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АННОТАЦИЯ 

 

Сидоренко Д.С. Глобальные и 

региональные аспекты современной 

гидрополитики – Челябинск: ЮУрГУ, СГ-

527, 69 с., 2 ил., 2 табл., библиогр. список 

– 74 наим. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью выявления способов 

предотвращения конфликтных ситуаций в области водопользования между 

государствами на международном уровне. 

В работе проанализированы международные правовые документы принятые в 

рамках ООН и на других международных площадках и конференциях. Литература 

и база источников отечественных и западных политологов и исследователей в 

области политологии и гидрополитики. Исследованы теоретические аспекты 

феномена «водный конфликт». В хронологическом порядке рассмотрены 

основные этапы принятия международно-правовых документов, повлиявших на 

систему водопользования в мире. Рассмотрены современные методологические 

разработки политологов, предлагающих эффективные пути решения водных 

конфликтов. 

С помощью метода (case study) проанализированы выделенные по общему 

критерию кейсы. Результаты анализа бассейнов Центральной Азии и Нубийского 

водоносного слоя в Ливии, в рамках метода case study, доказывают гипотезу 

данной работы, являясь наглядным примером неэффективности международной 

системы управления водными ресурсами. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В мире всегда существовали регионы, для которых вода была высшей 

ценностью: страны Африки, Ближнего востока, Южной Азии. Однако о 

проблемах, связанных с водой на глобальном уровне, ученые впервые заговорили 

в конце XX века. 

В прогнозах экспертов ООН утверждается, что в перспективе нескольких 

десятилетий нехватка пресной воды в мире приблизится к критическим отметкам 

и станет самой серьезной причиной локальных и глобальных конфликтов. 

Древние цивилизации возникали возле рек: Нил, Евфрат и Тигр, Инд и Ганг, 

Хуанхэ и Янцзы. Современные государства и политические альянсы продолжают 

своё существование благодаря не только нефти и финансовым запасам, но и 

наличию водного ресурса, из-за которого на протяжении многих лет возникали 

региональные конфликты. 

Актуальность темы также сопряжена с областью «продовольственной 

безопасности», так в своем выступлении на историческом заседании Совета 

Безопасности ООН в 2011 году, Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун 

отметил: «Дефицит воды и продовольствия угрожает сотням миллионов людей во 

всем мире. Это подрывает сами основы стабильности на местном, национальном 

и глобальном уровнях. Нарастает конкуренция между общинами странами, за 

получение доступа к имеющимся скудным ресурсам, в первую очередь водным, 

что усугубляет давние проблемы в области безопасности и порождает 

новые» [34]. В этой связи, ответственность за продовольственную безопасность в 

мире лежит на организации ФАО (англ. Food and Agriculture Organization, FAO) – 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация, входящая в состав 

ООН, доклады которой также актуализируют тему изучения различных аспектов 

гидрополитики. 

В последнее время наблюдается возрастающая роль международного дискурса 

в рамках гидрополитики. «Водный» дискурс ежегодно происходит на площадках 

мирового уровня. Так, например, с 18 по 23 марта 2018 года прошел 8-й «World 
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Water Forum» (Всемирный водный форум) в столице Бразилии. Место проведения 

встречи выбрано не зря, так как Бразилия имеет самые большие запасы 

возобновляемых водных ресурсов на земле. На форуме обсуждались различные 

вопросы, возникающие в сфере гидрополитики, как на региональном, так и на 

глобальном уровнях.  

В последние годы возросло количество новостных сообщений, и все чаще 

попадаются статьи, опубликованные различными информационными 

агентствами, связанных с проблемой дефицита водных ресурсов и гидрополитики 

в целом. 16 июня 2017 года, на официальном сайте BBC (Британская вещательная 

корпорация) появилась статья с заголовком: «Why «hydro-politics» will shape the 

21st Century» (Почему гидрополитика сформирует XXI век).  

Об актуальности темы свидетельствует увеличивающийся рост количества 

научных публикаций в области гидрополитики и политологии, в сфере ресурсов 

влияния на международной арене. Среди отечественных публикаций, это статья 

М. Поштич, в журнале «Сравнительная политика», статья М.М. Лебедевой, 

А.И. Уткина об энергетических ресурсах и геополитике, опубликованные в 

журнале «Полис – Политические исследования». Среди западных исследователей, 

наибольший интерес представляет статья М.М. Рахамана, о принципах 

международного водного права и создания эффективного управления 

трансграничными ресурсами, а также статья М. Зейтуна, где исследуется 

трансграничное водное взаимодействие, пересматривается водный конфликт и 

сотрудничество в сфере гидрополитики. 

Глобальные и региональные аспекты современной гидрополитики достаточно 

подробно изучены западными исследователями в области международных 

отношений и гидрополитики. В монографиях, статьях научных журналов, а также 

в официальных документах международных организаций, даются подробные 

описание состояния международных отношений в сфере гидрополитики в конце 

XX и начале XXI веков. Более детально изучен аспект правового регулирования 

водопользования трансграничными водами. Достаточно исследованы локальные 
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аспекты, связанные с водными конфликтами, в бассейнах Нила, Инда и Ганга, 

Южной Азии и т.д.  

Отечественные политологи детально проанализировали водный конфликт 

Центральной Азии, но в отличие от западных исследований, конкретных методик 

решения водных конфликтов представлено не было.  

В данной работе использовались уникальные справочные материалы 

организации CIA (Central Intelligence Agency) – Центральное разведывательное 

управление США. ЦРУ рассекретило в 1971 [69] году «The World Factbook» 

(Всемирная книга фактов) ЦРУ – издание, представляющее основные показатели 

физических и политических изменений в мире, в том числе и по вопросам 

гидрополитики, раздел статистики запасов возобновляемых водных ресурсов по 

странам мира. 

Одним из основных источников в изучении глобальных аспектов 

гидрополитики, явились международные декларации и международное 

законодательство в сфере водопользования. В частности, Йоханнесбургская 

декларация, принятая на Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому 

развитию в 2002 году в г. Йоханнесбург, Южная Африка. 

В анализе региональных аспектов современной гидрополитики, на примере 

Российской Федерации, использовались правовые документы, регулирующие 

водопользование в России на законодательном уровне. Распоряжение 

Правительства РФ от 27.08.2009 №1235-р «Об утверждении Водной стратегии 

Российской Федерации на период до 2020 года». Материалы учебного курса для 

магистров МГИМО – «Международное водное право», также использовались для 

анализа как глобальных, так и региональных аспектов современной 

гидрополитики. 

Ряд русскоязычных научных материалов, также легли в основу данной 

дипломной работы. Статьи из журнала «Московский журнал международного 

права», кандидатское диссертационное исследование А.Б. Лихачевой: «Дефицит 

воды как фактор современных международных отношений». Материалы 
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монографии В.В. Каширина «Время гидрополитики, или Тайная власть воды» 

также легли в основу данной работы. 

Хронологические рамки исследования: с 1977 года по настоящее время, 

обусловлены несколькими факторами. В 1977 в Аргентине, состоялась первая 

Конференция ООН по водным ресурсам. На этой Конференции водная 

проблематика впервые была отделена от общих экологических дефиниций, 

выступая в качестве самостоятельного направления для сотрудничества и 

предметного исследования общего состояния водных ресурсов в мире. 

Цель данного дипломного проекта: на основе исследования современных 

аспектов гидрополитики, выявить способы международного регулирования и 

предотвращений конфликтных ситуаций в области водопользования между 

государствами. 

Объектом исследования, является комплекс отношений между государствами 

на глобальном и региональном уровнях в сфере водопользования. 

Предмет исследования: виды и формы взаимодействий государств по 

преодолению кризисных ситуаций в сфере водопользования. 

Задачи исследования: 

1. Выделить и проанализировать международные нормы и принципы, 

зафиксированные в декларациях ООН, которые регулируют систему 

водопользования в мире. 

2. Исследовать на базе источников и литературы, уникальные особенности 

водных ресурсов как объекта гидрополитики и их роль в сфере 

продовольственной безопасности. 

3. Классифицировать региональные водные конфликты по их природе и 

степени влияния на международные отношения, на основании 

отечественных и зарубежных исследований в сфере гидрополитики. 

4. Рассмотреть, как государства используют водные ресурсы для 

увеличения своего влияния на международной арене. 
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5. Проанализировать, как проблема дефицита воды влияет на 

международные отношения на региональном уровне на примере двух 

бассейнов: Нубийский водоносный слой, бассейны Центральной Азии. 

6. Исследовать потенциал использования водных ресурсов во внешней 

политике Российской Федерации. 

7. Выделить на основе имеющихся источников, способы предотвращения 

конфликтных ситуаций в сфере гидрополитики. 

Гипотеза, которую мы проверим в данной работе, состоит в том, что хотя 

международным законодательством и международными организациями были 

закреплены основные положения водопользования, составляющие суть 

устройства современной гидрополитики на глобальном и региональном уровнях, с 

различными аспектами и подходами, проводимая гидрополитика на всех уровнях 

не является системной, что приводит к неэффективной международной 

гидрополитике, ставя общую безопасность человечества под угрозу. 

Методологическая база данной исследования включает в себя инструменты 

современной политологии, а также некоторые классические методы науки. Для 

разбора гидрополитических аспектов на локальных примерах, использовался 

метод кейсов (case study), для более эффективного анализа региональных 

проблем. Системный метод использовался в качестве базового, так как 

современная гидрополитика – это сложный объект. Сравнительный метод 

использовался в качестве сопоставления различных аспектов современной 

гидрополитики, для анализа эффективности каждого из сопоставляемых аспектов, 

чтобы доказать выдвинутую гипотезу дипломной работы. 

Структура работы включает на три главы и параграфы. В первой части, 

теоретической, исследуется теория основных трех аспектов гидрополитики, 

выделенных из самого термина гидрополитика. Во второй части, 

рассматриваются кейсы: Нубийский водоносный слой, бассейны Центральной 

Азии. Данные кейсы выбирались по единому критерию, критерию 

неэффективности принятых международно-правовых документов, и общей 
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системы водопользования, в предотвращении возникновения водных конфликтов. 

Этот критерий, также соответствует поставленной гипотезе, в качестве основных 

доказательств неэффективности закрепленных на международном уровне, 

основных положений водопользования. Также во второй части работы, 

исследуется потенциал использования водных ресурсов во внешней политике  

Российской Федерации, так как данный кейс помогает решить четвертую задачу 

исследования, демонстрируя водные ресурсы как инструмент, для увлечения 

своего влияния на международной арене. 

Научная новизна данной работы заключается в комплексном рассмотрении 

современных аспектов гидрополитики на глобальном и региональном уровнях, и 

доказательством неэффективности существующей правовой системы 

регулирующей современную гидрополитику на международном уровне. 

В качестве предлагаемых технологии реализации результатов исследования, 

следует отметить методики и наработки прошлых лет, а также учитывать 

современные инструменты в сфере международной системы водопользования. В 

частности, это технология распределение водных ресурсов по секторам, для 

эффективного мониторинга в рамках процесса «Интегрированного управления 

водными ресурсами» (Integrated Water Resources Management), далее IWRM, для 

локального сбора информации о состоянии водных ресурсов, и системного 

контроля над всеми процессами глобального и регионального водопользования. 

Также, результаты исследования могут использоваться в качестве 

дополнительного материала при разработке водных стратегий как регионального, 

так и федерального уровня, в соответствующих органах государственной власти и 

её подведомственных учреждений.  
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СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Рассмотрение аспектов гидрополитики на глобальном и региональном уровнях 

невозможно в разрыве с международными отношениями. Исследования 

отечественных ученых в области эволюции силы в международных отношениях, 

таких как М.М. Лебедева [21], Т.З. Мансурова [22], С.Ф. Фролова [26], 

Д. Фельдмана [25] и др. 

Так как основные аспекты современной гидрополитики лежат на стыке 

международных отношений и мировой экономике, то здесь огромный вклад 

внесла отечественная школа водных исследований, работы 

Э.Р. Черняховского [28], М.Н. Шевцова [29] и О.А. Бояркиной [16]. Вопросы 

виртуальной торговли водой и трансграничное регулирование, поднятые в его 

трудах, заложили фундамент в исследовании различных аспектов современной 

гидрополитики. 

К передовым западным исследованиям можно отнести труды выдающихся 

специалистов в этой области, таких как, Г. Родда [67], Т. Йонч-Клаузена [59], 

М. Зейтун [74], чьи работы способствовали теоретическому осмыслению воды как 

экономического ресурса в мировой политике. 

