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ВВЕДЕНИЕ 

 
Проблемы совместного использования водных ресурсов 

стали предметом бурных дискуссий целого ряда глобальных фо-

румов последних лет (World Water Forum, 2009; World Economic 

Forum, 2012; International Year of Water, 2013; World Water Sum-

mit, 2016). По общему мнению, современное и будущее развитие 

многих стран в значительной мере зависят от успешного управ-

ления трансграничными водами. Несмотря на то, что к настоя-

щему времени сложились основополагающие принципы и нормы 

международного права в данной области, практическая реализа-

ция их требований остается одной из наиболее острых проблем, 

стоящих перед мировым сообществом. 

Современные тенденции динамичного роста конкурентного 

спроса на пресную воду для производства продовольствия, энер-

гии и промышленных товаров, а также бытового потребления 

усиливают потенциал водных конфликтов, прежде всего, в меж-

дународных речных бассейнах. Более того, практический опыт 

последних лет показал, что в условиях обострения межгосудар-

ственной конкуренции в области совместного водопользования, 

традиционные механизмы в виде межправительственных согла-

шений и совместных органов управления не гарантируют успеш-

ное сотрудничество. 

Поэтому поиск эффективных способов взаимовыгодного и 

устойчивого использования международных рек остается одним 

их важнейших направлений обеспечения экологической безопас-

ности, социально-экономического развития, региональной инте-

грации и геополитической стабильности. 

В рамках концепций справедливого и разумного использова-

ния трансграничных вод, интегрированного управления водными 

ресурсами, общей экономической ценности экосистем и межго-

сударственных водных рынков был предложен ряд ценных идей 

для решения существующих проблем совместного водопользова-

ния. В то же время за рамками этих концепций и идей в значи-

тельной мере остались вопросы мотивов, условий и способов вза-

имовыгодного сотрудничества соседних стран в этой области.  
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В этой связи подход «совместного использования выгод» 

(benefit-sharing) стал активно продвигаться ООН и региональ-

ными организациями экономической интеграции в качестве ос-

новы для взаимовыгодного использования трансграничных вод. 

Однако степень его научной проработки пока остается на 

начальном уровне. Поэтому, несмотря на прогрессирующую по-

пулярность этого подхода, сохраняются серьезные пробелы в 

теории и практике его реализации. В этой связи разработка це-

лостной концепции взаимовыгодного сотрудничества в области 

совместного водопользования в целях развития системного под-

хода к решению межгосударственных водных конфликтов пред-

ставляет собой актуальную проблему фундаментального значения. 

Особый интерес представляет также оценка возможностей 

реализации этого подхода в решении проблем совместного ис-

пользования международных рек, пересекающих границы нашей 

страны. С учетом непростых в целом отношений с соседними 

странами решение этих проблем приобретает серьезный полити-

ческий контекст и претендует на важнейшее направление между-

народной политики России. При этом бассейн озера Байкал 

можно с полной уверенностью рассматривать как модельный ре-

гион для решения соответствующих проблем в отношениях Рос-

сии с соседними странами. 

Поэтому главной целью исследования в рамках проекта Рос-

сийского фонда фундаментальных исследований «Научные ос-

новы взаимовыгодного сотрудничества России и Монголии в об-

ласти совместного водопользования в бассейне озера Байкал»              

(№ 19-014-00002) стало развитие теоретических и методологиче-

ских основ взаимовыгодного использования трансграничных вод 

и проработка вопросов их практического применения в отноше-

ниях России и Монголии по поводу использования трансгранич-

ной реки Селенги. 

Научная новизна исследования заключается в разработке тео-

ретико-методологической базы и практических рекомендаций, 

направленных на формирование правовых и экономических основ 

взаимовыгодного сотрудничества России и Монголии в области 

совместного водопользования. 
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Конкретное содержание научной новизны заключается в 

следующем: 

1) Сформировано представление об асимметрии доступа к 

водным ресурсам как фундаментальной проблеме совместного 

использования трансграничных рек. Дана оценка влияния фено-

мена асимметричного доступа на возможность принятия взаимо-

выгодных решений в области совместного водопользования. 

Предложен комплекс мер для преодоления основных проблем 

асимметричного доступа при использовании трансграничных 

рек. 

2) Выявлены основные тенденции развития и применения 

международного водного права. Показано, что наиболее прогрес-

сивные нормы в области совместного водопользования, применя-

емые в рамках ряда региональных организаций экономического 

сотрудничества, основываются на принципах справедливости, 

разумности, устойчивости и взаимной выгоды при использова-

нии трансграничных вод. 

3) Разработаны концептуальные положения подхода «сов-

местного использования выгод» в качестве основы взаимовыгод-

ного сотрудничества прибрежных стран в области совместного 

водопользования. Уточнена типология выгод, связанных с вод-

ными ресурсами. Выполнено теоретическое обоснование приме-

нения данного подхода на базе взаимосвязанных игр. 

4) Выделены основные способы практической реализации 

подхода «совместного использования выгод»: «обмен выгодами» 

и «совместные проекты». Охарактеризованы принципы, условия 

и типичные ситуации применения выделенных способов. Сфор-

мированы основы системного подхода к решению межгосудар-

ственных водных конфликтов.  

5) Систематизированы основные методические подходы и 

практический опыт оценки воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте. Обоснована необходимость исполь-

зования общепризнанных процедур экологической оценки в ка-

честве важнейшего инструмента обеспечения национальных ин-

тересов в области совместного водопользования. 
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6) Раскрыты современная специфика и стратегия социально-

экономического развития Монголии в долгосрочной перспек-

тиве. Выполнена предварительная оценка рисков потенциальных 

трансграничных воздействий со стороны Монголии для России. 

Установлено, что в связи с планами правительства Монголии по 

развитию гидроэнергетики в бассейне трансграничной реки Се-

ленги складываются реальные условия для формирования крайне 

неблагоприятной для России ситуации. 

7) Определены основные особенности торгово-экономиче-

ских отношений России и Монголии. Раскрыта ведущая роль 

энергетического сотрудничества в двухстороннем экономиче-

ском взаимодействии. Обоснована необходимость серьезного пе-

реосмысления основных направлений дальнейшего развития со-

трудничества в сфере энергетики, в том числе для обеспечения 

более широкого круга национальных интересов России. 

8) Установлены основные недостатки и предложены ключе-

вые направления совершенствования договорной базы россий-

ско-монгольского сотрудничества в области совместного водо-

пользования. Обоснована необходимость мер активной 

экономической дипломатии со стороны России, направленной на 

обеспечение гарантированной защиты озера Байкал.  

9) Предложены потенциальные решения взаимосвязанных и 

наиболее острых в отношениях Монголии и России вопросов 

обеспечения соответственно энергетической и экологической 

безопасности в бассейне трансграничной реки Селенги на базе 

альтернативных гидроэнергетике вариантов. В качестве важней-

ших из них выделены реализация проектов модернизации дей-

ствующих тепловых электростанций в индустриальных центрах 

Монголии и продолжение поставок электроэнергии из России.  

10) Обоснованы основные направления скоординированного 

взаимодействия России и Монголии в областях совместного во-

допользования и экономического сотрудничества в целях сбалан-

сированного решения задач социально-экономического развития 

и сохранения уникальной экосистемы мирового значения, а 

также возобновления традиционных до недавнего периода отно-

шений добрососедства и стратегического партнерства. 
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Данная монография подготовлена в качестве заключитель-

ного отчета по проекту Российского фонда фундаментальных ис-

следований «Научные основы взаимовыгодного сотрудничества 

России и Монголии в области совместного водопользования в 

бассейне озера Байкал» (№ 19-014-00002). 

Структура монографии состоит из введения, шести глав 

(включающих восемнадцать параграфов), заключения и списка 

литературы. 

В первой главе «Современные проблемы международного 

сотрудничества в области совместного водопользования» рас-

сматриваются современные тенденции потребления пресной 

воды в глобальном масштабе. Выявляются специфические про-

блемы совместного водопользования и анализируются правовые 

основы международного сотрудничества в этой области. 

Во второй главе «Концептуальные основы взаимовыгодного 

сотрудничества в области совместного водопользования» разви-

ваются теория и методология взаимовыгодного сотрудничества в 

рассматриваемой области. Раскрывается основная идея «совмест-

ного использования выгод». Уточняется типология выгод, свя-

занных с водными ресурсами. Проводится теоретическое обосно-

вание подхода «совместного использования выгод» на базе 

взаимосвязанных игр. На основе анализа мирового опыта выде-

ляются основные способы взаимовыгодного использования 

трансграничных вод. 

В третьей главе «Международно-правовые основы оценки 

воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте» 

систематизируются современные подходы и практический опыт 

оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую 

среду в трансграничном контексте. Особое внимание уделяется 

экологической оценке водохозяйственных проектов. 

В четвертой главе «Современное состояние и потенциаль-

ные проблемы совместного водопользования в бассейне озера 

Байкал» характеризуется современное состояние отношений Рос-

сии с соседними странами в области совместного водопользова-

ния. Проводится анализ планов социально-экономического раз-

вития Монголии в долгосрочной перспективе. Выявляются 
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потенциальные экологические риски, и дается прогноз негатив-

ных трансграничных воздействий в связи с планами правитель-

ства Монголии по развитию гидроэнергетики в бассейне транс-

граничной реки Селенги. 

В пятой главе «Современное состояние и основные направ-

ления развития экономического сотрудничества России с Монго-

лией в контексте охраны трансграничных вод» оценивается со-

временное состояние внешнеэкономических связей Монголии, 

анализируются проблемы и перспективы российско-монголь-

ского экономического сотрудничества. Рассматриваются воз-

можные направления энергетического сотрудничества России с 

соседними странами в целях решения водных конфликтов. 

В шестой главе «Формирование стратегии взаимовыгодного 

сотрудничества России с Монголией в целях охраны трансгра-

ничных вод в бассейне озера Байкал» проводится анализ договор-

ной базы двухсторонних отношений в области совместного водо-

пользования. Рассматриваются альтернативные варианты планам 

правительства Монголии по развитию гидроэнергетики в бас-

сейне трансграничной реки Селенги. Обосновываются основные 

направления скоординированного взаимодействия России и 

Монголии в областях совместного водопользования и торгово-

экономического сотрудничества в целях охраны трансграничных 

вод в бассейне озера Байкал. 

В заключении приводятся основные выводы проведенного 

исследования. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

В ОБЛАСТИ СОВМЕСТНОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Проблема нарастающего дефицита пресной воды стала при-

влекать пристальное внимание мирового сообщества с конца 80-х 

годов прошлого века. Последние решения и инициативы ряда 

международных собраний (World Water Forum, 2009; World Eco-

nomic Forum, 2012; International Year of Water, 2013; World Water 

Summit, 2016) подтвердили приоритетность вопросов предотвра-

щения глобального водного кризиса во всех ключевых сферах 

устойчивого развития, включая охрану окружающей среды, соци-

ально-экономическое развитие и геополитическую стабильность. 

Широкий спектр проблем, связанных с чрезмерной эксплуа-

тацией и загрязнением водных ресурсов, имеет наиболее дестаби-

лизирующие последствия в бассейнах международных рек. Более 

того, природоохранные структуры ООН прогнозируют, что на 

фоне истощения и ухудшения состояния трансграничных вод, про-

блемы их использования в обозримой перспективе особенно резко 

обострятся в результате роста численности населения и изменений 

климата [ГЭП, 2002, 2007; ЕЭК ООН, 2009; WWDR, 2003, 2006]. 

Поэтому устойчивое управление водами международных 

речных бассейнов, занимающих почти половину поверхности 

суши Земли, является одной из важнейших среди проблем в об-

ласти водопользования, которое приобретет стратегическое зна-

чение в ближайшем будущем. Практический опыт последних де-

сятилетий наглядно показал, что в качестве основных условий 

эффективного управления трансграничными водами выступают 

наличие развитой правовой базы межгосударственных отноше-

ний и совместных организационных структур, применение мето-

дов интегрированного управления водными ресурсами и сов-

местного использования выгод от водопользования. При этом в 

основе успешной реализации этих факторов лежит способность 

сопредельных стран к сотрудничеству, основанному на понима-

нии общей ответственности за состояние разделяемых ими вод, 
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готовности к взаимоприемлемому решению вопросов их исполь-

зования и стремлении к поддержанию добрососедских отноше-

ний в целом. 

В этой связи анализ основных тенденций потребления прес-

ной воды и проблем в области совместного водопользования для 

представления масштабности соответствующих задач, стоящих в 

том числе перед Россией, представляет особый интерес. 

 

 

1.1 Глобальные тенденции использования 

водных ресурсов 

 

В начале нового тысячелетия был отмечен беспрецедентный 

рост внимания к проблемам использования водных ресурсов. 

Главной причиной глубокой обеспокоенности мирового сообще-

ства стало более чем трехкратное увеличение объемов потребле-

ния пресной воды в глобальном масштабе за последние шестьде-

сят лет (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Динамика использования пресной воды в мире по секторам экономики 

 

Сектора 

(км3/год)/годы 

1900 1950 2000 2010* 2025* 

Сельское хозяйство 513,0 1 080,0 2 605,0 2 817,0 3 189,0 

Промышленность 21,5 86,7 384,0 472,0 607,0 

Коммунально-бытовые 

нужды 

43,7 204,0 776,0 908,0 1 170,0 

Прочие 0,3 11,1 208,0 235,0 269,0 

Итого 579,0 1 382,0 3 973,0 4 431,0 5 235,0 

 

Источник: Ясинский и др., 2011. 

Примечания: * прогноз. 

 

На фоне роста численности населения мира с 2,5 млрд. чело-

век в 1950 году до 7,0 млрд. человек в 2010 году и сохраняющейся 

ограниченности доступных водных ресурсов это привело к почти 

трехкратному снижению среднедушевого уровня обеспеченно-

сти пресной водой (табл. 2). 
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Таблица 2 

Показатели глобального использования пресной воды 

 

Показатели/годы 1900 1950 2000 2010 20251 

Население, млн. человек 1 600  2 542 6 181 7 113 7 877 

Обеспеченность пресной  

водой, м3 человек/год* 

56 

813 

35 

759 

14 

706 

12 

779 

11 540 

Ресурс речного стока,  

м3 человек/год* * 

29 

375 

18 

489 

7 604 6 608 5 967 

Доступный ресурс пресной 

воды, м3 человек/год * * *  

9 375 5 901 2 427 2 109 1 904 

Потребление пресной воды, 

м3 человек/год 

361,6 543,6 642,8 623,1 664,6 

% от доступного ресурса 4,0 9,0 26,0 30,0 35,0 

 

Источник: Ясинский и др., 2011. 

Примечания: * — всего с учетом ледников, подземных пресных вод и бо-

лот, ** — основной источник водообеспечения, *** — за исключением стока 

русловых речных вод в океан; 1 — прогноз. 

 

Более того, дефицит водных ресурсов уже стал одним из 

главных лимитирующих факторов социально-экономического 

развития многих стран и отдельных регионов мира. По данным 

ООН более 1,0 млрд. человек в современном мире проживает в 

условиях постоянного дефицита пресной воды (менее 1,0 тыс. м3 

на человека в год), а ее недостаток (менее 1,7 тыс. м3 на человека 

в год) испытывают почти 2,5 млрд. человек [WGP, 2016]. 

К странам с дефицитом пресной воды относятся, прежде 

всего, государства Западной Азии, Северной и Южной Африки 

[WGP, 2016; WWDR, 2020]. В число стран, испытывающих недо-

статок водных ресурсов, входят государства Центральной Аме-

рики, Южной, Центральной и Юго-Восточной Азии. При этом 

только в прилегающем к нашей стране Северо-Восточном реги-

оне КНР в условиях недостатка пресной воды проживает около 

полумиллиарда человек [UNDP, 2006]. 

Дальнейшее обострение недостатка пресной воды также стало 

одним из главных сюжетов неомальтузианских сценариев на бли-

жайшее будущее [FAO, 2018; Sadoff et al, 2018; WWDR, 2020]. Со-

гласно последним прогнозам почти 2,8 млрд. человек в 48 странах 

будут к 2030 году проживать в условиях водного дефицита. Сорок 
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из этих стран располагаются в Азии и Африке. К 2050 году число 

стран, испытывающих дефицит пресной воды, приблизится к 54. 

При этом в них будет сосредоточено до 40 % мирового населения 

[McKinsey, 2009; WWDR, 2012, 2020; WGP, 2015].  

В этой связи рост объемов водопотребления и связанные с 

ним обострение недостатка пресной воды и необходимость обес-

печения водной безопасности были признаны одними из основ-

ных мегатрендов, рисков и вызовов глобального развития 

[WEF, 2012]. Решение этих вопросов будет крайне важным для 

достижения новых целей устойчивого развития, принятых ООН 

в 2015 году. Одна из семнадцати целей непосредственно связана 

с водой и сформулирована как «обеспечение наличия и устой-

чивое использование водных ресурсов» [SDG, 2016]. С учетом 

центральной роли воды в социально-экономическом развитии до-

стижение этой цели будет также иметь ключевое значение в ре-

шении еще целого ряда глобальных вызовов, связанных с обеспе-

чением продовольственной, энергетической и экологической 

безопасности. 

В ближайшие годы демографический и экономический рост, 

индустриализация, урбанизация и повышение стандартов по-

требления в развивающихся странах будут сопровождаться даль-

нейшим повышенным ростом спроса на воду для производства 

продовольствия, энергии и промышленных товаров, а также бы-

тового водопотребления [WEF, 2011; ADB, 2013]. При этом не-

благоприятные последствия чрезмерной эксплуатации и загряз-

нения водных ресурсов, а также глобального изменения климата 

будут еще больше усугублять проблему нехватки пресной воды 

[WEF, 2014; WWDR, 2015]. 

Обеспечение продовольственной безопасности является од-

ним из самых серьезных вызовов в глобальном масштабе. На со-

временном этапе до 70,0 % потребляемой в мире воды прихо-

дится на сельское хозяйство (табл. 3). Доля потребляемой этим 

сектором воды варьирует от 22 % в Европе до 80 % в Африке и 

Азии. Почти весь этот объем воды используется для ирригации. 

Увеличение численности мирового населения с нынешних 
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7,0 млрд. человек до 9,0 млрд. человек к 2050 году потребует до-

полнительного производства около 1,0 млрд. т зерновых и 

200 млн. т продукции животноводства в год. 
 

Таблица 3 

Потребление воды в мире по секторам экономики в 2010 году 

 
Континенты,  

регионы 

Всего,  

км3/год  

В том числе по секторам, % Уровень  

использования  

водных ресурсов, % 
Сельское 

хозяйство 

Промыш-

ленность 

Бытовое  

потребление 

Африка 227 81 4 15 6 

Северная  

Америка 

610 40 47 13 10 

Центральная 

Америка 

33 59 18 23 5 

Южная  

Америка 

216 71 12 17 2 

Азия 2 556 81 10 9 20 

Европа 334 25 54 21 5 

Австралия  

и Океания 

25 65 15 20 3 

Мир 4 001 69 19 12 9 

 

Источник: FAO/Aquastat, 2016. 

 

Однако даже если сельскохозяйственное производство воз-

растет к 2050 году в два раза, угроза недоедания по-прежнему бу-

дет сохраняться для каждого двадцатого жителя планеты (около 

370,0 млн. человек) [ФАО, 2012]. Достижение такого роста воз-

можно только за счет дальнейшего увеличения площадей ороша-

емых земель. За последние сорок лет площадь посевных террито-

рий в мире увеличилась примерно на 12,0 %. За этот же период 

площадь орошаемых земель увеличилась более чем в полтора 

раза (табл. 4).  

В то же время объем производства продукции растениевод-

ства вырос в 2,5–3 раза благодаря значительному повышению 

урожайности основных культур [ФАО, 2012]. В целом на ороша-

емые земли, составляющие около 20,0 % всей площади обраба-

тываемых земель, приходится до 60,0 % производства зерновых 



Научные основы взаимовыгодного сотрудничества России и Монголии 

в области совместного водопользования в бассейне озера Байкал 

 

14 

и до 40,0 % всего производства сельскохозяйственной продукции 

[FAO, 2015]. 

Поэтому дальнейшее увеличение объемов производства про-

довольствия предполагает существенное повышение продуктив-

ности сельского хозяйства, прежде всего, за счет развития ирри-

гации. При этом растущая нехватка пресной воды уже сейчас 

ограничивает возможности производства продукции на орошае-

мых землях, особенно в странах и регионах, в наибольшей сте-

пени ее испытывающих. 
 

Таблица 4 

Динамика площадей орошаемых земель в мире 

 
Континенты,  

регионы 

1973 1993 2013 

Общая  

площадь, 

млн. га 

% от  

площади 

пашни 

Общая  

площадь, 

млн. га 

% от  

площади 

пашни 

Общая  

площадь, 

млн. га 

% от  

площади 

пашни 

Африка 8,7 4,6 12,0 5,6 15,6 5,8 

Северная 

Америка 

27,1 10,4 34,2 13,1 34,3 14,9 

Центральная 

Америка 

1,0 8,5 1,7 11,5 1,8 13,0 

Южная 

Америка 

6,3 6,6 9,8 8,7 16,0 10,5 

Азия 132,8 25,8 178,6 31,6 232,7 40,9 

Европа 18,6 5,7 27,3 8,6 21,4 7,3 

Австралия 

и Океания 

1,6 3,7 2,4 4,9 3,3 6,8 

Мир 196,1 13,6 265,9 17,3 325,1 20,6 

 

Источник: FAO/Aquastat, 2016. 

 

Серьезным фактором увеличения потребляемой сельским 

хозяйством пресной воды является изменение структуры рациона 

питания и рост потребления пищи животного происхождения в 

результате повышения уровня жизни населения (только в КНР 

потребление мяса на душу населения более чем удвоилось с 

начала 1980-х годов). При этом для производства 1 кг мяса в за-

висимости от вида животных и используемых кормов требуется от 
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1000 до 20000 л воды, в то время как для производства 1 кг зерно-

вых культур в зависимости от климата, сорта и агротехники требу-

ется только от 400 до 2000 л воды [WWDR, 2009; ФАО, 2012]. 

Согласно последним прогнозам глобальный спрос на зерно-

вые увеличится более чем на 40 % и на мясо почти на 50 % к 2030 

году. В целом необходимость обеспечения мирового населения 

продовольствием потребует увеличения объемов водопотребления 

(при условии сохранения используемых способов и технологий ве-

дения сельского хозяйства) с текущих 2769,0 км3/год до 4000 и бо-

лее км3/год уже к 2030 году [McKinsey, 2009; WWDR, 2012]. 

Индустриальное водопользование в настоящее время состав-

ляет почти 20 % мирового потребления воды. Доля потребляемой 

в этом секторе воды варьирует от 5,2 % в Африке до 56,5 % в стра-

нах Европы. Основной объем воды потребляется предприятиями 

энергетики, металлургии, нефтехимии и целлюлозно-бумажной 

промышленности [Rodriguez et al, 2013]. Несмотря на то, что в этом 

секторе имеются наиболее реальные возможности для сокращения 

объемов используемой воды за счет совершенствования техноло-

гий, последние прогнозы международных организаций предусмат-

ривают увеличение потребляемой промышленностью воды почти 

в два раза (до 1500 км3/год к 2030 году), прежде всего, за счет раз-

вивающихся стран [McKinsey, 2009; WWDR, 2014]. 

В качестве ключевого драйвера роста объемов водопотребле-

ния в промышленности рассматривается энергетическая отрасль. 

В 2020 году почти 1,5 млрд. человек (около 20 % мирового насе-

ления)  не имели доступа к электричеству и почти 2,7 млрд. чело-

век (около 40 % мирового населения) продолжали использовать 

древесное топливо для приготовления пищи и отопления. Более 

95 % из них проживали в Африке и Азии [WEO, 2019]. 

Прогнозируется, что к 2030 году мировое энергопотребление 

вырастет до полутора и более раз. При этом около половины ожи-

даемого прироста обеспечат КНР и Индия [WEO, 2015, 2019]. 

Тепловая (угольная) энергетика будет по-прежнему обеспечивать 

основную часть производства электроэнергии. В этой связи ей бу-

дет необходим еще больший объем воды для охлаждения 

[McKinsey, 2009; WEF, 2014]. 
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Другим специфическим видом производства электроэнер-

гии, основанном на возвратном использовании водных ресурсов, 

является гидроэнергетика. В настоящее время гидроэнергетика 

является третьей по объемам мировой выработки технологией, 

применяемой для производства электроэнергии. В 2020 году 

удельный вес производства электроэнергии на ГЭС составлял 

около 16 % от общего мирового производства (табл. 5). 
 

Таблица 5 

Выработка электроэнергии в мире по видам источников энергии в 2020 г. 

 
Континенты,  

регионы 

Общая  

выработка, 

ТВт∙ч 

В том числе по видам источников, % 

Уголь Газ Гидро-

энергия 

Ядерная 

энергия 

Энергия 

солнца и 

ветра 

Нефте- 

продукты 

Северная 

Америка 

5 243,6 26,9 30,7 13,7 18,1 9,5 1,3 

Южная 

Америка 

520,2 5,3 18,5 54,5 1,7 11,1 9,1 

Европа 3 871,3 21,6 19,9 14,8 21,8 20,4 1,6 

Страны 

СНГ 

1 397,1 17,7 44,9 16,3 18,9 0,6 1,5 

Ближний 

Восток 

1 265,2 1,9 69,3 1,7 0,6 0,5 26,1 

Африка 843,9 30,2 39,1 15,5 1,9 3,4 9,8 

Азия 12 919,3 59,7 12,4 14,3 4,3 7,4 1,9 

Мир 26 823,2 38,1 23,2 15,9 10,3 9,1 3,5 

 

Источник: BP Statistical Review of World Energy, 2021. 

 

В начале 2000-х годов развитие гидроэнергетики в мире резко 

остановилось, прежде всего, в результате деятельности Всемирной 

комиссии по плотинам. Ряд докладов этой организации, в которых 

критиковалась существующая практика и предлагались строгие 

принципы строительства и эксплуатации ГЭС, вызвали многократ-

ное сокращение инвестиций в сектор [WEC, 2016].  

Однако с 2005 года развитие гидроэнергетики вновь возоб-

новилось благодаря усилиям Международной гидроэнергетиче-
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ской ассоциации, крупнейших финансовых организаций и гидро-

энергетических компаний по ее признанию как важнейшего ис-

точника возобновляемой энергии, а также многоцелевого значе-

ния плотин в части развития ирригации, водоснабжения, 

предотвращения наводнений, навигации и рекреации. 

Немаловажное значение в современных условиях придается 

также специфическим особенностям гидроэнергетики, позволяю-

щим обеспечивать гибкость выработки, возможность хранения 

энергии и балансировки энергосистемы. 

За период 2005–2015 годов общая установленная мощность 

ГЭС в мире увеличилась почти на 30,0 %. Средний темп роста 

мощностей в секторе за этот период составил 3,0 % в год. При этом 

преобладающая часть новых гидроэнергетических мощностей 

была введена в странах Азии, Южной Америки и Африки [IHA, 

2019]. Согласно последним прогнозам доля гидроэнергетики в об-

щем объеме мировой выработки электроэнергии сохранится к 

2030 году на уровне 16,0–17,0 %, следуя общим темпам прироста 

производства электроэнергии [WEO, 2015; ADB, 2017; IHA, 2019]. 

Китай сохранит свое лидирующее положение в строитель-

стве новых ГЭС. Только две строящиеся мега-ГЭС «Байхетан» и 

«Вудондж» обеспечат в ближайшие годы прирост гидроэнерге-

тических мощностей в объеме почти 22,0 тыс. МВт (табл. 6). Сле-

дует отметить, что китайские государственные банки и компании 

принимают также непосредственное участие в финансировании 

и строительстве ряда крупнейших ГЭС за пределами КНР. 

В целом более 90,0 % прогнозируемого увеличения объемов 

производства электроэнергии на ГЭС ожидается за счет стран 

Азии и Африки, где значительно выше неразработанный техни-

ческий потенциал гидроэнергетики и спрос на электроэнергию 

[WEO, 2015; ADB, 2017; IHA, 2019]. 

На бытовое водопотребление в настоящее время приходится 

около 12,0 % мирового потребления воды. Доля потребляемой в 

этом секторе воды варьирует от 10,0 % в Азии до 22,0 % в Европе. 

Объемы бытового водопотребления на душу населения зависят 

от социально-экономических условий, доступности воды и 
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уровня развития услуг по ее предоставлению. В связи с дальней-

шим ростом численности мирового населения, прежде всего, го-

родских жителей, ожидается почти двукратное увеличение объе-

мов бытового водопотребления (до 900 км3/год к 2030 году). При 

этом основной прирост объемов потребления воды на бытовые 

нужды также ожидается в странах Азии, Южной Америки и Аф-

рики [McKinsey, 2009; WWDR, 2012]. 
 

Таблица 6 

Крупнейшие строящиеся гидроэлектростанции в мире 

 

Наименование 

ГЭС 

Страна Река Запланированная 

мощность, МВт 

Год  

окончания  

строительства 

Байхетан Китай Янцзы 13050 2019 

Белу Монте 

(Карарао) 

Бразилия Шингу 11230 2019 

Вудондж Китай Янцзы 8700 2020 

Ташанг Мьянма Салуин 7110 2022 

Гранд Ренессанс Эфиопия Голубой 

Нил 

6000 2017 

Мейцон* Мьянма Иравади 6000 2019 

Даймир Бхаша Пакистан Инд 4500 2020 

Дасу Пакистан Инд 4320 2019 

Жирау Бразилия Мадейра 3750 2016 

Рогун* Таджики-

стан 

Вахш 3600 2022 

 

Источник: International Hydropower Association, 2019. 

Примечания: * строительство приостановлено. 

 

В целом более 90,0 % прогнозируемого увеличения объемов 

производства электроэнергии на ГЭС ожидается за счет стран 

Азии и Африки, где значительно выше неразработанный техни-

ческий потенциал гидроэнергетики и спрос на электроэнергию 

[WEO, 2015; ADB, 2017; IHA, 2019]. 

На бытовое водопотребление в настоящее время приходится 

около 12,0 % мирового потребления воды. Доля потребляемой в 

этом секторе воды варьирует от 10,0 % в Азии до 22,0 % в Европе. 

Объемы бытового водопотребления на душу населения зависят 
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от социально-экономических условий, доступности воды и 

уровня развития услуг по ее предоставлению. В связи с дальней-

шим ростом численности мирового населения, прежде всего, го-

родских жителей, ожидается почти двукратное увеличение объе-

мов бытового водопотребления (до 900 км3/год к 2030 году). При 

этом основной прирост объемов потребления воды на бытовые 

нужды также ожидается в странах Азии, Южной Америки и Аф-

рики [McKinsey, 2009; WWDR, 2012]. 

Прогнозируемый рост объемов водопотребления, особенно в 

странах и регионах, где ресурсы пресной воды уже ограничены, 

будет сопровождаться обострением конкуренции за нее не только 

между различными секторами экономики, но и между отдель-

ными странами, что уже достаточно остро проявляется при ис-

пользовании многих международных рек. В современном мире 

насчитывается порядка 276 крупных рек, пересекающих или об-

разующих государственные границы двух и более стран (табл. 7). 

Бассейны этих рек охватывают 48,0 % земной поверхности, в них 

формируется до 60,0 % мирового речного стока и проживает 

около 40,0 % мирового населения. 
 

Таблица 7 

Количество и доля площади международных речных бассейнов 

в общей площади территории 

 

Континенты 

 

Количество  

международных речных 

бассейнов, ед. 

Доля площади  

международных речных  

бассейнов в общей площади  

территории, % 

Африка 64 62 

Азия 60 40 

Европа 68 55 

Северная  

Америка 

46 37 

Южная  

Америка 

38 59 

Мир 276 48 

 

Источник: WWF, 2012; UN Water, 2013; FAO Water, 2014. 
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Многие крупные по площади страны разделяют со своими 

соседями по нескольку крупных международных рек. При этом 

насчитывается 39 стран, в которых до 90,0 % территории отно-

сится к международным речным бассейнам, а территории 21 

страны полностью расположены в их пределах (рис. 1). 

В целом территории 148 стран из 193 государств — членов 

ООН включают части международных речных бассейнов, и что 

возможно еще более важно, в пределах этих стран проживает до 

90,0 % мирового населения [UN Water, 2013]. При этом в 118 из 

этих стран совместные водотоки втекают со стороны вышераспо-

ложенных государств [FAO Water, 2014]. В этом контексте обес-

печение водной безопасности также является чрезвычайно важ-

ным вопросом для большей части стран мира. 

 

 
 

Рис. 1. Международные речные бассейны мира 

 

По мнению экспертов, обострение отношений по поводу 

совместного водопользования, помимо рек Иордан, Нил, Тигр, 

Евфрат, Сырдарья и Амударья, в ближайшие годы коснется 

еще целого ряда международных речных бассейнов. Среди 

них бассейны Ла-Платы, Замбези, Инкомати, Кунене, Лимпопо, 

Окаванго, Ганга — Брахмапутры, Салуина, Меконга, Амура, Ту-

манной, Иртыша и многих других международных рек [Wolf et 

al, 2003; Данилов-Данильян, 2009; Тулохонов, 2012]. Специфиче-

ские особенности гидрологии, конкурирующие интересы при-

брежных стран, проблемы распределения прав на совместные 
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воды и выгод от их использования создают очаги потенциальных 

конфликтов, прежде всего, в бассейнах международных рек. По-

этому устойчивое управление водами международных речных 

бассейнов, занимающих почти половину поверхности суши 

Земли, является одной из важнейших среди проблем в области 

водопользования, которое приобретет стратегическое значение  

в ближайшем будущем. 

 

 

1.2 Специфические проблемы совместного  

водопользования 

 

К настоящему времени стало практически общепринято рас-

сматривать специфические проблемы использования трансгра-

ничных вод, прежде всего, с позиции внешних эффектов (экстер-

налий) [Rogers, 1993; Barrett, 1994; Sadoff et al, 2002; 

Dombrowsky, 2009]. Внешние эффекты в области совместного во-

допользования возникают, когда действия одного государства 

вызывают издержки или приносят выгоды другому государству, 

и когда эти эффекты не отражены в исчислении издержек и выгод 

государства, вызывающего их [Dombrowsky, 2009]. Внешние эф-

фекты могут быть отрицательными или положительными, а 

также односторонними или взаимными [Rogers, 1993; Barrett, 

1994; Sadoff et al, 2002; Ambec & Sprumont, 2002; Ambec & Ehlers, 

2008; Dombrowsky, 2009]. 

Наиболее типичной причиной внешних эффектов являются 

действия стран верхнего течения по забору воды и сбросу загряз-

ненных вод, оказывающие отрицательное воздействие на состояние 

поверхностных вод, экономическую и иную деятельность, здоровье 

и безопасность населения в странах нижнего течения (табл. 8). 
 

 

 

 

 

 

 

 



Научные основы взаимовыгодного сотрудничества России и Монголии 

в области совместного водопользования в бассейне озера Байкал 

 

22 

Таблица 8 

Внешние эффекты в области совместного водопользования 

 

Виды воздействий Экология Экономика Социум 

Прямые воздействия 

Забор/отвод воды - - - 

Сброс загрязненных вод - - - 

Регулирование режима стока - (+) - (+) - (+) 

Косвенные воздействия 

Вырубка лесов - - - 

Разработка месторождений 

полезных ископаемых 

- - - 

Водохозяйственные  

мероприятия 

- (+) - (+) - (+) 

 

Примечание: «-» — отрицательные внешние эффекты; «+» — положитель-

ные внешние эффекты. 

Источник: Rogers, 1993; Dombrowsky, 2009. 

 

Вообще за исключением редких случаев, таких как строи-

тельство плотин в приграничной зоне, действия стран нижнего 

течения не оказывают внешних эффектов на вышерасположен-

ные страны. Поэтому внешние эффекты на трансграничных 

(т. е. пересекающих границы) реках, как правило, носят односто-

ронний характер. В случае использования пограничных (т. е. об-

разующих границы) рек, международных озер и месторождений 

подземных вод внешние эффекты обычно приобретают взаим-

ный характер, поскольку действия любого государства также от-

ражаются на нем самом [Макаров, 2013]. 

Следует отметить, что внешние эффекты могут также иметь 

положительный характер. Например, очистка сточных вод и про-

тивоэрозионные мероприятия в одной стране будут оказывать по-

ложительные эффекты в другом государстве. В то же время стро-

ительство плотин и водохранилищ может привести к проявлению 

как положительных, так и отрицательных внешних эффектов. 

Например, в зависимости от режима регулирования стока в 

стране верхнего течения может быть существенно снижен или 

увеличен риск наводнений и засух в нижерасположенном госу-
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дарстве. Вообще эксплуатация многих объектов водохозяйствен-

ной инфраструктуры может сопровождаться целой комбинацией 

положительных и отрицательных внешних эффектов. Однако 

продолжительная и обширная мировая практика свидетель-

ствует, что основной причиной водных конфликтов являются от-

рицательные внешние эффекты. 

В экономических исследованиях неоднократно рассматрива-

лась возможность решения проблемы отрицательных внешних эф-

фектов при использовании трансграничных вод в контексте тео-

ремы Коуза [Maler, 1990; Barrett, 1994; Dombrowsky, 2009]. 

Напомним, согласно Коузу отрицательные внешние эффекты 

можно интернализировать к взаимной выгоде обеих сторон в ре-

зультате добровольных переговоров, если установлены права соб-

ственности и транзакционные издержки равны нулю [Coase, 1960; 

Коуз, 2007]. 

Например, страна «А» может причинять ущерб стране «В» в 

процессе использования совместных водных ресурсов. В этой ситу-

ации страна «В» может потребовать от страны «А» компенсации за 

отрицательное воздействие (если права на воду принадлежат стране 

«В») или предложить платеж стране «А» за сокращение отрицатель-

ного воздействия (если права на воду принадлежат стране «А»). Вы-

года от сотрудничества в обоих случаях будет максимальной если 

обе стороны располагают всей надлежащей информацией о функ-

циях затрат и выгод и достигли соглашения по их распределению. 

Однако условия, лежащие в основе теоремы Коуза, в случае 

трансграничных вод обычно отсутствуют. Во-первых, права соб-

ственности на воду (в виде долей в объеме стока и стандартов ка-

чества воды), как правило, не установлены или оспариваются. 

Во-вторых, переговоры по воде (особенно в случае участия более 

чем двух сторон) могут быть сопряжены со значительными тран-

закционными издержками [Barrett, 1994; Sadoff et al, 2002; 

Dombrowsky, 2009]. При неочевидности выгод для всех сторон от 

распределения прав на воду результаты таких переговоров вряд 

ли будут успешными. 
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Поэтому на практике крайне сложно решать проблемы отри-

цательных внешних эффектов при использовании трансгранич-

ных вод. Прежде всего, установление прав на воду и их соблюде-

ние возможно только в процессе добровольного сотрудничества 

прибрежных стран. В отсутствие выгод от такого сотрудничества 

стране, вызывающей ущерб, вообще нет смысла отказываться от 

существующего положения с неустановленными правами. 

В этой связи проблема усугубляется тем, что прибрежные 

страны должны сотрудничать (одновременно или последова-

тельно) как в части установления прав на воду, так и в части рас-

пределения выгод от ее использования [Barrett, 1994; Richards & 

Singh, 2001; Phillips et al, 2006]. Однако даже если соглашения по 

правам и распределению выгод будут заключены, обеспечить их 

соблюдение будет также проблематично по причине отсутствия 

наднациональных механизмов принуждения. 

В целом природа общих проблем совместного использования 

трансграничных вод обусловлена их принадлежностью к различ-

ным субъектам международного права с конкурирующими инте-

ресами и заключается: 1) в возможности установления прав на 

воду только в процессе добровольного сотрудничества; 2) в необхо-

димости распределения выгод от использования трансграничных 

вод между всеми сторонами; 3) в отсутствии наднациональных ме-

ханизмов принуждения к соблюдению прав на воду и распределе-

нию выгод от ее использования. 

В этой связи ряд исследователей считает, что проблемы вза-

имоотношений прибрежных стран несут все черты проблемы, из-

вестной, как «дилемма заключенного» [Barrett, 1994; Sadoff et 

al, 2002; Madani, 2008; Dombrowsky, 2009]. В принципе структура 

рассматриваемой проблемы во многом идентична этой дилемме 

(табл. 9). Стороны могут прийти к взаимовыгодному результату 

путем сотрудничества (платеж в духе идеи Коуза за ограничение 

отрицательного внешнего воздействия). Однако выигрыш от од-

носторонних действий в данной игре больше, поэтому отказ от 

сотрудничества является строго доминирующей стратегией обоих 

игроков. 
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Таблица 9 

Совместное использование трансграничных вод 

как «дилемма заключенного» 

 

 

 

Страна (А) 

 

 Страна (В) 

Сотрудничает  Не сотрудничает D 

Сотрудничает  6, 6 0, 9 

Не сотрудничает D 9, 0     3, 3 NE 

 

Примечания: D — Доминирующая стратегия; NE — Равновесие по Нэшу. 

Равновесие по Нэшу означает, что ни один из игроков не имеет стимула 

для отхода от своей стратегии, пока другой игрок не отойдет от своей. В данном 

случае равновесие по Нэшу является субоптимальным. 

 

В целом эта игра показывает, что хотя сотрудничество может 

привести к взаимовыгодному решению, оно в данном случае не 

будет устойчивым (самоподдерживающимся) [Barrett, 1994]. 

Первая страна будет стремиться к получению платежа без ограни-

чения отрицательного воздействия. Вторая страна будет стре-

миться к ограничению отрицательного воздействия без выплаты 

платежа. В результате обе страны рискуют оказаться в «ловушке» 

устойчивого равновесия низкого уровня, которую в данном случае 

следует рассматривать как предпосылку для формирования про-

блемы известной, как «трагедия общины» [Hardin, 1968].  

Важно также отметить, что хотя побочный платеж в данном 

случае может привести к взаимовыгодному результату, его вы-

плата может нанести ущерб репутации государства на междуна-

родной арене, а также спровоцировать стратегическое поведение 

у страны, вызывающей ущерб, к получению платежа в большем 

размере [Folmer et al, 1993; Bennett et al, 1998]. В принципе аль-

тернативой ему может быть увязка вопросов по воде с вопросами 

из других областей взаимных интересов, т.е. осуществление пла-

тежа в натуральной форме.  

Преимущество натурального платежа заключается в том, 

что он: 1) может предотвратить репутационные потери, связан-

ные с платежами «жертвы»; 2) может снизить мотивацию к полу-

чению побочного платежа в большем размере; 3) может решить 

проблему обеспечения устойчивости соглашения, основанного 

на побочном платеже [Barrett, 1994; Just & Netanyahu, 2000]. В то 
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же время побочный платеж независимо от своей формы не ре-

шает ключевой проблемы распределения прав собственности на 

воду. Более того, выплата такого платежа одной страной факти-

чески означает явное или неявное признание с ее стороны пре-

имущественного права на воду за страной, вызывающей отрица-

тельные внешние эффекты.  

В развитие сложившегося представления необходимо доба-

вить следующее. На наш взгляд, все черты этой дилеммы несут 

только отношения по поводу использования пограничных рек, 

международных озер и месторождений подземных вод, обуслов-

ленные равнодоступностью совместного ресурса и взаимным ха-

рактером внешних эффектов (рис. 2). 

Стандартным способом усиления стимулов сторон к сотруд-

ничеству в подобном случае является возмездие (наказание) за 

отказ от сотрудничества в повторяющейся игре [Льюс и Райф, 

1961]. Более того, в силу взаимной заинтересованности сторон в 

рациональном использовании совместного ресурса проблема по-

добного рода в принципе более легко может быть урегулирована 

[Ostrom et al, 1994]. 

 

 
 

Рис. 2. Характер внешних эффектов при использовании  

трансграничных вод 
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Однако в случае использования трансграничных рек нерав-

ный доступ к совместному ресурсу и односторонний характер 

внешних эффектов формируют проблему принципиально иного 

типа, которую можно охарактеризовать как «асимметрию до-

ступа» прибрежных стран к использованию совместных вод 

[Макаров, 2013; 2017]. Проблема в данном случае заключается в 

том, что страна верхнего течения может без внешних ограниче-

ний использовать весь доступный ей сток, в то время как объем и 

качество воды в стране нижнего течения зависят от вышераспо-

ложенного государства. 

