Экологоцентричные МТТР, которые об-
разует Россия со своими соседями, нахо-
дятся на различных этапах формирования. 
В современных условиях для формирова-
ния приграничной экологической политики 
чрезвычайно важно учитывать уже имею-
щийся международный опыт последова-
тельной экологической интеграции стран 
в виде формирования трансграничных ра-
диально-кольцевых «зелёных» (природоох-
ранных) каркасов.
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