Особые интерес вызывают статьи и книги западных исследователей в области 

осмысления вопроса трансграничных водных ресурсов, наиболее полно 

рассмотрены в работах Р. Барри [47], С. Дрейпера [53], а также в совместной 

работе Э. Кауфмана, А. Курки, Дж. Оппенгеймера [49], и др. 

Рассмотрение современных водных конфликтов, как камня преткновения 

современной гидрополитики, невозможно без ключевых исследований в этом 

направлении. Такие ученые как А. Вульф [72], М.М. Рахаман [66], 

Д. Капонера [51], внесли огромный вклад в разработку этой области 

гидрополитики. 

В 2000-е гг., тема международного сотрудничества в сфере гидрополитики 

вызвала интерес в российских исследовательских кругах, где были предложены 
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новые разработки для урегулирования международного права в сфере 

гидрополитики и сотрудничества на мировых площадках. Отечественные 

специалисты, такие как О.Э. Барабанов [11], Э.Р. Черняховский, и др. 

Благодаря новаторским разработкам отечественных исследователей в области 

гидрополитики, можно смело говорить, о формировании отечественной школы 

гидрополитики, без существования которой, объективное понимание 

современных аспектов гидрополитики в глобальном и региональном ключе, было 

бы не возможно. 

Сотрудничество российских специалистов Ю.В. Шикломанова и 

С.С. Виноградова с ООН в рамках механизма «ООН - Водные ресурсы» [44], 

стало достаточно плодотворным для современной гидрополитики в целом. 

Создание международных режимов водопользования, а также их правовое 

регулирование, является ключевым в области гидрополитики. Основными 

исследованиями зарубежных и отечественных ученых, можно выделить работы 

Т. Бернауэра [50], К.П. Боришполец [15] и Д. Капонера. 

В анализе отдельных водных бассейнов, следует отметить работы – для 

изучения бассейнов Африки, М. Фалькенмарка [54], К. Лейден [62]. Для 

исследования Центральной Азии, лидирующее положения занимают 

отечественные исследователи, в частности, К.П. Боришполец,  

К.Л. Валентини [17], А.Б. Лихачева [31]. 

В качестве вывода в сравнении отечественных и западных исследований, стоит 

обозначить достаточный прогресс в разработке основных тем современной 

гидрополитики, а также в сфере разработки методов урегулирования водных 

конфликтов, но остается множество неисследованных вопросов, которые 

возникают в современной науке, связано это с постоянно нарастающим водным 

кризисом по всему миру. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АСПЕКТОВ СОВРЕМЕННОЙ 

ГИДРОПОЛИТИКИ 

Прежде чем описывать общую характеристику аспектов современной 

гидрополитики, давайте определимся в терминологии. Что будет пониматься под 

аспектом, аспектами в рамках гидрополитики? И что такое гидрополитика? 

Аспект (от лат. aspectus – вид) – точка зрения, с которой рассматривается 

какое-либо явление, понятие, перспектива [14, c. 321]. Согласно понятию аспекта, 

в данной дипломной работе, нами будут рассмотрены основные глобальные и 

региональные стороны современной гидрополитики. 

В рамках основных аспектов гидрополитики, в первой теоретической части 

исследования, мы определили три, наиболее важные на наш взгляд, стороны 

гидрополитики.  

Первым аспектом гидрополитики мы выделили – правовую составляющую, 

или правовое регулирование системы водопользования в целом, на 

международной арене. Следовательно, при рассмотрении данного аспекта, 

затрагиваются области международного права и международной политики. 

Вторым аспектом гидрополитики стала безопасность, а точнее 

продовольственная безопасность, главным элементом которой является вода. В 

параграфе посвященному этому аспекту, мы рассмотрим роль воды в рамках 

продовольственной безопасности, проанализируем доклады ФАО, и других 

организаций, связанных с продовольственной безопасностью. 

Третьим аспектом гидрополитики мы обозначили как категорию конфликтов. 

Ведь из-за несовершенства правовой базы, угроз продовольственной 

безопасности, постоянно происходят или происходили водные конфликты. 

Именно водные конфликты, выработка путей их предотвращения и решения, 

является главной задачей современной гидрополитики. Чтобы понять истоки 

водных конфликтов, а также выявить основные причины и факторы их 

возникновения, нужно тщательно изучить категорию конфликтов в целом, и в 

частности конфликты, связанные с водой. 
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Согласно определению из монографии Вадима Каширина, гидрополитика – 

это осознанное воздействие на водные ресурсы для достижения заранее 

определенных общественно значимых целей (экономических, политических, 

экологических, социальных и пр.) [19, c. 14].  Ёмкое и достаточно 

содержательное определение гидрополитики данное В.В. Кашириным, содержит 

три основных аспекта. 

Во-первых, государства и международные организации производят осознанное 

воздействие на объект гидрополитики – водные ресурсы. Существуют 

определенные декларации и международные документы, принципы которых, 

были приняты государствами, как на международном, так и на региональном 

уровнях. Согласно этим принципам, государства проводят осознанное 

воздействие на водные ресурсы, осуществляя внутреннюю гидрополитику, 

разрабатывая законы, для правового регулирования системы водопользования 

внутри страны. Но так как, количество водных конфликтов постоянно растет, то 

можно предположить, что существующая система международного водного права 

не в должной мере обеспечивает водную безопасность человечества. Осознанное 

воздействие на водные ресурсы, зачастую происходит при несоблюдении 

принятых принципов международного законодательства, при этом нарушается 

сразу несколько сфер международной безопасности. 

Во-вторых, водные ресурсы, являясь объектом гидрополитики, могут перейти 

определенные экологические пороги, при которых вода может перестать быть 

возобновляемым ресурсом. 

В-третьих, достижение определенных целей, в основном экономических или 

политических, приводит к нарушению существующего законодательства и 

международных норм и правил, а также способствует возникновению как 

локальных, так и глобальных водных конфликтов. 

Рассмотрение современных аспектов гидрополитики, напрямую связано с 

предложенным В.В. Кашириным, определением гидрополитики. Три основных 
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аспекта гидрополитики, которые будут рассмотрены далее, также следуют из 

определения, предложенного им в своей монографии. 

 

1.1 Правовое регулирование системы водопользования 

Уже в 1894 году, в русской правовой литературе по водному праву было 

отмечено: «Вода, кровь земли, какъ её называют поэты, является то 

благодетельной, то враждебной стихiей по отношению къ человеку… На самомъ 

деле вода удовлетворяетъ многiя насущныя потребности отдельныхъ лицъ и всего 

общества. Главная роль въ этомъ отношенiи принадлежитъ преснымъ водамъ» 

[18, c. 3]. В этом же источнике идет указание на то, что главными собраниями 

пресной воды, являются реки и озера, представляющие ключевой момент в 

правовом урегулировании водопользования. 

Во введении к дипломной работе было отмечено, о возникновении древних 

цивилизаций у «великих» рек, объединение общин вокруг воды, создание 

оросительных каналов, строительство дамб, все это привело к возникновению 

государства. 

Водопользование пресной воды в древнее время характерно применением в 

сфере ирригации,  удовлетворения питьевых нужд и элементарной гигиены. В 

средние века и новое время, судоходство способствовало развитию торговли и 

тем самым обеспечивало рост экономики государств, что сделало судоходство 

востребованным в качестве объекта международно-правового регулирования. В 

современном мире, выраженном в обширном многообразии водопользования, 

приоритетными позициями становится достижение устойчивого водоснабжения, 

оптимальной договоренности в управлении водными ресурсами и их целостности. 

Из истории нам известно, что в средние века, государство, владеющее 

территории – имеет тотальную власть и над её водными ресурсами, в том числе 

озерами и протекающими по её территории реками. Так, по договору 1177 г. 

между семью городами Северной Италии устанавливается свободное плавание по 

реке По с обязательством сторон «открыть воду По свободно для всех людей и 
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держать её для всех открытой и ни в какое время её не закрывать». В 1226–

1236 г.г. образуется союз 70 городов для обеспечения свободы судоходства по 

Рейну [20, c. 22]. 

Появившийся в средние века режим договорно-согласованного судоходства, в 

новое время становится широко распространенным  и признаваемым на 

международной арене. Благодаря анализу отечественных юристов-

международников таких договоров как: Рейсвикский от 1697 г., Утрехтский от 

1713 г., Раштадский от 1714 г., и иных международных договоров, исследователи 

констатировали «прогресс в «области начавшего зарождаться речного права» [12, 

c. 98].  В русле развития международного речного права в новое время, в России 

ещё до знаменитого Венского конгресса 1815 г., выделяют несколько конвенций 

на международном уровне. Март 1810 г. договор России с Австрией за свободу 

судоходства по Днестру. Ноябрь 1810 г. конвенция Швеции и России 

устанавливающая свободу судоходства по рекам, пересекающим границы этих 

государств. 

В отличие от Вестфальской системы международных отношений, после 

конгресса в Вене, сложившаяся Венская система подразумевала такое понятие как 

коалиции государств, а не каждое государство отдельно, что сделало систему 

договоров в судоходстве более гибкой и свободной. 

Вопросы экологического характера, о возможном исчерпании или загрязнении 

водных ресурсов в период до второй половины XX века особо не поднимались на 

высоком уровне. Период индустриализации отправил мировые державы в гонку 

по всем отраслям и сфера, от военного до экономического показателя. Первым 

этапом в становлении международно-правовой системы водопользования, была 

конференция в Стокгольме (Швеция), в 1972 году, где было принято решение 

создать Программу ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Это была первая 

конференция, полностью посвященная вопросам экологического характера, 

однако водная проблематика пока не выступала как самостоятельный предмет 

многостороннего обсуждения [28, c. 23]. 
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Принятая в Стокгольме, Стокгольмская декларация по окружающей человека 

среды, в 3 пункте обозначает: «…Мы видим вокруг себя все большее число 

случаев, когда человек наносит ущерб  во многих районах земли: опасные уровни 

загрязнения воды, воздуха, земли и живых организмов…» [3]. Как важный 

элемент для гидрополитики и её роли в международных отношениях, является 

пункт 2, закрепленный в той же декларации: «Сохранение и улучшение качества 

окружающей человека среды, является важной проблемой, влияющей на 

благосостояние народов и экономическое развитие всех стран мира; это является 

выражением воли народов всего мира и долгом правительств всех стран» [3]. 

Уже в 1977 в Аргентине, в городе Мар-дель-Плата, состоялась первая 

Конференция ООН по водным ресурсам. На этой Конференции водная 

проблематика впервые была отделена от общих экологических дефиниций, 

выступая в качестве самостоятельного направления для сотрудничества и 

предметного исследования общего состояния водных ресурсов в мире. 

Следующим этапом в урегулировании международно-правовой системе 

водопользования, стала резолюция 37/7 Генеральной Ассамблеи ООН от 28 

октября 1982 года, называемая Всемирной хартией природы. Данная резолюция 

закрепила основные принципы уважения и соблюдения баланса в природе, учет 

охраны-природы при реализации социально-экономического развития.  

Согласно принципу №10 из резолюции 37/7: «Природные ресурсы не должны 

расточаться, а использоваться в меру…c) ресурсы многократного 

использования, включая воду, используются повторно или рециркулируются» [1]. 

Резолюция 45/94 принятая Генеральной Ассамблеей ООН от 14 декабря 1990 

года, напоминает о возрастающей роли ООН в решении глобальных 

экологических проблем, в связи с экономическим ростом и развитие в 

развивающихся странах, способствующих ухудшению состояния окружающей 

среды. 

В 1992 году в городе Дублин (Ирландия), состоялась ключевая в сфере 

гидрополитики Конференция по водным ресурсам и окружающей среде. Она 
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считается одной из самых успешных конференций на международном уровне, 

посвященные водным ресурсам. Результаты конференции известны в знаменитых 

дублинских принципах [11, c. 45]: 

1. пресная вода является небезграничным и уязвимым ресурсом, чрезвычайно 

важным для поддержания жизни; 

2. освоение и рациональное использование водных ресурсов должно 

основываться на принципе всеобщего участия; 

3. женщины играют центральную роль в обеспечении, рационального 

использовании и охране водных ресурсов; 

4. вода во всех конкурирующих видах её использования обладает 

экономической ценностью и должна быть признана в качестве. 

Перечисленные выше дублинские принципы легли также в основу 

международного мониторинга водных ресурсов, который ведется, прежде всего, 

под эгидой ООН, и по существу является шагом к установлению регулирования 

водохозяйственной деятельности в глобальном масштабе [43]. 