Подобной позиции придерживается также ряд исследовате-

лей, считающих очевидным стратегическое преимущество стран 

верхнего течения при использовании трансграничных рек 

[Kilgour et al, 1992; Folmer et al, 1993; Just & Netanyahu, 2000]. 

Более того, проблемы совместного использования даже многих 

пограничных рек сходны с трансграничными реками. Прежде 

всего, потому что, большинство таких рек, как правило, редко 

бывают пограничными на всем своем протяжении. Помимо 

этого, притоки пограничных рек зачастую находятся на одной 

стороне. Соответственно страна их расположения может пере-

хватывать или загрязнять сток притоков в ущерб другому госу-

дарству. Более высокая береговая линия с одной стороны реки 

также может позволить одной из стран осуществлять действия в 

ущерб другому государству. 

Поэтому в развитие исследований в этой области нам пред-

ставляется важным рассмотреть в общих чертах влияние асим-

метрии на сотрудничество прибрежных стран. Понятно, что сле-

дует преобразовать рассмотренную выше игру таким образом, 

чтобы результаты выигрышей одной стороны при любых страте-

гиях оказывались больше чем у другой (табл. 10).  
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Таблица 10 

Совместное использование трансграничной реки 

как «дилемма заключенного» в асимметричной форме 

 

 

 

Страна  

верхнего  

течения (А) 

 Страна нижнего течения (В) 

Сотрудничает  Не сотрудничает D 

Сотрудничает  6, 4 0, 6 

Не сотрудничает D 9, 0      3, 2 NE 

 

В данном случае в игре сохраняется общая структура про-

блемы, характерная для «дилеммы заключенного». Однако ключе-

вая проблема сотрудничества, характерная для этой дилеммы в 

классической форме, в нашей реконструкции асимметричной игры 

преобразуется в проблему «справедливости (равноправности) 

сотрудничества», характерную для взаимных отношений, в кото-

рых одна из сторон обладает явным преимуществом перед другой. 

Структура проблемы в данном случае не состоит из относи-

тельно простого выбора между рисками неустойчивого взаимовы-

годного сотрудничества и обоюдного отказа от него. Очевидно, 

что даже в случае взаимовыгодного решения неравнозначные вы-

игрыши дают основание стране нижнего течения рассматривать 

результаты сотрудничества как несправедливые (неравноправ-

ные). В этом отношении асимметрия доступа прибрежных стран к 

использованию совместных вод значительно уменьшает вероят-

ность взаимовыгодного сотрудничества. 

Сложность дилемме асимметричного типа добавляют также 

динамические рассмотрения. Поскольку неравные выигрыши 

формируют разные стимулы к дальнейшему сотрудничеству. В 

повторяющейся игре подобного типа стороне, находящейся в не-

выгодном положении, выгоднее перейти к односторонним дей-

ствиям после взаимовыгодного результата, в то время как доми-

нирующей стороне выгоднее продолжить сотрудничество [Ahn et 

al, 2006; Beckenkamp et al, 2007]. Таким образом, асимметрия 

также будет оказывать отрицательный эффект на стабильность 

сотрудничества. В целом согласно результатам исследований 

проблем подобного рода вероятность сотрудничества в игре «ди-
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леммы заключенного» в классической (симметричной) форме го-

раздо выше, чем в подобных дилеммах в асимметричной форме 

[Murnighan, 1991; Beckenkamp et al, 2007]. 

В этой связи следует отметить, что асимметрия доступа при-

брежных стран при использовании водных ресурсов является се-

рьезной предпосылкой для развития водных конфликтов. С учетом 

того, что трансграничные реки составляют преобладающую часть 

совместных водных объектов, можно утверждать, что конфликт-

ный потенциал в отношениях прибрежных стран гораздо глубже и 

масштабнее, чем представляется в сложившемся дискурсе эконо-

мических исследований в рассматриваемой области. Поскольку 

неравный доступ (особенно в условиях обострения межгосудар-

ственной конкуренции за воду) создает серьезные предпосылки 

для диспропорций в распределении прав, выгод и непосредственно 

водных ресурсов. 

В целом данный феномен в отношениях прибрежных стран, 

обусловленный особенностями их расположения в международ-

ном речном бассейне и заключающийся в том, что страна верхнего 

течения может существенно ограничить или полностью исклю-

чить доступ нижерасположенной страны к совместному водотоку, 

придает межгосударственной конкуренции за пресную воду еще 

более острый геоэкономический и геополитический характер. 

 

 

1.3 Правовые основы международного сотрудничества 

в области совместного водопользования 

 

Мировая практика послужила основой для формирования 

трех основных концепций использования международных рек 

[Caponera, 1980; McCaffrey, 1986; Caflish, 1992]. Доктрина «абсо-

лютного территориального суверенитета» постулирует, что каж-

дое государство вправе использовать международные водотоки в 

пределах своей территории по своему усмотрению. В соответ-

ствии с этим государства верхнего течения стремятся свободно 

распоряжаться водой международных водотоков без учета требо-
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ваний стран нижнего течения. Доктрина «абсолютной территори-

альной целостности» рассматривает международный водоток как 

совместную собственность бассейновых государств. В соответ-

ствии с этим государства нижнего течения требуют поступления 

ненарушенного стока воды с территории вышерасположенных 

стран, несмотря ни на какие обстоятельства. 

До настоящего времени требования на основе этих доктрин 

выступают в качестве главных причин конфликтов при использо-

вании международных рек. Поэтому современное международ-

ное право отвергает обе указанные доктрины как юридически 

несостоятельные и в целом маргинальные (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Ключевые принципы международного сотрудничества 

в области совместного водопользования 

 

В качестве правовой основы международного сотрудничества 

в области совместного водопользования принята доктрина «огра-

ниченного территориального суверенитета», согласно которой 

право государства на использование вод протекающего по его тер-

ритории международного водотока ограничивается соответствую-

щими правами других бассейновых государств [Vinogradov et al, 

2003; McCaffrey, 2007]. Таким образом, эта доктрина исходит из 

того, что государства, разделяющие воды международных рек, 

имеют равные права и обязанности в их отношении. 
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Основные положения этой доктрины впервые были наиболее 

успешно сформированы в Правилах пользования водами между-

народных рек, разработанных Ассоциацией международного 

права (Хельсинки, 1966 г.). Не являясь юридически обязательным 

документом данные правила по замыслу ее авторов должны были 

стать ориентиром для мирового сообщества в отношении сов-

местного использования водных ресурсов [Макаров, 2011]. 

С этой целью ими был сформирован комплекс руководящих 

положений, определяющих права и обязанности государств, раз-

деляющих международные реки. Согласно Хельсинкским прави-

лам основополагающей нормой их правового режима является 

принцип «справедливого и разумного использования», в соответ-

ствии с которым каждое государство имеет право на справедли-

вую и разумную долю в получении выгод от пользования водами 

разделяемых ими рек. 

Хельсинкские правила стали основой для формирования 

всего современного корпуса международных документов в рас-

сматриваемой области, включая Конвенцию ООН о праве несу-

доходных видов использования международных водотоков 

(Нью-Йорк, 1997 г.). Положения Нью-Йоркской конвенции ООН 

определяют основополагающие нормы международного права, 

которым государства должны следовать в своих взаимоотноше-

ниях при использовании международных рек. Принцип «спра-

ведливого и разумного использования» получил в ней дальней-

шее развитие и конкретизацию (табл. 11).  

В целом в качестве ключевых принципов международного 

сотрудничества в области совместного водопользования Конвен-

ция утверждает: «справедливое и разумное использование», 

«предотвращение нанесения значительного ущерба» и «предва-

рительное уведомление о планируемых мерах». В соответствии с 

Конвенцией международные водотоки должны использоваться 

государствами на устойчивой основе при надлежащей защите. 

При этом должны приниматься во внимание интересы других 

государств водотока. 
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Государствам рекомендуется заключать соглашения и осу-

ществлять гармонизацию существующих соглашений с положе-

ниями Конвенции, а также создавать совместные органы управ-

ления. Возникающие споры должны разрешаться бассейновыми 

государствами мирным способом в процессе консультаций и пе-

реговоров, включая, в случае необходимости, представление 

своих требований в Международный суд ООН. 

Можно продолжать вслед за многими исследователями кри-

тиковать неоднозначность и противоречивость принципов Кон-

венции, отсутствие стандартов и руководящих положений по ре-

ализации ее требований, а также рамочный характер Конвенции 

в целом. Слабая проработанность процедурных аспектов сотруд-

ничества, широкие возможности уклонения от исполнения ее тре-

бований и отсутствие механизмов принуждения также являются 

наиболее распространенными претензиями к ее содержанию.  

Одна из главных причин этого, на наш взгляд, заключается в 

недостаточном понимании принципов международных отноше-

ний в целом. Современное международное право ориентируется 

главным образом на государства и основано на положениях их 

суверенитета, равенства и территориальной целостности. Это 

объясняет серьезные ограничения в возможностях для осуществ-

ления международного права и необходимость сотрудничества 

государств с целью успешной реализации его положений. 

В этом отношении Конвенция, являясь рамочным докумен-

том, устанавливает лишь общую систему принципов и правил, 

которые должны быть развиты на региональном и межгосудар-

ственном уровнях. Фактически конвенция призывает к заключе-

нию межгосударственных соглашений, в которых должны быть 

детализированы ее положения применительно к специфическим 

условиям конкретных международных речных бассейнов. Соб-

ственно, в этом и проявляется основная функция Конвенции, за-

ключающаяся в продвижении процессов международного сотруд-

ничества и мирного урегулирования конфликтов, которые вообще 

не могут осуществляться без установления общих правил. 
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Примером успешного применения норм международного со-

трудничества в области совместного водопользования на регио-

нальном уровне является Конвенция Европейской экономиче-

ской комиссии (ЕЭК) ООН по охране и использованию 

трансграничных водотоков и международных озер (Хельсинки, 

1992 г.). В настоящее время сторонами этой конвенции являются 

38 государств региона ЕЭК ООН, включая страны Европейского 

Союза, Россию и большинство остальных государств постсовет-

ского пространства. 

Водная конвенция ЕЭК ООН по сравнению с Нью-Йоркской 

конвенцией ООН предлагает более строгую и детальную регули-

рующую структуру для решения вопросов совместного водо-

пользования [Tanzi, 2015]. Ключевым обязательством участников 

этой конвенции является «принятие соответствующих мер для 

предотвращения, ограничения и сокращения любого трансгра-

ничного воздействия и обеспечения использования трансгранич-

ных вод справедливым и разумным образом». В качестве руково-

дящих при осуществлении этих мер приняты три 

фундаментальных принципа европейской системы экологиче-

ской ответственности: «принятия мер предосторожности», «за-

грязнитель платит» и «устойчивого использования». 

Принцип «принятия мер предосторожности» отражает не 

только превентивный подход для предупреждения негативного 

воздействия хозяйственной деятельности, но и включает оценку 

рисков планируемых мероприятий, увязанную с требованиями 

Конвенции ЕЭК ООН об оценке воздействия на окружающую 

среду в трансграничном контексте (Эспо, 1991 г.). В отношении 

принципа «загрязнитель платит» следует особо подчеркнуть, что 

он в соответствии с конвенцией носит исключительно националь-

ный характер. Его применение связано с необходимостью эконо-

мически стимулировать хозяйствующих субъектов к рациональ-

ному использованию водных ресурсов. Поэтому он не дает 

правовых оснований для требований компенсации за загрязнение 

между сторонами конвенции. В свою очередь принцип «устойчи-
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вого использования» также традиционно подразумевает рацио-

нальное использование водных ресурсов, не ставящее под угрозу 

потребности будущих поколений [ЕЭК ООН, 2013]. 

Водная конвенция ЕЭК ООН обязывает прибрежные стороны 

(участников конвенции, имеющих общие трансграничные воды) 

заключать двусторонние или многосторонние соглашения в соот-

ветствии с ее положениями и создавать совместные органы 

управления. При этом обязательство сотрудничества тесно увя-

зано с задачами и механизмами сотрудничества. В соответствии 

с конвенцией прибрежные стороны должны совместно контроли-

ровать качество вод, проводить научные исследования, обмени-

ваться информацией, обеспечивать взаимную помощь в чрезвы-

чайных ситуациях и осуществлять реализацию совместных 

программ по охране вод [ЕЭК ООН, 2009]. 

Важнейшим механизмом реализации Водной конвенции 

ЕЭК ООН в пределах Европы является Директива 2000/60/ЕС 

«Об установлении рамочных действий Европейского Союза в об-

ласти водной политики» (Водная директива ЕС). Этот обязатель-

ный для членов ЕС документ определяет общий порядок реали-

зации правовых, административных, экономических и 

технических мер по охране внутренних вод, в том числе транс-

граничных. Директива обязывает европейские страны оценивать 

воздействие хозяйственной деятельности на водные ресурсы, 

устанавливать цели по улучшению состояния водных объектов и 

осуществлять необходимые меры по их выполнению в пределах 

речных бассейнов. В отношении международных рек требования 

к экологическим целям и программам мер также должны выпол-

няться для всего бассейна в целом. 

Таким образом, Водная конвенция совместно с другими смеж-

ными конвенциями ЕЭК ООН и законодательством ЕС обеспечи-

вает прочную основу для международного сотрудничества в обла-

сти совместного водопользования в пределах Европы. Положения 

этих документов достаточно успешно реализуются в рамках ряда 

многосторонних (бассейновых) соглашений, включая Дунайскую 

(1994 г.) и Рейнскую (1999 г.) конвенции, а также двухсторонних 

договоров об использовании трансграничных вод [Frijters & 
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Leentvaar, 2003; Gerlak, 2004]. К числу последних относится, в том 

числе, Конвенция о сотрудничестве в области охраны и устойчи-

вого использования водных ресурсов испано-португальских реч-

ных бассейнов (Альбуфейра, 1998 г.), направленная на решение 

крайне сложной и нехарактерной для европейских стран про-

блемы, связанной с распределением стока международных водо-

токов [Bukowski, 2011]. 

Кроме того, многие европейские соглашения в последние 

годы были пересмотрены для того чтобы учесть требования Вод-

ной конвенции ЕЭК ООН и Водной директивы ЕС. Например, в 

2002 году были обновлены соглашения по рекам Шельда и Маас 

с целью установления стандартов качества воды и усиления роли 

совместных комиссий. 

Необходимо отметить, что 06.02.2013 г. вступили в силу по-

правки 2003 года к Водной конвенции, которые позволяют стра-

нам, расположенным за пределами региона ЕЭК ООН, присоеди-

няться к ней, что фактически выводит конвенцию за рамки 

регионального документа [ЕЭК ООН, 2018]. В этой связи следует 

уточнить, что основная цель этих поправок заключается в при-

влечении к сотрудничеству государств, граничащих с регионом 

ЕЭК ООН. Кроме того, присоединение к конвенции любой 

страны, не являющейся членом ЕЭК ООН, должно быть одобрено 

всеми сторонами конвенции. При этом критерии и порядок та-

кого одобрения официально еще не установлены. В целом проце-

дура одобрения в данном случае вообще не дает никакой гаран-

тии, что все государства-члены ООН могут присоединиться к 

конвенции. Особенно это касается, на наш взгляд, развиваю-

щихся стран, которые просто не смогут выполнять ее требования. 

Безусловно, успешной реализации европейской модели со-

трудничества в рассматриваемой области способствует много-

летний опыт решения соответствующих проблем. Принципиаль-

ное значение имеет также наличие единого правового поля и 

наднациональных органов в лице структур ЕС. Кроме того, евро-

пейские и другие развитые в экономическом отношении страны 

находятся в более выгодном положении, поскольку имеют реаль-

ную возможность на национальном уровне наполнить положения 
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соответствующих конвенций и соглашений политической волей 

и конкретным законодательным, организационным и финансо-

вым содержанием. Тем не менее, эффективное управление в дан-

ной области возможно лишь в рамках равноправного сотрудни-

чества прибрежных стран, опирающегося на прочные 

партнерские связи и согласованные усилия по охране трансгра-

ничных вод, и являющегося составной частью политики регио-

нальной интеграции и добрососедства. 

В этой связи усилия по заключению двусторонних и много-

сторонних соглашений и созданию совместных органов для обес-

печения эффективного сотрудничества в международных речных 

бассейнах Европы, Северной и Южной Африки, Юго-Восточной 

и Центральной Азии активно поощряются структурами ООН и 

региональными организациями экономического сотрудничества, 

международными финансовыми и некоммерческими организаци-

ями, а также отдельными развитыми странами, выступающими в 

качестве спонсоров. 

Успешный процесс детализации общепризнанных принци-

пов международного водного права под эгидой регионального 

соглашения происходит на современном этапе также в Сообще-

стве развития Южной Африки (Southern African Development 

Community — SADC). Протокол по разделяемым водотокам 

SADC был принят в 1995 году и стал первым отраслевым прото-

колом после подписания соглашения о создании SADC в 1992 

году [Savenije & Van Der Zaag, 2000]. Данный протокол первона-

чально был полностью сформирован под влиянием Хельсинских 

правил. Последующий пересмотр протокола в 2000 году произо-

шел в связи с принятием Нью-Йоркской конвенции ООН. Таким 

образом, государства-члены SADC совместно ратифицировали 

конвенцию ООН, приняв за основу ее ключевые положения. 

Важность Протокола по разделяемым водотокам SADC как 

согласованной и последовательной региональной структуры за-

ключается в установлении руководящих документов для управ-

ления водными ресурсами, в качестве которых выступают Регио-

нальная водная политика (2005) и Региональная водная стратегия 
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(2006). Эти два документа являются составными частями Регио-

нального стратегического плана развития SADC и Регионального 

стратегического плана действий SADC, в которых управление 

водными ресурсами рассматривается как ключевой элемент со-

циально-экономического развития SADC [Turton, 2008]. 

В целом оба документа продвигают принципы региональ-

ного сотрудничества и интегрированного управления водными 

ресурсами. В соответствии с положениями Протокола эти доку-

менты призывают к заключению бассейновых соглашений и 

учреждению совместных комиссий. Более того, оба документа 

содержат руководства для гармонизации национального водного 

законодательства. Некоторые государства-члены SADC уже пе-

ресмотрели свое законодательство в соответствии с требовани-

ями Региональной водной политики. Другие страны все еще пе-

ресматривают свои водные законы, что по завершению этого 

процесса обеспечит более стабильную структуру управления 

водными ресурсами в SADC. 

Необходимо отметить, что в 2002 году под эгидой пересмот-

ренного Протокола был завершен многолетний процесс заключе-

ния соглашения о сотрудничестве между ЮАР, Мозамбиком и 

Свазилендом по охране и устойчивом использовании рек Инко-

мати и Мапуту [Carmo Vaz & Van Der Zaag, 2003]. Соглашение 

предусматривает обязательность процедуры оценки воздействия 

планируемых мер на состояние окружающей среды, а также 

особо подчеркивает необходимость применения принципа устой-

чивого использования водных ресурсов в этом вододефицитном 

регионе. 

Достаточно успешный опыт реализации этих региональных 

конвенций, прежде всего, европейской, оказал в последние годы 

значительное влияние на развитие процессов бурной «экологиза-

ции» и «экономизации» международного водного права и всего 

комплекса международных отношений в области совместного водо-

пользования в целом [Dellapenna, 2001; Tarlock & Wouters, 2007]. 

1) Современные тенденции экологизации международного 

водного права в наиболее полном виде нашли отражение в новом 
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рекомендательном документе, принятом Ассоциацией междуна-

родного права под названием Правила по водным ресурсам 

(Берлин, 2004 г.). Берлинские правила представляют собой об-

новленный вариант Хельсинских правил и задают новые ориен-

тиры развития международного водного права, связанные с во-

просами соблюдения прав человека, комплексной охраны 

окружающей среды, интегрированного управления водными ре-

сурсами и институциональных механизмов международного со-

трудничества.  

Необходимо отметить, что более детальный и строгий по 

сравнению с предыдущим документом характер Берлинских пра-

вил не нашел полной поддержки даже среди всех членов Ассоци-

ации международного права. По мнению некоторых экспертов, 

столь строгие формулировки ключевых обязательств могут лишь 

усилить существующую неоднозначность международного вод-

ного права. Вместе с тем, Берлинские правила полностью следуют 

традиции Ассоциации в части прогрессивного развития междуна-

родного водного права [Salman, 2007; Grzybowski et al, 2010]. 

Прежде всего, новые правила закрепляют право человека на 

доступ к достаточному количеству пресной воды надлежащего 

качества. В соответствии с этим правом Берлинские правила 

устанавливают приоритет при использовании водных ресурсов, в 

том числе международных, для удовлетворения жизненно важ-

ных человеческих потребностей. Остальные виды водопользова-

ния по-прежнему не имеют преимуществ перед другими видами. 

Более того, поскольку принцип «справедливого и разумного 

использования» в неявном виде призывает государства к ис-

пользованию трансграничных вод как способу отстаивания своих 

прав на них, Берлинские правила увязывают его применение с 

принципами «предупреждения», «интегрированного 

управления» и «устойчивого использования». Фактиче-

ски в соответствующих статьях новые правила в качестве осно-

вополагающей нормы утверждают принцип «справедливого, ра-

зумного и устойчивого использования». 

Устойчивое использование в данном контексте подразуме-

вает, прежде всего, сохранение естественного состояния водных 



Научные основы взаимовыгодного сотрудничества России и Монголии 

в области совместного водопользования в бассейне озера Байкал 

 

42 

ресурсов в максимально возможной степени. То есть, основой 

«справедливого и разумного использования » является 

минимизация негативных последствий хозяйственной деятельно-

сти для экологии международных рек. При этом должна прини-

маться в расчет экологическая целостность всего речного бас-

сейна. В этой связи Берлинские правила помимо поддержки 

совместного управления речными бассейнами существенно раз-

вивают нормы, связанные с показателями качества и объема 

стока международных рек. В отношении качества Берлинские 

правила требуют от государств согласовывать стандарты каче-

ства воды, достаточные для охраны здоровья населения и сохра-

нения водных экосистем, а также принимать все необходимые 

меры для обеспечения соблюдения этих стандартов. В отноше-

нии объема правила требуют обеспечения транзитного стока, до-

статочного для сохранения экологической целостности бассей-

нов международных рек, в том числе включая их эстуарии. То 

есть, однозначно признается обязанность всех бассейновых стран 

обеспечивать экологический сток международных рек на всем 

протяжении от истока до устья (дельты). 

Таким образом, отражая прогрессивные нормы международ-

ного водного права, Берлинские правила утверждают в качестве 

одной из важнейших обязанностей любого государства обеспече-

ние населения достаточным количеством безопасной пресной 

воды. В соответствии с этим правом рациональное использование 

и охрана поверхностных и подземных вод становится в ряд важ-

нейших задач государственной политики. Берлинские правила  

в этой связи закрепляют уникальное и многофункциональное зна-

чение пресной воды и необходимость учета всех ее ресурсных и 

экологических характеристик. В международном аспекте правила 

с этой целью предлагают принцип «справедливого, разумного  

и устойчивого использования» трансграничных вод и комплекс 

норм, направленных на их оптимальное использование. С учетом 

авторитета Ассоциации международного права можно предполо-

жить, что положения новых правил в ближайшем будущем полу-

чат свое отражение в новых межгосударственных соглашениях  

и станут частью обычного международного права [Макаров, 2019]. 
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2) Тенденции усиления экономического компонента в отно-

шениях прибрежных государств проявляются, прежде всего, в 

рекомендациях структур ООН и ряда региональных организаций 

экономического сотрудничества более широкого применения 

принципа взаимной выгоды в области совместного водополь-

зования. По сути, предлагается новая интерпретация ключе-

вого принципа международного водного права как принципа 

«справедливого, разумного и взаимовыгодного использова-

ния» трансграничных вод. При этом в составе выгод предлага-

ется рассматривать не только экономические выгоды от исполь-

зования водных ресурсов, но и выгоды от сохранения окружающей 

среды, предотвращения угроз здоровью и безопасности населения, 

обеспечения мира и политической стабильности [Макаров, 2017]. 

Реализацию принципа взаимной выгоды в рассматривае-

мой области предлагается осуществлять, прежде всего, на базе 

подхода «совместного использования выгод»  (benefit-

sharing) [UN, 2008; SADC, 2010; MRC, 2011; ЕЭК ООН, 2015]. 

Этот подход уже взят за основу развития одной из наиболее 

успешно действующих региональных конвенций в пределах Со-

общества Развития Южной Африки. Реализацию этого подхода в 

рамках Стратегического плана развития Сообщества планируется 

осуществлять в основном путем совместных инвестиций в устой-

чивое и взаимовыгодное использование трансграничных вод.  

В настоящее время готовится реализация ряда совместных проек-

тов использования рек Инкомати, Лимпопо, Мапуту и Оранжевой. 

С учетом острого дефицита пресной воды в Южной Африке можно 

предположить, что данный подход получит дальнейшее примене-

ние в межгосударственных отношениях в этом регионе. 

Соответствующая инициатива по «совместному использова-

нию выгод» реализуется в последние годы также в пределах бас-

сейна реки Меконг. В качестве институциональной структуры вы-

ступает, прежде всего, программа развития «Субрегиона Большого 

Меконга», поддерживаемая Азиатским банком развития. Планиру-

ется, что совместные проекты строительства водохозяйственной ин-

фраструктуры станут важной частью этой программы и региональ-

ной экономической интеграции в целом [GIZ, 2014; GMS, 2015]. 
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Секретариат Водной конвенции ЕЭК ООН с 2015 года также 

стал рассматривать подход «совместного использования выгод» 

в области совместного водопользования как ключ к дальнейшему 

развитию и реализации требований этой конвенции [ЕЭК ООН, 

2015]. Предполагается, что его применение позволит продвинуть 

целостный подход к международному сотрудничеству с учетом 

интересов всех сторон и аспектов совместного использования 

трансграничных вод в регионе применения конвенции. 
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ГЛАВА 2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

ВЗАИМОВЫГОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

В ОБЛАСТИ СОВМЕСТНОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

В последние годы идею «совместного использования выгод» 

(benefit-sharing) предлагается рассматривать в качестве основы 

взаимовыгодного сотрудничества прибрежных стран в области 

совместного водопользования [Sadoff et al, 2002; Klaphake, 2005; 

Phillips et al, 2006; Dombrowsky, 2007; Qaddumi, 2008; Yu, 2008; 

UN, 2008; USAID, 2009; SADC, 2010; MRC, 2011; Hensengerth et 

al, 2012; ЕЭК ООН, 2015; Namara & Giordano, 2017]. Однако сте-

пень ее научной проработки пока остается на начальном уровне. 

Поэтому, несмотря на прогрессирующую популярность этой 

идеи, сохраняются серьезные пробелы в теории и практике ее ре-

ализации. В этой связи разработка целостной концепции взаимо-

выгодного сотрудничества в области совместного водопользова-

ния в целях развития системного подхода к решению 

межгосударственных водных конфликтов представляет собой ак-

туальную проблему фундаментального значения. 

 

 

2.1 Типология выгод международного сотрудничества 

в области совместного использования трансграничных вод 

 

Первоначально идея «совместного использования выгод»  

в рассматриваемом контексте была заявлена как «способ преоб-

разования игры нулевой суммы разделения воды, в которой вы-

игрыш одной стороны равен проигрышу другой, в игру положи-

тельной суммы разделения связанных с водой выгод, в которой 

обе стороны обеспечивают себе положительный результат» 

[Biswas, 1999]. Таким образом, основная цель данной идеи заклю-

чается «в перемещении фокуса с совместного использования са-

мой воды на совместное использование связанных с ней выгод, 

которое обеспечивает широкий диапазон возможностей для вза-

имовыгодных решений» [Wolf, 2001]. 
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В этой связи была предложена следующая классификация 

выгод прямо или косвенно связанных с международными реками 

[Sadoff & Grey, 2002, 2005]: 1) выгоды для реки (качество, объем 

и режим стока, экология международных рек в целом); 2) выгоды 

от реки (гидроэнергетика, ирригация, навигация, рыболовство  и 

другие виды водопользования); 3) выгоды благодаря реке (сни-

жение потенциала региональных конфликтов и обеспечение по-

литической стабильности); 4) выгоды вне реки (торговля и в це-

лом региональное экономическое сотрудничество).  

Другие исследователи, развивая эту идею, предлагают рас-

сматривать «корзину выгод» в рамках экологической, экономи-

ческой и политической сфер и на различных уровнях (местный, 

национальный, региональный и глобальный) [Phillips et al, 2006] 

или детализируют эту классификацию до гораздо большего коли-

чества категорий выгод в различных областях (торговля, промыш-

ленность, сельское хозяйство, гидрология, биологическое разнооб-

разие, питьевое водоснабжение, безопасность населения и 

политическая стабильность) [SADC, 2010]. 

Безусловно, очень полезно представлять основные области, 

в которых могут быть получены выгоды от сотрудничества в об-

ласти совместного водопользования. Однако выделяемые в по-

следней работе выгоды от использования воды в сельском хозяй-

стве, промышленности и гидроэнергетике также, как и выгоды от 

международной торговли традиционно рассматриваются как эко-

номические выгоды. 

В свою очередь сохранение качества, объема и режима стока, 

а также биологического разнообразия принято рассматривать как 

экологические выгоды. Поэтому в целом выгоды в данном кон-

тексте более уместно, на наш взгляд, рассматривать в рамках эко-

логической, экономической, социальной и политической сфер.  

В рамках этих сфер следует также рассматривать соответствую-

щие издержки, связанные с взаимоотношениями прибрежных 

стран в рассматриваемой области (рис. 4) [Макаров, 2013; 2017]. 
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Рис. 4. Сферы выгод и издержек, 

 связанных с трансграничными водами 

 

Подобного мнения придерживаются также эксперты секре-

тариата Водной конвенции ЕЭК ООН. В соответствующей работе 

они рассматривают выгоды от сотрудничества в области совмест-

ного использования трансграничных вод как экологические, эко-

номические, социальные и (гео)политические. При этом из-

держки отказа от сотрудничества в области совместного 

водопользования предлагается рассматривать как обратную сто-

рону вышеуказанных выгод [ЕЭК ООН, 2015].  

По существу, единственным отличием этой классификации 

от предложенной нами является более детальное подразделение 

экономических выгод/издержек на прямые, связанные с различ-

ными видами водопользования и косвенные, связанные с увели-

чением объемов торговли и инвестиций, созданием новых рабо-

чих мест и сокращением бедности, экономическим ростом в 

целом за счет экономического сотрудничества (табл. 12). 

В целом приведенные классификации дают достаточно чет-

кое понимание всего спектра вопросов, которые могут быть во-

влечены в процесс взаимовыгодного сотрудничества в области 

совместного водопользования. В то же время общее мнение от-

носительно теории и практики реализации этого подхода до сих 

пор отсутствует [Sadoff et al, 2002; Klaphake, 2005; Dombrowsky, 

2007; SADC, 2010; ЕЭК ООН, 2015]. 
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Таблица 12 

Выгоды/издержки, связанные с трансграничными водами 

 

Категории  

выгод/издержек 

Области  

выгод/издержек 

Конкретные  

выгоды/издержки 

I) Экологические водные экосистемы и 

окружающая природная 

среда 

cохранение/утрата водных 

экосистем  

(средообразующей,  

стокорегулирующей, 

ассимилирующей и других 

экологических функций) и 

биоразнообразия 

II) Экономические 

а) прямые 

(микроэкономические) 

гидроэнергетика,  

ирригация, рыболовство, 

водоснабжение,  

навигация, рекреация и 

другие виды  

водопользования 

увеличение/снижение  

выгод/издержек с точки  

зрения экономической  

производительности  

(увеличение/снижение  

объемов производства и  

стоимости товаров/услуг 

различных видов  

водопользования) 

б) косвенные 

(макроэкономические) 

внешнеэкономическое 

сотрудничество и  

региональная 

 интеграция 

 

увеличение/снижение  

объемов торговли и 

 иностранных инвестиций, 

повышение/снижение  

степени открытости рынков 

товаров, услуг и труда 

III) Социальные здоровье и безопасность 

населения 

снижение/повышение  

заболеваемости населения 

вследствие качества воды и 

человеческих потерь в  

результате чрезвычайных  

ситуаций, а также доступа к 

питьевой воде, продуктам 

питания и электроэнергии 

IV) (Гео) 

Политические 

Водное хозяйство,  

оборона и безопасность 

снижение/повышение  

расходов на управление  

водным хозяйством,  

выполнение требований 

международных  

обязательств, оборону и 

национальную безопасность 

 

Источник: ЕЭК ООН, 2015. 
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На наш взгляд, основная идея подхода «совместного использо-

вания выгод» восходит к идее решения вопросов в области совмест-

ного водопользования путем их увязки с решением вопросов в 

сфере торгово-экономического сотрудничества. Суть этого способа 

и основные формы совместного использования выгод в контексте 

управления трансграничными водами будут раскрыты далее. 

 

 

2.2 Взаимосвязанные решения как основа реализации 

 подхода «совместного использования выгод» 

 

Взаимосвязанные решения давно известны в международ-

ных отношениях как способ решения проблемных вопросов в от-

ношениях отдельных стран путем их увязки с решением других 

вопросов из области взаимных интересов (package deals — пакет-

ные или комплексные сделки; issue linkage — увязка проблемы; 

interconnected games — взаимосвязанные игры; linking games — 

связанные игры) [Haas, 1980]. 

Как было отмечено ранее, хотя побочный платеж может при-

вести к взаимовыгодному результату, его выплата может нанести 

ущерб репутации государства на международной арене, а также 

спровоцировать стратегическое поведение у доминирующей сто-

роны к получению платежа в большем размере. Применение 

наказания (например, санкций) за уклонение от сотрудничества 

также является достаточно проблематичным и зачастую контр-

продуктивным в международных отношениях. Поэтому увязка 

вопросов по воде с другими вопросами из области взаимных ин-

тересов в принципе может быть достойной альтернативой указан-

ным способам.  

Преимущество взаимосвязанного решения заключается в 

том, что оно, во-первых, может предотвратить репутационные по-

тери, связанные с платежами «жертвы». Во-вторых, оно может 

уменьшить стимулы доминирующей стороны к получению побоч-

ного платежа в большем размере. Наконец, в-третьих, такое реше-

ние в значительной мере может решить проблему обеспечения 
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устойчивости взаимовыгодного результата [Just & Netanyahu, 

2000; Finus, 2001; Kroeze-Gil, 2003; Parrachino et al, 2006]. 

Собственно, взаимосвязанные игры изначально были пред-

ложены как способ взаимовыгодного решения, позволяющий из-

бежать побочных платежей, особенно между странами [Raiffa, 

1982]. Последующие исследования показали, что подобного рода 

игры также могут представлять собой эффективный способ реше-

ния проблем асимметричного типа, в которых предпочтения и 

возможности разных сторон существенно различаются. В данном 

случае увязка двух зеркально асимметричных игр может создать 

возможность для получения взаимовыгодного результата 

[Sebenius, 1984; McGinnis, 1986; Cesar & de Zeeuw, 1996; Kroeze-

Gil, 2003]. 

Кроме того, соединение двух различных проблем во взаимо-

связанной игре дает возможность наказания за отказ от сотрудни-

чества в повторной игре, и таким образом, может способствовать 

обеспечению стабильности взаимовыгодного результата [Carraro 

& Siniscalco, 1993; Conconi & Perroni, 2002; Carraro et al, 2005]. По-

мимо этого, собственно угроза наказания может использоваться в 

качестве одного из самостоятельных действий во взаимосвязанной 

игре. Например, угроза экономических и иных санкций может ис-

пользоваться для побуждения одной из сторон к сотрудничеству 

по другой проблеме [Folmer et al, 1993; Barrett, 1994; Tollison & 

Willett, 1979; Spagnolo, 2001; Just & Netanyahu, 2000]. 

В целом ключевая идея взаимосвязанных решений основы-

вается на предположении о том, что соседние страны обычно во-

влечены в целый комплекс взаимоотношений в различных обла-

стях. Поэтому одна из них может предложить другой 

сотрудничество в решении одного вопроса (обычно различные 

проблемы национальной безопасности) в увязке с решением дру-

гого вопроса (обычно из сферы торгово-экономических отноше-

ний). При этом первая страна может связать решение интересую-

щей ее проблемы с экономическими отношениями как путем 

предложения торговых преференций и прямых инвестиций в об-

мен на сотрудничество, так и путем угрозы введения торговых и 

иных экономических санкций в случае отказа от сотрудничества. 
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Вполне закономерно, что подобные решения стали рассмат-

риваться как способ решения международных водных конфлик-

тов, особенно связанных с односторонними отрицательными 

внешними эффектами [Rogers, 1969; Hipel et al, 1976; LeMar-

quand, 1977; Dufournaud, 1982; Kaufman et al, 1997; Just & Netan-

yahu, 1998; Marty, 2001; Dinar, 2006; Daoudy, 2009; Pham et al, 

2011]. Более того, увязка вопросов совместного водопользования 

с экономическими и иными вопросами в рамках взаимосвязан-

ного решения собственно и представляет, на наш взгляд, в общем 

виде способ реализации подхода «совместного использования 

выгод» в контексте управления трансграничными водами. 

Опираясь на указанные работы можно продемонстрировать 

возможности взаимосвязанных игр для решения двух главных про-

блем сотрудничества при использовании трансграничных вод — 

стремлению к большему выигрышу от односторонних действий 

в общем случае и асимметричному распределению выгод от со-

трудничества в случае трансграничных рек. Реконструкция такой 

игры для пограничной реки основывается на предположении о 

том, что прибрежные страны могут урегулировать решение во-

проса по воде (водная игра) в увязке с решением аналогичного по 

значимости экономического вопроса (торговая игра). Соедине-

ние этих игр приводит к матрице взаимосвязанной игры как это 

представлено в таблице 13. 

Анализ взаимосвязанной игры показывает, что в ней сохра-

нилась структура проблемы, характерная для классической «ди-

леммы заключенного». Стороны могут достичь взаимовыгодного 

результата на основе сотрудничества. Однако выигрыш от одно-

сторонних действий больше, поэтому отказ от сотрудничества  

(в данном случае как в области водных, так и торговых отноше-

ний) остается доминирующей стратегией обеих стран. В резуль-

тате обе страны рискуют оказаться в ситуации полной конфрон-

тации (равновесие по Нэшу остается субоптимальным). 
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Таблица 13 

Взаимосвязанная игра для пограничной реки 

 

а) водная игра 

 

 

 

 

Страна А 

 Страна  В 

Сотрудничает 

(С) 

Не сотрудничает 

(Н)D 

Сотрудничает (С) 8, 8 0, 12 

Не сотрудничает (Н)D 12, 0    4, 4 NE 

 

б) торговая игра 

 

 

 

 

Страна А 

 Страна  В 

Сотрудничает 

(С) 

Не сотрудничает 

(Н)D 

Сотрудничает (С) 8, 8 0, 12 

Не сотрудничает (Н)D 12, 0    4, 4 NE 

 

в) взаимосвязанная игра 

 

 

Страна А 

 
Страна  В 

СС СН НС   НН D 

СС 16, 16 8, 20 8, 20 0, 24 

СН 20, 8 12, 12 12, 12 4, 16 

НС 20, 8 12, 12 12, 12 4, 16 

 НН D 24, 0 16, 4 16, 4  8, 8 NE 

 

В то же время, рассматривая взаимосвязанное решение в 

рамках повторной игры, можно предположить, что стороны мо-

гут поддержать взаимовыгодный результат, если будет введен со-

ответствующий механизм (например, возмездие). При этом взаи-

мосвязанная игра представляет прекрасную возможность 

возмездия за некооперативное поведение (например, возмездие 

за отказ от сотрудничества в водной игре отказом от сотрудниче-

ства в торговой игре). 

Таким образом, может быть обеспечена стабильность взаи-

мовыгодного результата на основе сотрудничества. В этом отно-

шении можно подтвердить, что взаимосвязанные игры действи-

тельно могут выступать альтернативой побочным платежам, 

если, конечно же, выигрыши в обеих играх равнозначны. 
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Вместе с тем ключевым вопросом остается применимость 

взаимосвязанных игр в решении проблем асимметричного типа, 

конкретно — для решения проблем отрицательных односторон-

них внешних эффектов на трансграничных реках. Реконструкция 

такой игры показывает, что увязка двух зеркально асимметрич-

ных игр в данном случае приводит к взаимосвязанной игре, име-

ющей структуру проблемы, характерной для классической «ди-

леммы заключенного» (табл. 14). 
 

Таблица 14 

Взаимосвязанная игра для трансграничной реки 

 

а) водная игра 

 

 

 

 

Страна  

(верхнего  

течения) А 

 

Страна  (нижнего течения) В 

Сотрудничает 

(С) 

Не сотрудничает 

(Н)D 

Сотрудничает (С) 12, 8 0, 12 

Не сотрудничает (Н)D 18, 0 6, 4 NE 

 

б) торговая игра 

 

 

 

 

Страна  

(верхнего  

течения) А 

 

Страна  (нижнего течения) В 

Сотрудничает 

(С) 

Не сотрудничает 

(Н)D 

Сотрудничает (C) 8, 12 0, 18 

Не сотрудничает (Н)D 12, 0 4, 6 NE 

 

в) взаимосвязанная игра 

 

 

Страна 

(верхнего 

течения) А 

 
Страна  (нижнего течения) В 

СС СН НС   НН D 

СС 20, 20 12, 26 8, 24 0, 30 

СН 24, 8 16, 14 12, 12 4, 16 

НС 26, 12 18, 18 14, 16 6, 22 

   НН D 30, 0 22, 6 18, 4      10, 10 NE 
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Таким образом, важнейшим достоинством увязки двух асим-

метричных игр в рамках взаимосвязанного решения является фор-

мирование зоны симметричного (равнозначного) взаимовыгод-

ного результата. В остальном также сохраняются все 

преимущества взаимосвязанной игры как альтернативы побочным 

платежам и инструмента обеспечения стабильности взаимовыгод-

ного результата посредством угрозы применения возмездия в по-

вторной игре. В этом отношении взаимосвязанные игры действи-

тельно могут выступать в качестве эффективного способа 

взаимовыгодного решения водных проблем асимметричного типа. 

Безусловно, взаимосвязанные игры не решают проблему рас-

пределения прав на воду. Наоборот, подобные решения, осо-

бенно, в случае трансграничных рек, требуют неявного призна-

ния одной страны стратегического преимущества другой страны 

в области совместного водопользования, полагаясь на то, что с 

помощью собственного преимущества в другой области взаим-

ных отношений эта асимметрия может быть устранена. Вообще с 

экономической точки зрения не имеет значения, будет ли решен 

водный конфликт посредством побочного платежа или взаимо-

связанного решения. 

Однако зная о проблемах применения таких платежей, 

можно согласиться с тем, что взаимосвязанные решения могут 

быть прагматичной альтернативой побочному платежу. Поэтому 

подобное решение может рассматриваться как побочный платеж 

в натуральной форме или своего рода бартер в международных 

отношениях. 

В целом взаимосвязанные решения могут способствовать 

взаимовыгодному сотрудничеству в трех отношениях: во-пер-

вых, они позволяют избежать платежей «жертвы» и соответ-

ственно ущерба репутации государств на международной арене, 

во-вторых, они могут привести к симметричному распределению 

выгод от сотрудничества; наконец, в-третьих, подобного рода ре-

шения могут обеспечить устойчивый характер взаимовыгодного 

результата. 
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C другой стороны, увязка решения проблемного вопроса с 

другим вопросом из области взаимных отношений может значи-

тельно увеличить сложность переговоров и привести к полной 

конфронтации сторон по рассматриваемым вопросам в случае их 

провала. Поэтому подбор адекватного вопроса для решения в 

увязке с интересующим вопросом сам по себе может представ-

лять отдельную проблему. 

Вообще взаимовыгодное решение, основанное на увязке двух 

зеркально асимметричных игр, конечно же, представляет собой иде-

ализированный пример, который в реальном мире вряд ли найдет 

место. Однако даже примерно равные по своему значению вопросы 

вполне могут обеспечить достижение взаимовыгодного результата.  