Продолжением развития Стокгольмской декларации, послужила Рио-де-

Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию, принятая 3-14 июня 

1992 года, преследуя цель установления нового, справедливого глобального 

партнерства путем создания новых уровней сотрудничества между 

государствами, ключевыми секторами общества и людьми [7]. 

Результаты предыдущих конференций, закрепили за структурами ООН 

возможность формулировки важных рекомендаций и возможность выступления с 

инициативами по проблемам водных ресурсов. 

Активное развитие различных аспектов гидрополитики на глобальном уровне, 

привело к созданию в 1996 году, Всемирного Совета по воде, штаб квартира 

город Марсель (Франция). Данная структура взяла на себя основную работу по 

обеспечению проведения Всемирных водных форумов. Развитие проблематики 

различных аспектов водной политики было официально подтверждено благодаря 
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созданию и развитию структуры международно-правовой системы и контроля со 

стороны международных организаций. 

Появление водной проблематики в политических повестках дня, привело к 

созданию в 1996 году Глобальное водное партнерство (ГВП), в которое входили 

как частные, так и государственные организации, тесно связанные с водными 

ресурсами. ГВП стремится к продвижению идей по установлению Единого 

управления водными ресурсами (Integrated Water Resources Management) [43]. 

Роль ЮНЕСКО имеет особую важность по обеспечению безопасности в сфере 

гидрополитики в XXI веке. Сеть ЮНЕСКО (UNESCO Water Family) включает в 

себя институт в области водных ресурсов, различные гидрологические программы 

развития, международные и региональные центры по оценке водных ресурсов. 

ЮНЕСКО также осуществляет проект (From Potential Conflict to Co-operation 

Potential) – ПКПС – «От потенциального конфликта к потенциальному 

сотрудничеству». 

В 2001 году ЮНЕСКО и Международный Зеленый Крест запустили 

программу «От потенциального конфликта к потенциальному сотрудничеству: 

Вода для мира». Целью программы явились заявления о неэффективном 

управлении водными ресурсами, и призывы к сотрудничеству в области 

предотвращения конфликтных ситуаций в сфере гидрополитики. 

Установленные на международном уровне правовые обязательства по 

исполнению принципов улучшающих общий фон состояния водных ресурсов в 

мире, привел к объявлению в 2003 году ООН о Международном десятилетии 

действия «Вода для жизни». Координацию проекта на себя взяла структура в 

рамках ООН, механизм – «ООН-водные ресурсы», в рамках которого 

взаимодействуют все учреждения, департаменты и программы, занимающиеся 

вопросами водоснабжения [44]. Среди членов Механизма «ООН – водные 

ресурсы» представлены многие многосторонние институты мирового сообщества: 

ФАО, МАГАТЭ, ЮНКТАД, ПРООН, ЮНЕП, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ВОЗ, 

ЮНИДО, Всемирный банк [44]. 
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В 2002 году на Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому 

развитию (Йоханнесбург, ЮАР), была принята Йоханнесбургская декларация по 

устойчивому развитию. В перерыве между Стокгольмом 1972 и Рио-де-Жайнеро 

1992, данная встреча напомнила всему человечеству, что придерживаться 

принципов принятых в рамках ООН, по поддержанию чистоты в окружающей 

среде, для сохранения и продолжения жизни не земле. Продолжающееся 

загрязнение природы и воды, ставит более жесткий контроль в рамках механизма 

контроля за соблюдением основных международно-правовых принципов 

принятых ранее, по соблюдению баланса в развитии в социально-экономической 

и экологической области. 

В рамках осуществления правового контроля за водными ресурсами в 

Российской Федерации, принят от 03.06.2006 №74 ФЗ, регламентирует право 

собственности на водные объекты. Выводит основные общие положения в сфере 

водного хозяйства. Управление и охрана водных объектов, а также распределение 

полномочий и определение ответственных лиц в сфере региональной 

гидрополитики. 

Важным для Российской Федерации документом, является документ 

стратегического планирования принятый в 2009 году – «Водная стратегия 

Российской Федерации на период до 2020 года» [6]. Данная стратегия будет 

рассмотрена далее более подробно, сейчас важно сказать, что она разработана в 

целях водоресурсного обеспечения реализации Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года [35]. 

 

1.2 Вода как элемент продовольственной безопасности 

Термин гидрополитики был впервые использован в 1979 году американским 

академиком в области политических наук Джоном Уотербери в книге 

«Гидрополитика долины Нила», (Hydropolitics of the Nile Villey, 1979, Syracuse 

University Press.). Определение, выдвинутое Джоном Уотербери, гидрополитика 
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– это политическое воздействие на доступность воды и водных ресурсов, 

необходимых для всех форм жизни и человеческого развития [62, c. 12]. Важность 

воды как элемента продовольственной безопасности подчеркивается содержанием 

определения гидрополитика. Так как вода необходима для всех форм жизни и 

человеческого развития, она является ключевым в продовольственной 

безопасности, без соблюдения которой, также зависит жизнь всех форм жизни и 

для адекватного развития человечества. 

За продовольственную безопасность отвечает организация ООН (ФАО) (англ. 

Food and Agriculture Organization, FAO) – продовольственная и 

сельскохозяйственная организация ООН. Штаб квартира в Риме, Италия. 

Появилась организация в 1945 году, и уже тогда в период после Второй Мировой 

войны, решались вопросы борьбы с голодом в мире. Девиз организации звучит 

так – (лат. Fiat panis) – «Да будет хлеб». Основа продовольственной безопасности 

это сельское хозяйство, которое невозможно без водного ресурса. Проблема 

данного аспекта гидрополитики и продовольственной безопасностью актуальна и 

по сей день. До сих пор существуют регионы, где отсутствие воды демонстрирует 

отсутствие развитого сельскохозяйственного аппарата и высокий уровень голода 

населения. 

Согласно прогнозам ООН [19, c. 7], в 2020 году, когда население планеты 

составит 8 млрд. человек, вода станет самым дефицитным природным ресурсом 

на Земле.  

Для производства 1 кг. говядины требуется 15 тыс. л. воды, а для 1 кг. 

пшеницы – 1,5 тыс. л. [39]. Статистические данные показывают, что 

неравномерное распределение водных ресурсов на плане, приводит к 

критическому положению многие государства в области продовольственной 

безопасности из-за отсутствия водных ресурсов, или их критический уровень 

загрязнения, который делает такую воду непригодной к использованию в 

сельском хозяйстве. 
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Обеспечение водной безопасности путем импорта воды в государство, или 

целые регионы, отличный выход из кризисной ситуации, однако ресурсоемкий и 

очень затратный, и не каждое государство может себе это позволить. В качестве 

примера, можно упомянуть Сингапур – государство, лишенное доступа к пресной 

воде, вынужденное закупать воду заграницей, ввиду успешного технологического 

развития и благоприятного экономического климата, входит в одну из лучших 

экономик мира, что позволяет ей обеспечивать себя водными ресурсами, и не 

испытывать трудностей в области продовольственной безопасности. 

Конечно, размеры территории государства имеют немаловажную роль, 

Сингапур тому подтверждения. Когда одна из ведущих экономик мира, 

располагается на территории площадью всего в 719,9 км2 [69], при этом развитая 

экономика позволяет с легкостью импортировать воду в страну, есть страны с 

куда менее развитой экономикой, и большей территорией. 

Для более детального понимания ситуации, мы приводим данные 

водообеспеченности территории и населения в таблице 1 [29, c.18]. 

 

Таблица 1 – Водообеспеченность территории и населения 

Континент Площадь, млн. км2 Водообеспеченность 

территории, тыс. 

м3/год км2 

Водообеспеченность 

населения, тыс. 

м3/год чел. 

Европа 10,46 306 4,4 

Азия 43,5 331 4,1 

Африка 30,1 153 6,3 

Америка 24,3 833 27 

Австралия 7,63 52 33 

 

Исходя из приведенных данных в таблице 1, можно сделать следующие 

выводы: 
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1. По оценкам экспертов, Африка и Австралия страдают водным 

дефицитом ввиду малой водообеспеченности территории водными 

ресурсами, а также текущим состоянием имеющихся водных ресурсов, в 

силу их уровня загрязнения. 

2. Несмотря на более низкий уровень водообеспеченности населения в 

Европе 4,4 тыс. м3 / год чел. и чуть более высокий на 6,3 тыс. м3 / год чел. 

в Африке, уровень ИЧР (Индекс Человеческого развития), напрямую 

связанный с продовольственной безопасностью выше в Европе, а в 

Африке один из самых низких. Согласно данным из «Доклада о 

человеческом развитии» [71], подготовленного Программой развития 

ООН (организация при ООН), на 2013 год, общий ИЧР в Норвегии 

ровнялся 0,944, в Италии 0,872, в то время как в Африке, в Конго 0,338 и 

в Нигере 0,337. 

3. Уровень ИЧР напрямую связан с грамотной гидрополитикой в стране, 

которая обеспечивается высокотехнологичному использованию, 

сбережению и очищению водных ресурсов, в отличие от стран с низким 

показателем ИЧР, где отсутствие региональной гидрополитики, низкий 

уровень жизни, приводят водные ресурсы к быстрому загрязнению, без 

элементов эффективного использования, сбережения и очищения воды. 

Возможности для импорта воды отсутствуют, ввиду низко развитой 

экономики, что приводит к росту внешнего долга и потере суверенитета 

государства. 

Одна из самых сильных экономик мира Китай, имеет высокий уровень 

продовольственной безопасности, хотя основные водоносные системы Китая 

имеют один из самых больших уровней загрязнения, ввиду огромнейшего объема 

производства, следовательно, сильных выбросов в речную систему Хуанхэ и 

Янцзы. Два фактора делающих Китай одним из самых водопотребляемых и 

водозагрязняющим государств, это самое большое население и самое большое 

производство. В 2014 году Китай предложил создать рынок воды, для 
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предотвращения нехватки питьевой воды в государствах, нуждающихся в этом. 

Бурный взлет китайской экономики в 1990-е гг. привел к серьезному сокращению, 

казалось бы, неисчерпаемого запаса пресной воды. «Проведенное недавно 

исследование качества воды 185 притоков главных речных артерий Китая 

показали, что более половины источников питьевой воды страдают от серьезного 

загрязнения. По стандарту, утвержденному в 1985 году китайским 

правительством, питьевая вода проверялась по 35 показателям, сегодня – уже по 

106» [42]. 

Продовольственная безопасность – это постоянная способность государства и 

общества обеспечивать доступность продуктов питания для всего населения в 

количестве и качестве, необходимом для активной и здоровой  жизни [13, c. 266]. 

Исходя из этого определения, мы можем сделать главный вывод, что для 

поддержания активной и здоровой жизни населения – вода является главным 

атрибутом и фундаментом. Ведь все мы слышали общеизвестный факт, что без 

пищи человек может прожить многие дни и недели, без воды, не более суток. 

Обеспечение населения чистой питьевой водой и водой для удовлетворения 

базовых нужд человека – является ключевым элементом в поддержании 

достойного уровня продовольственной безопасности государства. 

25 сентября 2015 года 193 государства члена ООН приняли «Программу 

устойчивого развития на период до 2030 года», содержащую 17 Целей в области 

устойчивого развития (ЦУР) [8]. Основным инструментом для осуществления 

«Программы устойчивого развития», является «ключом к достижению успеха 

будет развитие сельского сектора и применение подхода, нацеленного на сельское 

население» [8]. Развитие сельского хозяйства в целях сведения уровня голода в 

мире к нулю, невозможно без грамотной гидрополитики и соблюдения основных 

принципов принятых на международном уровне в рамках ООН. 
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1.3 Водный конфликт как аспект гидрополитики 

Прежде чем перейти к рассмотрению феномена водного конфликта как одного 

из аспектов глобальной и региональной гидрополитики, мы должны определить, 

что же такое конфликт, и как его анализировать. 

При анализе конфликта в любой сфере человеческих взаимоотношений 

исследователи выделяют несколько его важных параметров, которые помогают 

лучше понять природу противоречий, динамику их протекания и возможности 

воздействия на конфликт [22, c. 53]. Рассмотрение водного конфликта будет 

иметь структуру международного конфликта, предложенную С.Ф. Фроловым [26, 

c. 195], определяя: 

 участников конфликта и их характеристики; 

 причины и источники конфликтов; 

 физическая и социальная среда – условия, в которых протекает 

международный конфликт; 

 последствия конфликта (деструктивные или конструктивные 

последствия). 

Как правило, водный конфликт носит характер международного, так как 

процессы гидрополитики внутри конкретной страны, решаются путем прямого 

воздействия государственной власти на возникающие конфликтные ситуации 

вокруг водного ресурса в области водопользования. Международные конфликты в 

области водопользования случались и случаются постоянно. Расположение 

речных бассейнов протекающих по территории сразу нескольких государств, 

вызывает обеспокоенность государств-участников использования данного 

водного объекта, в рамках поддержания экологического состояния объекта и 

других параметров. Если водный ресурс в виду исторически сложившихся границ 

территории государств был поделен между соседями, то, как правило, конфликты 

здесь случаются лишь из-за физического вмешательство в русло реки, изменение 

состава воды путем больших выбросов отходов. Чаще, водные конфликты 

возникают у соседствующих стран. 
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Начиная с древних времен, случалось множество водных конфликтов. 

Активным место раздела водных ресурсов, явились шумерские войны в долине 

реки Евфрат, её протоки часто изменяли свои русла, вода уходила с одного места 

в другое, и на прежнем месте возникала пустыня [57, c. 35]. 

К началу XXI века вода стала наиболее существенным видом ресурса, 

необходимым для выживания человечества [16, c. 66]. На сегодняшний день 

около 2 миллиардов человек не имеют доступа к чистой питьевой воде. Согласно 

прогнозу известного гидролога Дж. Родда, к 2035–2040 гг. практически все 

доступные мировые водные ресурсы будут вовлечены в хозяйственную 

деятельность [67, c. 18]. Национальный совет США по разведке в докладе 

«Глобальные тенденции до 2025 г.: изменившие мир» отмечает возрастающую 

вероятность возникновения конфликтов, связанных с дефицитом ресурсов, в том 

числе и водных [64, c. 47]. 

История показывает, что борьба и конфликты были и будут постоянно, об 

этом в своё время сказал выдающийся ученных человечества Макс Вебер: «Из 

культурной жизни нельзя устранить борьбу. Можно изменить её средства, её 

объект, даже её основное направление и носителей, но не борьбу как 

таковую…»[25, c. 11]. 

В науке в настоящее время используется ряд инструментов, позволяющих 

выяснить вероятность водного конфликта. Большинство исследователей, а также 

такая международная организация как ООН, используют индекс Фалкенмарка [54, 

c. 118], который отражает соотношение объема доступных водных ресурсов на 

душу населения и являющийся основным показателем уровня страновой 

водообеспеченности. Шведский гидролог М. Фалькенмарк определил 

вододефицита, при котором формируются препятствия для дальнейшего развития 

государства, от 1000 до 2000  чел/млн. м3 в год. При наступлении уровня в 1700 

чел/млн.м3 в год, образуется порог, ниже которого наступает водный стресс. 

Уровень в 500 м3 – обозначает абсолютную нехватку воды в государстве. 
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Для оценки водных ресурсов, используется также индекс Ольссона [65, c. 49], 

отражающий важную особенность государства, адаптироваться к водному 

дефициту. Ольссон используя наработки Фалькенмарка, соединил индекс 

человеческого развития ПРООН и индекс Фалькенмарка, как бы преобразовав 

его, выявляя тем самым адаптационный потенциал общества к водному стрессу, 

при помощи экономических, технологических и других средств.  

Количество водных конфликтов произошедших в истории человечества 

насчитывается множество. Рассмотрим классификацию международных водных 

конфликтов, разработанную специалистами Тихоокеанского университета. Они 

выделяют несколько типов водных конфликтов: борьба за контроль над водными 

ресурсами (Израиль – Сирия, 1962 год), использование водных ресурсов в 

качестве военного средства (ирано-иракская война 1980-1988), в качестве 

политического средства  (Малайзия – Сингапур, 1997; Украина – Крым, 2014), в 

качестве объекта терроризма (Израиль – Хезболла, 2006), в качестве военной цели 

(Израиль – Сирия, 1967), конфликт по вопросам социально – экономического 

развития (Таджикистан – Узбекистан) [16, c. 70]. 

Особый интерес представляет классификация водных конфликтов [61, c. 1–13], 

предложенная начальником отдела водной безопасности ЭСКАТО 

(Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана) ООН, 

Ли Ху Ти. Он разделил конфликты в сфере водопользования на три типа: а) тип 

качества воды, б) тип количества воды, в) тип проблем связанных с водной 

экосистемой. Как правило, все три типы взаимосвязаны между собой. 

В целом, на возникновение международных водных конфликтов оказывают 

влияние споры в экономическом и политических сферах, а также естественные и 

антропогенные факторы. К экономическим факторам Ли Ху Ти относит, фактор 

экономического неравенство (бедность) и различные торговые вопросы. В 

качестве естественных факторов выделяются засушливый климат, местные 

специфические природные условия и так далее. В разделе антропогенных 
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факторов, включают увеличение численности населения, способствующую росту 

спроса на воду. 

Другим весьма значимым фактором, влияющим на развитие международных 

водных отношений, является отсутствие международно-правовой базы, 

регулирующей трансграничные водные отношения. Данный фактор имеет 

огромное значение, особенно в случае, когда в ходе зарождающегося водного 

конфликта, конфликтующие стороны не пришли к консенсусу. 

Каждый водный конфликт по свой природе уникален, но, как правило, есть 

определенный повторяющийся набор причин для каждого конфликта. Одной из 

причин, служит уровень вододефицита во времени и пространстве, от которого 

будет зависеть степень тяжести конфликта, и его характер. 

Вопрос об урегулировании подходов для решения международных 

конфликтов, выделяет два типа урегулирования водных конфликтов: вооруженное 

вмешательство, и без вооруженного вмешательства, мирным путем. В сфере 

решения водных конфликтов в современном мире получила распространение 

технология альтернативного урегулирования споров (ADR – Alternative Dispute 

Resolution) [16, c. 74]. Сирии и Израиля в 1967 году, когда в качестве стран 

посредников в урегулировании конфликта, выступили США и СССР. 

В качестве примера некоторых типов конфликтов, вспомним водный конфликт 

Сирии и Израиля, где в качестве военной цели были территории Голанских высот 

– территория, которая считается спорной на Ближнем востоке, раньше 

принадлежала Сирии. В ходе военного конфликта между Сирией и Израилем, 

называемого в истории Шестидневной войной (с 5 по 10 июня 1967) [60], Израиль 

получил доступ к Голанским высотам, что означало получить водный ресурс реки 

Иордан. Вмешавшиеся в конфликт другие страны арабского мира могли лишь 

кратковременно продлить конфликт, но, по мнению Роберта Макнамара (министр 

обороны США с 1961 по 1968), Израиль одержал бы победу в течение трех 

недель [60]. 
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Последствия Израиля и арабских стран, в праве за воду, были ужасающими. В 

период с 1967 по 1970 года, 115 граждан Израиля погибли и 687 человек 

получили ранения в результате терактов в Палестине [47, c. 18]. В настоящее 

время, Голанские высоты до сих пор находятся под контролем израильской 

стороны, что обеспечивает экономическую и продовольственную безопасность 

страны. При посредничестве США и СССР войну удалось остановить и прийти к 

общему миру. В декабре 1981 года Кнессет (парламент) Израиля принял закон 

распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты [37]. 

Генеральная Ассамблея ООН неоднократно называла эту аннексию незаконной и 

призывала Израиль вернуть Голаны сирийцам (одна из последних таких 

резолюций была принята 1 декабря 2006 года), однако власти Израиля 

высказались, что это была оборонительная война, и Голанские высоты 

использовались сирийцами как плацдарм для атаки на еврейской государство, 

потому аннексию следуют признать законной [37]. 

Выводы по главе 

В первом параграфе данной главы, мы выявили, что международно-правовая 

система регулирования водопользования в мире имеет несколько этапов 

исторического развития: 

1. Этап зарождения отношений в сфере гидрополитики (период с IV тыс. 

до н.э. – вторая половина XII в.), и использования водного ресурса в 

нуждах эпохи, для развития и становления цивилизаций в целом. 

Активное использование воды в сфере сельского хозяйства и ирригации. 

2. Этап договоренностей на уровне глобальной гидрополитики (нач. XIII – 

конец XVII вв.) , конец раннего средневековья и период нового времени, 

когда было активно развито судоходство и открывались новые 

географические объекты. 

3. Этап индустриального-постиндустриального общества (Конец XVII – 

начало XXI вв.), когда степень загрязненности окружающей среды и в 

частности воды, приводит к созданию международных организаций, 
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способных создать правовую систему для урегулирования баланса в 

социально-экономическом и экологическом развитии. 

Рассмотренные декларации, принятые членами ООН, во время 

международных встреч на конференциях и на заседаниях Генеральной 

Ассамблеи, дают нам более глубокое и структурированное понимание устройства 

международно-правовой системы урегулирования водопользования в мире. 

Во втором параграфе решалась задача на основе имеющихся источников, 

исследовать роль водных ресурсов в сфере продовольственной безопасности.   

Оптимизация и модернизация системы водопользования и водопотребления в 

мире, как на глобальном, так и на региональном уровне, могут способствовать 

увеличению ИЧР и сокращению уровня голода в мире, напрямую связанного с 

качеством водного ресурса. Как мы убедились, ключевым в обеспечении 

продовольственной безопасности, является сельское хозяйство, которое в свою 

очередь, невозможно без воды, и грамотной гидрополитики как на глобальном, 

так и на региональном уровнях. Лишь при должном соблюдении принятых 193 

странами принципов «Программы устойчивого развития», совместном решении 

поставленных в программе задач и достижении основных целей, можно добиться 

снижения уровня бедности, уровня голода в мире, а также сохранения водного 

ресурса для более устойчивого развития всего человечества.  

Пока уровень загрязнения речных бассейнов, озер и морей, а также подземных 

вод таков, что человечество в состоянии поддерживать мировую рециркуляцию 

воды, и относить воду к возобновляемым ресурсам. И программы международных 

организаций, обеспечивающих безопасность всего человечества, должны этому 

поспособствовать. 

В заключительной части данной главы, на основании отечественных и 

зарубежных исследований, мы классифицировали водные конфликты по их 

природе и степени влияния на международные отношения. Водный конфликт как 

аспект гидрополитики, является самым актуальным в сфере изучения вопросов 

регулирования стабильности в международных отношениях. Изучение данного 
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феномена способствует продвижению разработки нормативно-правовой базы в 

сфере международных трансграничных вод. Существующие на уровне ООН 

принципы, инструменты анализа вододефицита, не являются прочным 

фундаментом в сфере предотвращения водных конфликтов.  

  



30 

 

2 ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ДЕФИЦИТА ВОДА НА ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ ГОСУДАРСТВ 

Ввиду растущего водного кризиса в мире, дефицит воды оказывает всё 

большее влияние как на политические и экономические процессы отдельных 

государств, так и на международные политические альянсы и группы. 

Изучение и анализ примеров воздействия дефицита воды в качестве фактора 

влияния на политико-экономические процессы государств, может способствовать 

более гибкому развитию системы предотвращения водных конфликтов ещё на 

начальном этапе. 

Дефицит воды является основным фактором в современной науке, который 

порождает основные глобальные и региональные аспекты гидрополитики.  

Недостаточная осознанность того, что вода является таким же ключевым 

ресурсом, приводит к региональным конфликтам, влияющих на основные 

политические и экономические процессы участвующих в конфликте государств. 

Никто не привык платить за воду, однако: «Ресурсом завтра может стать то, что 

сегодня никак не рассматривается как таковой» [21, 102]. 

В данном разделе дипломной работы, мы рассмотрим наиболее интересные 

примеры (кейсы) значительного влияния на политико-экономические процессы 

государств. 

 

2.1 Кейс: Нубийский водоносный слой 

Порой истинные причины военного конфликта не сразу становятся явными. 

Экономические и политические предпосылки военного вторжения в Ливию в 2011 

году имели международный уровень. Исследователям ещё предстоят долгие годы 

в выяснении причин Гражданской войны в Сирии, начавшейся 15 марта 2011 года 

против режима Башара Асада, зародившейся на волне «Арабской весны» и 

продолжающейся до сих пор (весна 2018 года). Однако одна из основных причин 



31 

 

военного конфликта – Гражданской войны в Ливии с 15 февраля 2011 по 23 

октября 2011 годов, носит отчасти водный характер. 