В этом отношении только систематизация конкретных при-

меров применения решений в духе взаимосвязанных игр для уре-

гулирования международных водных конфликтов может 

наглядно показать реальные возможности и основные способы 

практической реализации данного подхода. 

 

 

2.3 Основные способы взаимовыгодного сотрудничества 

в области совместного водопользования 

 

Основные способы практической реализации идеи «совмест-

ного использования выгод» остаются последним принципиальным 

вопросом в деле ее концептуализации в качестве ключевого под-

хода к взаимовыгодному сотрудничеству в области совместного 

водопользования. Особо важное значение этот вопрос приобретает 

в связи с тем, что даже широко известные примеры взаимовыгод-

ных решений при использовании трансграничных вод интерпрети-

руются разными исследователями зачастую по-разному. Все это 

продолжает вносить путаницу в теорию и практику реализации 

этой идеи. 

Ранние представления о взаимовыгодном сотрудничестве в 

рассматриваемой области в наиболее четком виде представлены в 

работе С. Баррета, подготовленной для Всемирного Банка [Barrett, 

1994]. В качестве основного способа взаимовыгодного решения 
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водных конфликтов в этой работе рассматривается побочный пла-

теж (side-payment) в рамках увязки (issue linkage) проблемных во-

просов использования международных рек с экономическими и 

иными вопросами. Подобного мнения придерживается также 

И. Домбровски в одном из наиболее известных исследований меж-

дународных экономических отношений в области совместного во-

допользования [Dombrowsky, 2007] (табл. 15). 

Одно из первых исследований, в котором был введен в науч-

ный оборот термин «совместное использование выгод» при ис-

пользовании трансграничных вод и выполнена попытка выделить 

основные способы реализации этой идеи на практике, также было 

подготовлено для Всемирного Банка [Sadoff et al, 2002]. В указан-

ной работе выделено четыре основных механизма (способа) 

практической реализации идеи «совместного использования вы-

год». В их числе указаны: 1) прямые (денежные) платежи за воду; 

2) прямые платежи (компенсации) за утрату выгод; 3) соглашения 

о покупке воды; 4) соглашения о совместном строительстве во-

дохозяйственной инфраструктуры.  

При этом проект переброски вод из реки Оранжевой фигури-

ровал в этом исследовании в качестве одного из примеров плате-

жей за воду, соглашений о покупке воды и совместной реализа-

ции инфраструктурных проектов. Безусловно, этот проект 

использует два первых механизма, однако в его основе находится 

межгосударственное соглашение о совместном строительстве и 

эксплуатации водохозяйственной инфраструктуры. 

В качестве примеров прямых платежей за утрату выгод при-

водятся случаи единоразовых компенсаций со стороны ЮАР и 

Египта соответственно Анголе и Судану за затопление земель и 

переселение местного населения, связанных со строительством 

каскада ГЭС на реке Кунене и Асуанской ГЭС. Вообще такие пла-

тежи, как мы уже отмечали, крайне редки в международных отно-

шениях. К тому же они лишь отчасти отвечают идеологии подхода 

«совместного использования выгод». Поэтому рассматривать эти 

единичные случаи для выделения их в качестве основных форм 

взаимовыгодного сотрудничества, на наш взгляд, также безосно-

вательно. 
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Соглашения о совместном строительстве и эксплуатации 

объектов водохозяйственной инфраструктуры действительно 

широко применяются в качестве одного из основных способов 

реализации подхода «совместного использования выгод». При-

чем не только в Африке. Поэтому с подобной формой взаимовы-

годного сотрудничества при использовании трансграничных вод 

можно согласиться без всяких сомнений. 

В другой не менее известной работе [Klaphake, 2005] основ-

ные формы практической реализации подхода «совместного ис-

пользования выгод» в рассматриваемой области подразделяются 

на компенсации (которые рассматриваются в качестве прямого 

механизма) и взаимосвязанные решения (которые рассматрива-

ются в качестве косвенного механизма). При этом компенсации 

подразделяются на финансовые (денежные выплаты за ущерб, 

платежи за воду, инвестиции в инфраструктурные проекты) и 

натуральные (передача определенных объемов электроэнергии 

или льготы по ее оплате). В свою очередь, взаимосвязанные ре-

шения подразделяются на отраслевые (увязка различных водных 

вопросов) и межотраслевые (увязка вопросов по воде с другими 

вопросами из различных областей взаимных отношений). 

В качестве примеров компенсаций в работе А. Клафака рас-

сматриваются механизмы разделения доходов, товаров (продук-

тов) и услуг, получаемых в совместных проектах развития гидро-

энергетики и ирригации на международных реках в Африке и 

Южной Азии. При этом в работах других авторов эти проекты 

характеризуются как межгосударственные концессии или сов-

местные проекты экономической деятельности, связанной со 

строительством и последующей эксплуатацией водохозяйствен-

ной инфраструктуры [Egre, 2007; Yu, 2008; Hensengerth et al, 

2012; Namara & Giordano, 2017; Leb et al, 2018]. 

На наш взгляд, это более точно отражает экономическую суть 

рассматриваемых в этой работе водохозяйственных проектов. По-

скольку форма разделения выгод от совместного водопользования 

(доходы от продажи электроэнергии в денежном виде или опреде-

ленные объемы электроэнергии в натуральной форме) представля-
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ется в этом отношении второстепенным моментом. Принципиаль-

ным моментом во всех рассмотренных случаях является то, что 

совместное использование выгод осуществляется в рамках проек-

тов совместного использования международных рек (совместное 

строительство и эксплуатация ГЭС и ирригационных систем). 

В качестве примеров взаимосвязанных решений в работе 

А. Клафака приводятся в основном широко известные случаи со-

трудничества по борьбе с загрязнением трансграничных вод. С 

тем, что этот способ взаимовыгодного сотрудничества (фактиче-

ски сделки по типу «экология в обмен на экономику») действи-

тельно широко применяется для решения межгосударственных 

водных конфликтов, можно полностью согласиться. 

Наконец, последней из пяти самых цитируемых публикаций 

по вопросам совместного использования выгод при использова-

нии трансграничных вод является коллективная монография со-

трудников Германского института развития [Hensengerth et al, 

2012]. В ней очень подробно описан ряд совместных проектов ис-

пользования международных рек в Африке и Южной Америке. 

Однако в этой работе в качестве единственного способа сов-

местного использования выгод рассматриваются проекты сов-

местного водопользования. При этом среди примеров приводятся 

проекты строительства крупных ГЭС, неоднозначные с экологи-

ческой и социальной точек зрения. К сожалению, эта идея, в кото-

рой совместное использование выгод при использовании между-

народных рек рассматривается исключительно с позиции 

реализации проектов совместного водопользования, получила раз-

витие в ряде последних исследований, выполненных под эгидой 

Всемирного банка и других международных финансовых органи-

заций [Kramer et al, 2012; Namara & Giordano, 2017; Leb et al, 2018]. 

В целом проведенный нами анализ мирового опыта взаимо-

выгодного сотрудничества при использовании трансграничных 

вод позволил выделить два основных способа практической реа-

лизации подхода «совместного использования выгод»: 1) «обмен 

выгодами» и 2) «совместные проекты». 
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1) В основе первого способа лежит простой экономический 

принцип обмена. Этот способ напрямую восходит к идее взаимо-

связанных игр при решении водных конфликтов. Суть этого спо-

соба заключается в том, что заинтересованные страны могут до-

биться желаемых уступок при использовании международных 

рек, предоставляя взамен своим соседям другие выгоды в области 

взаимных интересов. В принципе можно выделить два основных 

варианта обмена выгодами: а) отраслевой (в области водных от-

ношений); б) межотраслевой обмен (увязка решения водных про-

блем с вопросами экономического и политического сотрудниче-

ства) [Klaphake, 2005; Dombrowsky, 2007]. 

Первый вариант, например, стал основой для решения про-

блем совместного использования рек Колорадо и Рио-Гранде, пе-

ресекающих границу США и Мексики в обратных направлениях 

(табл. 16). Собственно, этот пример является первым случаем 

«обмена выгодами» на практике. В его основе было сокращение 

отрицательных внешних эффектов, связанных с чрезмерным за-

бором воды из Колорадо в США для ирригации, в обмен на со-

кращение отрицательных внешних эффектов со стороны Мек-

сики на Рио-Гранде [Booker J. & Young R., 1994; Fischhendler & 

Feitelson, 2003; Fischhendler et al, 2004; Dombrowsky, 2010]. В то 

же время потребовалось почти двадцать лет переговоров для за-

ключения этого соглашения.  

Другой пример из современной практики связан с решением 

проблем использования рек Шельды и Маас. Отправной точкой 

для начала переговоров по реализации схемы «обмена выгодами» 

в данном случае стали бельгийские интересы в области судоход-

ства по реке Шельде (выход к порту Антверпена). 
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При этом Нидерланды, являясь страной нижнего течения на 

обеих реках, сумели увязать решение вопросов судоходства по 

реке Шельде с выполнением мер по улучшению качества вод рек 

Шельды и Маас и обеспечением гарантированного транзитного 

стока реки Маас с бельгийской стороны [Meijerink, 2008]. Таким 

образом, взаимовыгодное решение в данном случае было осно-

вано на предоставлении положительных эффектов стране верх-

него течения в обмен на сокращение с ее стороны отрицательных 

внешних эффектов.  

В целом данный вариант можно рассматривать как форму 

прямого обмена, поскольку он формирует выгоды непосред-

ственно в сфере водных ресурсов. Преимущество такого обмена 

состоит в том, что он напрямую мотивирует прибрежные страны 

к справедливому и разумному использованию международных 

рек. В то же время следует отметить, что возможности для реали-

зации данного варианта обмена предельно ограничены. Во-пер-

вых, лишь небольшое количество крупных стран разделяет друг 

с другом несколько рек, пересекающих их общую границу в раз-

ных направлениях. Во-вторых, возможность предоставления по-

ложительных эффектов со стороны государств нижнего течения 

также является крайне редким явлением. 

В этом отношении более широкий спектр возможностей для 

взаимовыгодных решений предоставляет межотраслевой обмен. 

В принципе этот вариант может охватывать все области взаим-

ных интересов. На практике прибрежные страны обычно связы-

вают решение проблем использования международных рек с во-

просами экономического и политического сотрудничества. 

Возможности применения этого варианта наиболее четко отра-

жают схемы обмена, реализованные в отношении рек Колорадо, 

Тихуана и Эльба. 

Первый пример связан с выполнением требований поправок 

к соглашению по реке Колорадо в части обеспечения качества 

стока. В начале 1970-ых годов США согласились осуществлять 

очистку реки Колорадо за свой счет (были построены сооружения 

по очистке дренажных стоков в эту реку от ирригационного ком-

плекса Уэллтон), увязав ее с сотрудничеством Мексики в борьбе 
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с нелегальной иммиграцией, наркобизнесом и контрабандой 

[Barrett, 1994; Frisvold & Caswell, 2000]. 

В принципе США могли проигнорировать требования Мек-

сики по снижению загрязнения, поскольку соглашение 1944 года 

изначально не затрагивало вопросы качества воды Колорадо. Од-

нако США, понимая справедливость требований Мексики, согла-

сились осуществлять очистку реки, увязав ее с решением других 

не менее важных для себя проблем. Кроме того, государственный 

департамент США полагал, что игнорирование требований Мек-

сики в данном вопросе может стать причиной подобного поведе-

ния со стороны Канады в отношении США [Sadoff et al, 2002; 

Klaphake, 2005; Dombrowsky, 2007]. 

В случае решения проблемы загрязнения реки Тихуаны, пе-

ресекающей американо-мексиканскую границу в обратном 

направлении, мероприятия по очистке бытовых и сельскохозяй-

ственных стоков с мексиканской стороны также были в значи-

тельной мере профинансированы США [Frisvold & Caswell, 2000; 

Klaphake, 2005; Fernandez, 2002, 2009]. При этом США по суще-

ству осуществили платежи «жертвы», вновь увязав их с реше-

нием проблемы нелегальной иммиграции лишь для сохранения 

лица. 

Причинами такого решения стали необходимость обеспече-

ния чистой питьевой водой населения города Сан-Диего и сохра-

нения уникальных прибрежных экосистем, а также понимание 

того, что мексиканская сторона не в состоянии самостоятельно 

обеспечить решение проблемы трансграничного загрязнения. 

Следующий пример, связанный с решением проблемы за-

грязнения реки Эльбы, показывает, что страна нижнего течения 

может добиться от вышерасположенной страны реализации мер 

по борьбе с загрязнением, увязав ее с разного рода мерами поли-

тической поддержки. С начала 1980-х годов Западная Германия 

неоднократно пыталась убедить вышерасположенные страны в 

необходимости совместных действий по борьбе с загрязнением 

реки Эльбы. Однако ГДР и Чехословакия категорически отказы-

вались от сотрудничества в данном вопросе. В конце 1980-ых го-

дов в ответ на официальные требования сокращения загрязнения 
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правительство ГДР заявило, что Западная Германия должна в та-

ком случае оплатить эти расходы [Lindemann, 2006].  

Ситуация кардинально изменилась после объединения Гер-

мании. В 1991 году был подписан чешско-германский договор о 

реализации программы действий по борьбе с загрязнением на пе-

риод 1992-1995 годов, которая в дальнейшем была продолжена в 

рамках программы действий на период 1996-2010 годов. При 

этом обе программы не предусматривали денежных выплат Гер-

мании Чехии. В ходе реализации этих программ обе страны фи-

нансировали мероприятия по снижению загрязнения только на 

своей территории.  

Таким образом, Чехия добровольно согласилась участвовать 

в дорогостоящем сотрудничестве, затратив на строительство 

очистных сооружений только в рамках первой программы 11,7 -

млрд. чешских крон (650,0 млн. дойчмарок) [Lindemann, 2006]. 

Очевидно, что Чехия пошла на активное сотрудничество в этом 

вопросе, потому что оно совпадало с ее интересом к получению 

доступа к западным рынкам и привлечению иностранных инве-

стиций, вступлению в Европейский союз и большей интеграции 

с Западной Европой в целом [Dombrowsky, 2008]. 

Два примера следует рассмотреть, чтобы показать возмож-

ные ограничения применения «обмена выгодами на практике 

[Макаров, 2013; 2014]. Первый представляет турецко-сирийское 

соглашение 1987 года, закрепляющее гарантированный сток реки 

Евфрат для Сирии, заключенное в обмен на ее участие в борьбе с 

курдскими сепаратистами. 

Как известно, Турция начала реализацию Большого Анато-

лийского проекта (22 плотины и 19 ГЭС на реках Евфрат и Тигр) 

в 1980 году. Отношения между Турцией и Сирией стали обост-

ряться по мере реализации этого мегапроекта. Только к 1987 году 

прибрежные страны пришли к заключению указанного соглаше-

ния в рамках договора о двухстороннем сотрудничестве. Однако 

в 1990 году соглашение было нарушено, когда сток реки был пре-

кращен почти на месяц для заполнения водохранилища ГЭС 
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имени Ататюрка [Scheumann, 1998; Harris, 2002]. В результате со-

седние страны фактически пришли к состоянию открытого кон-

фликта. 

Только в 2001 году были возобновлены переговоры по воде. 

Тем не менее, новое соглашение по распределению стока Ев-

фрата так и не было заключено [Daoudy, 2007]. В связи с послед-

ними событиями в Сирии предполагать успешное заключение но-

вого соглашения, тем более в рамках прежней схемы обмена, нет 

никаких оснований. 

Второй пример отражает попытку решения межгосудар-

ственного конфликта интересов между гидроэнергетическим и 

ирригационным использованием реки Сырдарьи. Как известно, в 

советский период регулирование стока реки водохранилищами 

Нарын-Сырдарьинского каскада ГЭС осуществлялось в иррига-

ционном режиме в интересах орошаемого земледелия в Узбеки-

стане и Казахстане. После распада СССР и ликвидации центра-

лизованной системы управления водно-энергетическим 

комплексом Кыргызстан в целях обеспечения внутренних по-

требностей в электроэнергии перевел регулирование стока Сыр-

дарьи в гидроэнергетический режим с накоплением воды летом и 

увеличением попусков зимой. В свою очередь, изменение ре-

жима стока реки привело к острому дефициту воды в вегетацион-

ный период и зимним паводкам в странах нижнего течения [Ду-

ховный, 2010; Петров и Ахмедов, 2011]. 

Соглашение 1998 года фактически пыталось реанимировать 

советский механизм натуральной компенсации странам верхнего 

течения потерь в выработке электроэнергии на ГЭС при иррига-

ционном режиме попусков воды из водохранилищ (схема меж-

республиканского обмена «вода и электроэнергия — летом на 

уголь и газ — зимой). Однако практическая реализация этого со-

глашения с самого начала стала испытывать большие трудности. 

Одной из основных причин этого стало то, что в соглашении не 

был установлен четкий механизм компенсации потерь от недо-

производства электроэнергии. При этом размер ежегодных ком-

пенсаций, схемы и формы их оплаты стали предметом постоян-

ных споров между странами. В результате соглашение стало 
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применяться только в маловодные годы, когда страны нижнего 

течения стремятся получить твердые гарантии поступления воды 

в вегетационный период [Ясинский и Винокуров, 2008]. 

В целом «обмен выгодами» дает широкие возможности для 

перевода решения проблем использования международных рек в 

формат взаимовыгодных отношений. В то же время рассмотрен-

ные примеры показывают, что возможности реализации этого ва-

рианта обмена на практике могут ограничиваться рядом проблем. 

Во-первых, общей проблемой обмена остается оценка экви-

валентности обмениваемых выгод и в целом выгод от конкрет-

ных схем обмена для каждой из вовлеченных сторон. Во-вторых, 

потенциал применения схем межотраслевого обмена находится в 

прямой зависимости от экономических возможностей прибреж-

ных стран. При этом в случае сотрудничества стран с разным эко-

номическим потенциалом (США и Мексика) схемы обмена могут 

выглядеть наиболее далекими от взаимовыгодных решений.  

В-третьих, успешное применение схем межотраслевого обмена в 

основном ограничивается решением проблем загрязнения. Два 

последних примера убедительно показывают, что в отношении 

наиболее сложных вопросов распределения объема и режима 

стока, эти схемы практически не работают. 

2) В этом отношении определенные возможности представ-

ляет второй способ совместного использования выгод, в основе 

которого лежит принцип совместного получения выгод от хозяй-

ственного использования трансграничных вод. Суть этого спо-

соба заключается в том, что заинтересованные страны могут при-

нимать участие в проектах совместного водопользования, 

обеспечивая за счет инвестиций совладение, участие в управле-

нии водохозяйственной инфраструктурой и получение доходов 

от ее эксплуатации. Наиболее распространенными примерами ре-

ализации этого способа являются совместные проекты гидро-

энергетического освоения международных рек. 

Первым примером успешной реализации подобных проектов в 

области совместного водопользования принято считать американо-

канадское соглашение о совместном использовании реки Колумбии 

1961 года (ратифицировано в 1964 году) [Muckelston, 2003]. Хотя 
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различные схемы «совместного использования выгод» до этого 

неоднократно реализовывались в отношении международных 

рек, именно в этом соглашении были впервые сформулированы 

ключевые принципы данного подхода в целом. В соглашении они 

нашли отражение, прежде всего, в принципах «оптимального ис-

пользования совместных вод», «пропорционального распределе-

ния выгод от совместного использования» и «равноправного сов-

местного использования получаемых выгод от строительства 

Канадской системы регулирования стока» [Krutilla, 1967; 

Muckelston, 2003].  

В центре этого соглашения было строительство на террито-

рии Канады трех плотин, которые за счет регулирования режима 

стока реки Колумбии могли полностью снять постоянную угрозу 

катастрофических наводнений и более чем в два раза увеличить 

объемы производства гидроэлектроэнергии на территории США. 

Взамен США согласились произвести предоплату за 30-летний 

период половины стоимости от общего объема дополнительного 

производства электроэнергии (фактически на эти средства и 

были построены три канадские ГЭС). 

Таким образом, США обеспечили себе гарантированную за-

щиту от наводнений и получили возможность максимизировать 

производство электроэнергии на своих ГЭС. В свою очередь, Ка-

нада за счет предоплаты со стороны США услуг по регулирова-

нию стока (254,4 млн. долл.) получила необходимые средства для 

строительства ГЭС на своей территории [LeMarquand, 1977; 

Rothman, 2000; Yu, 2008]. В то же время совместное владение ка-

надскими ГЭС и разделение доходов от продажи производимой 

ими электроэнергии этим соглашением не были предусмотрены. 

Поэтому рассматривать этот проект как совместный, основа-

ний нет. На наш взгляд, это действительно редкий случай пря-

мого платежа за услуги по регулированию стока. Следует также 

отметить, что вышеуказанные обстоятельства стали главной при-

чиной споров о справедливости и эффективности этого соглаше-

ния [LeMarquand, 1977; Barrett, 1994; Rothman, 2000; Muckelston, 

2003; Brady et al, 2015]. 
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Более удачными примерами успешной реализации совмест-

ных проектов являются проекты гидроэнергетического освоения 

рек Замбези и Парана (табл. 17). В первом случае Замбия и Зим-

бабве осуществили строительство ГЭС Кариба, которая произво-

дит почти половину электричества, потребляемого в этих стра-

нах. Во втором случае Бразилия и Парагвай осуществили 

строительство одной из крупнейших в мире ГЭС, производящей 

25 % электричества Бразилии и 100 % Парагвая. 

В обоих случаях ГЭС находятся в совместной собственно-

сти, доходы от их эксплуатации распределяются в равных долях 

[Egre, 2007]. В то же время необходимо отметить, что в этих слу-

чаях ГЭС были построены на пограничных участках этих рек, что 

изначально подразумевало их равноправное использование 

[Hensengerth et al, 2012]. 

Другим примером успешной реализации совместных проек-

тов можно считать освоение реки Сенегал. В 1972 году Мали, 

Мавритания и Сенегал заключили соглашение об использовании 

реки Сенегал, в основе которого было строительство двух пло-

тин. Плотина Манантали в Мали предназначалась для производ-

ства электроэнергии и ирригации. Плотина Дайяма в дельте реки 

(пограничная зона между Сенегалом и Мавританией) предназна-

чалась для регулирования режима стока в целях борьбы с навод-

нениями и засухами, ирригации, питьевого водоснабжения, а 

также предотвращения интрузии в дельту морской воды. Строи-

тельство этих плотин было завершено соответственно в 1988 и 

1986 годах [LeMarquand, 1990]. 

Поскольку все участники проекта были не в состоянии его 

самостоятельно финансировать, заключенное соглашение позво-

лило привлечь средства международных инвесторов для его реа-

лизации (620,0 млн. долл.). В ходе реализации проекта стороны 

окончательно договорились, что все объекты будут находиться в 

совместной собственности, а доходы от их эксплуатации (про-

дажа электроэнергии и воды для ирригации и водоснабжения) бу-

дут распределяться пропорционально затратам сторон [Yu, 2008; 

Hensengerth et al, 2012]. 
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Проект переброски части стока реки Оранжевой также пред-

ставляет один из наиболее известных примеров реализации сов-

местных проектов в области совместного водопользования. Река 

Оранжевая (Сенку) берет начало в королевстве Лесото, пересекает 

центральные районы ЮАР и, образуя границу между Намибией и 

ЮАР, впадает в Атлантический океан. Основной целью проекта яв-

ляется обеспечение водой столичного региона ЮАР (Претория и 

Йоханнесбург), испытывающего водный дефицит. Планировалось, 

что реализация проекта завершится к 2020 году [Heyns et al, 2008]. 

Следует отметить, что данный проект не является межбас-

сейновой переброской стока в традиционном понимании. Часть 

стока Оранжевой будет отбираться в ее верхнем течении, пере-

брасываться в ее приток Вааль и частично вновь возвращаться 

при его впадении. В принципе ЮАР могла осуществить проект 

переброски части стока Оранжевой исключительно на своей тер-

ритории. Однако маршрут реализуемого проекта в два раза ко-

роче, транспортировка воды будет осуществляться самотеком и 

включать производство электроэнергии [Rothman, 2000].  

Соглашение предусматривает, что все расходы по реализа-

ции основной части проекта, связанной с переброской части 

стока (строительство инфраструктуры транспортировки вод, об-

служивание займов, компенсации социальных и экологических 

последствий), несет ЮАР. Лесото финансирует только гидро-

энергетический компонент (около 5,0 % от общей стоимости про-

екта). После завершения проекта в 2020 году ЮАР получит необ-

ходимую ей пресную воду для столичного региона, а Лесото — 

электроэнергию, от поставок которой сейчас полностью зависит от 

ЮАР [Rothman, 2000; Klaphake, 2005; Heyns et al, 2008; Yu, 2008]. 

Наконец, строительство ГЭС Нам Теун–2 в Лаосе представ-

ляет группу гидроэнергетических проектов, недавно реализован-

ных или готовящихся к реализации в бассейне трансграничной 

реки Меконг [GIZ, 2014]. Сам проект отличается целым рядом 

особенностей. Во-первых, ГЭС мощностью 1070 МВт построена 

не на основном русле реки Меконг, а на одном из ее притоков — 

Нам Теун (полностью в пределах Лаоса). Во-вторых, в соответ-

ствии с соглашением 2002 года почти весь объем производимой 
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электроэнергии будет поставляться в соседний Таиланд. В-тре-

тьих, площадка для строительства ГЭС была утверждена только 

после многолетних экспертиз с участием международных эколо-

гических организаций [Streicher, 2014]. 

Первая попытка реализации этого проекта была начата тай-

скими финансово-промышленными группами и правительством 

Лаоса в 1993. Одновременно началась известная кампания меж-

дународных экологических организаций против этого строитель-

ства. Проект был заморожен после азиатского финансового кри-

зиса 1997 года. В 2002 году правительством Лаоса было заключен 

контракт на строительство ГЭС Нам Теун–2 с консорциумом 

NTPC, включающим французскую компанию EDF (40 %), тай-

скую компанию EGCO (35 %) и государственную энергетиче-

скую компания Electricite du Laos (25 %). Однако реализация про-

екта началась только в 2005 году после привлечения к 

финансированию Всемирного банка. 

В целом из 1,3 млрд. долл. вложенных в проект средств 920 

млн. долл. были привлечены в виде кредитов. В число кредиторов 

вошли 4 международные финансовые организации (Всемирный 

банк, Азиатский банк развития, Европейский и Скандинавский ин-

вестиционные банки), 3 кредитных бюро (французское Coface, 

шведское EKN и норвежское GIEK), 3 национальных банка разви-

тия (French Development Agency, PROPARCO, Export-Import Bank of 

Thailand), 5 международных коммерческих банков (BNP Paribas, 

Crédit Agricole Indosuez, ANZ, Société Générale, Fortis Bank, Bank of 

Tokyo-Mitsubishi) и 7 тайских коммерческих банков [Gray, 2012]. 

Проект был полностью реализован в 2010 году. В настоящее 

время 995 МВт электрической мощности в год экспортируется в 

Таиланд, 75 МВт используется для внутреннего потребления. По 

условиям контракта, заключенного по схеме государственно-

частного партнерства «Build-Operate-Transfer» (строительство, 

управление, передача) после завершения 30-летнего периода кон-

цессии ГЭС Нам Теун–2 будет передана в собственность Лаоса. 

Следует отметить, что еще до завершения строительства этой 

ГЭС правительства Таиланда и Лаоса подписали в 2007 году ме-

морандум о взаимопонимании по вопросу увеличения поставок 

https://en.wikipedia.org/wiki/French_Development_Agency
https://en.wikipedia.org/wiki/PROPARCO
https://en.wikipedia.org/wiki/Export-Import_Bank_of_Thailand
https://en.wikipedia.org/wiki/Export-Import_Bank_of_Thailand
https://en.wikipedia.org/wiki/BNP_Paribas
https://en.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dit_Agricole_Indosuez
https://en.wikipedia.org/wiki/Australia_and_New_Zealand_Banking_Group
https://en.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_G%C3%A9n%C3%A9rale
https://en.wikipedia.org/wiki/Fortis_Bank
https://en.wikipedia.org/wiki/Bank_of_Tokyo-Mitsubishi
https://en.wikipedia.org/wiki/Bank_of_Tokyo-Mitsubishi
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электрической мощности за счет новых источников до 5 ГВт к 

2015 году и до 7 ГВт к 2020 году [Descloux et al, 2014]. 

В целом принципы реализации совместных проектов (разде-

ление затрат строительства и доходов от эксплуатации, совмест-

ное владение инфраструктурой и совместное управление) в 

наибольшей мере могут обеспечить устойчивое сотрудничество 

прибрежных стран в области совместного использования транс-

граничных вод. 

Помимо этого, реализация подобных проектов может при-

дать серьезный импульс социально-экономическому развитию и 

региональной экономической интеграции в целом. При этом про-

екты совместного развития гидроэнергетики формируют наибо-

лее прочную основу для применения данного способа сотрудни-

чества. В отношении других менее рентабельных видов 

водопользования этот способ в строгом смысле вообще имеет 

мало шансов на реализацию. 

С другой стороны, неоднозначная природа гидроэнергетиче-

ского водопользования резко ограничивает возможности успеш-

ного применения этого способа в отношении международных рек. 

Общеизвестно, что реализация ряда таких проектов в Западной и 

Южной Африке вызвала серьезные социальные (принудительные 

перемещения традиционных сообществ, распространение связан-

ных с водой болезней) и экологические проблемы (деградация вод-

ных объектов, утрата уникальных экосистем) [Sadoff et al, 2002; 

Klaphake, 2005; Phillips et al, 2006; Dombrowsky, 2007; Hensengerth 

et al, 2012]. Можно предположить, что дополнительный учет соци-

альных и экологических требований вообще может поставить под 

сомнение эффективность многих из подобных проектов. 

В целом процесс развития взаимовыгодного сотрудничества 

в области совместного водопользования можно формализовать в 

виде трех последовательных этапов (рис. 5). При этом представ-

ляется очевидным, что для выработки взаимовыгодных решений 

требуется перспективное видение, горизонт которого должен вы-

ходить за пределы вопросов использования трансграничных вод 

и охватывать широкий спектр связанных с ними выгод. 
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Рис. 5. Основные этапы развития взаимовыгодного сотрудничества 

в области совместного водопользования 

 

В этом отношении подход «совместного использования вы-

год» дает реальную основу для взаимовыгодного сотрудничества 

в рассматриваемой области. Поэтому данный подход следует рас-

сматривать как ключевой способ решения межгосударственных 

водных конфликтов и практической реализации основополагаю-

щих принципов международного водного права. В то же время 

возможности успешного применения этого подхода ограничены. 

Поэтому заинтересованным в его применении государствам сле-

дует предварительно выявить и оценить весь спектр потенциаль-

ных издержек и выгод, а также подобрать адекватные способы 

такого сотрудничества. 
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Однако нет никаких сомнений, что только взаимовыгодные 

решения могут обеспечить развитие процесса мирного урегули-

рования межгосударственных водных конфликтов и равноправ-

ного сотрудничества прибрежных стран. Поэтому необходи-

мость применения подхода «совместного использования выгод» 

в условиях растущего воздействия на трансграничные воды будет 

только неизбежно возрастать. 
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ГЛАВА 3. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

В ТРАНСГРАНИЧНОМ КОНТЕКСТЕ 

 

Успешное сотрудничество сопредельных государств в обла-

сти совместного водопользования предполагает взаимоприемле-

мое распределение между ними выгод/издержек, связанных с 

трансграничными водами. Поэтому их идентификация, оценка и 

соизмерение должны выступать исходной основой для согласо-

вания позиций соседних стран в отношении различных вариантов 

сотрудничества.  

Однако это сталкивается, прежде всего, с проблемой их 

квантификации (количественной и стоимостной оценки), кото-

рая серьезно усиливает специфические проблемы международ-

ного сотрудничества в области совместного водопользования. 

Суть этой проблемы заключается в том, что основная часть вы-

год/издержек, связанных с экологической и социальной ценно-

стью водных объектов, не может быть точно выявлена и оценена 

на основе рыночных цен. Несмотря на то, что в рамках концепции 

«общей экономической ценности» накоплен значительный опыт 

применения нерыночных методов оценки, уровень их достовер-

ности признается невысоким. 

Кроме того, ряд ключевых аспектов функционирования эко-

систем, такие как экологическая устойчивость или допустимые 

уровни воздействия, вообще невозможно зафиксировать в рамках 

их стоимостной оценки. Наряду со сложно прогнозируемым ха-

рактером экологических и социальных последствий различных 

проектов водопользования это делает проведение их стоимост-

ных оценок во многих случаях невозможным и нецелесообраз-

ным. В международном контексте такие оценки могут быть даже 

опасными, становясь причиной серьезных разногласий между 

странами. 

С другой стороны, не меньшую опасность для взаимных от-

ношений соседних стран несут попытки полного игнорирования 

экологических и социальных издержек, которые помимо того, 

что не могут быть четко выявлены и достоверно оценены, имеют 
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тенденцию при использовании трансграничных вод приобретать 

характер односторонних отрицательных экстерналий. В этом от-

ношении только совместное выполнение оценки экологических и 

социальных воздействий в трансграничном контексте в соответ-

ствии с наилучшими образцами международной природоохран-

ной практики может обеспечить интеграцию этих факторов в 

процесс формирования и реализации согласованной политики 

прибрежных стран в области совместного водопользования. 

 

 

3.1 Проблемы квантификации экологических  

и социальных ценностей водных объектов в контексте 

совместного водопользования 

 

Признание со стороны структур ООН и ряда региональных 

организаций экономической интеграции идеи «совместного ис-

пользования выгод» как наиболее перспективной основы для 

формирования стратегий и механизмов взаимовыгодного исполь-

зования трансграничных вод сопровождалось в последние годы 

выдвижением целого ряда инициатив, в которых выявление и 

оценка выгод/издержек прямо или косвенно связанных с водными 

ресурсами, рассматриваются в качестве ключевой составляющей 

развития процесса трансграничного водного сотрудничества. 

Среди наиболее известных из этих инициатив выделяются 

проекты экономической оценки водных экосистем Сообщества 

Развития Южной Африки [Manase, 2010] и бассейновой комис-

сии по реке Меконг [GIZ, 2014]. Секретариат Водной Конвенции 

ЕЭК ООН в рамках программы работ на 2015-2020 годы также 

инициировал исследования, направленные на раскрытие потен-

циала взаимовыгодного сотрудничества прибрежных стран в об-

ласти совместного водопользования, прежде всего, за счет иден-

тификации и оценки возможных выгод, а также интеграции 

этой информации в политические процессы [ЕЭК ООН, 2015]. 

Однако существенного прогресса в указанном направлении 

до сих пор не наблюдается. Практически все новые исследования 

в своей основе повторяют фундаментальные разработки отделов 
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охраны окружающей среды Всемирного Банка и Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в области 

экономической оценки экосистем [Krutilla & Fisher, 1975; 

Hufschmidt et al, 1983; Pearce & Markandya, 1989; World Bank, 

1991; Freeman, 1993; Dixon & Pagiola, 1998; Silva & Pagiola, 2003]. 

Это касается почти всех соответствующих исследований Гло-

бального экологического фонда и Международного союза 

охраны природы [Emerton & Bos, 2004; Smith et al, 2008], а также 

проектов Программы ООН по окружающей среде «Оценка эко-

системных услуг на пороге тысячелетия» [MEA, 2005] и «Эконо-

мика экосистем и биоразнообразия» [TEEB, 2009]. 

В принципе взятая за основу в этих исследованиях концеп-

ция «общей экономической ценности» (ОЭЦ), является наибо-

лее подходящей с точки зрения комплексности подхода к учету и 

оценке не только ресурсных, но и экологических ценностей вод-

ных экосистем. В то же время присущие этому подходу недо-

статки в контексте совместного водопользования, на наш взгляд, 

лишь многократно усиливаются. В этой связи представляется не-

обходимым раскрыть содержание этой концепции, и затем рас-

смотреть в общих чертах проблемы ее применения в отношении 

трансграничных вод. 

В целом концепция ОЭЦ задает широкие рамки для идентифи-

кации различных составляющих ценности природных объектов. Ве-

личина ОЭЦ традиционно рассматривается как сумма двух слагае-

мых: ценности использования (в строгом экономическом смысле — 

потребительной стоимости) и ценности неиспользования. 

В свою очередь ценность использования включает прямую и 

косвенную ценности использования, а также ценность отложен-

ной альтернативы. Ценность неиспользования определяется в ос-

новном величиной ценности существования [Pearce & Turner, 

1990; Pearce & Warford, 1993; Pearce & Moran, 1994; Pearce et al, 

1994; Диксон и др., 2000; Pagiola et al, 2004; MEA, 2005; Бобылев 

и Захаров, 2009]. Ряд исследователей выделяет в составе ценно-

сти неиспользования также ценность наследования [Barbier et al, 

1997; Turner et al, 2004; Birol et al, 2010;]. В отдельных работах 
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предлагается также выделять в составе ценности неиспользова-

ния альтруистическую ценность [Turner et al, 2004; Birol et al, 

2010; TEEB, 2010; Ozdemiroglu et al, 2010]. Однако в нашем ис-

следовании мы придерживаемся традиционного (первоначаль-

ного) понимания структуры ОЭЦ (табл. 18). 
 

Таблица 18 

Структура общей экономической ценности водных экосистем 

и методы экономической оценки 

 

Ценность использования 

Ценность   

прямого  

использования 

производство электроэнергии, 

ирригация, водоснабжение,  

рыболовство, навигация,  

рекреация и другие виды  

водопользования 

метод рыночных цен,  

затратные методы,  

метод транспортно- 

путевых затрат 

Ценность   

косвенного  

использования 

средообразующая,  

стокорегулирующая,  

ассимилирующая и другие  

экологические функции водных 

объектов 

затратные методы, метод 

производственных  

функций, метод  

субъективной оценки  

стоимости 

Ценность  

отложенной 

альтернативы 

будущее прямое и косвенное  

использование водных объектов 

метод субъективной 

оценки стоимости,  

метод гедонистического 

ценообразования 

Ценность неиспользования 

Ценность  

существования  

биоразнообразие, природное 

наследие, эстетическая,  

духовно-религиозная, культурная 

и научно-образовательная  

ценности водных объектов 

метод субъективной 

оценки стоимости,  

метод гедонистического 

ценообразования 

 

Источник: Pagiola et al, 2004; MEA, 2005; Бобылев и Захаров, 2009. 

 

Необходимо отметить, что составные части ОЭЦ не в полной 

мере отражают выгоды, связанные с трансграничными водами. За 

рамками этой концепции остаются выгоды в социальной и поли-

тической сферах. Собственно, в области экономики природо-

пользования задачи идентификации и оценки подобных выгод 

никогда и не ставились. Основной упор делается, прежде всего, 

на оценку ресурсных и экологических ценностей экосистем. 
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Однако в данном случае также невозможно избежать трудно-

стей, связанных с их стоимостной оценкой. Главной проблемой, 

остается то, что основная часть этих ценностей находится вне 

рынка и соответственно не может быть оценена с помощью мето-

дов, использующих рыночные цены в качестве основы для оценки 

(метод рыночных цен и затратные методы). По существу, с помо-

щью рыночных методов можно оценить только ценность (стои-

мость) прямого использования, т.е. ресурсные ценности, которые 

непосредственно используются в процессе экономической дея-

тельности. 

Для оценки остальных составляющих ОЭЦ используются в 

основном нерыночные методы, связанные с концепцией «готов-

ности платить» (методы производственных функций, транс-

портно-путевых затрат и гедонистического ценообразования), а 

также методы субъективной оценки стоимости (субъективных 

предпочтений). В результате складывается разная степень до-

стоверности стоимостных оценок разных составляющих ОЭЦ. 

В целом уровень достоверности этих оценок колеблется от высо-

кого — для прямой стоимости использования до очень низкого — 

для стоимости существования (табл. 19). 
 

Таблица 19 

Уровень достоверности оценок разных компонентов  

общей экономической ценности экосистем 

 

Ценность прямого использования Высокий 

Ценность косвенного использования Низкий  Низкий – Средний 

Ценность отложенной альтернативы Очень низкий – Средний 

Ценность существования Очень низкий – Средний 

 

Источник: Бобылев и др., 2002. 

 

Безусловно, главным достоинством стоимостной оценки яв-

ляется предоставление единого и понятного критерия для всех 

выгод/издержек, связанных с природными объектами и возмож-

ность их последующего сопоставления. В этой связи нерыночные 

методы оценки за последние десятилетия получили широкое при-
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менение при принятии решений по реализации целого ряда круп-

номасштабных проектов, в том числе в области водопользования 

[Gibbons, 1986; Young, 1996, 2005; Merrett, 1997; FAO, 2004; Turner 

et al, 2004; Brauman et al, 2007; ЕЭК ООН, 2007; Russi et al, 2013]. 

Однако в отношении трансграничных вод такие оценки вы-

глядят менее убедительными и даже неприменимыми. Наряду со 

сложно прогнозируемым характером экологических и социаль-

ных последствий различных проектов водопользования это де-

лает проведение их стоимостных оценок во многих случаях не-

возможным и нецелесообразным. 

В международном контексте такие оценки могут быть в 

определенной мере даже опасными (особенно в отношении опре-

деления ценности водных экосистем, имеющих уникальное при-

родное, культурное и иное особо ценное значение), становясь 

причиной серьезных разногласий между прибрежными странами. 

С другой стороны, не меньшую опасность для взаимных от-

ношений прибрежных стран несут попытки полного игнорирова-

ния экологических и социальных издержек, которые помимо 

того, что не могут быть достоверно выявлены и оценены, имеют 

тенденцию при использовании трансграничных рек приобретать 

характер односторонних отрицательных экстерналий (табл. 20). 

Следует особо отметить, что за рамками стоимостной оценки 

остается также ряд ключевых аспектов функционирования экоси-

стем, такие как экологическая устойчивость или допустимые 

уровни воздействия на них хозяйственной и иной деятельности. 

Поэтому взаимоприемлемые решения относительно использова-

ния трансграничных вод должны основываться на согласованных 

стандартах безопасности и превентивных подходах. 

В этом отношении необходимость интеграции экологиче-

ских и социальных факторов в процесс формирования согласо-

ванной политики в области совместного водопользования тре-

бует адекватной правовой базы и эффективных механизмов 

международного сотрудничества. 
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Таблица 20 

Распределение выгод/издержек при использовании трансграничных рек  

и методы их оценки 

 

 Категории выгод / 

издержек 

Типичные выгоды/издержки Методы 

оценки 

 

 

С 

т 

р 

а 

н 

а 

 

А 

Выгоды 

I) Экономические 

а) прямые 

производство электроэнергии,  

ирригация, водоснабжение,  

рыболовство, навигация и другие 

виды водопользования 

рыночные  

методы 

оценки 

б) косвенные создание новых рабочих мест,  

увеличение объемов торговли и ино-

странных инвестиций,  

экономический рост и сокращение 

бедности 

рыночные  

методы 

оценки 

II) Экологические возможны улучшения состояния вод-

ных объектов и их  

экологических функций  

нерыночные 

методы 

оценки 

III) Социальные возможны улучшения условий для 

отдыха и рекреации 

нерыночные 

методы 

оценки 

Издержки 

I) Экономические 

а) прямые 

капитальные затраты на  

строительство водохозяйственных  

сооружений, проектные (операцион-

ные) и производственные издержки 

рыночные  

методы 

оценки 

 

С 

т 

р 

а 

н 

а 

 

В 

б) косвенные снижение экономической  

производительности различных видов 

водопользования, увеличение издержек 

на выполнение мероприятий по охране 

вод и безопасности населения 

рыночные  

методы 

оценки 

II) Экологические ухудшение состояния водных  

объектов и их экологических  

функций, утрата биоразнообразия и 

природного наследия 

нерыночные 

методы 

оценки 

III) Социальные ухудшение условий жизнедеятельности, 

повышение заболеваемости населения 

вследствие изменения качества воды и 

распространения связанных с водой  

болезней, снижение безопасности при 

чрезвычайных ситуациях 

нерыночные 

методы 

оценки 

 

Источник: составлено автором. 
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Подобный формат и межгосударственную платформу для 

согласования интересов прибрежных стран и поиска взаимопри-

емлемых решений, в том числе в рамках различных схем «сов-

местного использования» выгод могут обеспечить только обще-

признанные процедуры оценки воздействия на окружающую 

среду в трансграничном контексте. 

 

 

3.2 Правовые и методологические аспекты оценки  

воздействия на окружающую среду  

в трансграничном контексте 

 

К концу 80-х годов прошлого века процедура оценки воздей-

ствия на окружающую среду (ОВОС) почти во всех странах 

ОЭСР стала ключевым механизмом, обеспечивающим предот-

вращение/снижение неблагоприятного воздействия хозяйствен-

ной деятельности на окружающую среду, здоровье и безопас-

ность населения. В то же время вопросы ограничения 

трансграничного воздействия, требующие межгосударственного 

порядка их решения, полностью оставались неурегулирован-

ными. 

Пионерной в этом отношении и наиболее полной в части 

принятых подходов стала Конвенция Европейской эконо-

мической комиссии ООН (ЕЭК ООН) об оценке воз-

действия на окружающую среду в трансграничном 

контексте  (Эспо, 1991 г.), более известная как Конвенция Эспо. 

Следует отметить, что в 2014 году вступила в силу поправка к 

Конвенции, которая позволяет странам, расположенным за пре-

делами региона ЕЭК ООН, присоединиться к ней, что фактически 

придает ей глобальный статус.  

В этой связи можно предположить, что открытие Конвенции 

для всех без исключения государств — членов ООН заполнит се-

рьезный пробел в международном праве и далее продвинет про-

цедуру ОВОС как важный инструмент обеспечения устойчивого 

развития в глобальном масштабе. 
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В целом Конвенция Эспо устанавливает обязательства 

участвующих в ней государств в отношении планируемой дея-

тельности, которая может оказывать значительное вредное транс-

граничное воздействие. Под воздействием понимаются «любые 

последствия планируемой деятельности не только для окружаю-

щей среды, включая здоровье и безопасность людей, историче-

ские памятники и материальные объекты или взаимосвязь между 

этими факторами; оно охватывает также последствия для куль-

турного наследия или социально-экономических условий, явля-

ющихся результатом изменения этих факторов». Трансграничное 

воздействие означает «любое воздействие, не только глобального 

характера, в районе, находящемся под юрисдикцией одной сто-

роны, вызываемое планируемой деятельностью, физический ис-

точник которой расположен в пределах района, подпадающего 

под юрисдикцию другой стороны». 

В соответствии с Конвенцией ее участники должны прини-

мать все надлежащие и эффективные меры для предотвращения, 

уменьшения и контроля значительного вредного трансгранич-

ного воздействия на окружающую среду намечаемой деятельно-

сти [ЕЭК ООН, 2006]. Процедуры уведомления, ОВОС и 

консультаций, выступающие в качестве основных механизмов 

реализации Конвенции, проводятся в отношении планируемых 

видов деятельности, перечисленных в Добавлении 1 к ней, до 

принятия решения об их реализации (рис. 6). В их состав входят 

проекты в области добычи, хранения, транспортировки и перера-

ботки углеводородов, энергетики, металлургии, химической про-

мышленности, транспорта и водного хозяйства. 

Следует отметить, что по инициативе любой из сторон могут 

проводиться консультации относительно планируемой деятель-

ности, которая не указана в Добавлении 1. Если стороны придут 

к договоренности, то к этому виду деятельности применяется ре-

жим Конвенции. Общие принципы для определения критериев, 

помогающих установить значительное вредное воздействие, рас-

крываются в Добавлении 3 к Конвенции. 



Научные основы взаимовыгодного сотрудничества России и Монголии 

в области совместного водопользования в бассейне озера Байкал 

 

88 

 
Рис. 6. Процедуры оценки воздействия на окружающую среду 

в трансграничном контексте, предусмотренные Конвенцией Эспо 

 

В качестве основных критериев в данном случае выступают: 

1) масштабы: планируемые виды деятельности, масштабы кото-

рых являются большими для данного вида деятельности; 

2) район: планируемые виды деятельности, которые намечаются 

в особо чувствительных или важных с экологической точки зре-

ния районах или в непосредственной близости от них, а также в 

районах, в которых особенности планируемой деятельности мо-

гут оказывать значительное воздействие на население; 3) послед-

ствия: планируемые виды деятельности, которые влекут за собой 

серьезные последствия для людей и ценных видов флоры и фа-

уны, угрожают нынешнему или возможному использованию за-

трагиваемого района и приводят к возникновению нагрузки, пре-

вышающей уровень устойчивости окружающей среды к 

внешнему воздействию. 
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В отношении планируемого вида деятельности, который мо-

жет оказывать значительное вредное трансграничное воздей-

ствие, Сторона происхождения в целях проведения соответству-

ющих консультаций обязана уведомить затрагиваемую Сторону, 

не позднее, чем она проинформирует общественность собствен-

ной страны, о планируемой деятельности. Это уведомление 

должно содержать информацию о планируемой деятельности и 

ее возможном трансграничном воздействии. Если какая-либо из 

сторон считает, что она будет затронута в результате значитель-

ного вредного трансграничного воздействия планируемой дея-

тельности, указанной в Добавлении 1, и если ей не поступило ни-

какого уведомления в соответствии с Конвенцией, то по ее 

инициативе стороны проводят обмен информацией с целью об-

суждения вопроса о вероятности возникновения значительного 

вредного трансграничного воздействия. Если эти стороны согла-

шаются, что подобного рода воздействие, по всей видимости, бу-

дет иметь место, то соответственно применяются положения 

Конвенции. Если они не могут прийти к согласию, любая из сто-

рон может вынести этот вопрос на рассмотрение Комиссии с це-

лью выяснения ее мнения о вероятности значительного вредного 

трансграничного воздействия. 

Заинтересованные Стороны обеспечивают, чтобы у обще-

ственности затрагиваемой Стороны в районах, которые, веро-

ятно, будут затронуты, имелись информация и возможности для 

представления замечаний или возражений по планируемой дея-

тельности, и чтобы эти замечания или возражения были сооб-

щены компетентному органу Стороны происхождения либо 

непосредственно, либо, когда это необходимо, через Сторону 

происхождения [ЕЭК ООН, 2006]. 

C учетом того, что национальные процедуры ОВОС в разных 

странах могут существенно различаться, в Добавлении 2 к Кон-

венции определен минимальный набор требований к содержа-

нию документации ОВОС, которая должна включать описания 

планируемой деятельности и ее альтернатив, возможные виды 

воздействия на окружающую среду и оценку их масштабов, а 
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также предохранительных мер, направленных на снижение вред-

ного воздействия на окружающую среду, содержание программ 

мониторинга и планов послепроектного анализа. 

Определение степени значительности и масштабов воздей-

ствия планируемой деятельности является самым сложным и од-

новременно ключевым элементом ОВОС. С учетом того, что в 

разных странах применяются разные подходы и критерии опре-

деления значительного воздействия на окружающую среду, Ко-

миссия рекомендовала сторонам Конвенции руководствоваться 

следующими критериями: 1) характеристики планируемой дея-

тельности (физический масштаб по отношению с сопоставимыми 

видами деятельности) и условий в которых она должна осуществ-

ляться (близость к государственным границам и уязвимым райо-

нам, низкая способность окружающей среды к восстановлению, 

потенциальная угроза охраняемым территориям и видам);                 

2) виды воздействия (здоровье и безопасность людей, исчезнове-

ние ценных видов и местообитаний, ухудшение компонентов 

окружающей среды, невозможность ведения производства и ис-

пользования природных ресурсов); 3) различные аспекты воздей-

ствия (табл. 21). 
 

Таблица 21 

Различные аспекты воздействия 

 

Критерии Классификация 

Географический масштаб малые, большие, обширные площади 

Степень незначительное, умеренное, значительное 

Продолжительность краткосрочный период, долгосрочный период 

Частота редко, часто, периодически, постоянно 

Обратимость обратимое, необратимое 

 

Источник: ЕЭК ООН, 1995. 

 

Следует особо отметить, что рассмотрение альтернативных 

вариантов также является одним из важнейших элементов ОВОС 

и консультаций между сторонами. Минимальным требованием 

Конвенции является анализ разумных альтернатив (прежде всего, 
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географического и технологического характера) планируемой де-

ятельности, включая альтернативу непринятия никаких действий 

(отказ от деятельности). В этом отношении ОВОС должна дать 

четкое представление об основных особенностях каждого из аль-

тернативных вариантов и последствиях их осуществления для 

окружающей среды и населения затрагиваемой территории. 

Сторона происхождения после завершения подготовки доку-

ментации ОВОС и без необоснованного промедления должна 

провести консультации с Затрагиваемой стороной в отношении 

потенциального трансграничного воздействия планируемой дея-

тельности и мер по уменьшению или устранению ее воздействия.  

В соответствии с Конвенцией консультации могут касаться аль-

тернатив планируемой деятельности, возможных мер по умень-

шению значительного вредного трансграничного воздействия и 

мониторингу последствий осуществления таких мер, других 

форм взаимной помощи в уменьшении значительного вредного 

трансграничного воздействия и любых других вопросов, имею-

щих отношение к планируемой деятельности. 

Несмотря на то, что Сторона происхождения самостоятельно 

принимает окончательное решение относительно проекта наме-

чаемой деятельности, положения Конвенции обязывают ее со-

блюдать требования, чтобы в этом решении были должным обра-

зом учтены результаты ОВОС в трансграничном контексте, а 

также замечания и предложения, полученные от затрагиваемой 

Стороны в ходе общественных слушаний и межправительствен-

ных консультаций сторон. Более того, Сторона происхождения 

должна сообщить окончательное решение относительно плани-

руемой деятельности вместе с причинами и соображениями, на 

которых оно основано. 

Важным представляется также механизм послепроектного 

анализа, предусмотренный Конвенцией. Он включает наблюде-

ние за данной деятельностью и определение любого вредного 

трансграничного воздействия. В соответствии с Конвенцией по-

слепроектный анализ проводится в целях контроля соблюдения 

условий, изложенных в разрешении или оговоренных при утвер-
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ждении данной деятельности, и эффективностью мер по умень-

шению значительного вредного трансграничного воздействия. 

Если в результате послепроектного анализа любая из сторон 

имеет достаточное основание считать, что имеет место значи-

тельное вредное трансграничное воздействие, или если выявлены 

факторы, которые могут привести к такому воздействию, она не-

медленно информирует об этом другую Сторону. В этом случае 

Стороны проводят консультации по мерам, которые необходимо 

предпринять с целью уменьшения и/или устранения воздействия. 

Следует отметить, что в развитие основных положений Кон-

венции принят Протокол по стратегической экологиче-

ской оценке (Киев, 2003 г.), обязывающий его участников про-

водить оценку потенциальных экологических последствий, 

включая воздействие на здоровье и безопасность населения, пла-

нов и программ социально-экономического развития еще на ста-

дии их разработки, когда закладываются основы для реализации 

проектов намечаемой хозяйственной деятельности, подлежащих 

впоследствии обязательной процедуре ОВОС [ЕЭК ООН, 2014]. 

Требования Протокола помимо проведения стратегической 

экологической оценки (СЭО) планов и программ, предусматри-

вают подготовку соответствующих экологических отчетов, во-

влечение общественности и проведение консультаций, а также 

принятие во внимание результатов участия общественности и 

консультаций. В целом реализация положений Протокола 

направлена на обеспечение учета и интеграции экологических 

факторов в процесс принятия стратегических решений в области 

социально-экономического развития на национальном уровне. 

Таким образом, Конвенция и Протокол формируют разви-

тую систему превентивных механизмов в виде СЭО и ОВОС в 

трансграничном контексте, направленных на обеспечение прав и 

интересов не только граждан своей страны, но и сопредельных 

государств (табл. 22).  Признавая ведущую роль Конвенции Эспо 

в части ограничения значительного вредного трансграничного 

воздействия, все природоохранные конвенции ЕЭК ООН, вклю-

чая Водную конвенцию ссылаются на нее в этом вопросе. 
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Таблица 22 

Процедуры оценки воздействия на окружающую среду, 

предусмотренные Конвенцией Эспо 

 

Наименование 

оценки 

Предмет 

оценки 

Оцениваемые 

виды  

деятельности 

Основные 

направления 

оценки 

1) Стратегическая 

экологическая 

оценка 

Отраслевые и 

комплексные 

планы,  

Программы 

 социально- 

экономического 

развития 

 

 

Развитие  

инфраструктуры 

(транспортной, 

энергетической), 

горнодобывающая 

промышленность 

и металлургия, 

сельское 

 хозяйство  

и другие 

Общая оценка  

потенциальных  

воздействий (в том 

числе совокупного 

воздействия), анализ 

стратегических  

альтернатив 

2) Оценка  

воздействия на 

окружающую 

среду в  

трансграничном 

контексте 

Отдельные  

проекты  

намечаемой  

хозяйственной 

деятельности 

Оценка воздействий 

различных вариантов 

и альтернатив  

проектов,  

разработка защитных 

мер 

 

Источник: составлено автором. 

 

В странах Европы обязательность учета трансграничных ас-

пектов воздействия планируемой деятельности в рамках проце-

дур ОВОС и СЭО закреплена также соответствующими директи-

вами Европейского союза (Директива 85/337/EEC об оценке 

воздействия на окружающую среду некоторых государственных 

и частных проектов и Директива 2001/42/EC об оценке воздей-

ствия на окружающую среду некоторых планов и программ). По-

мимо этого, обязательный характер данных норм в отношении 

намечаемой деятельности, которая может иметь неблагоприят-

ные последствия в другой стране — члене ЕС, закреплен в целом 

ряде природоохранных директив (прежде всего, в Директиве 

92/43/ЕEС о сохранении естественных сред обитания и Дирек-

тиве 2000/60/ЕС об установлении рамочных действий ЕС в обла-

сти водной политики). 

Следует отметить, что комитеты ряда глобальных экологи-

ческих конвенций, прежде всего, Конвенции о биологическом 
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разнообразии и Конвенция об охране Всемирного наследия, сле-

дуя идеологии Конвенции Эспо, сформировали собственные тре-

бования к ОВОС, в которых также рекомендуется проведение 

ОВОС в трансграничном контексте в отношении уникальных и 

особо охраняемых природных объектов. 

Кроме того, поддержку в применении СЭО на глобальном 

уровне оказывают международные финансовые организации, 

прежде всего, Всемирный банк, Европейский банк реконструк-

ции и развития, а также Азиатский банк развития. При этом по-

следний принял непосредственное участие в организации ряда 

крупнейших исследований, связанных с проведением СЭО пла-

нов развития гидроэнергетики в бассейне реки Меконг. 

В рамках этих исследований, начатых в 2009 году по заказу 

Комиссии по реке Меконг, были выполнены ряд проектов СЭО 

развития гидроэнергетики в этом регионе [ICEM, 2010]. При этом 

основное внимание уделялось планам строительства двенадцати 

крупных ГЭС на главном русле Меконга, которые предлага-

лось построить на территории Лаоса и Камбоджи. Поскольку 

эти исследования представляют собой наиболее передовой опыт 

практического применения процедуры СЭО в отношении планов 

развития гидроэнергетики, рассмотрим их более подробно. 

В конце 1980-х годов страны бассейна реки Меконг откло-

нили возможность строительства высоконапорных плотин в 

связи с необходимостью больших затрат на природоохранные 

меры и социальные нужды, а также высокой изменчивостью ре-

жима стока, ставящих под сомнение возможность эффективного 

производства электроэнергии.  

Однако в начале 2000-х годов появились три фактора, ко-

торые вновь заставили обратиться к планам освоения гидро-

ресурсов на главном русле Меконга. Во-первых, КНР начал 

ввод в строй каскад из восьми ГЭС в верхнем течении, эксплуа-

тация которого в значительной мере сгладила сезонные колеба-

ния стока реки Меконг. Во-вторых, были прекращены вооружен-

ные конфликты в Лаосе и Камбодже. Наконец, в-третьих, рост 

ВВП в странах нижнего течения (Таиланд и Вьетнам) стал состав-

лять 8–10 % в год. 
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На этом фоне реанимация планов гидроэнергетического 

освоения реки Меконг стала во многом предопределенной. По-

этому Комиссией по реке Меконг в 2009 году было инициировано 

проведение СЭО всех планов развития гидроэнергетики. В целом 

12 проектов ГЭС имеют общую установленную мощность 14,7 

тыс. МВт (общая стоимость ориентировочно 25,0 млрд. долл.). 

Водохранилища отдельных ГЭС могут достичь до 180 км в длину 

с вместимостью до 3,5 млрд. м3. В результате строительства боль-

шая часть Меконга между КНР и Таиландом будет преобразована 

из реки в водохранилище. 

 В качестве потенциальных инвесторов строительства этих 

ГЭС рассматриваются КНР, Таиланд и Вьетнам. При этом до 

90,0 % общего объема их выработки планируется экспортировать 

в Таиланд и Вьетнам. Вообще, если бы эти две страны не рассмат-

ривали возможность импорта электроэнергии, эти проекты не 

были бы реанимированы. 

В ходе исследований была выполнена СЭО потенциальных 

воздействий планируемых ГЭС для всех стран бассейна. Было 

установлено, что наибольшую выгоду от освоения гидроресур-

сов в главном русле реки получит Лаос, в то время как Вьетнам 

и Камбоджа испытают самые неблагоприятные последствия гид-

роэнергетического строительства (необратимые потери продук-

тивности природных ресурсов и биологического разнообразия, 

массовые вынужденные переселения и обострение социальной 

ситуации). 

После двухлетнего процесса исследований и консультаций 

Комиссией по реке Меконг на основе результатов СЭО в 2012 

году была выдвинута инициатива по введению десятилетнего мо-

ратория на строительство ГЭС на главном русле, которую под-

держали все страны региона, за исключением Лаоса (хотя у него 

есть значительный потенциал гидроресурсов притоков, в том 

числе для производства электроэнергии на экспорт). 

В связи с последним следует отметить, что выполненное 

СЭО не дало ответ на один из ключевых вопросов. Принимая во 

внимание неблагоприятное в целом воздействие гидроэнерге-

тики на природные и социально-экономические системы стран 
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нижнего течения, каковы собственно ее альтернативы? Без иссле-

дования альтернатив развитию гидроэнергетики в регионе, вы-

полненное СЭО во многом утратило свою значимость. 

Поэтому в рамках инициированного в 2015 году Междуна-

родным союзом охраны природы СЭО нового Плана развития 

энергетики в регионе Большого Меконга, планируется выпол-

нить не только на комплексную оценку экологических и соци-

ально-экономических последствий реализации крупных гидро-

энергетических проектов, но выявить технически и экономически 

осуществимые альтернативные варианты, которые смогут удовле-

творить растущий спрос на электроэнергию и не потребуют гидро-

энергетического освоения главного русла [MRC, 2015]. 

Кроме того, в рамках этого цикла исследований предполага-

ется также уделить внимание вопросам совершенствования 

оценки нерыночных ценностей водных экосистем и их сопостав-

ления с экономическими выгодами от гидроэнергетического 

освоения главного русла. Тем самым, экспертная группа плани-

рует в рамках СЭО дать ответ на ключевой вопрос — компенси-

руют ли экономические и иные выгоды от развития гидроэнерге-

тики потерю уникальных природных экосистем, издержки в 

смежных отраслях водопользования и социальной сфере, кото-

рые возникнут в случае зарегулирования главного русла реки Ме-

конг каскадом ГЭС. 

Непосредственно в пределах региона ЕЭК ООН к 2018 году 

насчитывалось более 700 случаев практического применения ме-

ханизмов Конвенции [UNECE, 2021]. Наиболее распространен-

ными случаями ее применения стали: 1) строительство ГЭС;                   

2) строительство линейной инфраструктуры (железные и автомо-

бильные дороги, линии электропередачи, трубопроводы); 3) до-

быча и переработка полезных ископаемых.  

Несмотря на то, что Россия не является стороной Конвенции, 

в нашей стране к настоящему времени также накоплен значитель-

ный опыт ее применения. В рамках российско-финского сотруд-

ничества Финляндия направляла уведомления в отношении стро-

ительства: ТЭС в Иматре (1996), третьего и четвертого 
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энергоблоков АЭС в Ловиисе (1998, 2007), четвертого энерго-

блока АЭС в Олкилуото (2007). В свою очередь Россия направ-

ляла Финляндии уведомления в отношении намерений строи-

тельства: портового терминала в Усть-Луге (2003) и газопровода 

«Северный поток» (2006) [Голубева, 2013]. 

Последний проект стал уникальным с позиции применения 

Конвенции Эспо. Газопровод попал под действие законодатель-

ства каждой из стран, через территориальные воды и/или исклю-

чительные экономические зоны которых он проходил: России, 

Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Все эти страны в соот-

ветствии с Конвенцией выступали Сторонами происхождения, а 

Эстония, Латвия, Литва и Польша — Затрагиваемыми сторонами. 

При этом все Стороны происхождения, кроме России, также вы-

ступали Затрагиваемыми сторонами, поскольку подвергались 

воздействию проекта, реализация которого начиналась в сосед-

ней стране. 

Россия как Сторона происхождения выполнила все необхо-

димые процедуры в рамках Конвенции, включая уведомление за-

трагиваемых Сторон и предварительное обсуждение с ними про-

екта на ранних стадиях, консультации между Сторонами и 

обсуждение материалов ОВОС на всех стадиях их подготовки, 

учет комментариев государственных органов и общественности 

в окончательной редакции отчета об ОВОС, предоставление до-

кументов об окончательном решении относительно проектной 

деятельности [Nord Stream, 2009].  

В 2010–2012 годах оператор проекта — компания «Nord 

Stream AG» в целях реализации требований Конвенции в части 

послепроектного анализа провела также экологический монито-

ринг состояния морского участка российской секции газопровода 

и представила его результаты Министерству окружающей среды 

Финляндии. Результаты мониторинга подтвердили, что морской 

газопровод «Северный поток» является экологически безопас-

ным способом транспортировки газа. 

Полученный опыт использовался при реализации проекта 

«Северный поток – 2», связанного со строительством третьей и 
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четвертой ниток морского газопровода, которые по своим харак-

теристикам и пропускной способности аналогичны первым двум 

ниткам. В 2013 году Минприроды России направило официаль-

ные уведомления в природоохранные ведомства Дании, Эстонии, 

Финляндии, Германии, Латвии, Литвы, Польши, Швеции относи-

тельно этого проекта. По результатам консультаций с участием 

Секретариата Конвенции и затрагиваемых Сторон были уточ-

нены варианты маршрута с учетом экологически чувствительных 

зон, объектов культурного наследия, судоходных путей, а также 

иных особых зон [Nord Stream – 2, 2017]. Однако в связи с обви-

нениями в нарушении требований антимонопольного законода-

тельства и стратегии энергетической безопасности Европейского 

Союза, а также обострением отношений и взаимными экономи-

ческими санкциями в связи с событиями в Крыму и Восточной 

Украине, реализация этого проекта на долгое время оказалась за-

блокированной. 

Другой заслуживающей внимания совместной инициативой 

России и других прикаспийских государств (Азербайджан, Иран, 

Казахстан и Туркменистан) является разработка Протокола по 

ОВОС в трансграничном контексте к Конвенции по защите мор-

ской среды Каспийского моря (Тегеранской конвенции). Данный 

протокол направлен на применение процедуры ОВОС в трансгра-

ничном контексте на основе Конвенции Эспо в Каспийском реги-

оне. На пятой сессии конференции Тегеранской конвенции в Аш-

хабаде (28–30 мая 2014 года) стороны договорились об 

окончательном снятии разногласий относительно текста прото-

кола, после чего он будет открыт для подписания всеми прика-

спийскими государствами [ЮНЕП и КЭП, 2003].  

В то же время следует помнить, что требования Конвенции 

Эспо в российское законодательство до сих пор не интегриро-

ваны. В 2012 году в соответствии с перечнем поручений Прези-

дента Российской Федерации Д. А. Медведева от 20.06.2011 г.               

№ Пр-1742ГС, данных по итогам заседания Государственного со-

вета, Минприроды России был подготовлен проект Федераль-

ного закона «О ратификации Конвенции об оценке воздействия 

на окружающую среду в трансграничном контексте». Однако эта 
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законодательная инициатива вызвала возражения со стороны ми-

нистерств экономического блока правительства России и пред-

ставителей крупного бизнеса. В результате ратификация Конвен-

ции вновь была заблокирована. 

В заключении об оценке регулирующего воздействия зако-

нопроекта была отмечена обоснованность доводов в пользу рати-

фикации Конвенции, способствующей привести к минимизации 

последствий экологически опасных проектов, планируемых к ре-

ализации, как в России, так и в сопредельных странах. Отдельно 

отмечалось, что ратификация Конвенции позволит не только по-

высить эффективность мер по решению экологических проблем 

и обеспечению национальных интересов на международном 

уровне, но также будет способствовать интеграции России в ев-

ропейское правовое пространство и вступлению в международ-

ные объединения (прежде всего, ОЭСР) [ОРВ Эспо, 2012]. 

Кроме того, ратификация Конвенции упростит доступ хозяй-

ствующих субъектов к внешним источникам финансирования, 

поскольку компании, которые обращаются за кредитами к меж-

дународным финансовым организациям, обязаны проводить 

ОВОС в соответствии с их требованиями в случае отсутствия 

норм в национальном законодательстве, соответствующих меж-

дународным стандартам. Аналогичные требования предъявля-

ются также частными банками, придерживающимися междуна-

родных стандартов ответственного финансирования, так 

называемых «принципов Экватора». Присоединившиеся к этим 

принципам финансовые организации обеспечивают до 80 % про-

ектного финансирования в мире [ОРВ Эспо, 2012]. 

Вместе с тем, принятие законопроекта, по мнению участни-

ков его экспертизы, способно привести к появлению целого ряда 

рисков, включая риски возникновения существенных расходов 

государственных органов и субъектов предпринимательской де-

ятельности, связанных с выполнением требований Конвенции; 

рисков снижения конкурентоспособности отечественных компа-

ний по сравнению с компаниями стран, которые не являются 

участниками Конвенции (КНР и другие страны Восточной Азии); 

рисков использования международных обязательств, связанных 
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с соблюдением требований Конвенции, для блокирования круп-

ных инвестиционных проектов, намеченных к реализации на тер-

ритории России [ОРВ Эспо, 2012]. 

Особое внимание обращалось на текущий состав участников 

Конвенции (Европейский союз и бывшие республики СССР), в 

связи с чем отмечалось, что ее применение оправдано только на 

ограниченной части территории России (бассейны Балтийского, 

Баренцева, Черного и Каспийского морей). При этом основные 

проекты крупномасштабной добычи, переработки и транспорти-

ровки минеральных ресурсов планируются в Сибирском и Дальне-

восточном регионах России. Поэтому принятие данного законо-

проекта представлялось преждевременным и нецелесообразным. 

В целом можно согласиться с представителями научного и 

делового сообществ в том, что ратификация Конвенции приведет 

к возникновению ряда положительных и отрицательных эффек-

тов (выгод и издержек), соотношение которых, на наш взгляд, в 

количественном выражении вообще не представляется возмож-

ным достоверно оценить.  

Можно также согласиться с основной идеей рассмотренного 

заключения, выраженной в том, что, не ратифицировав Конвен-

цию, Россия не сможет в полном объеме требовать выполнения 

ее положений в своем отношении, но также формально не будет 

иметь обязательств перед участниками Конвенции в отношении 

своей хозяйственной деятельности и ее воздействия на окружаю-

щую среду. 

Исходя из этого, можно формализовать в общем виде пози-

цию правительства России относительно Конвенции Эспо, кото-

рая, на наш взгляд, заключается в следующем. Не являясь сторо-

ной Конвенции, Россия будет выполнять и требовать выполнения 

ее положений, только в случае если это согласуется с ее нацио-

нальными интересами. Примерами этой политики является, 

прежде всего, участие России в проведении процедуры ОВОС в 

трансграничном контексте по проекту строительства газопровода 

«Северный поток – 2» и разработке Протокола по ОВОС в транс-

граничном контексте к Конвенции по защите морской среды Кас-

пийского моря. 
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В то же время представляется крайне важным добиться того, 

чтобы требования и механизмы Конвенции Эспо нашли отраже-

ние в договорной базе в области охраны окружающей среды и 

совместного водопользования в отношениях с динамично разви-

вающимися сопредельными странами Азии (КНР, Казахстан и 

Монголия), способствуя, таким образом, предотвращению внеш-

них угроз национальной экологической безопасности и обостре-

нию в связи с этим двухсторонних отношений в целом.  

С учетом того, что эти страны также не являются сторонами 

Конвенции Эспо, важное значение имеет умелое использование 

требований политик и стандартов международных финансовых 

организаций в области экологической ответственности. 

 

 

3.3 Политики и стандарты международных финансовых  

организаций в области экологической ответственности 

 

К настоящему времени добровольные стандарты социальной 

и экологической ответственности прочно вошли в деловую прак-

тику финансовых организаций развитых стран, став составной 

частью инструментария управления рисками. Более того, стан-

дарты ответственного финансирования приобретают все большее 

значение в развивающихся странах. Наконец, применение адек-

ватных подходов к управлению экологическими рисками и стан-

дартов ответственности в финансовом секторе является обяза-

тельным условием членства в ОЭСР [Герасимчук и др., 2010]. 

В целом политики и стандарты в области ответственного фи-

нансирования в качестве своей главной цели рассматривают 

ограничение финансовой поддержки проектов, неоднозначных с 

социальной и экологической точки зрения. Способствуя реализа-

ции превентивного подхода в области охраны окружающей 

среды, эти механизмы позволяют финансовым организациям све-

сти к минимуму свои риски. С учетом того, что международные 

финансовые организации остаются основным источником фи-

нансирования масштабных проектов, они играют также важную 
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роль в практической реализации принципов устойчивого разви-

тия на глобальном уровне [ВЭБ, 2014]. 

Существующие стандарты экологической ответственности в 

финансовом секторе включают Руководство по организации дея-

тельности Всемирного банка, Стандарты деятельности Междуна-

родной финансовой корпорации и аналогичные руководства ре-

гиональных банков развития, а также Рекомендации по общим 

подходам в отношении окружающей среды и официально поддер-

живаемого кредитования экспорта ОЭСР, Принципы Экватора, 

Принципы ответственных инвестиций и ряд других инициатив. 

Всемирный банк остается крупнейшим в мире источником 

финансирования в целях развития. Его основная цель заключа-

ется в сокращении бедности в странах со средними доходами и в 

кредитоспособных бедных странах, содействуя экономическому 

развитию, предоставляя займы, гарантии и принимая другие меры, 

не связанные с кредитованием, в том числе проводя аналитиче-

ские исследования и оказывая консультативные услуги. 

Всемирный банк применяет наиболее развитую систему тре-

бований в области экологической ответственности, содержащихся 

в Операционных политиках (ОП) и Банковских процедурах (БП), 

а также отраслевых руководствах, которым следует при принятии 

решения об участии в финансировании проектов и ожидает их со-

блюдения от стран-заемщиков. Основные требования в рассматри-

ваемой области содержатся в следующих документах (табл. 23). 

В соответствии с общим подходом Всемирного банка все 

проекты, предполагающие финансирование, подразделяются в 

зависимости от степени ожидаемых воздействий на общество и 

окружающую среду на четыре категории — А, В, С и D. Для про-

ектов категории «А», характеризующихся потенциально высокой 

степенью неблагоприятного воздействия (широкого по охвату, 

необратимого или беспрецедентного), а также для проектов кате-

гории «В» с потенциально значительными неблагоприятными со-

циальными и экологическими воздействиями в обязательном по-

рядке проводится детальная экологическая оценка. 
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Таблица 23 

Операционные политики и банковские процедуры предохранности  

Всемирного Банка 

 

Наименования документы/материалы, необходимые на  

разных этапах реализации проекта 

подготовка выполнение эксплуатация 

ОП и БП 4.01  

Экологическая оценка 

ЭО, ПУОС, 

ПМ 

ПУОС, ПМ 

ОП и БП 4.04  

Естественные ареалы  

обитания 

в составе ЭО ПК в составе ПУОС и ПМ 

ОП и БП 4.09  

Борьба с вредителями 

в составе ЭО ПБВ в составе ПУОС и ПМ 

ОП и БП 4.10  

Коренное население 

СО, ПМН ПМН 

ОП и БП 4.11  

Культурное наследие 

в составе ЭО ПКН в составе ПУОС и ПМ 

ОП и БП 4.12  

Вынужденное переселение 

ОПП, ПДП ПДП 

ОП и БП 4.36 Леса в составе ЭО в составе ПУОС и ПМ 

ОП и БП 4.37  

Безопасность плотин 

ОБП, ПДЧС ОБП, ПДЧС, ПМ 

ОП и БП 17.50  

Информирование 

ИО, ОК Раскрытие ОЭСВ и ПУОС, ИО, 

ОК 

ОП и БП 7.50  

Проекты на  

международных водотоках 

уведомление прибрежных стран/переговоры 

 

Примечания: ЭО — экологическая оценка; ПУОС — план управления                    

окружающей средой; ПМ — план мониторинга; ПК — план компенсации; ПБВ — 

план по борьбе с вредителями; СО — социальная оценка; ПМН — план работы с 

местным населением; ПКН — план управления культурным наследием; ОПП —  

основы политики переселения; ПДП — план действий по переселению; ОБП —              

отчет о безопасности плотины; ПДЧС — план действий в чрезвычайных ситуациях; 

ИО — информационный отчет; ОЭСВ — оценка экологического и социального 

воздействия; ОК — отчет о консультациях. 

 

Составной частью экологической оценки (ЭО) является раз-

работка планов управления окружающей средой (ПУОС) и мони-

торинга (ПМ), которые соответственно должны содержать меры 

по предотвращению/снижению потенциальных негативных воз-

действий на окружающую среду и меры контроля выполнения 
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природоохранных мероприятий. В составе ЭО, ПУОС и ПМ реа-

лизуются также экологические стандарты, предусмотренные ОП 

и БП 4.04 «Естественные ареалы обитания», ОП и БП 4.09 

«Борьба с вредителями», ОП и БП 4.11 «Культурное наследие» и 

ОП и БП 4.36 «Леса». 

Кроме того, для проектов развития гидроэнергетики и водо-

хозяйственной инфраструктуры применяются требования поли-

тик ОП и БП 4.10 «Коренное население», ОП и БП 4.12 «Вынуж-

денное переселение» и ОП и БП 4.37 «Безопасность плотин». На 

эти проекты распространяются также требование создания неза-

висимого консультативного совета по экологическим вопросам и 

стандарты ОП и БП 17.50 «Информирование». 

Следует особо отметить, что экологическая политика Все-

мирного банка предусматривает также рассмотрение экологиче-

ских проблем и последствий в отношении конкретных стратегий, 

политик, планов и программ или серий проектов в отдельных от-

раслях (энергетика, транспорт, сельское хозяйство), в том числе 

в конкретных регионах (городская агломерация, речной бассейн, 

прибрежная зона). Соответствующими механизмами ОВОС в 

указанных случаях выступают отраслевая и региональная 

экологические оценки. При применении этих механизмов 

особое внимание уделяется потенциальному совокупному воз-

действию отдельных видов деятельности на окружающую среду, 

в том числе конкретных регионов. 

Более того, Всемирный банк предъявляет особые требования 

к проектам использования трансграничных вод. Соответствую-

щий подход Всемирного банка, изложенный в ОП и БП 7.50 

«Проекты на международных водотоках», определяется общим 

правилом о том, что взаимопонимание, добрая воля и сотрудни-

чество прибрежных стран являются основным условием их ис-

пользования. При этом под ними понимаются не только водные 

объекты, образующие или пересекающие границу между двумя 

или более странами, но и любые притоки и иные водоемы, кото-

рые является частью этих водных объектов. 

При принятии решения о финансировании подобных проек-

тов Всемирный банк придает особое значение заключению между 
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прибрежными странами соответствующих соглашений или дого-

воренностей. В этом отношении согласованное проведение проце-

дуры экологической оценки потенциальных трансграничных воз-

действий планируемых проектов служит свидетельством желания 

прибрежных стран сотрудничать и предоставляет реальную воз-

можность для предотвращения разногласий, повышая, тем самым, 

гарантии экологической и социальной безопасности. 

В случае если между страной, инициирующей проект (госу-

дарство-бенефициар) и другими прибрежными странами оста-

ются неразрешенные разногласия, то прежде чем начать финан-

сирование проекта, Банк, в соответствии с процедурой, 

призывает государство-бенефициара выступить инициатором пе-

реговоров в духе доброй воли с другими прибрежными странами 

с целью достижения соответствующих соглашений. Если другие 

прибрежные страны выдвигают возражения против проекта, то 

Банк может назначить проведение независимой экспертизы. Если 

Банк решает продолжить рассмотрение проекта, несмотря на воз-

ражения других прибрежных государств, то он обязательно ин-

формирует их о своем решении. 

Особый интерес представляют также стандарты еще одной 

организации Группы Всемирного банка — Международной фи-

нансовой корпорации (МФК), специализирующейся на инвести-

циях в частные проекты, без гарантий национальных правитель-

ств, а также содействии в привлечении инвестиций из других 

источников. МФК имеет собственные требования в отношении со-

циальной и экологической устойчивости проектов, финансируе-

мых Корпорацией. Эти требования распространяются на органи-

зации, получающие кредиты, а также на их подрядчиков, 

осуществляющих деятельность в рамках проектов, подлежащих 

кредитованию. 

Общие требования МФК в данной области содержатся в По-

литике социальной и экологической устойчивости. Данная Поли-

тика в сочетании с дополняющей ее Политикой в области раскры-

тия информации задает общие рамки для учета социальных и 

экологических аспектов деятельности МФК. Более детальные 
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требования МФК раскрываются в следующих стандартах дея-

тельности: СД 1 «Социальная и экологическая оценка и системы 

менеджмента» (стандарт, определяющий процесс оценки соци-

альных и экологических рисков), СД 2 «Рабочий персонал и усло-

вия труда», СД 3 «Предотвращение и уменьшение загрязнения 

окружающей среды», СД 4 «Здоровье и безопасность населения», 

СД 5 «Приобретение прав землепользования и вынужденное пере-

селение», СД 6 «Сохранение биологического разнообразия и 

устойчивое управление природными ресурсами», СД 7 «Местное 

население», СД 8 «Культурное наследие». 

Решение о финансировании принимается Правлением МФК 

на основе анализа материалов социальной и экологической 

оценки (для проектов категории «А») и заключения о соответ-

ствии деятельности проекта требованиям, содержащихся в 

остальных вышеуказанных стандартах. При этом требования со-

циальной и экологической ответственности также охватывают 

весь жизненный цикл финансируемых проектов. С целью кон-

троля выполнения заявленных планов управления окружающей 

средой МФК осуществляет ежегодный мониторинг и рейтинговую 

оценку проектов в части охраны окружающей среды. В случае об-

наружения существенных несоответствий клиенты МФК обязаны 

подготовить и реализовать Корректирующий план действий. 

Важным элементом социальной и экологической политики 

МФК является также раскрытие информации о потенциальных 

социальных и экологических последствиях для заинтересован-

ных сторон, которые могут быть затронуты в ходе реализации 

проекта, а также проведение консультаций с этими сторонами. 

Процесс раскрытия информации и консультаций должен быть 

начат в рамках экологической оценки и продолжен на последую-

щих этапах его реализации. При этом особую важность имеют 

консультации и достижение договоренностей с местным населе-

нием, которое может быть затронуто в ходе осуществления про-

екта. Клиенты МФК должны создать для затрагиваемых сооб-

ществ механизм рассмотрения жалоб по всем связанным с 

проектом вопросам.  
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Следует отметить, что целый ряд региональных банков раз-

вития, международных частных банков и государственных бан-

ков, прежде всего, стран ОЭСР в своих политиках социальной и 

экологической ответственности приняли за основу соответству-

ющие требования и инструменты Группы Всемирного банка, 

включая предварительную оценку и категоризацию проектов, 

обязательное проведение ОВОС для всех потенциально опасных 

проектов, раскрытие информации и общественные консультации. 

Политики этих банков варьируют с точки зрения строгости 

требований социальной и экологической ответственности. Репу-

тацией наиболее экологически ответственных среди региональ-

ных банков пользуются Европейский банк реконструкции и раз-

вития (ЕБРР) и Азиатский банк развития (АБР), политики 

которых воспроизводят большинство механизмов и требований 

Группы Всемирного банка (табл. 24). Кроме того, ЕБРР в своих 

требованиях к проектам придерживается очень строгих экологи-

ческих стандартов ЕС. 

На основе стандартов Всемирного банка сформированы 

также Рекомендации по общим подходам в отношении окружаю-

щей среды и официально поддерживаемого кредитования экс-

порта ОЭСР. Эти рекомендации применяются агентствами по 

кредитованию экспорта в процессе экологической оценки, кото-

рая должна предварять решение о предоставлении кредита. По-

скольку эти финансовые организации играют немаловажную 

роль в мировой финансовой системе, «Общие подходы» ОЭСР 

способствуют еще более широкому применению стандартов Все-

мирного банка. 

Кроме того, действует еще целый ряд инициатив, направлен-

ных на создание глобальных механизмов добровольной социаль-

ной и экологической ответственности и открытых для присоеди-

нения финансовых организаций всех стран. Самыми известными 

среди них являются Принципы Экватора и Принципы ответ-

ственных инвестиций. 

Принципы Экватора представляют собой добровольные стан-

дарты в области социальной и экологической ответственности, 

принятые 84 частными финансовыми организациями из 35 стран 
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мира. В их числе Banco do Brazil, Bank of America, Barclays pic, 

BNP Paribas, Citigroup Inc., Credit Suisse Group, HSBC Group, 

HypoVereinsbank, ING Group, JPMorgan Chase, Societe General, 

Royal Bank of Scotland и другие. 

Принципы Экватора созданы при поддержке МФК и подра-

зумевают применение стандартов этой организации. В свой со-

став они включают следующие принципы: 1) Анализ и классифи-

кация, 2) Экологическая и социальная оценка, 3) Применимые 

экологические и социальные стандарты, 4) Система управления и 

План действий, 6) Механизм рассмотрения жалоб, 7) Независимый 

анализ, 8) Обязательства, 9) Независимый мониторинг и отчет-

ность, 10) Отчетность и прозрачность [Принципы Экватора, 2013].  

Принципы применяются ко всем проектам, капитальные за-

траты на реализацию которых равны или превышают 10,0 млн. 

долл., а также там, где ожидаются значительные социальные и 

экологические воздействия. В целом к настоящему времени они 

получили достаточно высокую оценку, как в финансовых, так и в 

природоохранных кругах. 

Еще одной системой добровольных обязательств являются 

Принципы ответственных инвестиций, распространяющиеся на 

портфельные инвестиции и применимые к деятельности компа-

ний, управляющих активами. Этот механизм был учрежден в 

2006 году по инициативе ЮНЕП и Глобального договора ООН. 

Принципы ответственных инвестиций направлены на инте-

грацию стандартов социальной и экологической ответственности 

в деятельность инвестиционных фондов. Присоединяясь к этим 

принципам, организации обязуются обеспечить соблюдение тре-

бований охраны окружающей среды, здоровья и безопасности 

людей в качестве одного из центральных компонентов анализа 

потенциальных инвестиций, а также учитывать соответствующие 

аспекты в своей деятельности [ПОИ, 2007]. 
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Наконец, в рассматриваемой сфере реализуется ряд специализи-

рованных инициатив, ориентированных на определенные отрасли 

экономики и экологические проблемы. Основными среди них явля-

ются соглашения и механизмы, направленные на ограничение выбро-

сов парниковых газов, прежде всего, Протокол по парниковым газам. 

Особый интерес в контексте нашего исследования представ-

ляет совместная инициатива Международной ассоциации гид-

роэнергетики, Всемирного банка и Всемирного фонда дикой 

природы, известная как Протокол оценки соответствия гидро-

энергетических проектов критериям устойчивого развития. 