Война против режима Мауммара Каддафи, имела под собой глубокие «водные 

основания» или так называемые причины. И здесь без оговорки, в прямом смысле 

водные основания. Великая рукотворная река (Great Man-Made River – GMR), 

создана при правлении лидера социалистической Ливии, которую он назвал 

восьмым чудом света [55]. Беднейшая в середине XX века Ливия пыталась 

отыскать в пустыне нефть, но в итоге обнаружила знаменитый Нубийский 

водоносный слой (Nubian sandstone aquifer), один из самых крупных источников 

ископаемой пресной воды. 

Так как большую часть территории Ливии занимает пустыня, ливийцы и 

подумать не могли, что под ней могут скрываться запасы воды объемом в 150 000 

км3, оценкой которых уже вначале 80-х занимался Берлинский университет, 

выделяя NSAS (Nubian sandstone aquifer system) – как одно из главных 

направлений в исследовании [56]. 

Началась великая стройка сложной подземной системы водоводов, 

образующих огромную ирригационную систему. По оценкам экспертов, такая 

ирригационная водная система смогла бы обеспечить развитие сельского 

хозяйства не только в Ливии, но и соседних странах, что сделало бы её и другие 

африканские страны независимыми от мирового экспорта. 

Провозглашенная в 1977 году в Ливии Джамахирия, ярко отражает посыл 

своей политики, как название одной главы из книги [10], «Джамахирия как вызов 

капитализму и псевдосоциализму» в мире, обозначила начавшееся строительство 

GMR в 1984 году. Ввиду событий, начавшихся в связи с Гражданской войной в 

Ливии в 2011 г., расширение каналов «Великой реки» прекратилось, и в ходе 

войны система была сильно повреждена. 

Муамар Каддафи представлял этот проект как подарок третьему миру и при 

этом сказал: «После этого достижения удвоятся угрозы США против Ливии... 
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Соединенные штаты сделают все под другим претекстом, но настоящей причиной 

будет остановить достижение, чтобы оставить народ Ливии угнетенным» [32]. 

Влияние проекта «Великой рукотворной реки» на политику и экономику стран 

Африки, могло иметь огромный потенциал по преодолению кризиса в развитии и 

сокращению уровня голода в бедных странах. 

Статистические данные, предоставленные Программой развития ООН [58], с 

1990 года по 2015 год демонстрируют наглядно Индекс человеческого развития в 

Ливии, активный рост от 0,681 (значение 1990 года)  до 0,756 в 2010 году. 

Начавшаяся демократизация Ливии в 2011 году, снизила отметку ИЧР до 0,706 в 

2011 году. В последующие года ИЧР вырос до 0,730, как результат 

восстановление последствий военного вторжения, но на 2015 год, индекс 

снизился до 0,716, демонстрируя спад человеческого развития, с прекращением 

режима Джамахирии, и прекращению реализации политико-экономических 

проектов Муаммара Каддафи. Рост ИЧР с развитием проекта GRM, и 

последствиям 2011 года (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – ИЧР в Ливии с 1990 по 2015 гг. 

 

Исходя из данных предоставленных в графике, а также роли воды в сфере 

продовольственной безопасности, которая напрямую связана с индексом 

человеческого развития. Гидрополитика Ливии в период с 1984 по 2010 года, 

привела к высокому росту человеческого развития, развитию экономики, и 

налаживанию сотрудничества и поддержки соседствующих стран северной и 

центральной Африки. Случившиеся события 2011 года в Ливии, демонстрируют 
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политические и экономические мотивы, и причины, положившие началу 

вторжения, доказывая, что не только нефть является источником богатства и 

последующей борьбы за неё. 

Перекачка больших водных ресурсов из системы водоносных горизонтов 

Нубийского песчаника в городские поселения и новые ирригационные проекты по 

всей стране [63], вывели Ливию на уровень благополучных для жизни стран. Ещё 

до начала строительства GRM, Ливия испытывала дефицит пресной воды, 

который не давал полноценно развивать все отрасли экономики страны, для 

поддержания хорошего уровня граждан и активизации притока внешнего 

капитала, благоприятного инвестиционного климата страны. 

Известно, что в процессе строительства «Великой рукотворной реки», в ходе 

вышеупомянутых исследований Нубийского водоносного слоя в Берлинском 

университете в конце 80-х годов, уже в начале 90-х годов, в отношении Ливии 

были введены санкции. В марте 1992 года была принята резолюция Совета 

Безопасности ООН № 748 о введении экономических санкций и блокаде 

авиаперевозок по отношению к Ливийской Джамахирии [30, c. 71–75]. Резолюция 

предполагала запрет на любое сотрудничество с Ливией, кроме гуманитарных 

программ. 

Военно-политические интересы стран НАТО, участвовавших в военном 

конфликте в Ливии, согласно классификации М.А. Хрусталева [9, c. 69], имели 

два основных направления: а) распространение демократии и б) продвижение 

бизнеса. 

 

2.2 Кейс: Центральная Азия 

С точки зрения гидрополитики – Центральная Азия очень специфичный и 

особенный регион. Особенность региона обуславливается тем, какой 

политический режим или государственный строй здесь имеет власть, это и будет 

определять основу гидрополитики региона, также как и география региона. 
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До распада СССР, государства Центральной Азии входили в число союзных 

республик, и по команде из Москвы, в определенный сезон, воды из 

высокогорных районов Таджикистана и Кыргызстана отправлялись вниз по 

течению. Важной особенностью Таджикистана и Кыргызстана является то, что 

они располагаются в зоне формирования всего регионального водостока. Поэтому 

остальные страны, располагающиеся ниже по течению, зависимы от этих водных 

ресурсов. Таджикистан и Кыргызстан используют воду для гидроэнергетики, а 

Казахстан, Туркменистан и Узбекистан – для орошаемого земледелия (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Бассейн Аральского моря, Центральная Азия. 

 

В СССР существовала отработанная в течение десятилетий схема 

взаимообмена энергетическими ресурсами (нефтью, газом, углем, мазутом, 

электроэнергией) между Российской Федерацией и республиками Центральной 

Азии (тогда регион назывался Средняя Азия и Казахстан). Был налажен 

рациональный, взаимовыгодный обмен гидроэнергетическими ресурсами 

Кыргызстана и Таджикистана на топливные ресурсы других азиатских республик. 

С распадом Советского союза схема рационального обмена полностью разрушена, 

и строится исключительно на коммерческой основе. Проблема гидрополитики 

этого региона связана с тем, что, несмотря на многочисленные переговоры стран 

Центральной Азии, по эффективному взаимовыгодному использованию водных 
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ресурсов, «оптимальное и устраивающее всех решение водной проблемы не 

найдено» [9, c. 13]. 

Проблемы управления водными ресурсами региона в настоящее время, 

регулируются документами советского и постсоветского периодов. Основными и 

наиболее важными документами являются, Нукусская декларация по проблемам 

устойчивого развития бассейна Аральского моря (1995 год), и Алматинское 

соглашение о сотрудничестве в сфере совместного управления использованием и 

охраны водных ресурсов (1992 год). 

Водные ресурсы Центральной Азии после распада СССР, из национальных, 

перешли в статус трансграничных. Несмотря на созданную в 2001 году ШОС 

(Шанхайская организация сотрудничества), членами которых являются также 

страны Центральной Азии, сотрудничество этих стран в рамках ШОС не страхует 

их от конфликта друг с другом. Именно водные ресурсы служат причиной 

раскола [9, c. 15]. 

Центральноазиатский «водный вопрос» имеет и российскую проекцию. На 

современном этапе Россия как член ЕвраАзЭС и страна, чьи компании 

предполагают участие в крупных гидроэнергетических проектах Центральной 

Азии, заинтересована в совершенствовании многостороннего управления 

региональными водными ресурсами [15, c. 3]. Однако, не смотря на 

международный уровень проблемы гидрополитики Центральной Азии, и 

вовлеченности России в этот вопрос, решить все споры до конца не удается. 

Регион Центральной Азии характерен засушливым климатом. Здесь протекают 

несколько крупных и множество мелких рек, расположены сотни естественных и 

искусственных водоемов, резервуары подземных вод [38]. В целом, они создают 

водные запасы объемом 170–180 тыс. км3. Такой запас воды, может обеспечить 

стабильную жизнь для 50 миллионов человек. 

Достаточный запас водных ресурсов, наличие международных площадок для 

решения «водного вопроса», не помогает в решении водного конфликта среди 

государств центральноазиатского региона. Эксперты выделяют ряд причин, 
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почему до сих пор, не достигнуты соглашения по основным аспектам 

гидрополитики региона. 

Так как идея объединить усилия стран для улучшения экологической 

обстановки в Центральной Азии – одна из немногих, принимаемых в 

принципиальном плане безоговорочно, то соответствующая серия вопросов 

скорее ставила целью выявить «болевые точки» водных экосистем и перечень 

необходимых мер для их устранения. 

Распределение ответов экспертов на разные вопросы, связанные с водными 

проблемами данного региона не однозначны. После анализа основных вопросов, 

удалось обозначить основные проблемы. 

В целом, эффективность ранее заключенных межгосударственных соглашений 

по водным проблемам экспертами оцениваются невысоко, причем более 

полезными признаются чаще двусторонние, а не многосторонние соглашения. К 

числу трех наиболее действенных межгосударственных соглашений, по мнению 

экспертов, относятся [17, c. 104]: 

 Соглашение от 1998 года и последующие ежегодные соглашения по 

использованию водно-энергетических ресурсов бассейна рек Нарын-

Сырдарья; 

 Соглашение об образовании МФСА, создании МКВК и БВО Амударья и 

Сырдарья; 

 Соглашение между правительствами Казахстана и Кыргызстана об 

использовании водохозяйственных сооружений межгосударственного 

пользования на реках: Чу и Талас. 

Выделяют множество актуальных экологических проблем Центральной Азии. 

Наиболее интересным, является отношение экспертов к вопросу о ранжировании 

восьми основных актуальных экологических проблем, в зависимости от их 

значимости для Центральной Азии, характеризуясь обобщенными данными в 

таблице 2 [17, c. 114–115]. 
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Таблица 2 – Восемь актуальных экологических проблем Центральной Азии  

Проблемы Казахстан Кыргызстан Таджикистан Узбекистан В целом 

Деградация 

Аральскогой 

моря и 

Приаралья 

2 6 2 1 1-2 

Деградация 

водных 

экосистем 

1 4 5 2 1-2 

Загрязнение вод 3 3 1 3 3 

Деградация и 

вторичное 

засолении 

земель 

5 5 3 4 4 

Опасность 

прорыва 

хвостохранилищ 

7 1 8 8 5 

Деградация 

ледников 
6 2 4 5 6 

Сокращение 

запасов и 

ухудшение 

качества 

подземных вод 

4 7 6 6 7 

Опасность 

прорыва 

высокогорных 

озер 

8 8 7 7 8 

 

Вопрос о привлечении экологов в урегулировании работы 

межгосударственных водохозяйственных структуры является актуальным и 

сегодня. В процентном соотношении во всех странах Центральной Азии, за 

привлечение экологов, выступает свыше 80% экспертов от каждой стороны [17, c. 

115]. Однако только в Таджикистане и Кыргызстане данный показатель чуть 

выше 70%, что ниже общего уровня, демонстрируя явное нежелание 

водообеспеченных государств, делится ресурсом. Общая положительная 

тенденция государств региона на сотрудничество, отмечается частичным 

несогласием высокогорных стран усиливать уровень развития соседствующих 

государств, пользуясь своим положением. 
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Особенности географического положения позволяют выстраивать грамотную 

гидрополитику, по поддержанию дипломатических отношений с соседствующими 

государствами, развивая торговлю и экономику региона, но также использовать 

рычаги урегулирования доступа к водным ресурсам, предотвращающих 

дисбаланс конфликтующих сторон. 

Каждая из республик центральноазиатского региона имеет свои 

законодательные акты в сфере гидрополитики. Существуют стратегии развития, 

такие например как «Государственная программа Республики Узбекистан по 

улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель и рациональному 

использованию водных ресурсов на 2013–2017 годы» [2]. 

Затянувшийся водный конфликт в Центрально Азии, потребовал 

вмешательства со стороны международных организаций. В январе 2012 года, при 

поддержке Европейской комиссии, Всемирного банка, Европейской 

экономической комиссии ООН, GIZ (Немецкое общество международного 

сотрудничества), а также USAID (Агентство США по международному развитию) 

была создана Центрально-Азиатская Программа развития энергетических и 

водных ресурсов (CAEWDP). Программа создана при поддержке международных 

организаций, для наиболее оптимального распределения природных ресурсов 

внутри центральноазиатского региона и их экспорта за пределы Центральной 

Азии, в связи с избытком сверх внутреннего спроса [52]. 