Формирование этой инициативы стало своего рода ответом 

на возвращение интереса структур ООН, правительств многих 

стран и финансовых организаций к развитию гидроэнергетики 

как одному из важнейших направлений обеспечения растущих 

потребностей в рентабельном и стабильном производстве элек-

троэнергии без выбросов углекислого газа [Плотины и развитие, 

2009; МАГ, 2010]. На фоне растущего интереса к такому неодно-

значному с экологической точки зрения возобновляемому источ-

нику энергии, как гидроэнергетика, Протокол предлагает разви-

тую методику оценки соответствия гидроэнергетических 

проектов критериям устойчивого развития (табл. 25). 

Методика представляет собой систему оценки гидроэнергети-

ческих проектов по важнейшим факторам на всех стадиях жизнен-

ного цикла, результатом применения которой является получение 

профиля их соответствия критериям устойчивого развития. 

На стадии инициации методика позволяет оценить коррект-

ность стратегической оценки в отношении рисков и возможно-

стей, связанные с конкретным проектом, основных задач и 

направлений дальнейшего детального исследования в рамках 

следующего этапа. Методики для последующих стадий жиз-

ненного цикла позволяют провести ранжирование для каждой 

из предметных областей оценки устойчивости в соответствии с 

лучшими отраслевыми практиками. При этом ранжирование по 

общему замыслу Протокола должно стимулировать операторов 

проектов к постоянному совершенствованию и поддержанию 

высоких показателей профиля устойчивости. 
 



Глава 3. Международно-правовые основы оценки воздействия  

на окружающую среду в трансграничном контексте 

 

111 

Таблица 25 

Факторы оценки соответствия гидроэнергетических проектов 

критериям устойчивого развития 

 

Аспекты устойчивости / факторы 

оценки 

Стадии проектного цикла 

И П Р Э 

Общие 

Наличие потребностей  

и стратегические соответствия 

+ +   

Оценка альтернативных вариантов +    

Политические риски и намеченные  

мероприятия 

+    

Институциональный потенциал +    

Оценка экологических и социальных 

воздействий 

+ +   

Управление экологическими  

и социальными вопросами 

  + + 

Обмен информацией  

и консультирование 

+ + + + 

Комплексное управление  + + + 

Технические 

Расположение и проектные решения  +   

Водные ресурсы  +  + 

Управление водохранилищем  

(подготовка ложа, наполнение,  

эксплуатация) 

 + + + 

Безопасность инфраструктуры  + + + 

Надежность и эффективность  

активов 

  + 

Экологические 

Водный режим в нижнем бьефе  + + + 

Эрозия и седиментация  + + + 

Качество воды  + + + 

Отходы, шум и качество воздуха   +  

Биоразнообразие и инвазивные виды  + + + 

Социальные 

Затронутые Проектом сообщества  

и средства к существованию 

 + + + 

Культурное наследие  + + + 

Коренное население  + + + 

Переселение  + + + 

Здоровье населения  + + + 

Трудовые ресурсы и условия труда  + + + 
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Продолжение таблицы 25 

 

Аспекты устойчивости / факторы 

оценки 

Стадии проектного цикла 

И П Р Э 

Экономические 

Экономическая целесообразность  + + + 

Финансовая устойчивость  + + + 

Дополнительные выгоды (эффекты)  + + + 

Закупки  + +  

 
Источник: Liden & Lyon, 2014. 

Примечания: И — инициация, П — проектирование, Р — реализация, Э — 

эксплуатация; Знак «+» означает, что для этого фактора существует требование 

его оценки на обозначенном этапе проектного цикла. 

 

Следует особо отметить, что многие вопросы, которые не 

фигурируют в названиях оценочных разделов Протокола, рас-

сматриваются в смежных разделах. В частности, вопросы транс-

граничных воздействий рассматриваются в обязательном по-

рядке в рамках фактора «Политические риски», а также в 

разделах «Общие основы управления», «Оценка экологических и 

социальных воздействий», «Управление экологическими и соци-

альными вопросами», «Водные ресурсы» и «Водный режим в 

нижнем бьефе». 

В целом Протокол может использоваться не только для от-

бора и последующего финансирования отдельных проектов раз-

вития гидроэнергетики. За счет интеграции широкого круга эко-

логических, технических, экономических и социальных вопросов 

он может также использоваться в качестве основы для формиро-

вания соответствующих региональных стратегий. Среди круп-

нейших успехов практического применения Протокола следует 

особо выделить Руководящие принципы устойчивого развития 

гидроэнергетики в бассейне реки Дунай [МКОРД, 2013]. 

Этот документ адресован правительствам стран бассейна 

реки Дунай и в первую очередь органам государственной власти, 

ответственным за планирование и выдачу разрешений на реали-

зацию проектов в области гидроэнергетики. Кроме того, он пред-
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ставляет также необходимую информацию потенциальным инве-

сторам, а также общественности и другим заинтересованным сто-

ронам. 

Комиссия по реке Меконг также использовала Протокол при 

разработке региональной стратегии устойчивого развития гидро-

энергетики, которая задает отраслевые ориентиры и выступает 

основой для решений по развитию отрасли [GIZ, 2014]. 

В заключение необходимо отметить следующее. Несмотря 

на то, что все рассмотренные стандарты ответственного финан-

сирования охватывают разные сегменты международного рынка 

финансовых продуктов и услуг, в целом можно выделить ряд об-

щих для них принципов и механизмов социальной и экологиче-

ской ответственности: 

1) Все инвестиционные проекты подлежат предварительной 

экологической оценке, для целей которой осуществляется клас-

сификация проектов в зависимости от уровня их потенциального 

воздействия на окружающую среду. Для всех потенциально опас-

ных проектов требуется проведение процедуры ОВОС, включа-

ющей подготовку плана экологического менеджмента (плана 

управления окружающей средой). 

2) ОВОС представляет собой единый процесс, охватываю-

щий весь жизненный цикл проекта, включая стадии подготовки 

(технико-экономического обоснования), реализации и эксплуата-

ции. ОВОС является инструментом «превентивной экологиче-

ской политики» и осуществляется с целью выявления недостат-

ков проекта и принятия необходимых мер по улучшению его 

экологических характеристик на всех этапах проекта. 

3) Процедура ОВОС предусматривает участие общественно-

сти на всех стадиях оценки и принятия решений о реализации 

проекта, включая обязательное информирование общественно-

сти о процессе экологической оценки, консультации с заинтере-

сованными сторонами, а также представление результатов про-

цесса ОВОС. 

Безусловно, существует большое количество способов при-

влечения внешних источников финансовых средств, не подпада-

ющих под требования ответственного финансирования. Среди 
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наиболее распространенных их них выделяются корпоративные 

кредиты, облигации, займы кредитных агентств, разные формы 

вхождения в уставной капитал иностранных инвесторов, лизин-

говые схемы и др.  

В то же время добровольные стандарты социальной и эколо-

гической ответственности в финансовом секторе являются доста-

точно эффективным инструментом минимизации отрицательных 

воздействий проектов намечаемой деятельности в глобальном 

масштабе. В этом отношении потенциал процедур наилучших 

мировых практик в области проектного финансирования также 

может быть использован для обеспечения защиты национальных 

интересов в части предотвращения значительного ущерба окру-

жающей среде и местному населению, в том числе при использо-

вании трансграничных вод. 
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ГЛАВА 4. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВМЕСТНОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

В БАССЕЙНЕ ОЗЕРА БАЙКАЛ 

 

Россия граничит с шестнадцатью странами, имеет государ-

ственную границу протяженностью 60 933 км, 38 807 км которой 

проходит по морям, 7141 км по рекам и 475 км — по озерам. Об-

щее количество водных объектов, образующих или пересекаю-

щих границу России, превышает тысячу, в том числе бассейны 

семидесяти крупных и средних рек являются международными 

[Государственный водный доклад, 2009]. В этой связи сотрудни-

чество с соседними странами в области совместного водопользо-

вания должно быть одним из важнейших направлений государ-

ственной водной политики. 

Однако только прекращение со стороны Украины подачи 

воды по Северо-Крымскому каналу в 2014 году заставило руко-

водство России обратить внимание на необходимость обеспече-

ния водной безопасности как важнейшей составляющей страте-

гии развития водного комплекса, доктрины национальной 

безопасности и концепции внешней политики. В то же время не 

менее серьезные внешние угрозы в области совместного водо-

пользования сохраняются в азиатской части России. Среди 

наиболее острых проблем выделяются перераспределение, гидро-

энергетическое регулирование и загрязнение трансграничных вод 

в бассейнах рек Иртыша и Амура. Внимание общественности и 

руководства России в последние годы все больше привлекают 

также планы правительства Монголии по развитию гидроэнерге-

тики в бассейне реки Селенги. 

Поэтому решение этих проблем в отношениях с динамично 

развивающимися странами Центральной и Восточной Азии тре-

бует адекватных мер, при реализации которых негативные воз-

действия на трансграничные водные объекты будут сведены к 

минимуму. В качестве модельного примера, включающего все ас-

пекты приведенной проблемы, нами предлагается к рассмотре-

нию ситуация в бассейне реки Селенги. Особая важность межго-

сударственного сотрудничества в данном случае обусловлена 
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тем, что эта река является главным притоком уникального объекта 

Всемирного природного наследия ЮНЕСКО — озера Байкал, для 

поддержания особого статуса которого в российской части его бас-

сейна установлен особый режим хозяйственной деятельности. 

В этой связи анализ планов социально-экономического раз-

вития Монголии, выявление приоритетных факторов и оценка 

рисков трансграничных воздействий для нашей страны, а также 

обоснование основных направлений развития взаимовыгодного 

сотрудничества России и Монголии представляются крайне акту-

альными, как с точки зрения сохранения крупнейшего пресно-

водного водоема планеты, так и с позиции реализации политики 

добрососедства и региональной экономической интеграции. 

 

 

4.1 Современное состояние отношений  

России с соседними странами  

в области совместного водопользования  

 

Россия, располагая более чем четвертью мировых запасов 

пресных вод, является одним из наиболее обеспеченных в этом 

отношении государств [Водная стратегия, 2009]. Среднемного-

летние возобновляемые ресурсы речного стока оцениваются в 

4,3 тыс. км3/год и составляют около десяти процентов мирового 

стока (второе место в мире после Бразилии), а на душу населения 

приходится около 30,2 тыс. м3/год (третье место в мире после Ка-

нады и Бразилии) [Данилов-Данильян, 2009]. К тому же основная 

часть речного стока формируется в пределах территории России. 

Вместе с тем, большое количество международных рек, име-

ющих жизненно важное значение для России и сопредельных 

государств, определяет вопросы их совместного использования в 

качестве важнейшего аспекта государственной политики в обла-

сти водных отношений. С учетом непростых в целом отношений 

даже со странами СНГ, эти вопросы приобретают серьезный поли-

тический контекст и претендуют на важнейшее направление меж-

дународной политики России. При этом, безусловно, должен быть 

учтен положительный опыт СССР в рассматриваемой области. 
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C момента образования Советского Союза руководством 

страны были предприняты значительные усилия по закреплению 

условий использования разделяемых вод в двухсторонних дого-

ворах о режиме государственных границ. Такого рода положения 

нашли отражение во всех пограничных договорах, заключенных 

СССР с сопредельными странами, и получили дальнейшее разви-

тие и конкретизацию в специальных соглашениях о режиме по-

граничных вод. Первый договор с Финляндией 1920 года опреде-

лял условия навигации по реке Неве между Финским заливом и 

Ладожским озером. Основным предметом довоенных договоров 

СССР с прибалтийскими государствами также были вопросы 

навигации, лесосплава и рыболовства [ЕЭК ООН, 2001].  

Кроме того, в отдельных договорах оговаривались условия 

вододеления пограничных водных объектов. Договор с Эстонией 

1920 года включал обязательства сторон не производить без со-

глашения отвод вод из Чудского и Псковского озер и закреплял 

преимущественное право СССР на гидроэнергетическое исполь-

зование реки Нарвы. В соответствии с договором 1921 года, за-

ключенным с Ираном, определялось, что обе стороны осуществ-

ляют равноправное пользование водой реки Атрек и других 

пограничных рек. В 1925 году СССР заключил новый договор с 

Ираном о взаимном пользовании пограничными реками и водами 

на протяжении границы от реки Теджен до Каспийского моря, ко-

торый определял условия забора воды, сооружения и эксплуата-

ции водохранилищ для ирригации. Советско-турецкой конвен-

цией об использовании пограничных рек 1927 года устанавливался 

паритетный принцип использования стока при ежегодном опреде-

лении его максимального объема [ЕЭК ООН, 2003]. 

В послевоенный период СССР сыграл важную роль в фор-

мировании основ международного водного права, которая про-

явилась в принятии Дунайской конвенции  1948 года. В отли-

чие от предыдущей конвенции 1921 года в ней, наряду с 

установлением свободы невоенного судоходства, нашли отраже-

ние вопросы охраны трансграничных вод. 
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В 1963 году были одобрены, разработанные по инициативе 

СССР, Основные положения соглашения межд у госу-

дарствами -членами Совета Экономической Взаимопо -

мощи (СЭВ) относительно сотрудничества в области 

охраны пограничных рек от загрязнения . С учетом основ-

ных положений были заключены практически все соответствую-

щие соглашения СССР со странами СЭВ. Рекомендации основ-

ных положений, касающиеся единых стандартов качества воды, 

учреждения совместных органов и планирования водоохранных 

мероприятий, получили также широкое применение в соглаше-

ниях СССР с другими странами. 

Один из первых в мировой практике примеров взаимовыгод-

ного сотрудничества в области совместного водопользования 

был реализован СССР в отношениях с Финляндией. В связи с тем, 

что сотрудничество с этой страной остается наиболее продолжи-

тельным и успешным, рассмотрим его более подробно. Первое 

соглашение послевоенного периода было заключено в 1947 году 

и касалось озера Инари. Поскольку река Пасвик, вытекающая из 

этого озера, протекает по территории трех стран, в 1959 году 

было подписано советско-норвежско-финское Соглашение о 

регулировании озера Инари с помощью Кайтакоской 

ГЭС и дамбы, которое действует и в настоящее время. Согла-

шение направлено, прежде всего, на поддержание уровня воды в 

озере Инари для оптимальной работы ГЭС и соблюдения уровне-

вого режима в нижнем бьефе. 

Действующее с Финляндией Соглашение о погранич-

ных водных системах  1964 года затрагивает все вопросы ис-

пользования трансграничных вод, включая их охрану от загряз-

нения, регулирование стока и производство гидроэнергии, 

рыбное хозяйство и мелиорацию. Для содействия реализации со-

глашения стороны учредили совместную комиссию и согласо-

вали перечень всех пограничных водных систем, включающий 

448 водных объектов. Особое внимание в соглашении уделяется 

наиболее освоенному в хозяйственном отношении водосбору 

реки Вуокса [ЕЭК ООН, 2006].  
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Основная часть водосбора и озеро Сайма находятся в Фин-

ляндии. Нижняя часть бассейна реки Вуоксы, вытекающей из 

этого озера, находится в России. Основным предметом двухсто-

роннего регулирования являются режимы гидроэнергетического 

использования реки Вуокса двумя финскими и двумя отечествен-

ными ГЭС и связанные с ними вопросы предотвращения навод-

нений и охраны водных объектов. 

Совместной комиссией в рамках соглашения 1964 года был 

урегулирован вопрос о компенсации потерь, связанных со сниже-

нием выработки электроэнергии на финской ГЭС Иматра от стро-

ительства плотины Светогорской ГЭС. В результате совместного 

обсуждения стороны пришли к договоренности, закрепленной 

отдельным Соглашением об энергетическом использо-

вании ограниченного ГЭС Иматра и Светогорской ГЭС 

участка реки Вуокса  1972 года.  

Однако после заключения этого соглашения советской сто-

роной был поставлен вопрос о регулировании режима озера 

Сайма и компенсации потерь выработки электроэнергии на со-

ветских ГЭС в связи с холостыми сбросами, необходимыми для 

снижения уровня воды в озере в целях предотвращения наводне-

ний в финской части водосбора. Стороны рассмотрели множе-

ство вариантов и в результате согласовали Правила регулиро-

вания озера Сайма и реки Вуокса , закрепленные 

двухсторонним соглашением 1989 года [ЕЭК ООН, 2009]. 

В соответствии с протоколом между правительствами Рос-

сии и Финляндии об инвентаризации договорно -правовой 

базы российско -финляндских отношений от 11.07.1992 г. 

действие всех соглашений осталось в силе. 

Правила регулирования позволяют оперативно и гибко изме-

нять объемы попусков из озера Сайма. Пока уровень воды в озере 

находится в оптимальной зоне (± 50 см от среднемноголетнего 

уровня), осуществляется стандартный расход воды. Если прогно-

зируется, что уровень воды будет выше или ниже оптимального, 

то расход соответственно увеличивается или уменьшается. Осу-

ществление попусков согласуется в рамках совместной комис-

сии. При этом рассматриваются последствия в нижнем течении. 
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Если стороны приходят к заключению, что попуски оказали вли-

яние на производство энергии или паводковые разрушения на 

российской территории, то рассматривается вопрос о компенса-

ции Финляндией нанесенного ущерба [Varis et al, 2008]. 

Таким образом, неуклонное соблюдение интересов обеих 

сторон продолжает обеспечивать прочную основу для взаимовы-

годного использования трансграничных вод. 

Помимо продления договорной базы с Финляндией и Норве-

гией Россия после распада СССР приняла ряд других мер по раз-

витию сотрудничества в рассматриваемой области. В 1992 году 

Россия присоединилась к Водной конвенции ЕЭК ООН, и тем са-

мым обозначила свою ориентацию на европейскую практику. Со 

всеми новыми соседними государствами были заключены согла-

шения по трансграничным водам (табл. 26). С учетом того, что 

большинство из них также стали сторонами Водной конвенции 

ЕЭК ООН, то границы России образуют почти непрерывное про-

странство ее применения от Баренцева моря до Алтайских гор. 

Соответствующие отношения СССР с Монголией и КНР продол-

жены Россией посредством заключения новых двухсторонних со-

глашений. 

По инициативе России были сформированы также правовые 

основы в области совместного водопользования на пространстве 

бывшего СССР в рамках Соглашения об основных принци-

пах взаимодействия в области рационального исполь -

зования и охраны трансграничных водных объектов 

государств —  участников Содружества независимых 

государств  (Москва, 1998 г.). 

Московское соглашение основывается на положениях Вод-

ной конвенции ЕЭК ООН, о чем указано в ее преамбуле, но раз-

вивает и другие нормы, которые в ней не содержатся. К ним от-

носятся обязательства: исчисления ущерба, наносимого водным 

объектам, на единой методологической основе; непроведения во-

дохозяйственных мероприятий, которые могут оказывать нега-

тивное влияние на водные объекты и окружающую среду; опре-

деления общих принципов использования и деления водных 

объектов. 
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Таблица 26 

Соглашения России с соседними странами о сотрудничестве 

в области совместного водопользования 

 

№ Наименование соглашения Дата и место  

подписания 

1 

Соглашение между Союзом Советских  

Социалистических Республик (Российской  

Федерацией) и Финляндской Республикой  

о пограничных водных системах 

24.04.1964 г., 

Хельсинки 

2 

Соглашение между Правительством Украины и  

Правительством Российской Федерации о  

совместном использовании и охране  

трансграничных водных объектов 

19.10.1992 г., 

Киев 

3 

Соглашение между Правительством Российской  

Федерации и Правительством Монголии по охране и 

использовании  трансграничных вод 

11.02.1995 г., 

Улан-Батор 

4 

Соглашение между Правительством Российской  

Федерации и Правительством Эстонской  

Республики о сотрудничестве в области охраны и  

рационального использования трансграничных вод 

20.08.1997 г., 

Москва 

 

5 

Соглашение между Правительством Российской  

Федерации и Правительством Республики  

Белоруссия о сотрудничестве в области охраны и  

рационального использования трансграничных  

водных объектов 

24.05.2002 г., 

Минск 

 

6 

Соглашение между Правительством Российской 

 Федерации и Правительством Китайской Народной 

Республики о сотрудничестве в области охраны и  

рационального использования и трансграничных вод  

29.01.2008 г., 

Пекин 

7 

Соглашение между Правительством Российской  

Федерации и Правительством Азербайджанской 

Республики о рациональном использовании и 

охране водных ресурсов трансграничной реки Самур 

 

03.09.2010 г., 

Баку 

8 

Соглашение между Правительством Российской  

Федерации и Правительством Республики Казахстан 

о совместном использовании и охране  

трансграничных водных объектов 

07.09.2010 г., 

Усть-Камено-

горск 

9 

Соглашение между Правительством Российской  

Федерации и Правительством Республики Абхазия о 

сотрудничестве в области охраны и рационального 

использования трансграничных водных объектов 

06.09.2011 г., 

Москва 

 

Источник: составлено автором. 
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К сожалению, участниками соглашения стали только Россия, 

Беларусь и Таджикистан, поэтому ее влияние на отношения, ка-

сающиеся совместно используемых водных объектов в СНГ, не 

представляется существенным. 

Кроме того, в отношениях России с соседними странами 

остается немало проблем политического, правового и экономиче-

ского характера, которые затрудняют процесс сотрудничества в 

рассматриваемой области. С точки зрения идентификации этих 

проблем наиболее очевидными представляются, прежде всего, 

неурегулированность в отдельных случаях отношений по исполь-

зованию трансграничных вод, несовершенство существующей 

правовой базы двухсторонних отношений и низкая эффектив-

ность ее реализации [Государственный водный доклад, 2009; Ма-

каров, 2011, 2013]. 

До настоящего времени не создано договорной базы в обла-

сти трансграничных вод с Грузией, что собственно является след-

ствием сложных двухсторонних отношений в целом. В отноше-

нии грузинских притоков российских рек Сулак и Терек 

необходимость сотрудничества для российской стороны не до-

стигла критического значения в силу отсутствия существенного 

трансграничного воздействия. Сотрудничество по реке Псоу по-

сле признания Россией независимости Абхазии развивается уже 

в рамках соответствующего договора 2011 года. 

Современные отношения с Азербайджаном осуществляются 

в рамках межправительственного соглашения о рациональ-

ном использовании и охране водных ресурсов транс-

граничной реки Самур  2010 года. Заключение договора, ко-

торому предшествовал почти пятнадцатилетний процесс 

переговоров, знаменует новый этап двусторонних отношений в 

области трансграничных вод и имеет большое значение для 

обеих стран. Сток этой реки полностью формируется в россий-

ской части, а водные ресурсы до последнего времени использо-

вались преимущественно Азербайджаном посредством, находя-

щегося под его юрисдикцией, Самурского гидроузла.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Для решения этой проблемы Россией еще в 1996 году был 

инициирован проект соглашения, в котором, исходя из междуна-

родных норм, предлагалось распределение воды в равных долях, 

за вычетом экологических попусков. Азербайджанская сторона 

отвергла предложенный проект и предложила в 1997 году соб-

ственный вариант вододеления, предусматривающий не только со-

хранение существующего положения, но и увеличение своей доли 

использования стока [Государственный водный доклад, 2009]. 

В 2008 году после завершения Россией строительства водо-

заборных сооружений для бытового и сельскохозяйственного во-

допотребления Азербайджан выразил готовность к паритетному 

использованию стока и переговоры об использовании реки Самур 

были возобновлены. В заключенном соглашении 2010 года 

нашли отражение практически все положения, связанные с пер-

воначальной позицией России в части паритетного принципа рас-

пределения водных ресурсов и совместного управления Самур-

ским гидроузлом. 

Двухсторонние отношения с КНР в течение длительного вре-

мени также осуществлялись при отсутствии договорной базы, 

что создавало серьезные сложности для решения вопросов сов-

местного водопользования. Одной из наиболее острых проблем 

до последнего времени оставалось трансграничное загрязнение 

реки Амур. Ситуация предельно обострилась в 2005 году после 

аварии на нефтехимическом заводе в г. Цзилинь, которая сопро-

вождалась залповым сбросом около 100 т нитробензола в реку 

Сунгари. 

В результате последующего загрязнения реки Амур милли-

оны жителей Дальневосточного региона России остались без нор-

мального снабжения питьевой водой. В 2006 году был также за-

фиксирован ряд случаев аварийного загрязнения реки Сунгари 

китайскими нефтехимическими предприятиями [Обзор Росгид-

ромета, 2007]. 

После активизации контактов глав правительств России и Ки-

тая в 2008 году было подписано Соглашение о рациональном ис-

пользовании и охране трансграничных вод. Поскольку загрязне-

ние реки Сунгари достигло уровня, который стал угрожать 
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собственным национальным интересам, то китайская сторона в 

этом же году приступила к реализации программы экологического 

оздоровления водных ресурсов ее бассейна, что позволило к 2010 

году существенно уменьшить содержание загрязняющих веществ 

в реке [Государственный экологический доклад, 2010]. 

Однако сотрудничество с КНР продолжает встречать затруд-

нения, связанные с реализацией водохозяйственных проектов в 

бассейнах рек Аргунь и Иртыш. В первом случае причиной оза-

боченности России стало начало строительства в 2006 году на со-

предельной территории КНР канала для переброски части стока 

(1,1 км³/год) Аргуни (Хайлар) в озеро Далайнор. Необходимость 

реализации этого проекта обосновывалась КНР резким сокраще-

нием площади водного зеркала озера и потребностью в увеличе-

нии водоснабжения бурно растущего города Маньчжурия. Од-

ним из факторов, повлиявшим на решение о строительстве 

канала, стало также намерение правительства Монголии забирать 

часть стока реки Керулен, впадающей в озеро Далайнор. 

С учетом того, что среднемноголетний сток Аргуни состав-

ляет 3,5 км³/год, то речь можно вести о повороте реки, поскольку 

в маловодные годы стока из Аргуни в российской части не будет 

вовсе. В результате проект переброски стока реки в озеро Далай-

нор может вызвать целый спектр проблем в приграничной зоне 

трех стран. При этом основным реципиентом трансграничных 

воздействий станет Россия [ВостокНИИВХ, 2007]. 

Строительство канала было остановлено в 2007 году после 

того, как Россия выразила озабоченность на переговорах глав 

государств. Однако после подписания межправительственного 

соглашения и проведения Олимпиады в Пекине его строитель-

ство было возобновлено и в 2009 году завершено. В числе веро-

ятных последствий реализации этого проекта могут быть измене-

ние фарватера реки и соответственно линии государственной 

границы протяженностью 930 км, ограничение возможностей во-

доснабжения российских приграничных территорий и утрату 

экологической ценности объекта Всемирного природного насле-

дия «Степи Даурии» в результате ухудшения водного режима и 

трансформация ландшафтной структуры поймы реки Аргунь. 
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Более того, весьма вероятно, что водоотводный канал явля-

ется лишь частью крупного водохозяйственного проекта, вклю-

чающего строительство почти десятка гидроузлов и водохрани-

лищ для водоснабжения городов Хайлар и Якеши, медно-

молибденовых рудников и тепловых электростанций в долине 

реки Эмин. Помимо этого, существуют опасения, что данный 

проект является модельным для переброски вод реки Уссури и 

дальнейшего перераспределения в пользу Китая вод бассейна 

реки Амур. Поэтому вопросы рационального использования и 

охраны трансграничных водных объектов остаются приоритет-

ной задачей в российско-китайских отношениях. 

Другим не менее важным аспектом развития международ-

ного сотрудничества в области совместного водопользования, во 

многих случаях отвечающим интересам России, является пере-

ход от двусторонних отношений к многостороннему сотрудниче-

ству в бассейнах многонациональных рек. В этой связи показате-

лен пример реки Иртыш, протекающей по территориям КНР, 

Казахстана и России. Несмотря на то, что вопросы охраны его вод 

от загрязнения регулируются на базе китайско-казахстанского и 

российско-казахстанского соглашений, проблемы использования 

стока реки в последние годы чрезвычайно обострились. В 2005 

году Китай завершил строительство канала Иртыш — Карамай 

для водоснабжения растущего нефтегазового центра западной ча-

сти страны. В результате забор воды увеличился до 2,5–3,5 

км³/год и в ближайшие годы может превысить 5 км³ (более 50 % 

стока), что может привести к крайне негативным последствиям в 

Казахстане и России [Козлов и Беляков, 2009; Василенко, 2013]. 

В 1994 году сразу после начала строительства канала Казах-

стан в рамках подготовки проекта двустороннего соглашения с 

КНР об использовании трансграничных вод попытался привлечь 

к переговорам по реке Иртыш России как заинтересованной сто-

роны. Для усиления своих позиций и перевода переговоров с Ки-

таем в формат равноправного диалога Казахстан и Россия в 1997 

году попытались также привлечь к нему Кыргызстан, на террито-

рии которого берут начало множество рек, текущих в Китай               

(в советский период именно этот фактор играл ключевую роль в 
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сдерживании китайских гидротехнических инициатив). Однако 

все эти попытки были успешно переведены КНР в плоскость дву-

сторонних соглашений с центральноазиатскими странами, глав-

ным образом, погранично-территориального характера. 

В российской части бассейна реки Иртыш с проблемой со-

кращения стока столкнулись еще в 1970-е годы после его зарегу-

лирования каскадом ГЭС и строительства канала Иртыш — Ка-

раганда (ныне канал имени К. Сатпаева) на территории 

современного Казахстана. Это негативно отразилось на водо-

снабжении, навигации и ведении сельского хозяйства. После за-

вершения строительства первой очереди Шульбинской ГЭС в 

1996 году Казахстан также в значительной мере изменил гидро-

логический режим реки в пользу гидроэнергетического исполь-

зования с накоплением воды в весенне-летний период и увеличе-

нием попусков зимой [Василенко, 2013]. 

Кроме того, в 2002 году от канала Иртыш — Караганда по-

строен водовод в реку Ишим с целью увеличения объемов Вяче-

славского водохранилища, используемого для водоснабжения 

Астаны, а также начато строительство второй очереди канала до 

Джезказгана для создания единой системы водоснабжения Цен-

трального Казахстана иртышской водой. Поэтому дальнейшее 

увеличение забора воды реки Иртыш в странах верхнего течения, 

создает для России проблему ее дефицита в одном из наиболее 

освоенных регионов и ставит под угрозу «северный завоз» в 

нефтедобывающие центры. 

Для решения связанных с сокращением стока проблем в рос-

сийской части бассейна в 2010 году начато строительство водо-

подъемного гидроузла на реке Иртыш, в состав которого войдут 

плотина руслового типа, водосброс с системой гидравлических 

затворов и устройствами для пропуска льда, судоходный шлюз и 

рыбопропускное сооружение. Строительство гидроузла направ-

лено на обеспечение водоснабжения города Омска и нормальных 

условий для навигации в нижнем течении Иртыша. В случае не-

благоприятного развития ситуации, предполагается приступить к 

реализации второй части проекта — строительству Омского во-

дохранилища [Винокуров и Красноярова, 2017].  
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Однако остаются и возможности достижения согласия о сов-

местном использовании реки Иртыш в рамках многостороннего 

сотрудничества. Вполне реальным форматом для сближения пози-

ций трех стран является Шанхайская организация сотрудничества. 

При этом необходимо учитывать, что наличие заключенных 

договоров вовсе не гарантирует успешное сотрудничество сторон 

в рассматриваемой сфере. Существующие соглашения зачастую 

являются недостаточно эффективными для обеспечения защиты 

национальных интересов по причинам несовершенства самих со-

глашений и наличия разного рода проблем на национальном и 

межгосударственном уровнях. 

Многие действующие соглашения, особенно заключенные 

сразу после распада СССР, носят формальный характер и не от-

вечают современным принципам управления трансграничными 

водами. В этой связи необходимо, чтобы общепризнанные право-

вые нормы и эффективные механизмы сотрудничества нашли от-

ражение в договорной базе отношений в сфере использования и 

охраны трансграничных вод. 

Мировой и отечественный опыт свидетельствует о том, что 

соглашения по трансграничным водам должны быть конкрет-

ными и содержать механизмы для сотрудничества и меры, обес-

печивающие выполнение договорных обязательств, а также 

включать процедуры урегулирования возможных разногласий.  

В соглашениях необходимо закрепление четкого и одновременно 

гибкого распределения количества воды и стандартов ее каче-

ства. Обязательными являются положения о деятельности сов-

местных органов, мониторинге и обмене информацией, контроле 

за количеством и качеством воды, уведомлении и проведении 

консультаций при планировании деятельности, способной вы-

звать трансграничное воздействие, порядке разрешения споров,  

а также оказании взаимной помощи в чрезвычайных обстоятель-

ствах. В случаях острой межгосударственной конкуренции осно-

вой использования международных водотоков могут выступать 

разного рода схемы «совместного использования выгод». 

В целом возможность достижения приемлемых решений на 

базе взаимных обязательств находится в зависимости от общей 
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заинтересованности бассейновых государств во взаимовыгодном 

использовании водных ресурсов и состояния общеполитических 

отношений между ними. Необходимым условием эффективного 

управления трансграничными водами является также наличие на 

национальном уровне развитого природоохранного законодатель-

ства и действенных структур управления, достаточного финанси-

рования и четкой политики реализации договорных обязательств. 

В этом отношении недостаточная заинтересованность и от-

сутствие политической воли в решении существующих и ожида-

емых проблем, ослабление природоохранных требований во 

внутренней и внешней политике в пользу ресурсно-ориентиро-

ванного развития, отсутствие эффективных правоприменитель-

ных механизмов и органов управления серьезно препятствуют 

рациональному использованию и охране международных водото-

ков. Поэтому заключение рамочных соглашений необходимо 

рассматривать только как первый шаг к достижению консенсуса, 

способного обеспечить основу для дальнейшего развития сотруд-

ничества по трансграничным водам. 

 

 

4.2 Современная специфика экономического развития 

Монголии  

 

Общие особенности. За последние двадцать лет экономика 

Монголии испытала стремительный рост и трансформацию с 

началом разработки крупных месторождений полезных ископае-

мых. Ежегодный рост ВВП составил в среднем за 2002–2008 годы 

8,2 %, и после резкого спада 2009 года вновь восстановился на 

уровне высоких значений, достигнув в 2010–2012 годах двух-

значных показателей (рис. 7), что позволило Монголии войти в 

пятерку наиболее динамично развивающихся стран мира 

[EURASIA CAPITAL, 2013; Gupta et al, 2015]. Ожидалось, что к 

2020 году Монголия станет одним из мировых центров горной 

добычи [Warlters et al, 2009].  
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Рис. 7. Динамика ВВП Монголии в 2002–2020 годах 

 

Горнодобывающий сектор к 2012 году стал формировать 

около 20,0 % ВВП, почти 1/3 доходов бюджета и более 90,0 % экс-

порта. Благодаря доходам от экспорта были значительно сокра-

щены масштабы бедности и повышен уровень благосостояния 

граждан. Уровень бедности в Монголии снизился в два раза, до-

стигнув 22,0 % в 2014 году. ВВП на душу населения за 2002–2014 

годы увеличился в четыре раза, превысив 4,0 тыс. долл. в год. 

В национальной стратегии развития до 2030 года правитель-

ство Монголии установило амбициозную повестку формирова-

ния разносторонне развитой экономики, способствующей укреп-

лению суверенитета страны, сокращению бедности и 

имущественного расслоения, поддержанию традиционной коче-

вой культуры и естественной природной среды. На первом этапе 

реализации стратегии (2010–2020 годы) предполагалось сосредо-

точиться на создании условий для активного развития экономики 

на базе горнодобывающего сектора, прежде всего, экспортно-

ориентированных отраслей, производящих продукцию с высокой 

добавленной стоимостью.  

На втором этапе (2020–2030 годы) основные усилия предпо-

лагалось направить на разностороннее развитие экономики, 
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прежде всего, за счет усиления традиционных отраслей (живот-

новодство, шерстопрядильные и кожевенные производства, ту-

ризм) и создании условий для формирования современной эконо-

мики инновационного типа. 

В качестве приоритетной задачи правительство Монголии 

обозначило также развитие инфраструктуры, решение которой 

необходимо как для обеспечения добычи, переработки и экспорта 

минеральных ресурсов, так и для создания благоприятных усло-

вий жизни населения и формирования разносторонне развитой 

экономики. 

Однако обратной стороной ресурсно-ориентированного раз-

вития стала чрезмерная зависимость Монголии от конъюнктуры 

цен на минеральное сырье и спроса на него со стороны металлур-

гических предприятий КНР, а также притока инвестиций западных 

компаний в горнодобывающий сектор [EBRD, 2017; ADO, 2018].  

Монголия испытала глубокий экономический кризис в 2016 

году, в ходе которого рост ВВП снизился до 1,2 %, золотовалют-

ные резервы были в значительной мере истрачены, дефицит гос-

ударственного бюджета достиг беспрецедентного уровня, превы-

сив 20,0 % от ВВП, а валовой внешний долг по отношению к ВВП 

превысил 230 %, став одним из крупнейших среди развиваю-

щихся стран мира (табл. 27).  

Уровень бедности в Монголии снова вырос до 28,4 % в 2018 

году. Кроме того, почти 20,0 % населения находилось чуть выше 

национальной черты бедности, что в целом отражает высокую 

уязвимость почти половины населения Монголии для негатив-

ных потрясений [Макаров и др., 2019]. Начало очередного цикла 

повышения цен на минеральное сырье и новый приток прямых 

иностранных инвестиций позволили экономике Монголии в 2018 

году вновь выйти на траекторию значительного роста. Однако 

пандемия COVID-19 вызвала очередной экономический спад в 

2020 году.  
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Таблица 27 

Основные показатели развития Монголии в 2002–2020 годах 

 

Показатели/годы 

 

2002 

 

2005 

 

2008 

 

2011 

 

2013 

 

2016 

 

2018 

 

2020 

 

Рост доходов и экономики 

ВВП в текущих 

ценах, млрд. долл. 
1,6 2,5 5,6 10,4 12,6 11,2 13,7 13,1 

ВВП в текущих 

ценах на душу 

населения, долл. 

665,0 998,8 2139,6 3769,6 4385,4 3694,1 4156,2 3823,5 

Рост ВВП,  

% в год 
4,7 7,3 8,9 17,3 11,6 1,2 7,2 –5,3 

Валовые  

инвестиции,  

% от ВВП 

17,2 37,5 43,6 58,2 53,3 29,4 38,4 41,7 

Валовые  

национальные  

сбережения,  

% от ВВП 

9,8 38,7 30,7 31,7 27,9 23,1 34,0 27,9 

Сводные бюджетные счета (% от ВВП) 

Поступления 30,3 27,4 32,9 32,4 31,2 24,4 28,5 25,5 

Расходы 31,1 22,7 36,4 34,3 32,2 47,3 32,6 45,9 

Общее сальдо 

бюджета –0,8 4,7 –3,5 –1,9 –1,0 –22,9 –4,1 

 

–20,4 

Платежный баланс (% от ВВП) 

Экспорт 37,5 42,2 44,6 39,0 30,1 42,9 50,0 53,6 

Импорт 48,7 46,2 55,8 64,6 50,8 31,0 44,9 40,1 

Баланс товаров –11,2 –3,9 –11,2 –25,6 –20,7 12,0 5,2 13,5 

Баланс текущего 

счета –7,5 3,5 –12,3 –43,3 –37,6 –6,3 

 

–16,8 

 

–4,4 

Общий баланс 4,8 5,3 –4,1 0,2 –14,8 –0,2 –1,1 6,0 

Золотовалютные резервы 

Всего,  

млн. долл. 
268,3 333,2 657,4 2451,0 2247,8 1303,9 3549,3 4542,1 

Цены и обменные курсы 

Инфляция  

потребительских 

цен, в % среднее 

за период  

1,1 12,7 26,7 7,7 8,6 2,2 8,4 4,7 

Реальный  

обменный курс, 

тугр./долл. 

1110,3 1205,2 1165,8 1265,5 1523,9 2140,3 2472,5 2813,3 
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Продолжение таблицы 27 

 

Показатели/годы 

 

2002 

 

2005 

 

2008 

 

2011 

 

2013 

 

2016 

 

2018 

 

2020 

 

Внешний долг 

Валовой внешний 

долг, % от ВВП 
79,2 56,5 40,1 100,6 159,1 232,0 252,3 251,3 

Обслуживание 

внешнего долга,  

% от экспорта 

7,4 3,0 2,6 5,4 30,9 25,9 97,9 133,1 

Население 

Численность  

населения, млн. чел. 
2,4 2,5 2,6 2,8 2,9 3,1 3,2 3,4 

Рост населения,  

% в год 
1,3 1,1 1,6 1,7 2,1 2,0 1,9 1,8 

Доля городского 

населения, %  
58,3 61,9 64,3 67,4 68,1 68,3 67,9 69,0 

Уровень  

безработицы, % 
3,4 3,3 2,8 7,7 7,9 10,0 7,8 7,0 

Продолжитель-

ность жизни, годы 
63,8 65,1 66,4 67,8 68,6 69,3 69,7 70,0 

 

Источник: Mongolian Statistical Yearbook — 2020. 
 

В настоящее время внешняя среда остается неблагоприят-

ной, что отрицательно сказывается на экспорте и доходах бюд-

жета. Ситуация усугубляется сокращением притока прямых ино-

странных инвестиций, приостановкой ряда горнодобывающих 

проектов и потерей рабочих мест. К тому же зима 2020 года вы-

далась очень суровой, вызвавшей бескормицу и массовый падеж 

скота [Nganou et al, 2020]. Эти довольно мрачные реалии в соче-

тании с необходимостью значительных выплат по государствен-

ному внешнему долгу (почти 5,0 млрд. долл. в период 2020–2025 

годов) представляют собой серьезные проблемы для дальней-

шего развития Монголии. В то же время они лишь подтверждают 

необходимость построения устойчивой и диверсифицированной 

экономики.   

В принципе Монголия обладает значительным потенциалом 

для диверсификации экономики за счет производства и экспорта 

продукции с высокой добавленной стоимостью во всех ключевых 
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секторах [Institutional and Structural Reforms, 2020; Towards Sus-

tainable Management, 2020]. Но чтобы заложить основу для разви-

тия диверсифицированной экономики необходимо кардиналь-

ным образом модернизировать инфраструктуру. 

До настоящего времени отсутствие развитой сети железных 

дорог и надежных источников электроэнергии в Южном и Запад-

ном регионах Монголии представляет серьезные препятствия для 

дальнейшего освоения крупнейших месторождений и перера-

ботки минерального сырья в более ценные продукты. Для их пре-

одоления требуются миллиардные инвестиции, которые ограни-

чены скромными возможностями бюджета и высоким уровнем 

государственного внешнего долга. Привлечь западных инвесто-

ров к решению инфраструктурных проблем Монголии также не 

удалось. 

В сложившихся условиях Монголия пытается привлечь Рос-

сию и КНР к развитию столь необходимой ей инфраструктуры 

[Helble et al, 2020]. В 2016 году на полях Ташкентского саммита 

Шанхайской организации сотрудничества представители трех 

стран согласовали Программу создания экономического кори-

дора Китай-Монголия-Россия. Несмотря на отсутствие конкрет-

ных результатов, в рамках этой программы прорабатывается реа-

лизация ряда масштабных проектов, которые могут серьезно 

усилить трехстороннее экономическое сотрудничество [Макаров 

и др., 2021]. 

В то же время планируемая в ближайшие годы реализация 

целого ряда крупных ресурсных и инфраструктурных проектов в 

Монголии (рис. 8) должна вызывать интерес для России не 

только с точки зрения новых перспектив экономического сотруд-

ничества, но и с позиции обеспечения экологической безопасно-

сти. В этой связи предпроектный анализ планов экономического 

развития соседнего государства (в духе стратегической экологи-

ческой оценки) для формирования продуманной политики двух-

стороннего сотрудничества представляется крайне актуальным. 
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Региональная специфика. Значительная площадь террито-

рии (1,6 млн. км²) и небольшая численность населения (3,2 млн. 

чел.) определяют специфические особенности территориальной 

структуры экономики Монголии, основными чертами которой 

являются резкая неравномерность размещения хозяйства и насе-

ления, сочетающая наличие обширных пастбищных территорий 

с относительно небольшими развитыми в индустриальном отно-

шении ареалами.  

В настоящее время в пределах Монголии можно выделить че-

тыре региона, различающихся специализацией производства, мас-

штабом и характером хозяйственного освоения территории, сло-

жившейся системой расселения и транспортного обслуживания. 

Основные центры национальной экономики и преобладающая 

часть населения сосредоточены в бассейне трансграничной реки Се-

ленги, входящего в состав Центрального региона Монголии. Здесь 

получили развитие все основные отрасли специализации экономики 

страны — сельское хозяйство, горнодобывающая, легкая и пищевая 

промышленность [Гармаев и Христофоров, 2010]. Ядром Централь-

ного региона является столица Монголии — Улан-Батор, числен-

ность населения которого с середины 1990-х годов увеличилась 

почти в два раза (до 1,5 млн. чел.), и как прогнозируется в гене-

ральном плане города, достигнет 2,0 млн. чел. к 2030 году 

[Kaganova et al, 2018]. При этом большинство переселенцев из 

сельской местности, составляющих более трети населения сто-

лицы, проживает в юрточных кварталах, лишенных услуг центра-

лизованного ресурсоснабжения [Kamata et al, 2010; WRG, 2016; 

Leblanc et al, 2017; Singh et al, 2017]. 

В связи с последним правительство Монголии реализует ряд 

планов массового строительства благоустроенного жилья в Улан-

Баторе и близлежащих поселениях (Багануур, Налайх и Зуунмод) 

для формирования столичной агломерации современного типа, а 

также развития других городов Центрального региона с целью 

изменения основного направления миграционного потока [Baker 

et al, 2017; Kaganova et al, 2018].  

В качестве других полюсов роста рассматриваются города 

Эрдэнэт (86,7 тыс. чел.) и Дархан (74,5 тыс. чел.). Развитие 
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Эрдэнэта связывается с дальнейшей деятельностью ГОК 

«Эрдэнэт» (разработка новых участков медно-молибденового ме-

сторождения Эрдэнэтийн-Овоо). В Дархане планируется созда-

ние нового индустриального центра региона за счет строитель-

ства нового металлургического комбината на базе 

месторождения Тумуртэй. 

В целом доминирующая роль Центрального региона в эко-

номике Монголии сохранится в ближайшие годы. Важными 

предпосылками его развития выступают сосредоточение наибо-

лее крупных предприятий промышленности и основной части 

населения, наличие подготовленных к разработке крупных ме-

сторождений полезных ископаемых, а также высокий уровень 

развития транспортной инфраструктуры.  

В качестве перспективного региона нового освоения рас-

сматривается Южный регион Монголии. При этом планы его раз-

вития носят характер национального проекта. Планируется, что в 

ближайшие годы здесь будет сформирован новый горнодобыва-

ющий центр Монголии [Warlters et al, 2009]. Основой развития 

этого обширного (350 тыс. км2) и малонаселенного (150 тыс. чел.) 

региона станет освоение крупнейших в Евразии угольных и мед-

ных месторождений (табл. 28). При выходе месторождений на 

проектную мощность ежегодный объем добычи угля составит 60-

80 млн. т, основная часть которого будет направляться на экспорт 

в КНР, Южную Корею и Японию. 

Ежегодный объем производства медного концентрата соста-

вит примерно 2,3 млн. т. На базе указанных месторождений пла-

нируется также создать ряд крупных предприятий последующего 

передела сырья (обогащение угля, производство электроэнергии и 

синтетического жидкого топлива, медеплавильное производство). 

Крупномасштабное освоение природных ресурсов пустыни 

Гоби требует соответствующей инфраструктуры, создание кото-

рой само по себе представляет сложнейшую задачу. При этом 

планы реализации ряда инфраструктурных проектов могут вы-

звать целый спектр неблагоприятных трансграничных воздей-

ствий, основным реципиентом которых станет Россия. В этой 

связи рассмотрим их более подробно. 
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Таблица 28 

Основные месторождения полезных ископаемых 

в Южном регионе Монголии 

 

Наименование 

месторождения 

 

Вид  

полезного 

ископаемого 

Планируемый 

объем добычи, 

т/год 

Период 

добычи, 

лет 

Количество 

занятых, 

чел 

Начало 

добычи, 

годы 

Нарын-Сухайт Уголь 12,0 40 150 2003 

Овоот-Толгой Уголь 5,0 50 400 2008 

Ухаахудаг Уголь 10,0 40 1000 2009 

Баруун-Наран Уголь 6,0 20 500 2012 

Таван-Толгой Уголь 15,0 200 1500 2012 

Цагаан-Толгой Уголь 2,0 20 150 2015 

Сумбэр Уголь 5,0 50 400 2015 

Шивээ-Овоо Уголь 14,0 200 600 2015 

Ою-Толгой Медь 2,0 50 4000 2012 

Цагаан-Суварга Медь 0,3 20 1000 2012 

 

Источник: Warlters et al, 2009. 

 

Инфраструктурные ограничения. В целом к числу основ-

ных факторов, физически лимитирующих экономическое развитие 

Монголии, относятся: транспортный, водный и энергетический.  

1) Единственной железнодорожной магистралью, пересека-

ющей через Улан-Батор всю Монголию с севера на юг, является 

Трансмонгольская дорога (1110 км). Эта железная дорога не 

электрифицирована и состоит из одного пути с российской ши-

риной колеи (1520 мм). От Трансмонгольской дороги отходит 

семь коротких веток до основных центров страны: Салхит — 

Эрдэнет (164 км), Дархан — Шарынгол (64 км), Багахангай — Ба-

гануур (96 км), Хонхор — Налайх (14 км), Толгойт — Сонгино 

(21 км), Айраг — Бор-Ундур (60 км), Сайншанд — Зуун-Баян (50 

км). Кроме того, в Восточном регионе функционирует железно-

дорожная линия Эренценав — Баян-Тумен (238 км).  

В стратегии развития железных дорог Монголии в качестве 

приоритетных проектов первого этапа предлагается строитель-

ство двух веток от Трансмонгольской дороги по направлениям 

Таван-Толгой — Зуун-Баян (Южный коридор) и Зуун-Баян — 

Чойбалсан (Восточный коридор) для освоения месторождений 
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Южного и Восточного регионов и обеспечения экспорта мине-

рального сырья в КНР и на рынки третьих стран. На этом же этапе 

планируется осуществить полную модернизацию Трансмонголь-

ской дороги (строительство второго пути и электрификация). 

Для дальнейшего решения проблемы транспортировки угля 

из Южного региона на втором этапе намечено строительство 

двух узкоколейных дорог (1435 мм) по направлениям Таван-Тол-

гой — Гашуун-Сухайт и Нарын-Сухайт — Шивээ-Хурен для со-

единения с железнодорожной сетью КНР. Эти дороги напрямую 

соединят крупнейшие угольные месторождения Монголии с бли-

жайшими металлургическими центрами КНР — городами Баотоу 

(Внутренняя Монголия) и Цзяюйгуань (провинция Ганьсу). 

На третьем этапе реализации стратегии планируется строи-

тельство железных дорог Эрдэнэт — Овоот (Северный коридор) 

и Арц-Суурь — Такешкен (Западный коридор). При этом все но-

вые линии будут соединены через Трансмонгольскую дорогу в 

единую железнодорожную сеть страны [Mongolia: Road sector 

development, 2011]. 

Таким образом, в центре решения транспортной проблемы 

Монголии находится формирование развитой транзитно-транс-

портной сети. Однако решение транспортной проблемы в Монго-

лии угрозы для экологической безопасности России не создает. 

2) Водный фактор входит в число лимитирующих по при-

чине отсутствия поверхностных водных источников в пустыне 

Гоби, а также недостатка и слабой изученности подземных вод. 

По предварительным оценкам ежегодный объем водопотребле-

ния в Южном регионе составит 100-150 млн. м3 к 2025 году 

[Tuinhof & Buyanhisnig, 2010; ADB, 2014; WRG, 2014]. Проекты 

освоения месторождений Ою-Толгой и Таван-Толгой пока опи-

раются на использование известных источников подземных вод. 

Полномасштабное освоение этих и других месторождений и 

тем более формирование на их базе горно-обогатительных про-

изводств потребует в будущем привлечения внешних источников 

пресной воды [WRG, 2016, 2020]. Для решения этой проблемы 

предлагаются пять вариантов межбассейновой переброски вод из 

рек Орхон, Туул и Керулен. При этом в качестве приоритетных 
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рассматриваются два плана [Warlters et al, 2009; WRG, 2021]. 

Первый план предполагает строительство трубопровода протя-

женностью 740 км для транспортировки вод с реки Орхон (Цен-

тральный регион). 

Реализация этого плана может существенным образом отра-

зиться на гидрологическом режиме реки Орхон (основной приток 

трансграничной реки Селенги на монгольской территории). Вто-

рой план предполагает строительство трубопровода протяженно-

стью 540 км для транспортировки вод с реки Керулен (Восточный 

регион). При этом последствия его реализации также могут иметь 

российскую проекцию, поскольку отвод вод из реки Керулен, 

впадающей в озеро Далайнор (КНР), повлечет увеличение отбора 

воды на китайской территории из реки Аргуни, что лишь обострит 

российско-китайские противоречия по поводу ее использования.  

Следует отметить, что эти планы не являются альтернатив-

ными по отношению друг к другу. План «Орхон — Гоби» должен 

в случае неудачных поисков подземных вод или высокой стоимо-

сти их добычи обеспечить водой западную группу месторожде-

ний (Таван-Толгой, Ою-Толгой и Нарын-Сухайт) и местные цен-

тры Мандал-Гоби и Даланзагдад.  

План «Керулен — Гоби» в таких же условиях должен обес-

печить водой восточную группу месторождений (Шивээ-Овоо, 

Цаган-Суварга, Мушгия-худаг), строящийся технопарк в Сайн-

шанде и особую экономическую зону в Замын-Уде. 

Однако окончательное решение о реализации этих планов 

будет принято после завершения их технико-экономических 

обоснований и поисков новых месторождений подземных вод, 

которые проводятся в настоящее время.  

3) Наконец, ключевое значение правительство Монголии 

придает решению проблемы энергоснабжения Южного региона 

и форсированному развитию национальной энергосистемы в це-

лом. По разным оценкам для развития Южного региона в бли-

жайшей перспективе потребуются мощности по производству 

электроэнергии в 500–700 МВт [ECA, 2008; Warlters et al, 2009; 

ADB, 2014]. До выхода месторождений на проектную мощность 
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(2020-е годы) потребности в электроэнергии предполагается 

обеспечивать за счет импорта.  

Первоначально рассматривались два варианта импорта. Пер-

вый вариант предполагал импорт через энергосистему Централь-

ного региона российской электроэнергии, второй — импорт элек-

троэнергии из КНР. В 2014 году для гарантированного 

обеспечения электроэнергией ГОК «Ою-Толгой» было завер-

шено строительство ЛЭП 220 кВ, соединившей комбинат с север-

ной энергосистемой КНР. В 2015 году была сдана в эксплуатацию 

ЛЭП 220 кВ «Улан-Батор — Таван-Толгой», соединившая место-

рождения западной группы с энергосистемой Центрального ре-

гиона, и соответственно с объединенной энергосистемой Сибири 

единой энергосистемы России. 

На следующем этапе потребности в электроэнергии планиру-

ется обеспечить за счет собственного производства. Полностью ав-

тономный вариант энергоснабжения предусматривал строитель-

ство ТЭС мощностью 450 МВт на площадке ГОК «Ою-Толгой» 

или непосредственно на базе угольного месторождения «Таван-

Толгой». В 2015 году правительством Монголии было утверждено 

решение о строительстве ТЭС «Таван-Толгой» с участием компа-

нии «Marubeni Corporation» (Япония) на условиях концессии. 

Однако в 2017 году после выхода инвестора из проекта в ка-

честве основного решения проблемы энергоснабжения Южного 

региона стало рассматриваться строительство ТЭС «Таван-Тол-

гой» за счет бюджетных средств. До завершения ее строительства 

импорт электроэнергии из КНР для нужд ГОК «Ою-Толгой» 

предлагалось дополнить поставками электроэнергии из энергоси-

стемы Центрального региона. 

Вариант поставки электроэнергии из Центрального региона 

опирается на планы строительства целого ряда ТЭС и ГЭС. Од-

нако все эти планы необходимо рассматривать как полностью са-

мостоятельные, направленные, прежде всего, на самообеспече-

ние Центрального региона и ликвидацию зависимости от 

импорта российской электроэнергии. 
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Планы развития гидроэнергетики в Центральном регионе 

включают освоение всех притоков и непосредственно реки Се-

ленги. В качестве наиболее перспективных рассматриваются 

проекты строительства ГЭС «Эгийн» (220 МВт), «Шурэн» (245 

МВт), «Орхон» (100 МВт), «Туул» (100 МВт) и «Чаргайт» (25 

МВт). При этом в наиболее высокой стадии подготовки нахо-

дится проект строительства ГЭС на реке Эгийн-Гол. Данный про-

ект может стать ключевым источником электроснабжения Цен-

трального региона. Кроме того, производимая электроэнергия 

может использоваться для поставок в Южный и Западный реги-

оны и в целом проект может стать началом создания единой энер-

госистемы страны.  

Однако наибольшую опасность вызывает план строитель-

ства ГЭС «Шурэн» на основном русле реки Селенги. Первона-

чально проектные изыскания для строительства этой станции 

были проведены еще в 1974–1975 годах советскими специали-

стами из института «Гидропроект». В то же время по экологиче-

ским и экономическим соображениям от ее сооружения было ре-

шено отказаться. Тем не менее, идея строительства ГЭС «Шурэн» 

была реанимирована правительством Монголии в целях решения 

проблемы энергоснабжения. 

Риски негативных воздействий этих проектов на состояние 

экосистемы основного притока озера Байкал можно будет опре-

делить только по результатам ОВОС. Однако в соответствии со 

стандартами международных финансовых организаций их сле-

дует считать потенциально опасными проектами, который могут 

привести к необратимым и недопустимым экологическим по-

следствиям, в том числе для других государств. 

В целом проекты освоения месторождений Южного региона 

непосредственной угрозы с точки зрения экологической безопас-

ности для России не создают (табл. 29). Возможно усиление 

трансграничного загрязнения реки Селенги в результате реализа-

ции новых проектов по добыче и переработке минеральных ре-

сурсов в Центральном регионе.  
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Таблица 29 

Предварительная оценка планов экономического развития Монголии 

в трансграничном контексте (для России) 

 

Регион,  

сценарии экономического развития,  

проекты 

Основные виды 

трансграничного 

воздействия 

Западный регион 

I) Базовый сценарий развития:  

- разработка месторождения серебра «Асгат» 

II) Сценарий форсированного развития:  

- разработка месторождения редкоземельных  

металлов «Халзан Бургудей» 

 

 

- 

 

- 

Центральный регион 

I) Базовый сценарий развития: 

- разработка месторождений железных руд  

«Тумуртэй» и «Тумур-Толгой», золота «Бороо»  

и «Толгойт», новых участков месторождений меди 

«Эрдэнэтийн Овоо» и бурых углей «Багануур»; 

- строительство Дарханского металлургического 

комбината, медеплавильного производства ГОК 

«Эрдэнэт», Улан-Баторской ТЭЦ-5 (450 МВт) 

- строительство ГЭС «Эгийн» (220 МВт)  

на реке Эг 

II) Сценарий форсированного развития:  

- разработка месторождения фосфоритов  

«Буренхаан», строительство углехимического  

комплекса и Багануурской ТЭС (650 МВт);  

- строительство ГЭС «Шурен» (245 МВт) на реке 

Селенге; 

- строительство инфраструктуры межбассейновой 

переброски вод «Орхон – Гоби» 

 

 

 

загрязнение водных 

ресурсов 

 

 

 

 

изменение режима 

стока 

 

загрязнение водных 

ресурсов 

 

изменение режима 

стока 

изменение объема 

стока 

Южный регион 

I) Базовый сценарий развития: 

- разработка месторождений меди «Ою-Толгой» и 

каменного угля «Таван-Толгой», «Нарын-Сухайт» и 

«Ухаа-Худаг»; 

- строительство ТЭС «Таван-Толгой» (450 МВт); 

II) Сценарий форсированного развития:  

- разработка месторождений бурого угля Баруун-

Наран и «Шивээ-Овоо», меди «Цагаан-Суварга», 

редкоземельных металлов «Мушгия-худаг»,  

«Хотгор» и «Лугийн-Гол»; 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 
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Продолжение таблицы 29 

 

Регион,  

сценарии экономического развития,  

проекты 

Основные виды 

трансграничного 

воздействия 

- строительство технопарка «Сайншанд»  

(медеплавильное, углехимическое и цементное  

производства) и ТЭС «Шивээ-Овоо» (3600 МВт) 

 

- 

Восточный регион 

I) Базовый сценарий развития: 

- разработка месторождений железных руд 

«Баргилт», полиметаллов «Тумуртэйн-Овоо», 

нефти «Тамсаг-Булаг» и строительство  

нефтеперерабатывающего завода в Зуун-Баяне; 

II) Сценарий форсированного развития:  

- разработка месторождений урана «Дорнод», 

«Мардай» и «Гурван-Булаг»; 

- строительство инфраструктуры межбассейновой 

переброски вод «Керулен – Гоби» 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

изменение объема 

стока 

 

Источник: составлено автором. 

 

Более серьезные угрозы представляют планы реализации ас-

социированных (связанных) с ними проектов развития водохо-

зяйственной инфраструктуры. К числу потенциально опасных 

проектов следует относить план межбассейновой переброски вод 

из реки Орхон в Южный регион. Однако наиболее опасными для 

России могут оказаться гидроэнергетические проекты в бассейне 

трансграничной реки Селенги. 

 

 

4.3 Планы развития гидроэнергетики в Монголии  

 

История вопроса. К середине 80-х годов прошлого века 

благодаря финансовой и технической поддержке СССР и при 

непосредственном участии советских специалистов в Централь-

ном регионе Монголии был создан крупный индустриально-аг-

рарный комплекс, основу которого составил ряд предприятий 

горнодобывающей, легкой и пищевой промышленности. В гене-

ральной схеме развития и размещения производительных сил 
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Монголии до 2000 года Центральный регион и в перспективе рас-

сматривался как ведущий район страны за счет дальнейшего раз-

вития указанных отраслей. 

Важное значение в комплексном решении поставленных за-

дач социально-экономической политики придавалось ускорен-

ному развитию энергетического сектора. В 1985 году из общего 

объема потребленной в Центральном регионе электроэнергии по-

чти 25 % (более 500,0 млн. кВт∙ч) приходилось на долю совет-

ского импорта. Дефицит мощности и отсутствие резервов в Цен-

тральной энергосистеме уже к середине 1980-х годов определили 

серьезные режимные проблемы [Макаров, 2016]. 

В качестве двух альтернативных вариантов первоочередного 

строительства объектов энергетики рассматривались ГРЭС «Ба-

гануур» на базе одноименного угольного месторождения и ГЭС 

на реке Селенге в створе «Шурэн». Согласно предпроектным раз-

работкам мощность ГРЭС должна была составлять 1260 МВт, в 

том числе первой очереди — 630 МВт (3×210). Планировалось, 

что ГРЭС «Багануур» будет спроектирована на базе имеющегося 

в СССР серийного оборудования для сжигания бурых углей вы-

сокой влажности. Мощность ГЭС «Шурэн» должна была состав-

лять 268 МВт (среднемноголетняя выработка электроэнергии 

940,0 млн. кВт∙ч в год). Предполагалось, что высота плотины 

ГЭС составит около 70 м и будет создано водохранилище много-

летнего регулирования емкостью приблизительно 7,0 млрд. м3 

[Региональная схема …, 1986]. 

Сопоставление предварительных технико-экономических 

показателей и строительно-хозяйственных условий позволили 

рекомендовать ГРЭС «Багануур» в качестве более перспектив-

ного источника режимной мощности. Капитальные вложения 

вместе с дополнительными затратами для ГРЭС ориентировочно 

составляли 1 633,7 млн. тугр, а сравниваемые показатели для ГЭС 

составляли соответственно 3 797,1 млн. тугр. 

Таким образом, первый вариант при многократно большей 

мощности оказывался более чем в два раза дешевле. Кроме того, 

предварительные изыскания советских специалистов показали, 

что в районе ГРЭС «Багануур» имеются удобные площадки для 
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строительства гидроаккумулирующей станции (ГАЭС). Наибо-

лее перспективная площадка могла разместить ГАЭС мощностью 

до 600 МВт. При этом ГАЭС находилась бы в центре нагрузок и 

вблизи источника заряда ГРЭС «Багануур». 

В качестве основного направления развития гидроэнерге-

тики в Монголии определялось лишь строительство малых ком-

плексных гидроузлов (ирригация и выработка электроэнергии).  

В соответствующих схемах использования водных ресурсов, раз-

вития энергетики и сельского хозяйства выделялись 11 перспек-

тивных массивов орошения и связанных с ними гидроузлов. Сум-

марная выработка электроэнергии на малых ГЭС составляла бы 

всего 250,0 тыс. кВт∙ч в год. 

Однако все эти планы в условиях кризиса 1990-х годов утра-

тили свою актуальность. Первой попыткой переосмысления стра-

тегических направлений развития сектора стал генеральный план 

развития энергетики 2002 года, подготовленный при финансовой 

поддержке Азиатского банка развития и с привлечением зару-

бежных экспертов. В связанной с данным планом исследователь-

ской работе [Rizer & Vollans, 2002] были подробно рассмотрены 

возможности реализации гидроэнергетических проектов в почти 

всех створах рек, выделенных еще монгольской экспедицией Ле-

нинградского филиала Гидропроекта в 1970-х годах (табл. 30). 

По результатам анализа энерго-экономических показателей 

в качестве приоритетных выделялись проекты строительства 

ГЭС «Орхон» и «Эгийн». При этом разработчики обоснованно 

полагали, что в условиях сохраняющихся финансовых трудно-

стей и при гораздо более низких показателях себестоимости про-

изводства электроэнергии на Улан-Баторской ТЭЦ-4 (2,0 

цента/кВт∙ч) и стоимости импортируемой из России электроэнер-

гии (около 3,5 центов за кВт∙ч в 2002 году) реализация этих про-

ектов должна быть отсрочена на отдаленную перспективу. В каче-

стве первоочередных объектов гидроэнергетики рекомендовались 

лишь ГЭС малой мощности — «Дургун» и «Тайшир», которые 

должны были устранить зависимость от более дорогого россий-

ского топлива для дизельных электростанций в Западном регионе. 
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Вопросы развития энергетики в Монголии вновь оказались в 

центре внимания в период экономического подъема 2000-х годов. 

Программой развития национальной энергосистемы 2007 года 

были заложены основы современной идеологии развития сек-

тора. Во-первых, была обозначена необходимость срочных мер 

по улучшению энергоснабжения Улан-Батора и Южного реги-

она. Во-вторых, рекомендовалось уделить внимание диверсифи-

кации структуры генерирующих мощностей за счет крупных объ-

ектов возобновляемой энергетики. Наконец, в-третьих, была 

поставлена задача организации в перспективе экспорта электро-

энергии в КНР [Макаров, 2016]. 

В исследовательской работе, проведенной в целях детализа-

ции программы 2007 года [ECA, 2008], были подробно проанали-

зированы возможности реализации конкретных проектов, 

направленных на решение поставленных задач (табл. 31). 

По результатам анализа в качестве энергетических объектов 

первоочередного строительства были рекомендованы Улан-Ба-

торская ТЭЦ-5, ТЭС «Таван-Толгой», ГЭС «Эгийн» и ветроэлек-

тростанция «Салхит» (Newcom). Из остальных проектов реко-

мендовались к дальнейшей проработке ТЭС «Шивээ-Овоо» и 

«Багануур». При этом ТЭС «Шивээ-Овоо» рассматривалась как 

экспортно-ориентированный объект. ТЭС «Багануур» рассматри-

валась в составе проекта по повышению комплексности и глу-

бины переработки угля (комбинированное производство электро-

энергии и синтетического жидкого топлива, добыча метанового 

газа и обогащение угля). 

Следует отметить, что в качестве альтернативы утвержден-

ным проектам рассматривался вариант увеличения объемов им-

порта электроэнергии из России. Однако данный вариант был от-

клонен консультантами по причине высоких рисков для 

энергетической безопасности Монголии. В то же время проекты 

строительства ГЭС «Орхон» и «Туул» были отклонены по при-

чине малой мощности. При этом на данном этапе вообще не рас-

сматривались такие крайне неоднозначные проекты, как строи-

тельство ГЭС на основном русле реки Селенги в створах 

«Шурэн», «Бурэн» и «Арцат». 
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Важным моментом, на котором необходимо отдельно остано-

виться, остается реализация утвержденных планов. В целом с 1985 

года в Монголии не было введено в эксплуатацию ни одного круп-

ного энергетического объекта. При этом строительство малых ГЭС 

«Дургун» и «Тайшир», а также ВЭС «Салхит» было осуществлено 

за счет грантов соответственно арабских фондов и ЕБРР. За счет 

внешнего финансирования осуществлялись также проекты модер-

низации действующих ТЭЦ, которые позволили сохранить объ-

емы производства электроэнергии и тепла на прежнем уровне. 

Наконец, решить основные проблемы в энергетике удалось 

за счет мер, которым в плановых документах не придавалось зна-

чения. К ним относится, прежде всего, проект увеличения мощ-

ности Улан-Баторской ТЭЦ-4, реализованный при финансовой и 

технической поддержке России. В 2014 году российские специа-

листы ввели в эксплуатацию новый энергоблок мощностью 120 

МВт на Улан-Баторской ТЭЦ-4. Оборудование было изготовлено 

на Уральском турбинном заводе в рамках кредита Внешэконом-

банка в размере 100,0 млн. долл. По итогам 2014 года этот проект 

был включен Минэкономразвития России в пятерку лучших экс-

портных проектов России. В 2014 году был также заключен но-

вый контракт Минэнерго Монголии с «Интер РАО» на увеличе-

ние импорта мощности со 175 до 250 МВт. Эти мероприятия 

позволили решить острую проблему растущего дефицита элек-

троэнергии в Монголии вплоть до 2018 года. 

Современное состояние и перспективы развития энерге-

тической системы. В настоящее время электроэнергетический 

комплекс Монголии состоит из трех изолированных энергоси-

стем: Западной (ЗЭС), Центральной (ЦЭС) и Восточной (ВЭС). 

Кроме того, выделяется еще пять локальных энергосистем в За-

падном, Восточном и Южном регионах. ЦЭС является основной 

энергосистемой, обеспечивающей более 90 % общего объема 

производства электроэнергии в Монголии. 

В состав ЦЭС входят пять ТЭЦ (три в Улан-Баторе и по од-

ной в Эрдэнэте и Дархане), ряд подстанций и ЛЭП 220 кВ «Гуси-

ноозерская ГРЭС — Дархан», соединяющая ЦЭС с объединенной 

энергосистемой Сибири единой энергосистемы России. 
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В целом производство электроэнергии в Монголии обеспе-

чивают восемь ТЭЦ, две ГЭС, одна ветроэлектростанция и одна 

солнечная электростанция, а также до 600 дизельных генераторов 

мощностью от 10 КВт до 3 МВт (табл. 32). Все ТЭЦ обеспечи-

вают также тепловой энергией население и предприятия соответ-

ствующих городов. 
 

Таблица 32 

Характеристики действующих электростанций Монголии, 2020 год 

 

Электростанции Установленная 

мощность, МВт 

Доступная  

мощность, 

МВт 

Ввод в  

эксплуатацию, 

годы 

Центральная энергосистема 

Улан-Баторская 

ТЭЦ-2 

24,0 21,5 1961, 1969 

Улан-Баторская 

ТЭЦ-3 

190,0 155,0 1968, 1982, 2014 

Улан-Баторская 

ТЭЦ-4 

703,0 580,0 1983, 1991, 2014, 

2020 

Салхитская ВЭС 52,0 50,0 2013 

Дарханская ТЭЦ 48,0 39,0 1966, 1986 

Дарханская СЭС 10,0 10,0 2017 

Эрдэнэтская ТЭЦ 36,0 28,8 1987, 1989 

Даланзагдадская 

ТЭЦ 

6,0 5,4 2000 

Ухаа-Худагская 

ТЭС 

18,0 11,0 2011 

Восточная энергосистема 

Чойбалсанская ТЭЦ 36,0 36,0 1969, 1979 

Западная энергосистема 

Дургунская ГЭС 12,0 12,0 2010 

Тайширская ГЭС 11,0 11,0 2011 

Дизельные электростанции 

 80,0 80,0 - 

Итого 1203,0 1039,7  

 

Источник: министерство энергетики Монголии. 
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Действующие в Монголии генерирующие мощности в недо-

статочной мере отвечают существующим и тем более прогнози-

руемым потребностям. В целом энергосистема Монголии базиру-

ется на построенных еще при поддержке СССР шести ТЭЦ, 

средний срок эксплуатации которых превышает 30 лет. При этом 

модернизация действующих ТЭЦ началась только в последние 

годы при поддержке России. 

Кроме того, объем и состав энергетических источников ЦЭС 

был изначально спроектирован для совместной работы с энерго-

системой СССР (России), в которой суточные (дневные) и сезон-

ные (зимние) максимумы электрической нагрузки покрывались 

за счет поставок электроэнергии из Сибири. Эти особенности ле-

жат в основе одной из главных проблем энергосистемы Монго-

лии, связанной с недостатком собственных маневренных мощно-

стей для покрытия пиковых нагрузок [Стенников и др., 2019]. 

Другой проблемой энергетической безопасности Монголии 

в последние годы стал многократный рост объемов импорта элек-

троэнергии в связи с отсутствием крупных источников генерации 

в Южном регионе. В 2020 году из 8,7 млрд. кВт∙ч общего объема 

потребленной в Монголии электроэнергии l,7 млрд. кВт∙ч 

(20,0 %) было обеспечено за счет импорта. Следует особо отме-

тить, что основной объем импорта (около l,4 млрд. кВт∙ч) был 

связан с поставками электроэнергии из КНР для нужд ГОК «Ою-

Толгой».  

В целом импорт электроэнергии в Монголии с началом раз-

работки месторождения меди «Ою-Толгой» увеличился с 270,0 

млн. кВт∙ч в 2010 году до l,7 млрд. кВт∙ч в 2020 году (в 6 раз). 

При этом потребности ГОК «Ою-Толгой» в энергоснабжении на 

втором этапе освоения месторождения (подземная добыча) мно-

гократно увеличатся, что приведет к соответствующему росту 

объемов потребляемой электроэнергии. 

В этой связи модернизация национальной энергосистемы 

для обеспечения растущих внутренних потребностей и спроса со 

стороны соседних стран выступает в качестве главной цели раз-

вития сектора. В новом Генеральном плане развития энергетики 
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Монголии на 2015–2030 годы достижение данной цели подразде-

ляется на два этапа [Mongolia Updating the Energy Sector …, 2013]. 

Основной целью первого этапа (2015–2025 годы) является созда-

ние единой национальной энергосистемы современного типа, 

способной обеспечить энергетическую безопасность Монголии. 

В числе приоритетных проектов первого этапа выделяются, 

прежде всего, Улан-Баторская ТЭЦ-5 (450 МВт) и ТЭС «Таван-

Толгой» (450 МВт) в Южном регионе. В 2015 году соглашения о 

строительстве первой из них были заключены с международным 

консорциумом в составе компаний «Posco» (Корея), «Sojitz» 

(Япония) и «GDF Suez» (Франция), второй — с «Marubeni Corpo-

ration» (Япония). 

Однако в результате споров по тарифам на электроэнергию 

инвестиционные соглашения по строительству этих ТЭС не были 

реализованы. При этом дальнейшие задержки с реализацией этих 

проектов (на фоне высокого уровня износа действующих ТЭЦ и 

роста потребностей в электроэнергии) грозят уже системным 

энергетическим кризисом [Seman, 2017]. В этом отношении весь 

период до 2025 года (в строгом смысле — до ввода в эксплуата-

цию этих ТЭС) может стать критическим для страны в плане 

электроснабжения. 

Целью второго этапа является организация в перспективе 

экспорта электроэнергии в КНР. В целом экспортно-ориентиро-

ванный сценарий развития монгольской электроэнергетики от-

талкивается от сценария перехода к «зеленому развитию» китай-

ской экономики, в рамках которого планируется снижение 

значения угольной энергетики за счет диверсификации струк-

туры генерирующих мощностей и увеличения импорта газа и 

электроэнергии из соседних стран [WEF, 2014; MICC, 2016]. 

В числе приоритетных проектов второго этапа выделяется 

ТЭС «Шивээ-Овоо» (3600 МВт) на базе одноименного месторож-

дения угля. В то же время реализация этого проекта полностью 

зависит от позиции правительства КНР, которая до сих пор огра-

ничивается лишь меморандумом о взаимопонимании, подписан-

ным еще в 2005 году. 
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Планы развития гидроэнергетики и прогноз трансгра-

ничных воздействий в бассейне трансграничной реки Се-

ленги. В целом задача расширения использования возобновляе-

мых источников энергии в контексте снижения зависимости от 

импорта, диверсификации структуры генерирующих мощностей 

и повышения надежности в управлении электроснабжением пол-

ностью отвечает идеологии нового Генерального плана развития 

энергетики Монголии на период 2015–2030 годов [IRENA, 2016; 

PwC, 2016].  

Однако главная роль в ее решении отводится реализации 

крайне спорных планов развития гидроэнергетики в бассейне 

трансграничной реки Селенги. 

Во-первых, в качестве приоритетного проекта, наряду с ГЭС 

«Эгийн» (220 МВт), рекомендуется строительство ГЭС «Шурэн» 

на основном русле реки Селенги. По мнению разработчиков Ге-

нерального плана ГЭС «Шурэн» даже на уровне минимальной 

мощности (205 МВт) является самой перспективной ГЭС в Мон-

голии. При этом чтобы повысить конкурентоспособность этих 

ГЭС по сравнению с ТЭС, рекомендуется их строительство в фор-

мате максимальной мощности (соответственно 315 и 390 МВт). 

Во-вторых, в качестве потенциальных проектов развития гид-

роэнергетики в бассейне реки Селенги вновь предлагают рассмат-

ривать ГЭС «Орхон» и «Туул» с учетом их потенциально важной 

роли в будущем водоснабжении Южного региона и Улан-Батора. 

Наконец, в-третьих, в Генеральном плане рекомендуется в 

перспективе изучить возможности строительства других ГЭС на 

основном русле реки Селенги, в том числе в рамках отвергнутой 

еще в 1970-х годах идеи единого каскада, включающего (в по-

рядке очередности по течению реки) ГЭС «Арцат», «Бурэн» и 

«Шурэн» (табл. 33). 

Необходимо отметить, что новое ТЭО строительства ГЭС 

«Эгийн» мощностью 315 МВт было уже подготовлено в 2014 

году без согласования с российской стороной. Планируется, что 

в формате максимальной мощности ГЭС «Эгийн» будет произво-

дить электроэнергию для нужд Центрального региона в период 

суточных и сезонных пиков.  
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Показатели ГЭС «Шурэн» в инвестиционном плане развития воз-

обновляемой энергетики Монголии, подготовленном в целях де-

тализации Генерального плана, пока рассматриваются на уровне 

минимальной мощности (табл. 34). В то же время, учитывая ре-

комендацию о целесообразности ее строительства только в фор-

мате максимальной мощности, следует ожидать подобных дей-

ствий и в отношении проекта ГЭС «Шурэн». 

 
Таблица 34 

Перспективные проекты строительства ГЭС в Монголии, 2015 год 

 

Наименования 

проектов 

Установленная  

мощность, 

МВт 

Среднегодовая 

выработка  

электроэнергии, 

ГВт∙ч/год 

Удельные  

капитальные  

вложения,  

долл./кВт 

Объем  

капитальных  

вложений,  

млн. долл. 

Центральная энергосистема 

Эгийн 

 

315 606 2625,4 827,0 

Шурэн 

 

245 930 3183,7 780,0 

Орхон 

 

100 216 1600,0 160,0 

Туул 

 

100 300 2850,0 285,0 

Чаргайт 

 

25 116 3824,0 95,6 

Западная энергосистема 

Эрдэнэбурэн 

 

88,7 418,8 1803,8 160,0 

Майхан 

 

12 45–57 1183,3 14,2 

 

Источник: Investment Plan for Scaling Up Renewable Energy in Mongolia, 2015. 

 

Очевидно, что оценка потенциального воздействия планиру-

емых ГЭС на нижерасположенную российскую часть бассейна 

трансграничной реки Селенги должна выступать исходной осно-

вой для формирования официальной позиции России в перего-

ворном процессе с Монголией по вопросам совместного водо-

пользования. 

Результаты оценки потенциального воздействия планируе-

мых ГЭС позволяют предполагать, что влияние гидроэнергетиче-
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ского регулирования на территории Монголии на изменение ре-

жима стока реки Селенги в пограничном створе может быть зна-

чительным [Итоговый отчет МГУ, 2015; Бычков и др., 2017]. 

Наиболее существенное влияние может оказать регулирование 

стока реки Селенги со стороны ГЭС «Шурэн» (табл. 35).  
 

Таблица 35 

Потенциальные воздействия проектируемых ГЭС  

на режим стока реки Селенги в пограничном створе 

 

Название Увеличение 

зимнего стока 

Уменьшение  

летнего стока 

Значимость  

воздействий 

Шурэн  до 3 и более раз до 50 % значительное 

Эгийн  до 2-3 раз до 20–30 % умеренное 

Чаргайт  до 1,5–2 раз до 10 % незначительное 

Орхон  до 20 % до 10 % незначительное 

 

Составлено по данным: Итоговый отчет МГУ, 2015. 

 

Кроме того, другим негативным последствием станет транс-

формация состава речных вод в нижнем течении за счет поступ-

ления водных масс из водохранилищ ГЭС. 

В целом можно выдвинуть следующий прогноз негативных 

трансграничных воздействий с монгольской стороны (рис. 9). 

Наиболее вероятный в ближайшие годы сценарий развития мон-

гольской гидроэнергетики будет связан с реализацией проекта 

строительства ГЭС «Эгийн». Воздействие этой ГЭС на сток реки 

Селенги в пограничном створе может колебаться от умеренного 

до значительного (в зависимости от окончательного решения по 

мощности и режиму ее эксплуатации). 

Более серьезные угрозы экологической безопасности для 

России представляет реализация второго сценария, включаю-

щего строительство ГЭС «Шурэн» на основном русле реки Се-

ленги. Реализация этого проекта будет сопровождаться серьезной 

трансформацией внутригодового режима стока и сложнопрогно-

зируемыми экологическими и социально-экономическими по-

следствиями в нижнем течении. 
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Рис. 9. Прогноз трансграничных воздействий  

в связи с планами развития гидроэнергетики  

в монгольской части бассейна реки Селенги 

 

С учетом того, что сток реки Селенги в значительной мере 

определяет приток вод и состояние экосистемы озера Байкал, и 

через него работу одного из крупнейших в России каскада ангар-

ских гидроэлектростанций, подобный сценарий развития собы-

тий может серьезно затруднить эффективное решение вопросов, 

связанных с охраной уникального природного объекта и соци-

ально-экономическим развитием Байкальского региона. 

Поэтому взаимоприемлемое обеспечение баланса экономи-

ческих и экологических интересов Монголии и России в бассейне 

озера Байкал становится, на наш взгляд, одной из важнейших 

проблем дальнейшего развития взаимных отношений. 
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ГЛАВА 5. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  

И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

РОССИИ С МОНГОЛИЕЙ В КОНТЕКСТЕ ОХРАНЫ 

ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВОД 

 

В начале 2000-х годов руководство России четко обозначило 

стремление восстановить экономические позиции и политиче-

ское влияние в Монголии. Лейтмотивом российской политики 

стало получение исключительных прав на разработку крупнейших 

месторождений Монголии в обмен на списание долгов перед 

СССР, предоставление преференций по оплате поставок энергоре-

сурсов, а также финансирование проектов модернизации совмест-

ных предприятий, основанных еще в социалистический период. 

К настоящему времени просчеты в реализации этой поли-

тики, связанные, в том числе с открытой поддержкой одной из 

политических сил (на фоне утраты Россией лидерства в двухсто-

ронних отношениях и смены внешнеполитической ориентации 

руководства Монголии), привели к тому, что российские компа-

нии оказались аутсайдерами в борьбе за доступ к разработке мон-

гольских месторождений. Тем не менее, участие в проектах до-

бычи минеральных ресурсов, развития транспортной и 

энергетической инфраструктуры остается в центре российских 

интересов к Монголии. 

В то же время за рамками российской политики остаются 

экологические аспекты реализации ресурсных и инфраструктур-

ных проектов в Монголии. При этом основным реципиентом свя-

занных с ними трансграничных воздействий, станет Россия. Осо-

бую тревогу в этом отношении вызывают планы правительства 

Монголии по развитию гидроэнергетики в бассейне реки Се-

ленги. В этой связи необходимость взаимосвязанного решения 

задач обеспечения энергетической и экологической безопасности 

соответственно для Монголии и России требует тщательного ана-
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лиза современного состояния и обоснования основных направле-

ний развития торгово-экономического сотрудничества в контек-

сте охраны трансграничных вод в бассейне озера Байкал. 

 

 

5.1 Современная специфика внешнеэкономических                   

отношений Монголии 

 

На современном этапе в сфере внешнеэкономического со-

трудничества, включающей весь комплекс торговых, инвестици-

онных, финансовых, производственных и иных экономических 

отношений, сосредоточены ключевые интересы и возможности 

Монголии в плане обеспечения экономического роста, повыше-

ния благосостояния населения, укрепления позиций страны на 

международной арене и реализации национальной стратегии раз-

вития в целом. Внешняя торговля, прямые иностранные инвести-

ции и внешние заимствования относятся в последние годы к 

числу наиболее важных факторов функционирования монголь-

ской экономики, которые формируют основные показатели эко-

номического развития [Макаров и др., 2020]. 

Внешняя торговля. Общий объем внешней торговли Мон-

голии увеличился с 1,2 млрд. долл. в 2002 году до 12,9 млрд. долл. 

в 2018 году (в 10 раз), в том числе объем экспорта с 0,5 до 7,0 

млрд. долл. (в 14 раз), импорта — с 0,7 до 5,9 млрд. долл. (в 8 раз). 

В 2016 году в связи с неблагоприятной конъюнктурой цен на 

рынке полезных ископаемых произошло резкое сокращение объ-

емов внешней торговли, но уже через два года на фоне роста цен 

на минеральное сырье объем монгольского экспорта достиг оче-

редного рекорда. При этом с 2014 года наметилась тенденция к 

преобладанию объемов экспорта над импортом, что привело к 

формированию положительного сальдо внешней торговли Мон-

голии в 2014–2020 годах (рис. 10). 
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Рис. 10. Основные показатели внешней торговли Монголии 

в 2002–2020 годах, млрд. долл. 

 

Многократное увеличение объемов экспорта было полно-

стью обеспечено за счет горнодобывающего сектора. Экспорт 

минерального сырья увеличился с 0,2 млрд. долл. в 2002 году до 

6,6 млрд. долл. в 2018 году (более чем в 30 раз). При этом доля 

минерального сырья в общем объеме экспорта превысила к 2018 

году 90,0 %. Ведущие позиции в структуре экспорта занимают 

уголь, медный концентрат и золото (рис. 11). 

 

 
 

Рис. 11. Товарная структура внешней торговли Монголии в 2020 году, % 
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Более 1/2 всего объема экспорта обеспечивают три крупнейшие 

компании страны (медно-молибденовый ГОК «Эрдэнэт», медно-зо-

лоторудный ГОК «Ою-Толгой» и угольная компания «Энерджи Ре-

сурсес»). Многократное увеличение объемов экспорта также ожи-

дается в связи с деятельностью двух последних компаний после 

ввода в эксплуатацию 2-ой очереди ГОК «Ою-Толгой» (подземная 

добыча) и началом полномасштабной разработки угольного место-

рождения «Таван-Толгой» [Otgonsaikhan, 2015]. 

В структуре монгольского импорта основная часть прихо-

дится на нефтепродукты, машины и оборудование, автомобили и 

продукты питания. В последние годы многократно увеличились 

также объемы импорта электроэнергии из КНР для нужд ГОК 

«Ою-Толгой». Общие расходы Монголии на импорт электро-

энергии к 2018 году достигли 160,0 млн. долл., в том числе на 

китайский импорт 130,0 млн. долл. При этом потребности ГОК 

«Ою-Толгой» на втором этапе освоения месторождения увели-

чатся более чем в два раза, что приведет к увеличению ежегодных 

расходов на импорт электроэнергии (при условии сохранения те-

кущих цен) как минимум на уровне 250,0–300,0 млн. долл. [Ма-

каров и др., 2019]. 