На протяжении многих лет, водный конфликт как аспект гидрополитики, в 

ключе центральноазиатского региона является актуальной проблемой и по 

сегодняшний день. Благодаря усилию международных организаций, после 

создания  программы CAEWDP, напряжение между конфликтующими странами 

Центральной Азии заметно снизилось, как и интенсивность выхода исследований 

на эту тему, в связи с частичным решением данного вопроса. 
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2.3 Потенциал России в использовании водных ресурсов во внешней 

политике 

Российская Федерация – обладает самой большой территориальной площадью 

в мире. Запас и потенциал имеющихся ресурсов на территории России очень 

велик. Важным фактором во владении огромным количеством ресурсов, является 

умение грамотно ими воспользоваться. Ресурсом надо ещё умело 

воспользоваться, чтобы из потенциала влияния он превратился в ресурс 

влияния [21, c. 99]. 

По запасам пресной воды, согласно данным из Справочника ЦРУ по странам 

мира, Россия занимает второе место, уступая Бразилии, и имеет объем 

возобновляемых водных ресурсов 4498 тыс. км3 [70]. Уникальным в отношении 

России, является также тема природной пресной воды в озерах и реках. Главным 

достоянием, и уже сегодня – объектом влияния во внешней политике, является 

озеро Байкал. Запасы пресной воды в озере, согласно данным [46] Гентского 

университета Бельгии – 23 615,39 км3, около 19% от всех мировых запасов 

озёрной пресной воды. 

Нарастающий дефицит пресной воды в мире, увеличивает потенциал 

использования водных ресурсов России во внешней политике. Стремительный 

уровень снижения запасов чистой воды в мире, вынуждает передовые, 

экономически развитые страны, искать новые запасы чистой воды, для 

поддержания продовольственной безопасности, а также для сохранения и 

наращивания производственных мощностей. 

Экополитические дискурсы сегодня имеют огромную актуальность, так как 

эпоха международных политических решений, на примере Киотского протокола, 

в рамках договоренностей и соглашений, мало эффективна. Из-за нехватки 

ресурсов, возникнет борьба политических союзов. В перспективе новых союзов, 

по данным прогностического центра США «Стратфор» (Strategic Forcasting), 

считающее что, увязнув в войне в Ираке и Афганистане, США позволили России 

осуществить значительную реинтеграцию своего геополитического 
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влияния [24, с. 11]. Именно благодаря выгодным и исторически имевшим место 

союзническим связям, «Россия ликвидирует основную часть того, что осталось от 

влияния Запада и Турции на Украине, в Казахстане, Белоруссии, Армении и 

Азербайджане, и попытается заложить основы для того, чтобы заново создать 

политический союз на большей части постсоветского пространства» [24, c. 12]. 

За последние восемь лет, с момента прогнозов центра «Strategic Forcasting», и 

статьи Уткина А.И. в журнале «Полис», многое изменилось. Отвлеченная США и 

запад в целом, на войну в Ираке и Афганистане, после её завершения, 

переключились на регионы постсоветского пространства, Украины и 

Центральной Азии. Влияние «Евромайдана» на политические процессы в России, 

а также смена власти в Армении, институты влияния США в Казахстане, и 

дипломатические встречи лидеров стран СНГ с лидерами западных стран, вводят 

Россию в напряженную борьбу за территории влияния. 

Борьба за территории влияния и различия в степени конфликтов, будут 

постоянно возрастать. Водные конфликты с применением оружия между 

мировыми лидерами, такими как США, Россия, Китай, маловероятны в 

ближайшем будущем, однако локальные и региональные конфликты, будут 

возрастать в этом аспекте гидрополитики. Борьба за использование механизма 

контроля своих водных ресурсов во внешней политике, будут сдерживать 

потенциал в реализации своего влияния каждого мирового лидера, имеющего 

достаточный ресурс. Потенциал влияния также определяется уникальностью и 

ограниченностью определенного ресурса в руках ограниченного количества лиц, 

в нашем случае государств. В сфере деления зон влияния, актуальна фраза 

С. Хантингтона «Линии соприкосновений цивилизаций станут фронтами 

будущего» [27, c. 33]. 

Особый интерес в этом ключе представляет расположение озера Байкал, и его 

уникальный состав, а также близость Китая, главного претендента на ресурсы 

Байкала, в своих интересах. Данный объект, представляющий собой огромные 
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запасы чистой пресной воды, имеет место соприкосновений линий интересов 

множества зарубежных стран и политических союзов. 

Озеро Байкал охраняется государством, и даже при 500 метрах от воды 

пролегающая граница водоохранной зоны не могла уберечь озеро от загрязнения 

и выбросов, то после распоряжения правительства от 26 марта 2018 года №507-р 

«Об изменении границ водоохранной зоны озера Байкал» [5], где сократили 

границы до 200 метров от воды, и говорить нечего. Несмотря на то, что Байкал 

является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, это не мешает использовать 

его, в качестве одного из потенциальных рычагов во внешней политике. 

Согласно информации иркутского информационного агентства Телеинформ, 

25 мая 2017 года, прошел митинг партии «Справедливая Россия», где собралось 

более 500 человек. Среди основных лозунгов партии во время митинга, 

встречались и такие: «Не дадим Байкал Китаю!» [45]. 

14 декабря 2017 прошла большая пресс-конференция Владимира Путина, где 

президент страны обозначил один главных приоритетов во внешней политике: 

«…у меня есть полная уверенность в том, что развитие отношений с Китаем 

имеет в России общенациональный консенсус. И вне зависимости ни от каких 

исходов выборной компании Россия и Китай будут оставаться именно 

стратегическими партнёрами на длительную историческую перспективу» [33]. 

Исходя из слов президента РФ, ни какие обстоятельства не помешают 

сотрудничеству России и Китая, не говоря уже о малочисленных митингах 

протеста, против заселение и сдачи иркутской земли в аренду Китаю [41]. 

Однако уже 17 мая 2018 года, в опубликованном инвестиционном послании 

губернатора Иркутской области, где были озвучены основные принципы развития 

региона в будущем, говорится следующее: «Каждая компания с бизнес идеей, 

направленной на создание качественного туристического объекта, имеет все 

шансы стать резидентом и на самых льготных условиях оформить в аренду 

необходимый для проекта земельный участок в уникальном живописнейшем 

месте на берегу озера Байкал.» [40]. Развитие туризма вокруг озера Байкал, в 
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рамках ОЭЗ (Особая экономическая зона), вливания средств из федерального 

бюджета для развития региона, позволяют успешно реализовывать политику 

импортозамещения, продавая не только нефть и газ, но и сдавая земли под 

туристическое развитие Китаю. На прибрежных к Байкалу землях, располагаются 

уникальные лесные ресурсы, а также сама вода озера Байкал, используемая в 

качестве потенциального уровня влияния во внешней политике. 

Изменения в «Водной стратегии» в будущем, мы узнаем после 2020 года, но 

текущее положение использования водного потенциала во внешней политики, 

очерчено рядом политических решений, под влиянием из вне. 

Используя Байкал как потенциальный объект влияния, Россия закрепляет 

стратегические отношения с Китаем на долгие годы сотрудничества, с масштабом 

расширения по Сибири и Дальнему Востоку. Огромные территории Сибири 

являются не освоенными, водные ресурсы, в виде рек и озер, располагающиеся на 

этих территориях, могут быть использованы во внешней политике, для 

обеспечения стабильного роста экономики и поддержания устойчивого уровня 

ИЧР. 

Распоряжением Правительства РФ от 27 августа 2009 г. № 1235-р, была 

принята «Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года» [6]. 

По словам разработчиков документа, водная стратегия должна обеспечить 

негативное антропогенное воздействие на экологию водных объектов в 2–2,5 

раза [36]. Однако, не смотря на утвержденные цели и задачи в рамках «водной 

стратегии», мы наблюдаем обратную картину. Принятая стратегия, создавалась и 

принималась в совершенном другом состоянии международной политики. На 

момент принятия стратегии, территория влияния Российской Федерации была 

гораздо шире, чем сегодня. Изменение политического процесса под внешним 

влиянием, привели к отступу от некоторых принципов стратегии, принятой в 2009 

году. 

Российская Федерация, после событий на Украине и дальнейшее политике 

«санкций» со стороны США и стран запада, существенно сказались на изменении 
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стратегии внешней политики. Использование своего резервного потенциала в 

качестве влияния во внешней политике, помогают России оставаться мировой 

державой. 

Выводы по главе 

В данной главе мы решили несколько задач: а) как государства используют 

водные ресурсы для увеличения своего влияния на международной арене, б)  

проанализировать, как проблема дефицита воды влияет на международные 

отношения на региональном уровне. Первое, мы проанализировали влияние 

проблемы дефицита воды на примере двух бассейнов: Нубийского водоносного 

слоя и Центральной Азии.  

Изученные материалы по Нубийскому водоносному слою в Ливии, позволяют 

сделать следующие выводы: 

 Рост уровня человеческого развития, общего благосостояния экономики, 

несмотря на внешние санкции, связан с установлением Джамахирии и 

запуска проекта Великой рукотворной реки (GRM), а также  благодаря 

развитию сложной ирригационной системы по всей стране. 

 До начала военного вторжения НАТО показатель ИЧР в Ливии постоянно 

рос.  Созданные условия для развития экономики и бизнеса в стране, 

стимулировали приток иностранного капитала в страну. Западной коалиции, 

в лице США, Франции, Германии и других членов НАТО, сильно мешала 

независимая Джамахирия, в осуществлении своих планов в Африке. Чтобы 

остановить обозначенное Муаммаром Каддафи противостояние с 

капитализмом, в Ливию «привезли» демократию, прервав стремительное 

экономическое развитие страны. 

 Вторжение НАТО в Ливию, под предлогом распространения демократии и 

смены власти диктаторской, на более лояльную по отношению к Западу, в 

очередной раз подтверждает значимость водных ресурсов как фактора 

влияния в сфере международных отношений, а также фактора успешного 

развития сельского хозяйства, и экономики в целом.  
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 Достаточные запасы водных ресурсов в государстве и грамотная 

гидрополитика как внутри страны, так и вне её, позволяют достичь 

огромного роста экономики, обеспечивая развитие сельского хозяйства и 

сохранение продовольственной безопасности. 

 В условиях однополярного мира, создание суверенного государства, которое 

не будет зависеть от мирового экспорта и импорта, и обеспечит человеческое 

развитие, а также высокий уровень экономики, и стабильности в 

гражданском обществе, практически не возможно. Ливия – это пример для 

всего мира, доказывавший обратное на протяжении многих лет. Созданная на 

базе грамотной гидрополитики, успешная экономика этой страны, где ещё не 

так давно  проблемы дефицита пресной воды ставила под вопрос 

выживаемость государства, доказывают особую ценность водных ресурсов в 

современном мире. 

Во второй части главы, был рассмотрены бассейны Центральной Азии. Их 

главный вопрос – водный конфликт, который достаточно хорошо исследован 

направлением в сфере политологии, международных отношений и в качестве 

одного из направлений исследования гидрополитики.  

Затянувшийся на длительное время Конфликт, из-за принадлежности и 

рационального использования трансграничных водных ресурсов в интересах 

стран центральноазиатского региона, привел к вмешательству международных 

организаций для решения «водного спора». 

Республики бывшего СССР (Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Казахстан, и 

Туркмения), стремились проводить грамотную экономическую политику, 

обеспечивая оптимальный уровень продовольственной безопасности и соблюдая 

баланс в использовании имеющихся природных ресурсов. Географические 

особенности региона и раздел территории после распада СССР, нарушили баланс 

в использовании энергетических ресурсов в системе водопользования 

Центральной Азии. 
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Статистические данные, приведенные в параграфе, показывают, что 

государства, владеющие большими запасами пресной воды, с наименьшими 

желанием шли навстречу остальным участникам конфликта для разрешения 

споров. Лишь после 2012 года, в рамках созданной международной «Центрально-

Азиатской Программы развития энергетических и водных ресурсов», удалось 

снизить уровень напряженности затянувшегося конфликта, и обеспечить 

стабильное развитие экономик всех участвующих в споре стран. 

В заключительной части этой главы был рассмотрен потенциал Российской 

Федерации в использовании своих водных ресурсов во внешней политике. Россия 

имеет одни из самых больших запасов пресной воды в мире. Помимо этого, наша 

страна, имеет также выходы к морям и океанам, что является ключевым фактором 

для успешной внешней политики. Выход к Черному морю, помогает 

стабилизировать внешнюю политику с Турцией и остальными странами Ближнего 

Востока, сдерживая потенциальную угрозу со стороны стран НАТО. 