В целом товарная структура внешней торговли отражает спе-

цифику современной экономики Монголии, характеризующейся 

ведущей ролью горнодобывающего сектора. При этом промыш-

ленное производство остается слаборазвитым, поэтому Монго-

лии приходится импортировать преобладающую часть промыш-

ленных товаров. В этой связи экономика Монголии имеет также 

очень открытый характер (внешнеторговый оборот достигает 

99,0 % объема ВВП, в том числе импорт — 45,0%). 

КНР является ключевым внешнеторговым партнером, на ко-

торого направлен экспортный поток минерального сырья из Мон-

голии. В 2020 году в связи с продажей значительных объемов зо-

лота европейским банкам (для финансирования мер по борьбе с 

пандемией COVID-19) в тройку значимых внешнеторговых парт-

неров Монголии вошли также страны ЕС (рис. 12). В числе ос-

новных импортеров остается Россия, на которую приходится более 

90,0 % всего объема потребляемых в Монголии нефтепродуктов.  
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Среди остальных партнеров выделяются Япония и Южная Корея, 

которые поставляют в Монголию значительный объем машин и 

оборудования, автомобилей и бытовой техники. 

 
 

Рис. 12. Основные внешнеторговые партнеры Монголии в 2020 году 

 

В целом специфика внешней торговли Монголии проявля-

ется в чрезмерной зависимости от экспорта полезных ископае-

мых в КНР и импорта нефтепродуктов из России. При этом 

между их физическими показателями существует тесная связь. 

Поскольку чем больше экспортируется грузовым автотранспор-

том минерального сырья из Монголии в КНР, тем больше ей при-

ходится импортировать дизельного топлива из России. 

Правительство Монголии признавая, что страна стала сырь-

евым придатком КНР, декларирует стремление к диверсифика-

ции экономики и внешних рынков сбыта. Однако заметных успе-

хов на этом пути не демонстрирует. Поэтому Монголия 

вынуждена балансировать, пытаясь, с одной стороны, сохранить 

рост объемов экспорта минерального сырья в Китай, а с другой — 

не попасть в полную экономическую зависимость от него, огра-

ничивая привлечение китайских инвестиций и кредитов. 

Безусловно, ограниченные возможности для диверсификации 

экспорта (как в отношении товаров, так и рынков сбыта) серьезно 

подрывают позиции монгольских экспортеров на китайском 

рынке, для которых китайские компании устанавливают цены на 
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минеральное сырье значительно ниже мировых. В то же время 

вряд ли можно серьезно полагать, что в ближайшие годы Монго-

лия сможет выйти на рынки других стран и предложить в значи-

тельном объеме конкурентоспособные изделия из кожи и шерсти. 

Поэтому расширение торговли с КНР отвечает политике пра-

вительства Монголии по увеличению экспортных доходов за счет 

наращивания физических объемов экспорта полезных ископае-

мых для решения текущих задач экономического развития. В 

обозримой перспективе следует ожидать дальнейшего роста объ-

емов экспорта минерального сырья в КНР в результате выхода на 

проектную мощность крупнейших месторождений Монголии. В 

связи с обострением отношений КНР и Австралии можно пред-

положить также усиление позиций Монголии в качестве ключе-

вого поставщика угля и меди в Китай. 

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ). В последние 

годы прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в горнодобываю-

щий сектор стали ключевым драйвером экономического роста 

Монголии. В целом среднегодовой приток ПИИ в монгольскую 

экономику увеличился с 0,1 млрд. долл. в 2002–2003 годах до 4,4 

млрд. долл. в 2011–2012 годах (более чем в 40 раз) (рис. 13). При 

этом доля ПИИ в общем объеме инвестиций в Монголии за пе-

риод 2011–2012 годов превысила 70,0 % [UNCTAD, 2013].  

 

 
Рис. 13. Приток прямых иностранных инвестиций в Монголию 

в 2002–2020 годах 
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Наибольший объем ПИИ был привлечен в ГОК «Ою-Тол-

гой» (6,2 млрд. долл. за 2010–2012 годы), основным инвестором 

которого является ТНК «Rio Tinto» (66 % акций ГОК). Однако 

после принятия в 2012 году нового закона об иностранных инве-

стициях произошло резкое сокращение притока ПИИ, что в сово-

купности с падением цен на минеральное сырье стало одной из 

главных причин экономического кризиса 2016 года. 

Здесь в общих чертах раскроем детали произошедших собы-

тий. Первый закон об иностранных инвестициях 1993 года в силу 

строгих ограничений для иностранного участия в монгольских 

предприятиях существенного влияния на развитие экономики не 

оказал. 

Второй закон об иностранных инвестициях 2002 года позво-

лил Монголии войти в группу стран с наиболее либеральным ре-

жимом для иностранных инвесторов и обеспечил многократный 

рост притока ПИИ. Основными новациями закона 2002 года 

стали отсутствие строгих ограничений на участие иностранного 

капитала, возможность свободного перевода своих активов и до-

ходов из Монголии после выполнения налоговых обязательств, а 

также защита от экспроприации с гарантией полной компенсации 

[UNCTAD, 2013; MacDougall, 2015]. 

Однако в 2012 году в ходе предвыборной кампании в мон-

гольский парламент был утвержден новый закон, который ввел 

ограничения на дальнейшие иностранные инвестиции в стратеги-

ческих отраслях экономики (горнодобывающий и финансовый 

секторы, транспорт и СМИ) [US Embassy, 2015]. Согласно но-

вому закону иностранные инвесторы, владеющие более 33 % ак-

ций монгольских компаний в этих отраслях, должны были полу-

чать разрешения на дальнейшие инвестиции от монгольского 

правительства. В результате началось обвальное сокращение 

притока ПИИ в Монголию. 

После того как ряд западных компаний в 2013 году заявил о 

приостановке своей деятельности в Монголии в связи с измене-

ниями в инвестиционном законодательстве были приняты по-

правки к новому закону, согласно которым введенные ограниче-

ния устанавливаются только для иностранных государственных 
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компаний (в которых иностранное государство владеет более 

50,0 % уставного капитала) [Forneris et al, 2018]. 

В результате введенные ограничения на ПИИ сохранились 

только для иностранных государственных компаний, прежде 

всего, из КНР. Вход в стратегические отрасли монгольской эко-

номики для них осуществим исключительно путем создания сов-

местных предприятий, в которых контрольный пакет акций будет 

принадлежать монгольской стороне. При этом разрешение на их 

создание должно утверждаться парламентом страны. 

Таким образом, были закреплены основы политики много-

векторного сотрудничества, предусматривающей поддержание 

баланса между ключевыми партнерами в лице развитых стран 

мира, КНР и России. Согласно этой политике компании из Север-

ной Америки, Европы, Японии и Кореи рассматриваются в каче-

стве приоритетных инвесторов, для которых сохраняется «зеле-

ный коридор» для входа в монгольскую экономику. 

КНР отводится роль ключевого внешнеторгового партнера. 

Попытки китайских компаний (China Aluminum Company, China 

Shenhua Energy, PetroChina) установить контроль над рядом ме-

сторождений были пресечены путем внесения изменений в инве-

стиционное законодательство. Россия признается в качестве клю-

чевого поставщика энергоресурсов, ликвидация зависимости от 

которого является одной из важнейших задач обеспечения эконо-

мической безопасности. В то же время Монголия стремится к 

расширению экономического сотрудничества с Россией и КНР за 

счет участия в их региональных инициативах развития трансгра-

ничной инфраструктуры. 

Следует отметить, что правительство Монголии стремилось 

привлечь к развитию железнодорожной и энергетической инфра-

структуры иностранные компании, прежде всего, из числа основ-

ных инвесторов горнодобывающих проектов. С этой целью в 

2010 году был принят Закон о концессиях. В нем приоритетное 

значение придается схеме «строительство, эксплуатация, пере-

дача», предполагающей строительство инфраструктуры ино-

странными инвесторами с передачей в собственность Монголии 

после завершения согласованного срока оперативного управления. 
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В 2011 году Национальным агентством развития был подго-

товлен перечень приоритетных проектов создания железнодо-

рожной и энергетической инфраструктуры для заключения кон-

цессионных соглашений. Однако в результате начавшейся в 2012 

году серии конфликтов правительства Монголии с иностран-

ными инвесторами ни по одному из этих проектов соглашения 

так и не были реализованы [Макаров и др., 2019]. 

Всего за период 2002–2020 годов было привлечено более 

20,0 млрд. долл. ПИИ в монгольскую экономику. На горнодобы-

вающий сектор пришлось более 70 % общего объема привлечен-

ных ПИИ. Основными инвесторами первоначально выступили 

горнодобывающие компании из Австралии, США и Канады, для 

которых был установлен режим наибольшего благоприятствова-

ния. В настоящее время наиболее значительные доли в общем 

объеме накопленных ПИИ принадлежат Канаде и КНР (рис. 14). 

 

  

Отраслевая структура ПИИ Географическая структура ПИИ 

 
Рис. 14. Структура накопленных ПИИ в экономике Монголии 

за 2002–2020 годы, % 
 

Высокая доля в структуре ПИИ европейских (Люксембург и 

Нидерланды) и азиатских (Сингапур и Гонконг) офшоров также 

свидетельствует об их важности в качестве каналов для ПИИ в 

Монголию. Европейские офшоры в основном используются для 

репатриации капиталов в Монголию. Доля азиатских офшоров 
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стала расти после введения инвестиционных ограничений для ки-

тайских государственных компаний. 

Восстановление ежегодных объемов притока ПИИ на уровне 

2011–2012 годов прогнозировалось с 2018 года в связи с началом 

полномасштабного освоения месторождений Ою-Толгой и Та-

ван-Толгой, а также запуском новых проектов [Baksa et al, 2017; 

Lkhanaajav et al, 2018]. Ожидалось, что только инвестиции в про-

екты Таван-Толгой и Ою-Толгой составят в 2018–2020 годах 4,0 

и 6,0 млрд. долл. соответственно [Batdelger et al, 2018; Nganou et 

al, 2018]. Однако пандемия COVID-19 и новый конфликт прави-

тельства Монголии с корпорацией «Rio Tinto» стали причиной 

очередного сокращения притока ПИИ в 2020 году. При этом де-

фицит ПИИ после введения в 2012 году нового закона об ино-

странных инвестициях пришлось восполнять внешними заим-

ствованиями, что привело к многократному росту валового 

внешнего долга Монголии. 

Внешние заимствования. Привлекаемые из внешних ис-

точников заемные средства традиционно являются для Монголии 

одним из ключевых факторов экономического развития. Инду-

стриализация страны в 1970-х годах была полностью обеспечена 

за счет льготных советских кредитов. В 1990-е годы Монголия 

стала активно привлекать льготные кредиты и гранты междуна-

родных финансовых организаций и развитых стран, чтобы ком-

пенсировать утрату экономической помощи, оказываемой ранее 

СССР. 

В этом отношении Монголию можно отнести к группе стран 

с исторически высоким уровнем внешней задолженности. В то же 

время на фоне бурного экономического роста 2000-х годов вало-

вой внешний долг Монголии по отношению к ВВП снизился к 

2008 году до 38,8 %, в том числе государственный внешний долг — 

до 29,5 % (рис. 15). 
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Рис. 15. Внешний долг Монголии в 2002–2020 годах 

 

Однако масштабные внешние заимствования, осуществлен-

ные за последние десять лет, привели к многократному увеличе-

нию валового внешнего долга, который по отношению к ВВП 

вновь стал одним из крупнейших среди развивающихся стран 

(247,7 % на 30.12.2020 года). В этой связи вопросы внешнего 

долга Монголии стали предметом бурных дискуссий как внутри 

страны, так и за ее пределами. Поэтому представляется необхо-

димым на основании фактических данных прояснить эти вопросы. 

В целом валовой внешний долг Монголии увеличился с 2,2 

млрд. долл. в 2008 году до 32,2 млрд. долл. в 2020 году (в 15 раз), 

в том числе государственный внешний долг с 1,7 до 10,7 млрд. 

долл. соответственно (в 6 раз). При этом значительная часть гос-

ударственных внешних заимствований была привлечена на меж-

дународном рынке капитала. Основной объем государственных 

внешних заимствований был осуществлен в периоды 2011–2013 

годов и 2015–2017 годов. Четырехкратный рост государственных 

расходов в 2011–2013 годах в значительной мере был профинан-

сирован за счет внешних заимствований.  

В 2012 году Банк развития Монголии осуществил первую 

публичную продажу гарантированных государством облигаций 
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(580,0 млн. долл.). Правительство Монголии наряду с привлече-

нием кредитов от МФО в этом же году выпустило свои первые 

суверенные долговые обязательства (бонды «Чингис») на сумму 

в 500,0 млн. долл. с погашением в 2018 году. В 2013–2016 годах 

на фоне резкого сокращения притока ПИИ и экспортных доходов 

был осуществлен еще ряд выпусков государственных облигаций 

внешнего займа (бонды «Самурай», «Димсам», «Евро» и «Ма-

залай»). В результате объем только государственных долговых 

заимствований Монголии, привлеченных на рыночных условиях, 

в 2016 году превысил 2,0 млрд. долл. (30,0 % государственного 

внешнего долга). 

Чтобы избежать дефолта по внешнему долгу и вновь полу-

чить доступ к льготным кредитам Монголии в 2016 году при-

шлось обратиться за помощью к МВФ. В 2017 году правитель-

ство Монголии договорилось с МВФ, АБР и ВБ, а также 

суверенными кредиторами (КНР, Япония и Корея) о получении 

финансовой помощи в 2017–2022 годах общим объемом 5,7 млрд. 

долл. при условии реализации программы реформ [IMF, 2017]. 

Основная часть внешнего долга по государственным займам 

была рефинансирована в 2017 году в рамках выпуска новых об-

лигаций со сроком погашения через семь лет (бонды «Хурал-

дай»). В 2018 году правительство Монголии оплатило облигации 

«Чингис» и «Дим Сам» [Bauer et al, 2017]. Помимо этого, были 

увеличены истощенные к 2016 году золотовалютные резервы             

(с 1,3 млрд. долл. в 2016 году до 3,6 млрд. долл. в 2018 году). 

В то же время высокий уровень внешней задолженности про-

должает представлять серьезную угрозу для устойчивого соци-

ально-экономического развития Монголии. При этом государствен-

ный внешний долг вырос уже за счет новых кредитов в рамках 

пакета помощи Монголии по линии МВФ. В 2020 году на прави-

тельство и Нацбанк приходилось около 1/3 валового внешнего долга 

и столько же на межфирменную задолженность (рис. 16). 
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Структура ВВД по секторам Структура ВВД по кредиторам 

 
Рис. 16. Структура валового внешнего долга Монголии в 2020 году, % 

 

Специфической особенностью внешней задолженности 

Монголии является высокая концентрация заимствований из не-

скольких основных источников. К числу ведущих кредиторов от-

носятся международные финансовые организации (АБР, ВБ, 

ЕБРР и МВФ), Нидерланды и КНР, на которые приходится 2/3 об-

щего внешнего долга страны.  

Значительная офшорная составляющая во внешнем кредито-

вании Монголии свидетельствует не только о ключевой роли 

иностранных компаний в экономике, но и о широком применении 

схем оптимизации налогообложения [Baatarzorig et al, 2019]. На 

Нидерланды, Сингапур, Гонконг и другие офшоры приходится 

до 30,0 % валового внешнего долга Монголии и около 90,0 % 

межфирменной задолженности. 

В структуре внешнего долга Монголии преобладают долго-

срочные обязательства. Однако уже в период 2022–2025 годов 

стране предстоит выплатить почти 14,0 млрд. долл. внешнего долга, 

в том числе около 5,0 млрд. долл. государственного внешнего долга. 

Поэтому перспективы развития Монголии во многом зави-

сят от того, насколько рационально правительство страны смо-

жет воспользоваться экспортными доходами для накопления ре-

зервов и погашения внешнего долга. При этом дальнейшее 
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привлечение внешних займов для реализации ресурсных и ин-

фраструктурных проектов будет представлять серьезную угрозу 

долговой устойчивости Монголии. 

В целом перед Монголией стоит непростая задача поддержа-

ния оптимального баланса между форсированием экономиче-

ского роста с одной стороны и усилением роли иностранных ком-

паний, а также увеличением государственного внешнего долга — 

с другой стороны. В последние годы опасения относительно эко-

номической безопасности полностью связаны с КНР. Руковод-

ство Монголии ясно осознает перспективы и проблемы дальней-

шего усиления экономического сотрудничества с Китаем. 

Поэтому понимая его значение в качестве основного рынка сбыта 

стремится сохранить рост объемов экспорта в КНР. В то же время 

Монголия стала одной из первых стран в мире, установивших за-

конодательные ограничения на ПИИ для китайских государ-

ственных компаний. 

Привлечение кредитов КНР также рассматривается в каче-

стве серьезной угрозы национальной безопасности. Поэтому для 

Монголии остается актуальной политика многовекторного со-

трудничества, в которой КНР рассматривается в качестве основ-

ного торгового партнера, а крупные компании из развитых стран 

и международные финансовые организации — соответственно в 

качестве приоритетных инвесторов и кредиторов.  

Несмотря на то, что Монголия стремится к ликвидации зави-

симости от российских энергоресурсов, расширение торговли и 

инвестиционного сотрудничества с Россией также сохраняет 

важное значение для обеспечения экономического роста, поддер-

жания баланса между основными партнерами и укрепления наци-

ональной безопасности. 
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5.2 Ретроспектива и перспективы  

торгово-экономического сотрудничества  

России и Монголии 

 

Специфика советско-монгольского экономического со-

трудничества. 5 ноября 1921 года в Москве было заключено Со-

глашение между правительствами РСФСР и Монголии об уста-

новлении дружественных отношений. Соглашение стало 

закономерным итогом восстановления независимости Монголии 

в ходе народной революции 1921 года, осуществленной с помо-

щью экспедиционного корпуса Красной Армии. Заключение Со-

глашения было принципиально важно для обеих сторон. Для Со-

ветской России с точки зрения обеспечения военной 

безопасности и усиления политических позиций в Восточной 

Азии. Для Монголии признание и поддержка со стороны РСФСР, 

а затем СССР стали гарантией укрепления государственности 

[Овчинников, 1926; Джагаева, 2006]. 

Особую роль в развитии союзнических отношений прави-

тельство РСФСР придавало экономическому сотрудничеству.  

В соответствии с Соглашением российская сторона безвозмездно 

передавала принадлежащую ей телеграфную сеть в Монголии. 

Более того, в дополнительных протоколах правительство РСФСР 

отказывалось от концессий и экономических привилегий цар-

ского правительства в Монголии, аннулировало дореволюцион-

ный долг автономной Монголии царской России в размере 

5,0 млн. руб., а также предоставляло народному правительству 

Монголии ссуду на сумму 1,0 млн. руб. [Советско-монгольские 

договоры, 1950]. 

С целью восстановления взаимной торговли правительство 

РСФСР в 1922 году отменило таможенные пошлины на монголь-

ские товары, а правительство Монголии понизило пошлины на 

товары из Советской России. В 1923 году СССР и Монголия за-

ключили первое торговое соглашение, которое заложило право-

вые основы экономического сотрудничества, включая торговлю, 

кредитные отношения, концессии, безвозмездную помощь, 

научно-техническое сотрудничество и подготовку кадров. 
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Для развития экономических отношений СССР с 1924 года 

стал оказывать помощь Монголии в создании финансовой си-

стемы. В рамках этой помощи был создан совместный торгово-

промышленный банк — Монголбанк (в дальнейшем Госбанк 

Монголии) и осуществлена эмиссия национальной валюты.  

В 1924 году дореволюционные объемы товарооборота с Монго-

лией были восстановлены и в последующие годы многократно 

увеличились. При этом советские торговые организации зало-

жили основы потребительской кооперации. К моменту объявле-

ния Китайской республикой торговой блокады Монголии в 1928 

году СССР стал ее ключевым внешнеторговым партнером. По-

этому введение государственной монополии во внешней тор-

говле в 1930 году легализовало уже сложившуюся ситуацию в 

сфере внешнеэкономических отношений Монголии. 

На 1930-е годы приходится также начало масштабной под-

держки СССР индустриализации народного хозяйства Монго-

лии, которая стала рассматриваться как важнейшее направление 

экономического сотрудничества. С советской помощью был со-

здан ряд совместных предприятий, в том числе первый гигант 

монгольской промышленности — Улан-Баторский промкомби-

нат в составе шерстомойной, суконной и обувной фабрик, коже-

венного и овчинно-шубного заводов. Следует отметить, что все 

созданные в довоенный период совместные предприятия тор-

говли и промышленности были переданы в конце 1930-х годов в 

полную собственность правительству Монголии. 

Другим важным направлением экономического сотрудниче-

ства со второй половины 1930-х годов стало строительство объ-

ектов дорожно-транспортной инфраструктуры. В 1937 году 

СССР предоставил кредиты и направил советских специалистов 

на строительство шоссейной дороги Улан-Батор — Алтан-Булаг 

и узкоколейной железной дороги Улан-Батор — шахта Налайх, 

которые были полностью введены в эксплуатацию в 1940 году 

[Советско-монгольские отношения: 1921–1974 годы, 1975].  

До этого в 1939 году в восточном регионе Монголии было 

завершено строительство ширококолейной железной дороги Со-

ловьевск (Эренцав) — Баян-Тумен (Чойбалсан). Соединенная с 
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Транссибирской магистралью она сыграла ключевую роль в пе-

ревозке советских войск, доставке вооружения и боеприпасов в 

период боев на Халхин-Голе. Продолженная к 1945 году узкой 

колеей до Тамсаг-Булага эта дорога использовалась также в ходе 

Маньчжурской наступательной операции войск СССР и МНР. 

Союзнический характер советско-монгольских отношений 

особенно ярко проявился в военные годы. Несмотря на пятикрат-

ное сокращение импорта советских товаров объемы монголь-

ского экспорта в СССР увеличились в два раза. Производство об-

мундирования и продовольствия для Красной Армии стало 

важнейшим направлением монгольской экономики. Мобилиза-

ция лошадей и скота у аратов рассматривалась правительством 

МНР как основная форма помощи фронту. Всего за годы войны 

араты сдали по символическим ценам для Красной Армии почти 

полмиллиона и подарили 30,0 тыс. лошадей [Исторический опыт 

братского содружества КПСС и МНРП, 1971]. 

Монголия стала также единственной страной в мире, в кото-

рой сбор средств от населения в фонд обороны СССР принял мас-

совый характер. За счет добровольного сбора средств граждан на 

фронт ежегодно направлялись эшелоны с продовольствием и 

зимней амуницией. На пожертвования монгольского народа 

были сформированы танковая колонна «Революционная Монго-

лия» и авиационная эскадрилья «Монгольский арат» [Советско-

монгольские отношения: 1921–1966 годы, 1966]. 

В послевоенные годы двухстороннее сотрудничество сосре-

доточилось на строительстве Трансмонгольской железной до-

роги. Ее строительство началось в 1947 году от станции Наушки, 

куда от Улан-Удэ в 1939 году была проложена ветка от Трансси-

бирской магистрали. Регулярное сообщение от Наушек до Улан-

Батора началось в 1950 году. От столицы Монголии до границы с 

КНР остальная часть линии была проложена к 1956 году, что поз-

волило открыть прямое железнодорожное сообщение до Пекина. 

В целях строительства и эксплуатации дороги было создано 

совместное акционерное общество «Улан-Баторская железная 

дорога» (АО «УБЖД»). Для оплаты монгольской доли в капитале 

АО «УБЖД» СССР предоставил МНР долгосрочный кредит в 
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размере 1326,0 млн. руб. В общей сумме задолженности Монго-

лии по кредитам перед СССР по состоянию на 1955 год в размере 

1600,0 млн. руб. его доля составила 83,0 %. В 1955–1965 годах 

СССР предоставил Монголии еще ряд кредитов на развитие про-

мышленности на сумму более 900,0 млн. руб. [Советско-монголь-

ские экономические связи, 2019]. 

С началом резкого обострения советско-китайских отноше-

ний в конце 1960-х годов масштабы экономической помощи 

Монголии со стороны СССР многократно возросли. В рамках ре-

ализации программы завершения строительства материально-

технической базы развития социализма в МНР объемы советской 

помощи увеличивались каждую пятилетку в среднем в 1,5 раза и 

достигли максимума в начале 1980-х годов (табл. 34). 
 

Таблица 34 

Экономическая помощь СССР Монголии в 1971–1990 годах, 

млн. инвалютных руб. 

 

Вид помощи/годы 1971–1975 

(факт) 

1976–1980 

(факт) 

1981–1985 

(факт) 

1986–1990 

(план) 

Инвестиционные 

кредиты 

538,9 1 191,3 2 061,4 2 415,7 

Безвозмездная  

помощь 

73,4 229,5 165,4 204,7 

Кредиты на  

сбалансирование 

торговли 

200,0 260,0 360,0 1 350,0 

Кредиты на  

повышение  

импортных цен 

- 301,6 740,0 - 

Поощрительные 

надбавки к  

экспортным ценам 

103,3 100,5 178,3 247,1 

Льготы по ставкам 

командированных 

специалистов 

- 11,0 100,0 122,0 

Льготы по тарифам 

за транспортные 

услуги 

- 19,2 47,9 76,3 

Итого 915,6 2 113,1 3 653,0 4 415,8 

 

Источник: Баярхуу, 1996. 
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Следует отметить, что помощь Монголии в особо крупном 

размере была предоставлена, когда в советской экономике уже 

наметились явные признаки спада. 

За счет льготных кредитов и безвозмездной помощи СССР в 

1970-1980-х годах обеспечивалось до 75,0 % капитальных вложе-

ний в монгольскую экономику. Благодаря советской поддержке в 

Монголии были созданы более 700 народнохозяйственных объ-

ектов [Народное хозяйство МНР, 1986]. Основной особенностью 

содействия СССР строительству социализма в Монголии было 

также то, что все крупные объекты возводились силами совет-

ских специалистов. В Монголии в середине 1980-х годов посто-

янно работали до 40,0 тыс. советских граждан, из них до 26,0 тыс. 

в сфере строительства [Баярхуу, 1996]. 

Важным направлением двухстороннего сотрудничества вы-

ступало также развитие материально-технической базы обеспе-

чения группировки войск СССР в Монголии, насчитывавшей к 

середине 1980-х годов свыше 100,0 тыс. военнослужащих. 

Последними объектами советской помощи были построен-

ные в середине 1980-х годов ТЭЦ-4 и домостроительный комби-

нат в Улан-Баторе, а также пусковой комплекс Баганурского 

угольного разреза. Ведущие позиции в экономике Монголии к 

этому времени заняли три совместных предприятия (50/50 %) — 

ГОК «Эрдэнэт», АО «МонголСовцветмет» и АО «УБЖД», доли 

в которых стали крупнейшими активами СССР за рубежом.  

В целом основы современной экономики Монголии были со-

зданы благодаря обширной помощи Советского союза. Специфи-

ческой особенностью внешнеэкономических связей Монголии 

была также тесная привязка всего народнохозяйственного ком-

плекса к единственному партнеру в лице СССР. За счет поставок 

по импорту формировался весь фонд нефтепродуктов, около 

90,0 % вводимых в эксплуатацию машин и оборудования и более 

50,0 % реализуемых товаров широкого потребления [Матвеева, 

1987]. Весь экспортируемый объем минерального сырья, а также 

изделий из кожи и шерсти почти полностью поставлялся в Совет-

ский союз. Доля СССР во внешнеторговом обороте Монголии в 

конце 1980-х годов составляла более 90,0 %. 
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Поэтому прекращение экономической помощи и обвальное 

падение объемов взаимной торговли в ходе начавшихся процес-

сов перестройки и последующего распада СССР вызвали глубо-

кий системный кризис в Монголии [Бадарчийн, 2000]. 

Современное состояние российско-монгольского тор-

гово-экономического сотрудничества. Переход России и Мон-

голии на экономические отношения рыночного типа привел к 

резкому сокращению экономического сотрудничества в начале 

1990-х годов.  

В целом двухстороннее экономическое взаимодействие про-

должилось только за счет поставок российских нефтепродуктов 

и электроэнергии в Монголию, а также минерального сырья в 

Россию с совместных предприятий «Эрдэнэт» и «МонголРос-

цветмет». При этом постоянный рост цен на российские энерго-

ресурсы стал одним из основных раздражающих факторов в 

двухсторонних отношениях. 

Однако наиболее острым вопросом во взаимных отношениях 

стала проблема урегулирования кредитной задолженности Мон-

голии перед Россией как правопреемницей СССР [Родионов, 

2009]. Переговоры по решению этой проблемы начались еще 

между СССР и МНР в 1988 году. В ходе переговоров была до-

стигнута договоренность о консолидации задолженности по всем 

предоставленным кредитам. 

Российско-монгольские переговоры по решению проблемы 

«большого долга» продолжались с 1992 года по 2004 год. В ходе 

первых двух раундов переговоров российская сторона пыталась 

добиться признания и погашения максимальной суммы долга в 

свободно конвертируемой валюте. В качестве механизмов урегу-

лирования задолженности предлагались также оплата акциями 

предприятий, товарами и услугами, предоставление в концессию 

месторождений полезных ископаемых и иные конверсионные 

операции. 

Монгольская сторона, исходя из специфики возникновения 

долга, придерживалась жесткой позиции в части согласования 

общей суммы задолженности и принципов ее урегулирования. 

Согласно монгольской позиции основная часть инвестиционных 
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кредитов была предоставлена на создание совместных предприя-

тий, ориентированных на поставку минерального сырья и сель-

скохозяйственной продукции в СССР. Задолженность по креди-

там на сбалансирование взаимной торговли, по мнению 

монгольской стороны, вообще возникла в результате применения 

невыгодных для Монголии цен на товары экспорта и импорта. 

Цены на поставляемые из Монголии сырье и продукцию на про-

тяжении десятилетий были в 2–3 раза ниже внутренних оптовых 

цен в СССР. При этом закупочные цены на нефтепродукты, ма-

шины и оборудование, а также товары широкого потребления 

устанавливались гораздо выше чем в СССР [Раднасэдийн, 2004]. 

Исходя из специфики возникновения «большого долга» и 

подходов к урегулированию задолженности беднейших стран 

мира, применяемых Парижским клубом кредиторов, руководство 

Монголии настаивало на списании основной его части и предо-

ставлении отсрочки и льгот по оплате оставшейся части. 

Только в ходе третьего раунда переговоров, проведенного в 

2002–2003 годах, стороны пришли к обоюдному пониманию 

того, что проблему «большого долга» можно решить лишь путем 

списания основной его части. В конце 2003 года правительство 

России объявило о решении списать основную часть долга Мон-

голии перед СССР (11,1 из 11,4 млрд. долл.) при условии неза-

медлительной единовременной выплаты оставшейся части.  

Было ли увязано решение об урегулировании задолженности 

с другими вопросами из области взаимных отношений так и оста-

лось неизвестным. Поскольку правительства двух стран догово-

рились об этом не распространяться. В тоже время представля-

ется очевидным, что после списания «большого долга» 

правительство России рассчитывало на предоставление в концес-

сию крупнейших месторождений Монголии. В программе рос-

сийско-монгольского сотрудничества на 2006–2010 годы это 

нашло отражение в стремлении к активизации совместной дея-

тельности, прежде всего, в горной добыче. 

В полном виде новая стратегия крупномасштабного сотруд-

ничества была предложена ОАО «РЖД» в рамках Концепции раз-

вития железнодорожной инфраструктуры Монголии. В 2008 году 
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ОАО «РЖД», представляющее интересы России в АО «УБЖД», 

направило этот документ правительству Монголии. В концепции 

предлагалось построить две ветки от Трансмонгольской маги-

страли в Южный и Восточный регионы Монголии для освоения 

новых месторождений и обеспечения экспорта сырья в КНР и 

другие страны. 

Строительство новых железных дорог намеревалось профи-

нансировать ОАО «РЖД» в качестве своего вклада в уставной ка-

питал совместного предприятия «Развитие инфраструктуры». 

Предполагалось также, что новые дороги будут переданы в опе-

ративное управление АО «УБЖД». По замыслу ОАО «РЖД» ос-

новным вкладом Монголии, обеспечивающим возврат инвести-

ций в строительство железных дорог, должны были стать 

лицензии на освоение крупнейших в мире месторождений меди 

Ою-Толгой и угля Таван-Толгой. К их освоению планировалось 

привлечь консорциум из российских компаний «Базовый эле-

мент», «Ренова» и «Северсталь» [Грайворонский, 2011].  

Однако понимание угрозы экономической безопасности в 

связи с передачей крупнейших месторождений и связанной с 

ними инфраструктуры под контроль российских компаний стало 

причиной того, что руководство Монголии от реализации пред-

ложенной концепции сотрудничества категорически отказалось. 

В 2009 году соглашение о разработке месторождения Ою-Толгой 

было заключено с ТНК «Rio Tinto». Более того, в 2010 году пра-

вительство Монголии отменило аукцион по продаже 49 %-й доли 

в проекте разработки месторождения Таван-Толгой, в котором 

участвовало СП «Развитие инфраструктуры». 

В принципе совместные предприятия «Эрдэнэт» и «Мон-

голРосцветмет» оставались в числе ведущих экспортеров Монго-

лии. Однако в связи с утратой контроля над управлением, ГК «Ро-

стех» в 2016 году продала российские доли в этих предприятиях 

компании «Монголын Зэс». Поэтому основой экономического со-

трудничества в последние годы оставался только российский экс-

порт в Монголию нефтепродуктов. При этом импорт монгольских 

товаров в Россию оставался на минимальном уровне (табл. 35). 
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Таблица 35 

Внешняя торговля России с Монголией в 2007–2020 годах, 

млн. долл. США 

 

Показатели/годы 2007 2010 2012 2014 2016 2020 

Оборот 677,0 1 015,7 1 915,7 1 501,8 931,6 1 421,7 

Экспорт 628,8 936,6 1 851,4 1 461,3 895,7 1 383,2 

минеральные продукты 

(нефтепродукты) 

402,1 633,0 1352,9 1024,8 540,4 748,5 

продовольственные  

товары 

83,0 123,9 150,2 144,7 163,8 254,0 

машины и оборудование 67,2 77,2 118,6 146,5 74,5 124,4 

продукция химической 

промышленности 

32,5 53,9 84,2 61,7 64,3 102,5 

металлические изделия 28,8 28,3 109,4 57,9 21,6 104,3 

древесина и бумажные 

изделия 

2,5 5,5 5,3 5,5 6,7 5,9 

текстильные изделия 5,3 3,4 4,5 2,9 2,1 4,4 

другие товары 7,4 11,4 26,3 17,1 22,3 39,2 

Импорт 48,2 79,1 64,3 40,5 35,9 38,5 

минеральные продукты 

(флюорит) 

28,2 50,7 55,4 31,0 27,0 31,1 

продовольственные  

товары 

16,2 26,8 7,0 7,2 6,8 0,6 

текстильные изделия 1,1 1,3 1,4 1,3 2,1 4,7 

другие товары 2,7 0,3 0,5 1,0 - 2,1 

Сальдо 580,6 857,5 1 787,1 1 420,8 859,8 1 344,7 

 

Источник: составлено по данным ФТС России (https://russian-trade.com). 

Примечание: показатели внешней торговли даются без учета торговли 

электроэнергией, не учитываемой ФТС России. 

 

Рост внешнеторгового оборота в период пика экономиче-

ского развития Монголии 2010–2012 годов также был обеспечен 

исключительно за счет увеличения объемов экспорта российских 

нефтепродуктов в Монголию. В результате помимо дисбаланса 

двухстороннего товарооборота взаимная торговля приобрела ти-

пично энергоресурсный характер.  
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Следует отметить, что правительство Монголии в 2020 году 

приступило к строительству первого нефтеперерабатывающего 

завода на базе месторождения Тамсаг в Южном регионе. Реали-

зация этого проекта финансируется за счет льготного кредита 

Экспортно-Импортного банка Индии. Запуск завода в 2025 году 

позволит полностью закрыть внутренние потребности и приведет 

к резкому сокращению взаимной торговли. 

Перспективы российского экспорта электроэнергии в Мон-

голию также представляются неблагоприятными. Несмотря на 

то, что объем поставок за 2010–2018 годы увеличился в два раза 

(с 214,0 до 420,0 млн. кВт∙ч), существует реальный риск сокраще-

ния в ближайшие годы российского экспорта электроэнергии. 

Это связано с планами правительства Монголии развития соб-

ственной генерации. При этом важную роль в реализации этих 

планов в последние годы сыграло успешное сотрудничество с 

Россией. 

В 2014 году решить острую проблему растущего дефицита 

электроэнергии в Монголии удалось за счет проекта увеличения 

мощности Улан-Баторской ТЭЦ-4 (строительство нового энерго-

блока мощностью 120 МВт), реализованного при финансовой и 

технической поддержке России (Внешэкономбанк и Ренова).  

В 2019–2020 годах за счет государственного экспортного кредита 

России в размере 160,0 млн. долл. Уральский турбинный завод 

выполнил самое масштабное за последние 30 лет обновление 

энергосистемы Монголии, включающее глубокую модерниза-

цию четырех старых турбин Улан-Баторской ТЭЦ-4 общей мощ-

ностью 460 МВт (1х100 и 3х120). 

В совокупности с построенным в 2014 году энергоблоком 

монгольская энергосистема была модернизирована почти на 600 

МВт (60 % всей генерации страны). В числе перспективных про-

ектов сотрудничества в области электроэнергетики рассматри-

вался также проект увеличения мощности Улан-Баторской ТЭЦ-3. 

Однако переговоры по модернизации других ТЭЦ, построенных 

еще при поддержке СССР, в плоскость практической реализации 

пока не перешли. 
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В целом российско-монгольское торгово-экономическое со-

трудничество последние десятилетия было обусловлено в основ-

ном сохраняющейся потребностью Монголии в импорте нефте-

продуктов и электроэнергии. При этом в ближайшие годы 

вероятно многократное сокращение (вплоть до полного прекра-

щения) экспорта российских энергоресурсов в Монголию. В этой 

связи дальнейшее развитие двухсторонних отношений требует 

серьезного осмысления складывающейся ситуации, потенциаль-

ных возможностей и новых направлений экономического сотруд-

ничества. 

Программа создания экономического коридора Китай—

Монголия—Россия. В целях интенсификации российско-мон-

гольских отношений и с учетом международной инициативы 

КНР «Пояс и путь» в последние годы продвигается новый формат 

трехстороннего экономического сотрудничества [Борисов и др., 

2017; Mongolia InfraSAP, 2020; Макаров и Макарова, 2021]. В его 

основе лежит общий интерес трех стран к использованию пре-

имуществ Монголии в предоставлении наиболее коротких марш-

рутов для транзита грузов, углеводородов и электроэнергии. 

В рамках Ташкентского саммита Шанхайской организации со-

трудничества (23.06.2016 г.) была согласована «Программа созда-

ния экономического коридора Китай—Монголия—Россия». В этой 

программе планы реализации мегапроектов развития железнодо-

рожной (Монгольский транзитный коридор), трубопроводной (газо-

провод «Сила Сибири–2») и электроэнергетической (Азиатская су-

персеть) инфраструктуры рассматриваются в качестве основы 

трехстороннего сотрудничества. Однако за пять лет с момента ее со-

гласования не было утверждено к реализации ни одного совмест-

ного проекта и в целом эта программа остается в стадии формиро-

вания концепции с неясными перспективами. В этой связи 

представляется необходимым рассмотреть ее более подробно. 

1) В качестве ключевого направления Программы рассмат-

ривается содействие взаимосвязанному развитию транспортной 

инфраструктуры в целях дальнейшего развития транзитных пере-

возок между Китаем, Россией и Европой. На роль международ-

ного транспортного коридора рассматривается, прежде всего, 
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Трансмонгольская железная дорога (Центральный коридор). Эта 

дорога является единственной магистралью, соединяющей Мон-

голию с Китаем и Россией. Управляет дорогой совместная (50/50) 

российско-монгольская компания «Улан-Баторская железная до-

рога» (АО «УБЖД»). Интересы России в АО «УБЖД» представ-

ляет ОАО «РЖД». 

Удачное расположение по отношению к столичному региону 

КНР представляет серьезный потенциал для ее развития в каче-

стве ключевого маршрута между Китаем и Европой [WB, 1999; 

Erdenechimeg, 2016; Clarke & Piatkowski, 2019; Макаров и др., 

2020]. Однако раскрыть этот потенциал по целому ряду причин 

до сих пор не удалось. 

Прежде всего, необходимо отметить, что Трансмонгольская 

дорога не единственный маршрут на этом направлении (табл. 36). 

Маньчжурский маршрут напрямую соединяет Китай с Россией че-

рез переход в Забайкальске. Новый Евразийский маршрут идет че-

рез Казахстан (переход Достык) в Россию, а затем в Европу. При 

этом все три альтернативных маршрута сталкиваются с острой 

конкуренцией со стороны морского транспорта, которым перево-

зится основной объем грузов по направлению Китай—Европа. 

 
Таблица 36 

 Расстояния по железным дорогам от Пекина до Москвы, км 

 

Расстояния/страны Через  

Монголию 

 (Замын-Уд) 

Через  

Казахстан 

(Достык) 

Через  

Россию 

 (Забайкальск) 

Общее расстояние 

(Пекин-Москва),  

в том числе: 

8 016 8 555 8 766 

в КНР 847 4 393 1 950 

в России 6 060 2 202 6 816 

в Казахстане – 1 960 – 

в Монголии 1 109 – – 

 

Источник: World Bank (WB) Mongolia. Taming the tyrannies of distance and 

isolation, 1999. 
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Маньчжурский маршрут пересекает всего один переход через 

общую границу между Россией и Китаем. Казахстанский маршрут 

также, как и Монгольский пересекает два пограничных перехода, 

но в пределах общего с Россией Евразийского экономического со-

юза. При этом большая часть расстояния этих маршрутов прохо-

дит по территориям России и Китая, тем самым обеспечивая боль-

шие доходы национальным железнодорожным компаниям, 

непосредственно заинтересованным в их использовании. 

Помимо этого, ОАО «РЖД» и «China Railway Corporation» 

поощряют использование Маньчжурского и Казахстанского 

маршрутов, предоставляя тарифные скидки, а западные провин-

ции КНР еще и субсидируют железнодорожные перевозки [Ви-

нокуров и др., 2018]. 

Кроме того, Трансмонгольская дорога испытывает серьез-

ные ограничения пропускной способности. Вообще, однопутная 

железная дорога на тепловозной тяге мало подходит на роль глав-

ного сухопутного моста между Восточной Азией и Европой.  

В 2020 году объем грузоперевозок по Трансмонгольской дороге 

приблизился к 30,0 млн. тонн. При этом проектная мощность до-

роги составляет 25,0 млн. тонн в год. Это влияет на пропускную 

способность Трансмонгольской дороги и скорость движения по 

ней, тем более что сам путь и подвижной состав нуждаются в об-

новлении [CAREC, 2021]. 

Оценка грузовой базы Трансмонгольской дороги показала, 

что только за счет привлечения существующих объемов экспорт-

ных автоперевозок она может превысить 60,0 млн т в год [Мака-

ров и др., 2020]. Более того, строительство Южного и Северного 

коридоров усилит ее ключевую роль в транспортной системе 

Монголии (рис. 17). Поэтому уже сейчас необходимо начать ра-

боты по модернизации Трансмонгольской дороги. 

В целом дальнейший рост грузового трафика может быть 

обеспечен только при условии значительного улучшения про-

пускной способности Трансмонгольской дороги и качества 

транспортно-логистических услуг [Чепуркин, 2016; АБР, 2021]. 
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Однако до настоящего времени АО «УБЖД» не решило про-

блемы, которые сделали ее неспособной генерировать доходы 

для обновления активов. Отсутствие открытых данных финансо-

вой отчетности не позволяет судить о результатах деятельности и 

финансовом состоянии АО «УБЖД». В то же время представля-

ется, что основная проблема кроется в следующем. На протяжении 

многих лет АО «УБЖД» приходится выполнять требования пра-

вительства Монголии по сдерживанию тарифов [ADB, 2014]. 