Потенциал  водных ресурсов Российской Федерации является приоритетным в 

складывающемся положении в сфере складывающихся международных 

отношений. Выход к морям (Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-

Сибирское и Чукотское) создает для России преимущества в борьбе за влияние в 

Арктике и освоение новых нефтяных источников в Северном-Ледовитом океане. 

Россия окружена морями, которые являются частью основных океанов нашей 

планеты. Грамотная водная политика и государственный контроль за водными 

ресурсами страны, создают платформу для успешной внешней политики России в 

будущем. 
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3 ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ОСНОВНЫХ АСПЕКТОВ 

ГИДРОПОЛИТИКИ 

3.1 Выгоды от сотрудничества 

В первой и второй главе данного исследования, были рассмотрены основные 

аспекты глобальной и региональной водной политики, а также их практические 

примеры. Основным аспектом гидрополитики в данном дипломном проекте, 

явился аспект влияния водных конфликтов на экономическую и политическую 

обстановку в разных регионах нашей планеты. Ведь именно в рамках развития 

водных конфликтов и последующих договоренностей и соглашений, 

разрабатывается международно-правовая система предотвращения конфликтов и 

сотрудничества в области гидрополитики. 

 История развития международных отношений в сфере гидрополитики имела 

ряд водных конфликтов спровоцировавших вооруженные столкновения. Сегодня 

государства стараются избегать применения военной силы, для предотвращения 

подобных конфликтов. Отсутствие военных действий еще не означает, что 

конфликта нет, ведь по-прежнему существует потенциал для его возникновения. 

Государствам выгоднее урегулировать водный конфликт мирным путем, так как 

затраты на военные действия, как правило очень ресурсоемки и не выгодны. Для 

этого необходимо проанализировать, каким образом страны могут разрешать 

существующие конфликты, и какие возможные пути решения водных конфликтов 

существую на сегодняшний день. 

Возникающие разногласия в сфере водопользования могут быть решены 

исключительно посредством сотрудничества. О выгодах сотрудничества 

говорится в многочисленных исследованиях видных ученых и политических 

деятелей, которые призывают враждующие стороны встать на мирный путь. 

Государства должны осознать то, что сотрудничать выгоднее, чем начинать 

конфликт. Существует достаточное количество фактов, которые объясняют 

эффективность такого подхода.  
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Во-первых, развязывание конфликта, а тем более вооруженное нападение, 

может обойтись государствам очень дорого [72, с. 259]. Начать вооруженное 

противостояние первым, может только достаточно сильное государство, которое 

располагается ниже по течению. Государствам выгоднее сотрудничать, поскольку 

это экономически выгодно, так как в этом случае, можно разделить бремя 

издержек в рамках проекта по очистке воды между всеми сторонами. 

Кооперируясь, государства могут договориться и разработать разумное 

соглашение, которое им позволит реализовать собственные интересы без 

нанесения ущерба друг другу. В качестве примера, соглашение о поставках воды 

взамен на снижение тарифов на электроэнергию, гораздо выгоднее прийти к 

такому договору в рамках кооперации, нежели искать альтернативные источники.  

Огромную роль играет институциональный фактор, который подразумевает, 

что соглашения и институциональные рамки, имеют большую роль, чем просто 

хорошие отношения между соседями. Это своего рода страхование от 

политических рисков и ухудшения отношения с соседом. Очевидно, что в странах 

с неустойчивым политическим режимом может произойти практически все, что 

угодно, но, как правило, несмотря на резкое ухудшение отношений между 

соседями, государства стремятся соблюдать заранее установленные договоры [72, 

c. 263].  Кроме того, страны, которые представляют консолидированную силу по 

вопросам совместного водопользования, могут с легкостью получить 

финансирование на проведение какого-либо проекта по очистке воды или 

возведение новой дамбы. Отказываясь от конфронтации в рамках совместного 

сотрудничества, стороны начинают создавать систему доверительных отношений, 

которая  становится фундаментом для заключения эффективных соглашений. 

В качестве современных путей для решения водных конфликтов, необходимо 

изменить парадигму или подходы для решения данных задач. Принципы, по 

которым люди жили раньше – войны за воду и землю, стремление уничтожить 

противника, чрезмерное и неразумное использование природных ресурсов, 

оказываются достаточно неэффективными в настоящем. Подобные стратегии 
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были оправданы в прошлом, но в современном мире они все больше и больше 

подтверждают свою несостоятельность, а это, как правило, тупиковый путь. 

Невозможно сегодня решить проблему дефицита воды в мире при помощи 

военной силы. Невозможно решить проблему загрязнения водных ресурсов, не 

координируя действия с соседними государствами. Здесь возникает проблема 

доверия. Для того чтобы построить отношения на доверии,  в первую очередь, 

необходимо привлекать международные институты, в качестве третьих сторон, 

чтобы они могли выступить как гарант стабильности в регионах. 

Основным элементом в разрешении водных конфликтов должна стать 

кооперация на всех уровнях. На локальном уровне необходимо создавать 

организации, по проведению мониторинга экологической обстановки и отвечали 

бы за распределение ресурсов по секторам (один из первых шагов процесса 

IWRM).  

На уровне государства требуется налаживание работы межправительственных 

комитетов и комиссий, которые бы несли ответственность за соблюдение 

установленных договоров и соглашений, а также служили бы в качестве 

площадок для диалога по разрешению возникших разногласий. В качестве 

примера реализации данного механизма, можно привести Европейский Совет, 

отдельный департамент которого, занимается вопросами трансграничных 

ресурсов. 

Эффективными в сфере организации системы водопользования также 

являются региональные подведомственные организации ООН. Экономическая 

Комиссия ООН по Европейскому союзу, создала эффективные механизмы для 

сотрудничества по вопросам водопользования между странами-членами. 

Остальные Комиссии, осуществляющие деятельность в Африке и Азии, имеют 

большой опыт по решению вопросов в сфере гидрополитики, однако на 

сегодняшний день результаты их деятельности не оказали ощутимого влияния на 

ситуацию в целом. 
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Сотрудничество на международном уровне должно осуществляться в рамках 

международных организаций, которые могут направлять своих специалистов в 

особо проблемные регионы, а также оказывать информационную поддержку при 

заключении договоров и соглашений. К подобным организациям относятся 

многие структуры ООН, чья деятельность в той или иной степени связана с 

трансграничными водными ресурсами. Созданный экспертный совет разработал 

основные подходы к решению данных вопросов, в которых говорилось о 

необходимости сотрудничества в рамках кооперации и совместном разрешении 

таких проблем как: наводнение, засуха, распространение опасных болезней и 

загрязнения [51, c. 308]. Важную роль также играют ФАО, которая зачастую 

выступает в качестве посредника при заключении международных договоров. 

ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения), в сфере контроля качества 

продуктов питания доступных для населения. Существенный вклад вносят ЮНЕП 

(англ. UNEP, United Nations Environment Programme) «Программа ООН по 

окружающей среде», ЮНЕСКО и другие подотчетные организации ООН [51]. 

 

3.2 Заключение соглашения и создание эффективной системы водного 

менеджмента 

Согласно некоторым исследованиям мы выяснили, что сотрудничество само 

по себе не имеет высокой ценности, если взаимно нарушаются права 

договаривающихся сторон. В качестве примера здесь можно отметить бассейн 

Ганга, где формально присутствуют все признаки кооперации, однако на деле 

Индия серьезным образом ущемляет права Бангладеша [74, c. 304]. Важно, чтобы 

сотрудничество между государствами основывалось на многостороннем договоре, 

и только в таком случае, оно будет максимально эффективным и плодотворным. 

Драпер С.Е. детально исследовал вопросы, возникающие в сфере 

водопользования трансграничными водами. Его исследования позволяют 

выделить три основных критерия [53, c. 387] эффективного договора в 

современной гидрополитике:  
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1. Простота и четкость формулировок. Иными словами, в договоре должно 

быть четко обозначено, по поводу каких объектов устанавливается 

соглашение, и толкование формулировок не должно быть двояким; 

2. Устойчивость. Договор должен иметь долгосрочную направленность и 

соответствовать принципу устойчивого развития; 

3. Универсальность. Этот принцип означает, что договор составлен с учетом 

возможного изменения существующих условий и может быть применен, 

даже если таковые произойдут. 

В процессе формирования бассейнового соглашения необходимо учитывать 

ряд факторов: 

1. география бассейна; 

2. гидрология; 

3. кол-во потребляемой воды каждым из государств; 

4. влияние изменений климата; 

5. созданные и функционирующие системы водопользования, экономические 

и социальные показатели спроса на воду в каждом из государств; 

6. численность населения, которое полностью зависит от данного бассейна, 

наличие альтернативных источников воды и загрязнение [53, c. 388].  

Для создания эффективного соглашения необходимо, чтобы оно 

соответствовало нормам международного права. В данном направлении 

исследователи выделяют теоретические основы и принципы регулирования 

международных вод. К трем базовым теориям относятся: теория абсолютного 

территориального суверенитета, теория абсолютной территориальной 

целостности, а также теория ограниченного территориального суверенитета. Суть 

первой теории, также известной, как доктрина Хармона сформулированная в 1895 

году в СШУ, заключается в том, что государство имеет неограниченные права 

использовать ресурсы озер и рек, протекающих на его территории без оглядки на 

соседние государства.  Очевидно, что эта теория утратила всякий смысл, и уже не 
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может применяться в современных условиях. Однако многие примеры 

подтверждают, что она до сих пор действует. 

Суть второй теории заключается в том, что государства находящиеся ниже по 

течению, также имею полные права на получение в полном объеме водных 

ресурсов из международных бассейнов.  

Третья  теория основывается на том, что государства могут использовать 

водные ресурсы для любых целей до тех пор, пока это не причиняет вред и не 

ущемляет интересы соседних государств. Именно последняя теория получила 

наибольшее признание среди участников международной системы и легла в 

основу принципов международного права относительно регулирования системы 

водопользования.  

Для осуществления эффективной политики в сфере водопользования, важным 

является заключение международных соглашений. В ходе исследования были 

выявлены основные принципы эффективных соглашений: 

 равное распределение водных ресурсов между соседями  и эффективного 

использования; 

 обязательство соблюдать интересы соседних государств, а также не 

причинять ощутимого вреда. Однако этот принцип сложно 

интерпретировать, поскольку сложно определить, что подразумевается под 

«ощутимым вредом» [53, c. 387]; 

 обязательство уведомлять соседние государства о предстоящих проектах, а 

также проводить консультации и переговоры; 

 принцип сотрудничества и обмена информацией [51, c. 311]; 

 принцип мирного разрешения конфликтов [66, c. 207]. 

Эффективным соглашением можно назвать то, которое предотвращает 

развитие конфликта, устраняя его основную причину. Важным элементом 

договора является содержание в нём всех необходимых механизмов для 

пересмотра договора и разрешения возникающих споров. Показатели 

эффективности подобных соглашений, также определяются механизмами 
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мониторинга состояния и контроля водных ресурсов, которые будут 

поддерживать функционирование целой системы.  

Заключение соглашений, основанных на эффективных критериях, которые мы 

обозначили ранее, может способствовать отчасти решению затянувшегося 

водного конфликта в Центральной Азии. Для того, чтобы был сделан шаг в 

сторону сотрудничества, важно создать необходимые условия, которые 

способствовали бы развитию процессов кооперации в регионе. Анализируя 

процессы по урегулированию водного конфликта мирным путем в 

рассматриваемых регионах, а также основные параметры, способствующие 

развитию конфликта, можно выделить главные факторы, наличие которых 

обуславливает мирное разрешение конфликта.  

В первую очередь, это взаимное признание сторонами друг друга в качестве 

равноправных партнеров, чьи интересы они готовы принимать и учитывать (Как 

например, в конфликте между Узбекистаном, Таджикистаном, Казахстаном и 

Кыргызстаном). В урегулировании вопроса возникающего конфликта между 

Ливией и Западом, в довоенные годы, было возможным, благодаря 

существующим международным институтам, в рамках которых возможно 

создание эффективных соглашений. Однако этого не произошло.  

Для того чтобы в дальнейшим договор соблюдался и конфликт не развивался, 

важно не только признание партнеров, но и также приблизительное равенство 

политической и военной силы у государств. Если государство обладает большим 

политическим весом, то тогда не будет сдерживающего фактора в виде  угрозы 

применения силы его партнера, и договор вряд ли будет соблюдаться.  

Для успешного заключения договора важным аспектом является, обеспечение 

доступа к полной и широкой информации, поскольку зачастую некоторые 

информационные данные засекречены, что существенно осложняет переговорный 

процесс [49, c. 213].  

Изучение истории отношений с пограничными государствами, будет иметь 

положительное влияние на формирование соглашений. Если в истории 
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государства возникали вооруженные столкновения со своими соседями, 

следовательно, уровень доверия между такими государствами будет низким, и 

шанс пойти на уступки по достижению компромисса в ходе создания соглашения, 

резко снижается.  

Исследователи отмечают, что для заключения эффективного договора, могут 

препятствовать два фактора:  

1. стороны ранее, в своем историческом развитии уже доходили до 

вооруженного противостояния; 

2. военная операция одного из государств оказалась неудачной [49, c. 214]. 

Следующим важным фактором, способствующим заключению эффективного 

договора, является момент, когда стороны учитывают социальные и 

экономические факторы при будущем планировании и развитии стратегий 

сотрудничества. Также важно, чтобы в договорах были предусмотрены 

механизмы гибкости и пересмотра в зависимости от развития технологий и 

изменения экологической обстановки, а также фактор изменения спроса на 

водные ресурсы [50, c. 8].  

Привлечение органов местного управления, в рамках развития гидрополитики, 

является важным этапом, в формировании системы регионального 

водопользования. Во-первых, местная администрация обладает большим объемом 

реальной информации о локальных проблемах, нежели центральный аппарат 

управления, а также иметь полную картину об имеющихся возможностях и 

недостатках, которые могут быть. Без участия сильной третей стороны, мощное 

государство использует свою силу, чтобы использовать партнера, постоянно 

увеличивая свой потенциал, а также создавать предпосылки для возможного 

возникновения однополярной системы международных отношений. 

Предоставление внешней помощи может, помочь прийти к соглашению.  В 

качестве примера, является решение конфликта Сирии и Израиля, в рамках 

военных столкновений за право владением водным потенциалом реки Иордан. 
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Урегулирование конфликта было возможным, лишь после вмешательства США и 

СССР, в качестве третьей стороны. 

Важно также проводить правильную информационную политику, другими 

словами важно создавать правильный имидж сотрудничества и кооперации [50, c. 

12]. Необходимость мирного диалога в рамках решения водного конфликта, 

важна не только на уровне международных переговоров, но и среди простого 

населения страны. Важным также является, достижения общего понимания со 

стороны населения государства целесообразность межгосударственного 

компромисса и всех последующих издержек, которые могут возникнуть, для 

предотвращения возможных вспышек агрессии со стороны масс. 

Главным шагом на пути урегулирования конфликта и создания эффективной 

системы управления водными ресурсами, является подписание эффективного 

соглашения. Основные цели, которые устанавливаются реализации в новой 

системе, заключаются в обеспечении социального равенства, экономического 

роста и защиты окружающей среды при участии гражданского общества и 

правительственных структур [50, c. 12].   

В настоящее время, многие исследователи основывают свои рекомендации по 

урегулированию водных конфликтов на главных принципах «Интегрированного 

управления водными ресурсами». Подход IWRM, о котором ранее также 

упоминалось во введении, был разработан в 2002 году во время Международного 

Саммита и определялся как процесс, способствующий координированному 

управлению водными ресурсами с целью повышения благосостояния населения 

без загрязнения и ухудшения общего состояния экологии.  

В развивающихся странах приоритетными направлениями в решении 

основных задач государства, при строительстве системы IWRM, являются борьба 

голодом и загрязнением окружающей среды, а также снижением уровня бедности 

населения страны. Развитые государства успешно используют отдельные 

элементы этого процесса при создании своих локальных систем [59, c. 12].  
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В одном из исследований Йонч-Клаузена говорится о том, что процесс 

интегрированной системы управления может быть образован при соблюдении 

трех условий. Первым условием, является проведение политики по защите 

окружающей среды и устойчивому развитию. Вторым обязательным условием 

устойчивого развития системы IWRM, является создание институциональных 

рамок, для формирования каркаса системы. Третьим условием, является создание 

необходимых механизмов, по средствам которых эти политики и стратегии могут 

применяться. Главная задача данного подхода, заключается в правильной 

организации работы и функционирования основных механизмов. Поэтому все три 

условия формирования системы интегрированного управления, очень важным. 

Преимущество такого подхода, заключается в том, что речные бассейны 

представляются как целостная система, со своими уникальными 

характеристиками особенностями.  

Основной характеристикой данного подхода является интеграция, причем два 

её типа – это вертикальная и горизонтальная. Вертикальная интеграция 

определяет координацию стратегий управления водными ресурсами и 

согласование основных условий по всем уровням системы гидрополитики, 

начиная с локального до международного, через созданную институциональную 

структуру. Подход вертикальной интеграции также основывается на принципе 

децентрализации, а именно смещении полномочий по решению вопросов 

водопользования на более низкий уровень [59, c. 13]. Распределение полномочий 

«сверху» – «вниз», позволяет организовывать политику эффективного 

использования как природных, так и человеческих ресурсов.  

 Горизонтальная интеграция предполагает созданием институциональной 

структуры, которая должна координировать размещение водных ресурсов по 

разным секторам, которые рассматриваются в совокупности, как система. Иными 

словами, спрос на воду для сельского хозяйства анализируется во взаимосвязи со 

спросом, которую предъявляют промышленность, городское или сельское 
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население и т.д. Данный подход позволяет вывести решение водных конфликтов в 

международных бассейнах на новый уровень.  

Делая общий вывод, что ключевыми моментами для разрешения конфликта 

является сотрудничество во всех его возможных проявлениях. Без сотрудничества 

между странами, урегулирование разногласий в рамках возникающих 

конфликтов, практически невозможно.  

Фундаментом для предотвращения и прекращения конфликта, является 

создание эффективного и адекватного соглашения, которое должно учитывать 

интересы всех сторон и определять механизмы пересмотра и изменения договора 

в связи с изменяющимися условиями. Соблюдение рекомендуемых в данной главе 

критериев эффективного соглашения, позволяют создать прочный механизм для 

международного сотрудничества в сфере водопользования. 

Важным для понимания, остается применяемый подход к оценке бассейна, и 

провести качественного анализа экономических и социальных факторов 

обеспечения эффективного распределения водных ресурсов. Создание 

сбалансированной системы водного управления, является основой 

международной гидрополитики, основу которой должны составлять сильная 

структура политических институтов и эффективные механизмы управления и 

контроля. 

Выводы по главе 

В третьей главе, на основе имеющейся литературы источников, автор работы 

выделяет основные пути решения водных конфликтов, предлагаемые 

исследователями в области гидрополитики. Отсутствие военных столкновений в 

рамках спора из-за водных ресурсов, ещё не означает, что конфликта нет. 

Сотрудничество приносит прибыль, в отличие от дорогостоящих военных 

операций. Военные операции были выгодны столетия назад. В современном мире, 

налаживание выгодных международных отношений, возможно только в 

договорном порядке. 
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 Распределение водных ресурсов по секторам, для эффективного мониторинга 

в рамках процесса IWRM, позволяет на локальном уровне собирать данные об 

экологическом состоянии водных ресурсов. 

На государственном уровне требуется стимулировать работу 

межправительственных комитетов и комиссий, созданных для контроля по 

соблюдению действующих договоренностей в области гидрополитики. 

На международном уровне, продолжение сотрудничества в области 

водопользования, возможно, в рамках взаимодействия межгосударственных 

организаций, ООН и её ведомств. Мониторинг особо критических областей, с 

возможным потенциалом водного конфликта или катастрофы, позволяет 

предотвращать водные конфликты в регионах. Особую роль здесь играют 

организации ФАО, ЮНЕП, ВОЗ и ЮНЕСКО, а также другие организации ООН. 

Во втором параграфе данной главы, мы описывали сотрудничество в сфере 

глобальной и региональной гидрополитики, которое возможно лишь при 

заключении эффективных соглашений. Некоторые исследователи ставят под 

сомнение эффективность соглашений, в подтверждение выдвинутой ранее 

гипотезы, что международные соглашения практически не работают. Для 

создания соглашений нужно придерживаться основных критериев: простоты и 

четкости формулировок, принципа устойчивого развития и принципа 

универсальности, последний из которых, предполагает, что составленное 

соглашение будет иметь силу, даже если были изменены условия договора. 

Составленное соглашение должно учитывать географию территории государств, 

количество потребляемых водных ресурсов, гидрологию, систему 

водопользования и так далее, для создания эффективной системы 

водопользования. 

Одним из препятствий в области эффективного управления водопользованием, 

является доктрина Хармона. Сформулированная в 1895 г., она до сих пор 

используется для исследования современных водных конфликтов. 
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В рамках установленных принципов эффективного водопользования, следует 

учитывать факт, что государства, располагающиеся ниже по течению рек, имеют 

полное право на пользование водными ресурсами, соблюдая экологические 

нормы и другие договоренности и соглашения, принятые в рамках кооперации 

государств. 

Использование системы IWRM (Интегрированного управления водными 

ресурсами), позволит наладить глобальную и локальную систему 

водопользования, способную контролировать основные аспекты современной 

гидрополитики, для эффективного распределения ресурсов государств, и 

достижения международных соглашений в этой области. 

  



59 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе решения поставленных в ВКР задач, была подтверждена исходная 

гипотеза, что хотя международным законодательством и международными 

организациями были закреплены основные положения водопользования, 

составляющие суть устройства современной гидрополитики на глобальном и 

региональном уровнях, с различными аспектами и подходами, проводимая 

гидрополитика на всех уровнях не является системной, что делает 

международную гидрополитику неэффективной и ставит безопасность 

человечества под угрозу. 

В заключении необходимо ещё раз перечислить основные выводы, которые 

были сделаны в ходе исследования. 

Три основных аспекта гидрополитики (правовой, продовольственной 

безопасности, водных конфликтов), рассмотренные в рамках решения задач 

данного исследования, явились основой для формирования общей структуры 

работы. Благодаря современным исследованиям в области глобальных и 

региональных аспектов гидрополитики, стало возможным выделить и 

сформулировать способы предотвращения конфликтных ситуаций в области 

водопользования между государствами на международной арене. 

Анализ влияния проблемы водного дефицита на международные отношения 

на региональном уровне (на примере Нубийского водоносного слоя, бассейнов 

Центральной Азии), позволил подтвердить выдвинутую гипотезу. Слабые 

стороны основных аспектов гидрополитики выявленные в ходе анализа основного 

бассейна Ливии и основных бассейнов центральноазиатского региона, 

подтверждают уязвимость существующей системы международной безопасности, 

в частности, из-за возникновения водных конфликтов. 

Исследования западных ученых и отечественных специалистов в области 

современной гидрополитики, позволили нам выявить существующие на данный 

момент методы предотвращения и разрешения водных конфликтов. На основе 

анализа конфликтов в основных мировых бассейнах, современные исследователи 
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разработали критерии по созданию эффективных международных соглашений. 

Предлагаемая система «Интегрированного управления водными ресурсами» 

(IWRM), разработанная во время Международного саммита в 2002 году в 

Йоханнесбурге, позволяет создавать международную платформу, для 

комплексного взаимодействия государств по преодолению кризисных ситуаций в 

сфере водопользования. 

Учитывая современные тенденции развития, различные аспекты 

гидрополитики нуждаются в более детальном анализе, и являются актуальной 

темой для последующих научных исследований. Складывающийся кризис вокруг 

увеличивающегося дефицита водных ресурсов, а также существующие тенденции 

к загрязнению воды, в связи с огромными масштабами промышленности, требуют 

более тщательного изучения современных аспектов гидрополитики, для 

выработки и совершенствования методик по предотвращению возможных 

конфликтов и водного кризиса в сфере водопользования в будущем. 

Исследование водных ресурсов Российской Федерации с точки зрения 

возможности их использования во внешней политики, позволяет сделать 

следующий, на наш взгляд, очень важный вывод: 

Российская Федерация занимает уникальное географическое положение на 

Земле. Внутренние географические особенности, формировавшиеся на 

протяжении всей истории, образовали тот фундамент, на котором строится 

внешняя политика России, и та роль, которую она играет на мировой арене. 

Россия имеет огромные запасы природных ресурсов, необходимых человечеству. 

Грамотное использование этих ресурсов во внешней и внутренней политике, 

позволят Российской Федерации полностью реализовать имеющийся потенциал, 

включая потенциал водных ресурсов, для отстаивания национальных интересов, 

для поддержания мира и общей безопасности всего человечества. 
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