Низкая доходность совместной компании объясняет отсут-

ствие инвестиций в обновление давно устаревших железнодо-

рожной инфраструктуры и подвижного состава. Хотя нет сомне-

ний в том, что модернизированная до двухпутной 

электрифицированной магистрали Трансмонгольская дорога 

сможет привлечь большие объемы грузовых перевозок, потенци-

альные кредиторы в лице России и Китая должны быть удовле-

творены планами возврата инвестиций. Пока не будет решен 

ключевой вопрос финансирования этих мероприятий планы пре-

вращения Трансмонгольской дороги в основное звено железно-

дорожной сети континента будут оставаться далекими от реали-

зации. 

2) План строительства экспортного газопровода из России в 

Китай через Монголию восходит еще к российско-китайскому 

меморандуму 1997 года о взаимопонимании в части разработки и 

транспортировки природного газа Ковыктинского газоконден-

сатного месторождения [Санеев и др., 2000].  

В составе трех альтернативных трасс строительства газопро-

вода «Сила Сибири» также рассматривался маршрут через Мон-

голию, как самый короткий и наименее сложный по условиям ре-

льефа. Однако окончательный выбор был сделан в пользу 

северного маршрута. В качестве основных доводов были при-

няты следующие. 

Во-первых, строительство газопровода «Сила Сибири» 

вдоль нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» 

(ВСТО) позволит существенно сэкономить затраты на инфра-

структуру и энергоснабжение. Во-вторых, это позволит органи-
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зовать приемку попутного газа с нефтяных месторождений, по-

ставляющих нефть в действующий нефтепровод ВСТО. Наконец, 

в-третьих, данный маршрут полностью исключает потенциаль-

ные транзитные риски для России и Китая, которые сопряжены с 

прокладкой газопровода через Монголию [Воропай и др., 2014]. 

Однако еще до запуска газопровода «Сила Сибири» в 2019 

году стороны стали обсуждать строительство нового газопровода 

в Китай от основных месторождений газа в Западной Сибири 

(«Сила Сибири – 2»). При этом в качестве оптимальной трассы от 

месторождений природного газа в Западной и Восточной Сибири 

до столичной агломерации Китая вновь стал рассматриваться 

маршрут через Монголию (рис. 18). 

В 2019 году Президент России В. В. Путин дал поручение 

АО «Газпром» рассмотреть вариант строительства газопровода 

«Сила Сибири – 2» через территорию Монголии. В конце 2020 

года руководство АО «Газпром» заявило о скором завершении 

разработки технико-экономического обоснования транзитного 

газопровода через Монголию и предварительных выводах о це-

лесообразности этого маршрута. 

Очевидно, что строительство газопровода через Монголию 

существенно усилит потенциал развития экономического кори-

дора Китай—Монголия—Россия. При этом реализация этого 

проекта в наибольшей мере будет отвечать интересам Монголии, 

которая получит доступ к природному газу и новый источник до-

хода в виде платы за транзит. Очень важными для страны, испы-

тывающей острый дефицит нефтепродуктов, являются также 

перспективы использования природного газа в качестве мотор-

ного топлива. 

В то же время решение о реализации этого проекта будет за-

висеть от результатов переговоров России и КНР по вопросам, 

прежде всего, цены на газ, а также подрядов на поставку труб и 

строительства газопровода на территории Монголии. При этом 

необходимо учитывать, что процесс переговоров и строительства 

газопровода «Сила Сибири» занял почти 20 лет. Поэтому считать 

вопрос о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» через Мон-

голию, окончательно решенным, на наш взгляд, преждевременно. 
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3) Перспективы реализации совместных проектов в рамках 

планов экспорта электроэнергии из России и Монголии в КНР и 

интеграции национальных энергосистем представляются еще ме-

нее ясными. Первоначально инициатива экспорта электроэнер-

гии из России в Китай через Монголию также была предложена 

в конце 1990-х годов в рамках плана строительства высоковольт-

ной линии электропередач 500 кВ «Братск — Пекин» с целью по-

ставок избыточной электроэнергии из Иркутской энергосистемы 

в столичный регион КНР [Бушуев и др. 1998].  

В конце 2000-х годов этот план был реанимирован в рамках 

инициативы «Гобитек и Азиатская энергетическая суперсеть», 

предполагающей экспорт электроэнергии Ангаро-Енисейского 

каскадов ГЭС и будущих объектов угольной и возобновляемой 

энергетики Монголии в столичный регион КНР, Корею и Японию 

[ECS, 2014]. Однако перспективы этой инициативы совершенно 

не ясны. Во-первых, в связи с ростом внутреннего потребления 

необходимые объемы в Восточной Сибири для экспорта электро-

энергии в Китай отсутствуют [Санеев и Воронин, 2013]. Во-вто-

рых, эта инициатива уже не отвечает последним планам экспорта 

электроэнергии из России в Китай на базе ГЭС и ТЭС Дальнево-

сточного региона [Энергетическая стратегия России, 2015].               

В-третьих, перспективы развития солнечной и ветровой энерге-

тики в пустыне Гоби в ближайшее время также не представля-

ются очевидными. 

В 2016 году в ходе начавшегося противостояния России 

строительству Монголией ГЭС в бассейне реки Селенги ПАО 

«Россети» выдвинуло новую инициативу создания энергомоста 

от Саяно-Шушенской ГЭС с выходом через Туву в Монголию и 

соединением с ЛЭП 220 кВ «Селендума–Дархан» (рис. 19).  

Предполагалось, что этот мост позволит высвободить запер-

тые мощности крупнейшей ГЭС России, решить проблему дефи-

цита электроэнергии в Туве и Монголии, а также усилить связи в 

объединенной энергосистеме Сибири. Однако учитывая стремле-

ние Монголии к полной энергетической независимости от России 

модернизация даже действующей межгосударственной ЛЭП «Се-

лендума–Дархан» (с минимальными затратами на реализацию тех-

нических мероприятий) не представляется целесообразной. 
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Поэтому все эти масштабные инициативы экспорта электро-

энергии в Китай и интеграции национальных энергосистем в ка-

честве потенциальных проектов могут рассматриваться только в 

очень отдаленной перспективе [Подковальников и др., 2015]. 

В заключение можно предположить, что Монгольский коридор 

обладает определенным потенциалом развития. Вполне реалистич-

ными представляются перспективы модернизации Трансмонголь-

ской дороги и строительства экспортного газопровода из России в 

Китай через Монголию. Реализация этих планов будет отвечать ин-

тересам трех стран и способствовать взаимовыгодному использова-

нию транзитного потенциала Монголии, связанного с расположе-

нием на кратчайших путях транспортировки грузов из Восточной 

Азии в Европу и энергоресурсов из Сибири в столицу КНР. 

В этом отношении Программа создания экономического ко-

ридора дает Монголии уникальную возможность стать одним из 

ключевых связующих звеньев в экономике континента. Кроме 

того, участие в реализации этих планов позволит Монголии обес-

печить модернизацию транспортной и энергетической инфра-

структуры и заложить фундамент для диверсификации эконо-

мики и более глубокой интеграции в мировую систему хозяйства. 

В то же время Монголия по ряду причин занимает выжида-

тельную позицию по отношению к участию в совместной реали-

зации инфраструктурных проектов с Китаем и Россией. Это гро-

зит Монголии утратой преимуществ своего стратегического 

положения, тем более что Китай и Россия стремятся использовать 

возможности прямого соединения между собой или альтернатив-

ный транзитный путь через Казахстан. 

Поэтому Монголии необходимо предпринять ряд конкрет-

ных действий, которые сделают инвестиции в Трансмонгольскую 

дорогу более привлекательными для Китая и России, и в целом 

показать себя перспективным и надежным партнером в развитии 

транзитного коридора. В долгосрочной перспективе трехсторон-

нее сотрудничество в области железнодорожного транспорта мо-

жет быть максимизировано за счет новых меридиональных кори-

доров через Монголию от Красноярска до Пекина (Северный 

коридор) и Урумчи (Западный коридор). Это значительно улуч-

шит возможности для экспорта из Сибири и Монголии и усилит 



Научные основы взаимовыгодного сотрудничества России и Монголии 

в области совместного водопользования в бассейне озера Байкал 

 

192 

транзитный потенциал Транссибирской магистрали и железнодо-

рожной сети Монголии. 

Монголия также серьезно усилит свое значение в качестве 

сухопутного моста между Россией и КНР в случае принятия ими 

окончательного решения о строительстве газопровода «Сила Си-

бири–2» через ее территорию. Следование в русле интересов со-

седних стран позволит Монголии стать участником новой фазы 

развития российско-китайского сотрудничества в области поста-

вок природного газа. В этом отношении Монголии необходимо 

строго придерживаться общего понимания того факта, что в це-

лом возможности реализации транзитного потенциала и модер-

низации экономики в решающей мере зависят от согласованной 

позиции двух соседних стран. 

Поэтому в целях развития взаимовыгодного сотрудничества 

с Китаем и Россией руководству Монголии следует усилить ин-

ституциональную и экономическую поддержку планов создания 

экономического коридора. Это позволит не только привлечь со-

седние страны к модернизации собственной инфраструктуры и 

направить транзитные потоки грузов и энергоресурсов через 

свою территорию, но и перейти из отношений с Россией и Китаем 

в качестве буферной зоны и сырьевого придатка в более полно-

правное сотрудничество в роли одного из ключевых коридоров 

«экономического пояса Шелкового пути» и привилегированного 

транзитного партнера. 

 

 

5.3 Внешняя энергетическая политика России  

и вопросы совместного водопользования 

 

Значение России в мировой системе хозяйства в качестве од-

ного из крупнейших поставщиков энергоресурсов определяет ве-

дущую роль топливно-энергетического комплекса в формирова-

нии внешнеэкономической политики. В свою очередь 

стратегической целью внешней энергетической политики является 

максимально эффективное использование энергетического потен-
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циала России для полноценной интеграции в мировой энергетиче-

ский рынок, укрепления позиций на нем и получения наибольшей 

выгоды для национальной экономики [Бушуев и др., 1998].  

Достижение данной цели в соответствии с Энергетической 

стратегией России предполагается за счет диверсификации то-

варной структуры и направлений экспорта энергоресурсов, раз-

вития новых форм энергетического сотрудничества и расшире-

ния присутствия российских компаний за рубежом. Важнейшим 

направлением решения этих задач является реализация ряда про-

ектов освоения энерго-сырьевого потенциала Восточной Сибири 

и Дальнего Востока, а также строительства инфраструктуры для 

экспорта энергоресурсов в страны Восточной Азии [Воропай и 

Санеев, 2011]. 

К числу приоритетных проектов этого направления относятся: 

1) реализованный проект строительства нефтепровода «Во-

сточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО) пропускной способно-

стью до 80 млн. т/год с ответвлением в КНР пропускной способ-

ностью 15–20 млн. т/год и начало разработки ряда крупнейших 

нефтяных месторождений Восточной Сибири (Ванкорское, Юруб-

чено-Тохомское, Куюмбинское, Ярактинское и Талаканское);  

2) реализованный проект строительства экспортного газо-

провода «Сила Сибири» и начало разработки Чаяндинского и Ко-

выктинского месторождений газа в рамках «Программы создания 

в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы до-

бычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом экспорта 

газа в КНР и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона» 

(Восточная газовая программа). При этом после завершения стро-

ительства газопровода «Сила Сибири» в 2019 году ОАО «Газ-

пром» начало переговоры с правительством КНР о строительстве 

второй очереди («Сила Сибири – 2») для организации экспорта 

газа с основных месторождений Западной Сибири; 

3) проект крупномасштабного экспорта электроэнергии из 

России в КНР. Этот проект реализуется группой «Интер РАО 

ЕЭС» с 2008 года и в 2012 году был завершен его первый этап, 

включающий строительство объектов электросетевой инфра-

структуры (межгосударственной ЛЭП 500 кВ «Амурская — 
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Хэйхэ») для возможности увеличения объемов экспорта электро-

энергии в КНР до 5–6 млрд. кВт∙ч/год. Благодаря этому ежегод-

ный объем поставляемой в КНР электроэнергии увеличился к 

2014 году по сравнению с 2010 годом более чем в три раза, что 

позволило нивелировать сокращение объемов поставок по дру-

гим направлениям, прежде всего, в Финляндию (табл. 37). 

Для дальнейшего увеличения объемов экспорта в КНР пла-

нировалось также использовать избыточные мощности электро-

станций Дальнего Востока [Винокуров, 2008]. Кроме того, «Ин-

тер РАО ЕЭС» с 2012 года ведет переговоры с правительством 

КНР об условиях реализации второго этапа проекта, в рамках ко-

торого планируется строительство экспортно-ориентированных 

ТЭС в Дальневосточном регионе (прежде всего, Ерковецкой 

ТЭС) и электросетевой инфраструктуры для увеличения объемов 

экспорта электроэнергии в КНР до 18–20 млрд. кВт∙ч/год [Абса-

метова и др., 2012; Марченко и др. 2018]. 

Следует отметить, что данный проект предполагает также 

реализацию третьего этапа, в рамках которого предполагается 

строительство на базе угольных месторождений Забайкалья трех 

новых ТЭС: Харанорской ГРЭС-2 (2400 МВт), Татауровской 

(1200 МВт) и Олонь-Шибирской (3600 МВт). В результате реали-

зации третьего этапа предполагается увеличить объемы экспорта 

электроэнергии в КНР до 60 млрд. кВт∙ч/год [Воропай и Санеев, 

2011]. Для дальнейшего расширения российско-китайского со-

трудничества «Интер РАО» пытается придать данному проекту 

статус межгосударственного и вовлечь правительство КНР в фи-

нансирование и реализацию проектов строительства новой генера-

ции в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке [Интер РАО, 2017]. 

Помимо группы «Интер РАО» о своих планах масштабного 

производства и экспорта электроэнергии в КНР в последнее де-

сятилетие заявляли также «РусГидро» и «ЕвроСибЭнерго». Ини-

циативы этих компаний были связаны, прежде всего, с планами 

строительства электросетевой инфраструктуры для экспорта 

электроэнергии в КНР на базе ангарского и енисейского каскадов 

ГЭС и строительства ряда новых ГЭС в Сибири и на Дальнем Во-

стоке [РусГидро, 2012; Глазырина и др., 2012]. 
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Таблица 37 

Экспорт и импорт электроэнергии ПАО «Интер РАО» 

в 2010–2020 годах, млн. кВт∙ч 

 

Страны/годы 2010 2012 2014 2016 2018 2020 

Экспорт 

Азербайджан 17,8 55,8 53,1 59,6 76,0 89,0 

Белоруссия 29,2 3698,1 1425,0 3 180,8 - - 

Грузия 211,9 517,0 627,3 405,6 206,0 571,0 

Казахстан 1 375,8 2 284,5 1 643,7 1 164,3 1 347,0 1 264,0 

КНР 983,2 2 630,2 3 375,6 3 319,9 3 109,0 3 060,0 

Литва 5 105,7 4 780,2 3 215,5 3 018,5 4 415,0 3 143,0 

Монголия 213,8 392,8 390,3 299,9 416,0 312,0 

Украина 32,0 81,8 178,0 119,6 - - 

Финляндия 10 535,3 3 793,8 2 995,0 5 281,6 6 903,0 2 637,0 

Южная Осетия 118,4 130,2 139,9 151,9 145,0 - 

Итого 18 630,2 18 364,3 14 043,4 17 001,7 16 712,0 11 701,0 

Импорт 

Азербайджан 202,6 240,8 134,2 120,1 121,0 119,0 

Белоруссия - 3,7 0,3 0,1 - - 

Грузия 1 117,1 369,4 160,1 147,59 97,0 - 

Казахстан 1 497,8 1 973,2 3 084,4 2 726,0 4 825,0 1 117,0 

Литва 3,1 - 43,2 115,5 52,0 79,0 

Монголия 20,7 21,0 30,4 33,9 27,0 40,0 

Украина 81,3 0,1 - - - - 

Итого 2 922,7 2 608,2 3 452,7 3 143,2 5 122,0 1 374,0 

 

Источник: составлено по данным ПАО «Интер РАО» 

(http://www.interrao.ru). 

 

 

 



Научные основы взаимовыгодного сотрудничества России и Монголии 

в области совместного водопользования в бассейне озера Байкал 

 

196 

Активный выход на внешние рынки традиционно осуществ-

ляет ГК «Росатом», которая занимает лидирующие позиции в 

мире по количеству одновременно сооружаемых АЭС за рубе-

жом. В 2020 году портфель зарубежных заказов ГК «Росатом» 

включал договоренности на сооружение 36 энергоблоков в 12 

странах, из них 25 блоков в 9 странах находились в стадии актив-

ной реализации (табл. 38). 

 
Таблица 38 

Основные проекты строительства АЭС ГК «Росатом» за рубежом  

по состоянию на 2020 год 

 

Страна Наименование 

станции 

Мощность, 

МВт 

Тип  

реакторов 

Начало  

строительства, 

годы 

Бангладеш Руппур 2400 

(2х1200) 

ВВЭР-

1200/527 

2017 

Белоруссия Белорусская 

АЭС 

2400 

(2х1200) 

ВВЭР-

1200/491 

2013; 2014 

Венгрия Пакш-2 2400 

(2х1200) 

ВВЭР-

1200/527 

2018 

Египет Эль-Дабаа 4800 

(4х1200) 

ВВЭР-

1200/491 

2020 

Индия Куданкулам 2000 

(2х1000) 

ВВЭР-

1000/412 

2016 

КНР Тяньвань-2 3150 

(3х1050) 

ВВЭР-

1000/428М, 

ACPR-1000 

2012; 2013; 

2015 

КНР Сюдайпу 3150 

(3х1050) 

ВВЭР-

1200/491 

2019 

Турция Аккую 4800 

(4х1200) 

ВВЭР-

1300/509 

2017 

Финляндия Ханкиви-1 1200 

(1х1200) 

ВВЭР-

1200/491 

2018 

 

Источник: составлено по данным ГК «Росатом» (http://www.rosatom.ru). 

 

Всего по состоянию на 31.12.2019 года портфель зарубеж-

ных заказов ГК «Росатом» составлял 140,1 млрд. долл. США [Ро-

сатом, 2020]. При этом строительство многих АЭС за рубежом 

полностью или частично финансируется за счет государственных 
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кредитов со стороны России. В среднем объем кредитов на одну 

АЭС доходит до 10,0 млрд. долл. США.  

Другим не менее важным направлением зарубежной дея-

тельности российских компаний остается участие в строитель-

стве и модернизации объектов энергетики в странах бывшего со-

циалистического блока и дружественных СССР странах Азии, 

Африки и Латинской Америки. Лидером в этом сегменте была 

компания «Технопромэкспорт», которая была создана в 1955 

году для строительства энергетических объектов в рамках про-

грамм сотрудничества СССР с социалистическими странами. 

Этой кампанией было построено большое количество электро-

станций в странах Восточной Европы, Юго-Восточной Азии, 

Ближнего Востока, Латинской Америки и Северной Африки. 

К числу наиболее известных проектов компании «Техно-

промэкспорт» относится строительство гидроузла на реке Аракс 

(Иран, 1970 год), Асуанского гидроэнергетического комплекса 

(Египет, 1970 год), Евфратского гидрокомплекса (Сирия, 1978 

год) и ГЭС Хоабинь (Вьетнам, 1994). Кроме того, этой компанией 

были полностью созданы национальные энергосистемы КНДР, 

Кубы и Монголии. 

Вплоть до принятия в 2016 году западных санкций в отноше-

нии кампании «Технопромэкспорт», одним из основных направле-

ний ее деятельности являлась модернизация энергетических объек-

тов, построенных при поддержке СССР, а также строительство 

новых электростанций за рубежом на условиях подряда (табл. 39). 

В последние годы этот сегмент в Латинской Америке пыта-

ется занять «Интер РАО». В период 2010-2020 годов ее дочерней 

компанией «Интер РАО–Экспорт» реализовано 28 контрактов 

поставки на Кубу энергетического оборудования для ТЭС. В 2010 

году реализован контракт на поставку в Венесуэлу 13 газотур-

бинных установок общей мощностью 423 МВт. С 2011 года «Ин-

тер РАО» участвует в строительстве гидрокомплекса «Тоачи-Пи-

латон» в Эквадоре (общей мощностью 254 МВт). В 2013 году 

«Интер РАО» приступило реализации проекта расширения ТЭС 

«Термогас Мачала» (со 130 до 308 МВт) в Эквадоре. Финансиро-

вание проекта осуществляется за счет кредита от АО «Росэксим-

банк» [Интер РАО–Экспорт, 2021].  
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Таблица 39 

Зарубежные проекты ОАО «Технопромэкспорт» в 2000–2016 годах 

 

Страна Объект Наименование работ Год 

Алжир  ТЭС 

«Жижель»  

капитальный ремонт блоков 

№ 1 (210 МВт), № 2 (210 

МВт) и № 3 (210 МВт);  

поставка запасных частей 

2006–2008 

Алжир  ТЭС  

«Аннаба»  

поставка запасных частей 2008 

Ангола  ГЭС  

«Капанда»  

строительство станции  

«под ключ» (520 МВт);  

капитальный ремонт  

гидроагрегатов № 3 и № 4, 

поставка оборудования 

2007–2013 

Афганистан  ГЭС  

«Наглу»  

реконструкция станции 

(100 МВт)  

2006 

Бангладеш  ТЭС  

«Горазал»  

реконструкция блока № 1 

(50 МВт), поставка  

запасных частей  

2005 

Белоруссия  Полоцкая 

ГЭС 

строительство «под ключ» 

ГЭС мощностью 22 МВт 

2017 

Болгария  ТЭС  

«Бургас»  

поставка трубопроводной 

арматуры  

2003–2004 

Босния ТЭС  

«Тузла» 

работы по ремонту турбины 

(210 МВт) 

2007 

Греция  ТЭС  

«Флорина»  

строительство в составе 

международного  

консорциума блока на  

лигнитах (330 МВт)  

2006 

Греция  ТЭС  

«Мелити-

Ахлада»  

строительство в составе 

международного  

консорциума, поставка  

оборудования  

2007 

Индия  ТЭС  

«Кахалгаон»  

поставка запчастей для 

АСУТП  

2001–2010 

Индия  ТЭС  

«Барх»  

строительство  

первой очереди ТЭС  

общей мощностью 1980 МВт 

(3х660) 

1999–2015 
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Продолжение таблицы 39 

 

Страна Объект Наименование работ Год 

Ирак  ТЭС  

«Харта»  

реконструкция блоков № 2 

и № 3 (2х200 МВт)  

2009 

Йемен  ТЭС  

«Аль-Хисва»  

поставка запасных частей  2004–2008 

Кыргызстан  Бишкекская 

ТЭЦ-1  

замена генератора, поставка 

запасных частей  

2008 

Марокко  ТЭС  

«Джерада»  

поставка котельных труб  2007 

Сербия  ТЭС  

«Костолац-А»  

восстановление блока  

(100 МВт) 

2007 

Хорватия ТЭС  

«Сисак-3» 

строительство блока ПГУ 

мощностью 230 МВт 

2015 

 

Источник: составлено по данным ОАО «Технопромэкспорт» 

(http://www.tpe.ru). 

 

Кроме того, в 2015 году «Интер РАО» приступило к строи-

тельству на Кубе 800 МВт тепловой генерации (один блок мощ-

ностью 200 МВт на ТЭС «Максимо Гомес» и три блока по 200 

МВт — на ТЭС «Восточная Гавана»). Стоимость проекта оцени-

вается в 1,5 млрд. долл. Финансирование осуществляется ча-

стично из средств заказчика, частично — за счет государствен-

ного экспортного кредита России [Интер РАО, 2017]. 

В 2019 году «Интер РАО–Экспорт» начало также перего-

воры на предмет заключения договоров капитального ремонта 10 

энергоблоков единичной мощностью 100 МВт на Кубе и модер-

низации Улан-Баторской ТЭЦ-3 на 350 МВт в Монголии. 

Осваивать рынок Латинской Америки продолжает также 

российская компания «Силовые машины», принявшая участие за 

последние 15 лет в ряде крупных энергетических проектов. При 

этом каждому из выполненных контрактов предшествовала серь-

езная конкуренция с компаниями Siemens, Synohydro, Andritz, 

IMPSA и General Electric. 

Наиболее масштабными среди них стали проекты по строи-

тельству каскадных ГЭС в Мексике «Эль Кахон» (2004–2007 
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годы, мощностью 750 МВт) и «Ла Йеска» (2007–2012 годы, мощ-

ностью 750 МВт) на реке Рио-Гранде-де-Сантьяго, а также двух 

ГЭС из каскада на аргентинской реке Сан Хуан: «Лос Караколес» 

(2005–2012 годы, мощностью 122 МВт) и «Пунта Негра» (2012–

2016 годы, мощностью 62,9 МВт) [Силовые машины, 2012; 2016]. 

Новой формой делового присутствия компании «Силовые 

машины» за рубежом стала покупка в 2015 году контрольного па-

кета акций бразильской компании «Fezer S/A Indústrias 

Mecânicas», специализирующейся на производстве гидротурбин. 

Данная сделка стала началом реализации новой стратегии рос-

сийской компании, согласно которой Латинская Америка входит 

в число приоритетных регионов ее деятельности. 

Следует отметить, что только правительство Бразилии  

к 2025 году планирует ввести около 30 ГВт новых мощностей и 

осуществить модернизацию основной части парка имеющихся 

ГЭС [WEO, 2019]. Все это создает широкие возможности для рос-

сийского участия в развитии гидроэнергетики стран Латинской 

Америки. 

Одним из ключевых направлений внешней энергетической 

политики России до последнего времени было также сотрудниче-

ство со странами Центральной Азии. Российское участие в разви-

тии энергетики этих стран в 2000-е годы проявилось в приобре-

тении активов, строительстве объектов электроэнергетики, 

поставке энергетического оборудования, оказании проектных и 

сервисных услуг [Винокуров, 2008].  

Крупнейшим совместным проектом стало строительство 

Экибастузской ГРЭС-2 в Казахстане. В 2005 году «Интер РАО» 

и «Самрук-Энерго» создали совместное предприятие, которое к 

2008 году ввело в эксплуатацию два энергоблока мощностью по 

500 МВт. При этом значительный объем вырабатываемой элек-

троэнергии стал экспортироваться в Россию. В 2011 году было 

начато строительство третьего энергоблока, которое позволило 

бы увеличить мощности ГРЭС до 1600 МВт. 

Однако в 2019 году «Интер РАО» начало процесс выхода 

из совместного предприятия. По соглашению сторон было ре-
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шено, что 50-процентный пакет акций предприятия, принадлежа-

щий «Интер РАО», выкупит казахстанская сторона. После завер-

шения строительства Экибастузской ГРЭС-2 планируется выста-

вить этот объект в коммерчески привлекательном виде на 

приватизацию [Алдаяров и др., 2017]. 

В то же время «Интер РАО» продолжает владеть рядом ак-

тивов на постсоветском пространстве, которые являются веду-

щими энергетическими объектами в своих странах (табл. 40). 

Кроме того, компания «РусГидро» через дочернюю компанию 

«Международная Энергетическая Корпорация» владеет Раздан-

ским каскадом ГЭС в Армении. 

Российские компании также активно поставляют энергети-

ческое оборудование в страны Центральной Азии. В частности, 

«Силовые машины» изготовили и поставили турбину и турбоге-

нератор для ГРЭС ТОО «Корпорация Казахмыс» и пятый энерго-

блок мощностью 150 МВт для Карагандинской ТЭЦ-3, а также 

осуществили программу модернизации Бухтарминской ГЭС. 

Кроме того, в 2014 году «Силовые машины» изготовили гидро-

турбину мощностью 95 МВт для Усть-Каменогорской ГЭС. 
 

Таблица 40 

Зарубежные активы ПАО «Интер РАО» по состоянию на 2020 год 

 

Объект Страна Установленная  

мощность, МВт 

Храми ГЭС-1 

 

Грузия 113,0 

Храми ГЭС-2 

 

Грузия 114,0 

Vydmantai Wind Park UAB 

 

Литва 30,0 

Молдавская ГРЭС 

 

Молдова 2520 

Итого 

 

2777,0 

 

Источник: составлено по данным ПАО «Интер РАО» (http://www.interrao.ru). 

 

С 2010 года обсуждается также возможность российского уча-

стия в строительстве Балхашской ТЭС (2640 МВт) и ЛЭП 500 кВ 

«Север — Юг» в Казахстане. В последнем случае будут созданы 
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технические условия для взаимных обменов электроэнергией 

между Россией и Казахстаном с Кыргызстаном и Таджикистаном 

[Абсаметова и др., 2012]. 

Участие в развитии национальных энергосистем этих стран 

до последнего времени также рассматривалось в качестве прио-

ритетного направления внешнеэкономического сотрудничества. 

Среди перспективных в рамках этого сотрудничества выделялись 

проекты строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС (четыре 

ГЭС мощностью до 300 МВт) и Камбаратинской ГЭС-1 (1900 

МВт) в Кыргызстане. 

В 2012 году правительство России заявило о намерении вы-

делить 2,0 млрд. долл. на строительство этих ГЭС. Планирова-

лось, что проектирование, строительство, изготовление и монтаж 

оборудования будет осуществляться российскими компаниями 

[Абсаметова и др., 2012]. Строительство Верхне-Нарынского кас-

када ГЭС в соответствии с российско-киргизским соглашением 

началось в 2013 году. Для выполнения функций оператора про-

екта было создано ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС», владельцами 

которого на паритетных началах стали ПАО «РусГидро» и кир-

гизское ОАО «Электрические станции».  

Финансирование строительства каскада (727,0 млн. долл.) 

должно было осуществляться российской стороной (50 % от сто-

имости проекта вносится напрямую, еще на 50 % обеспечивается 

привлечение кредита). Вклад киргизской стороны включал право 

пользования земельными участками под ГЭС и другие активы,  

а также подготовку зоны затопления, подключение к энергосе-

тям, налоговые и таможенные льготы [РусГидро, 2012]. К 2015 

году было завершено строительство поселка строителей, введены 

в эксплуатацию цементный завод и дробильно-сортировочный 

комплекс. Строительство основных сооружений ГЭС и пуск двух 

гидроагрегатов головной станции на Нарынской ГЭС-1 планиро-

валось начать в 2016 году и завершить к 2020 году. 

Однако в 2016 году киргизская сторона денонсировала меж-

правительственное соглашение от 20.09.2012 года. Главной при-

чиной этой меры по заявлению киргизской стороны стало отсут-

ствие решений по финансированию проектов. Следует отметить, 
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что реализация проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1, 

также предусмотренного российско-киргизским соглашением, 

вообще осталась на стадии предпроектной подготовки в связи с 

разногласиями сторон относительно ее параметров и мощности. 

Россия также сотрудничала с Кыргызстаном по вопросу за-

вершения строительства Камбаратинской ГЭС-2. Мощность этой 

ГЭС составляет 120 МВт (проектная мощность — 360 МВт). Дей-

ствующая турбина ГЭС была изготовлена компанией «Силовые 

машины». В 2010 году стороны договорились, что изготовление 

и монтаж двух оставшихся турбин будет осуществлен за счет 

бюджетных средств Кыргызстана, собственных средств ОАО 

«Электрические станции» и государственного кредита России 

[Абсаметова и др., 2012]. Однако в силу финансово-экономиче-

ских трудностей, которые обе страны стали испытывать с 2014 

года, этот проект также не был реализован [ЕАБР, 2016]. 

Важное значение правительство России придавало также со-

трудничеству в сфере электроэнергетики с Таджикистаном.  

В 2009 году «Интер РАО» успешно завершило проект строитель-

ства Сангтудинской ГЭС-1 (670 МВт), который стал крупнейшим 

инвестиционным проектом, реализованным Россией в СНГ. 

Кроме того, несмотря на неудачный опыт участия компании 

«РУСАЛ» в строительстве Рогунской ГЭС [Ясинский и Виноку-

ров, 2008], «Интер РАО» и «Русгидро» рассматривают возмож-

ность участия в достройке этой в будущем самой мощной ГЭС  

в Центральной Азии (3600 МВт). 

Помимо этого, «Интер РАО» заявляло о намерении участво-

вать в проекте строительства электросетевой инфраструктуры по 

линии Сангтуда — Кабул — Пешавар — Исламабад для экспорта 

электроэнергии в Афганистан и Пакистан на базе новых ГЭС в Та-

джикистане и Кыргызстане (проект CASA–1000, Central Asia — 

South Asia). 

Безусловно, сотрудничество в сфере энергетики направлено 

на обеспечение широкого круга национальных интересов России 

в Центральной Азии. Поэтому энергетическое сотрудничество 

остается важной частью экономической дипломатии России, про-

должающей советские традиции финансовой и технической под-

держки энергетических проектов в дружественных странах. 
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Кроме того, участие России в развитии энергетики этих стран мо-

жет способствовать решению острой проблемы эффективного 

функционирования водно-энергетической системы Центральной 

Азии. 

В связи с этим представляется очевидным потенциал энерге-

тического сотрудничества России в целях решения межгосудар-

ственных водных конфликтов. Поэтому сотрудничество с сосед-

ними странами (Казахстан, Монголия, КНР) в области 

совместного водопользования должно, на наш взгляд, стать со-

ставной частью восточного направления энергетической и в це-

лом внешнеэкономической политики России. При этом обеспече-

ние баланса конкурирующих интересов в этой области видится в 

рамках реализации подхода «совместного использования выгод». 

Данный подход, на наш взгляд, может обеспечить решение 

проблемы поддержания объема и режима стока Иртыша в рамках 

российско-казахстанского сотрудничества. Вполне реальным 

форматом для обеспечения взаимовыгодного использования этой 

реки, на наш взгляд, может стать российское участие в достройке 

второй очереди Шульбинской ГЭС и ее контррегулятора — Бу-

лакской ГЭС. В качестве перспективных могут рассматриваться 

также совместные с КНР проекты строительства и согласованной 

эксплуатации противопаводковых ГЭС на притоках реки Амур. 

Помимо этого, крайне актуальным является реализация дан-

ного подхода в целях превентивного решения соответствующих 

проблем, назревающих в отношениях России и Монголии.  

В принципе решение проблемы развития электроэнергетики 

Монголии и рационального использования трансграничных вод в 

бассейне озера Байкал может быть осуществлено как за счет рос-

сийского участия в развитии альтернативных гидроэнергетике 

источников энергии, так и в гидроэнергетическом освоении при-

токов реки Селенги (при рациональном регулировании их стока) 

[Макаров, 2013; 2016]. 

Вообще бассейн озера Байкал в этом плане может рассматри-

ваться как модельный регион для реализации подхода «совмест-

ного использования выгод» в целях решения соответствующего 

комплекса проблем в отношениях России с соседними странами. 
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Очевидно также, что взаимосвязанное решение вопросов обеспе-

чения для России и Монголии экологической и энергетической 

безопасности в данном случае может стать основой возобновления 

взаимовыгодного сотрудничества между странами в целом.  
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ГЛАВА 6. ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ 

СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ С МОНГОЛИЕЙ 

В ЦЕЛЯХ ОХРАНЫ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВОД 

В БАССЕЙНЕ ОЗЕРА БАЙКАЛ 

 

На сегодняшний день в актуальной повестке российско-мон-

гольских отношений практически нет вопросов, которые вызы-

вали бы такой же сильный резонанс, как планы правительства 

Монголии по развитию гидроэнергетики в бассейне трансгранич-

ной реки Селенги. Вокруг них тесно переплелись проблемы со-

здания условий для форсированного развития экономики и улуч-

шения жизни населения с одной стороны и гарантированного 

сохранения уникальной экосистемы мирового значения — с дру-

гой стороны. 

Поэтому определение разумных форм взаимного соблюде-

ния баланса экономических и экологических интересов приобре-

тает ключевую роль в решении назревающего водного кон-

фликта. В этой связи анализ договорной базы взаимных 

отношений в области совместного водопользования и потенци-

альных альтернатив гидроэнергетическим проектам, а также 

обоснование стратегии взаимовыгодного сотрудничества России 

с Монголией в контексте охраны трансграничных вод представ-

ляются крайне актуальными, как с точки зрения сохранения круп-

нейшего пресноводного водоема планеты, так и с позиции возоб-

новления традиционных до недавнего периода отношений 

добрососедства и стратегического партнерства. 

 

 

6.1 Современное состояние и основные направления  

модернизации договорно-правовой базы  

российско-монгольского сотрудничества  

в области совместного водопользования 

 

Россия и Монголия разделяют между собой несколько бас-

сейнов крупных водотоков и водоемов, входящих в состав при-

родных объектов, признанных мировым сообществом в качестве 
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уникальных и особо ценных экосистем. Один из этих бассейнов 

образует река Селенга, которая является главным притоком озера 

Байкал. Другие включают бассейн озера Убсу-нур и систему бес-

сточных Торейских озер. 

Озера Байкал и Убсу-нур, а также Торейские озера включены 

в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО (объекты 

Конвенции об охране Всемирного наследия). Уникальная прес-

новодная дельта реки Селенги, Убсу-нур и Торейские озера при-

знаны также в качестве водно-болотных угодий международного 

значения (объекты Рамсарской конвенции). Помимо этого, Убсу-

нур и Торейские озера включены в сеть международных био-

сферных резерватов (объекты Конвенции о биологическом раз-

нообразии). 

В связи с международным природоохранным статусом этих 

водных объектов вопросы их совместного использования выхо-

дят за пределы исключительно российско-монгольских отноше-

ний и должны регулироваться, прежде всего, с учетом их обще-

признанной значимости. Поэтому двухстороннее сотрудничество 

в этой области должно базироваться на развитой правовой ос-

нове, включающей как основные принципы и нормы междуна-

родного водного права, так и требования в части особого учета 

трансграничных аспектов хозяйственной деятельности в отноше-

нии уникальных объектов, находящихся под действием глобаль-

ных конвенций. 

В целом положения соответствующих конвенций в части 

трансграничных аспектов охраны редких и уязвимых экосистем 

детализируют общие обязательства, предусмотренные Уставом 

ООН и международным правом, согласно которым все государ-

ства имеют суверенное право использовать свои природные ре-

сурсы в соответствии со своей природоохранной политикой и 

несут ответственность за обеспечение того, чтобы их деятель-

ность не наносила ущерба окружающей среде других государств. 

Конвенция об охране Всемирного наследия требует от участ-

ников не предпринимать никаких преднамеренных действий, 

способных прямо или косвенно причинить ущерб культурному 
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или природному наследию, расположенному на территории дру-

гих государств-участников Конвенции (статья 6). Рамсарская 

конвенция возлагает на участников обязательство вступать в кон-

сультации по вопросам ее выполнения, особенно в случае, когда 

водно-болотное угодье или водная система входит в состав тер-

ритории более чем одной стороны. При этом сторонам Конвен-

ции рекомендуется координировать свою настоящую и будущую 

политику и правила в отношении охраны этих водно-болотных 

угодий (статья 5). Конвенция о биологическом разнообразии ре-

комендует участникам содействовать на основе взаимности уве-

домлению, обмену информацией и проведению консультаций о 

деятельности, которая может оказывать существенное неблаго-

приятное воздействие на биологическое разнообразие в других 

государствах, путем заключения соответствующих соглашений 

(статья 14). 

Все это представляет необходимые основания для внедрения 

этих норм в договорно-правовую базу российско-монгольского 

сотрудничества, которые наряду с общепризнанными нормами 

международного водного права позволят обеспечить надлежа-

щую охрану и устойчивое использование трансграничных вод-

ных объектов. 

В настоящее время российско-монгольские отношения в об-

ласти совместного водопользования регулируются рядом меж-

правительственных соглашений. В состав договоров общего ха-

рактера входят Договор о дружественных отношениях и 

сотрудничестве (Москва, 1993 год), Соглашение о сотрудниче-

стве в области охраны окружающей среды (Улан-Батор, 1994 год) 

и Договор о режиме российско-монгольской государственной 

границы (Москва, 2006 год).  

Основу договорной базы в этой области формирует специ-

альное Соглашение между правительствами России и Монголии 

по охране и использованию трансграничных вод (Улан-Батор, 

1995 год). Данное соглашение представляет собой типичный ра-

мочный документ, идентичный аналогичным соглашениям, за-

ключенным Россией сразу после распада СССР с Казахстаном 

(1992 год), Украиной (1992 год) и КНР (1994 год). 
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Действующее соглашение было заключено до принятия 

Нью-Йоркской конвенции ООН об использовании международ-

ных водотоков 1997 года, включения Байкала, Убсу-нура и То-

рейских озер в список Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО, признания двух последних объектов в качестве водно-

болотных угодий международного значения и международных 

биосферных резерватов, а также реанимации правительством 

Монголии планов развития гидроэнергетики в бассейне трансгра-

ничной реки Селенги. 

Поэтому Соглашение 1995 года совершенно не отвечает со-

временным требованиям. Действующее соглашение не содержит 

фундаментальных норм международного водного права – прин-

ципа «справедливого и разумного использования» трансгранич-

ных вод, обязательства «непричинения значительного ущерба» и 

общего обязательства «сотрудничества», присутствующих в 

большинстве современных договоров в области совместного во-

допользования. Помимо этого, оно не включает в себя ссылок 

даже общего характера на глобальные природоохранные конвен-

ции и не устанавливает никаких требований в части необходимо-

сти особого режима охраны и использования трансграничных 

водных объектов, признанных мировым сообществом в качестве 

уникальных и особо ценных экосистем.  

В Соглашении 1995 года отсутствуют также обычные в 

настоящее время требования уведомления, экологической 

оценки и консультаций в отношении проектов намечаемой дея-

тельности, которые могут оказывать значительное трансгранич-

ное воздействие. 

Особенно устаревшим оно выглядит по сравнению с согла-

шениями, заключенными Россией в последующий период с Азер-

байджаном (2010 год) и Казахстаном (2010 год). В этих соглаше-

ниях, на наш взгляд, наиболее четко реализована современная 

концепция международно-правового регулирования в области 

совместного водопользования. В преамбуле обоих соглашений 

установлены ссылки на Водную конвенцию ЕЭК ООН, участни-

ками которой являются стороны указанных соглашений. Даются 

четкие определения понятий, используемых в соглашениях. 
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В российско-казахстанском соглашении в общем виде реали-

зована модель правового регулирования, предлагаемая Водной 

конвенцией ЕЭК ООН. Установлено ключевое обязательство сто-

рон по предотвращению трансграничного воздействия, а также 

связанные с ним обязательства уведомления, оценки воздействия 

на окружающую среду и консультаций в отношении проектов 

намечаемой деятельности. 

В российско-азербайджанском соглашении, направленном 

на решение специфичной и крайне сложной проблемы, связанной 

с распределением стока трансграничной реки Самур, установ-

лены также прогрессивные принципы вододеления, предлагаю-

щие распределение воды в равных долях, за вычетом экологиче-

ского попуска, объем которого устанавливается равным 30,5 %. 

При этом планирование объемов вододеления и экологического 

попуска осуществляется с учетом водохозяйственной ситуации и 

потребностей сторон. Отдельно регламентируются правила сов-

местного управления и эксплуатации Самурского гидроузла.  

Помимо этого, данными соглашениями в качестве совмест-

ных органов управления учреждены межгосударственные комис-

сии по совместному использованию и охране трансграничных 

водных объектов и четко определены их компетенции, задачи и 

функции. 

В отличие от них российско-монгольское соглашение 1995 

года сохраняет структуру и содержание рамочных соглашений по 

охране пограничных вод, которые заключал СССР с сопредельными 

государствами-членами Совета Экономической Взаимопомощи.  

В целом действующее соглашение определяет основные 

направления сотрудничества (статья 2) и области совместной де-

ятельности (статья 3). Помимо этого, в соглашении закреплены 

обязательства сторон по ограничению негативного воздействия 

на трансграничные воды при проведении водохозяйственных и 

иных мероприятий на своей территории (статья 4), информирова-

нию и реализации мероприятий по предотвращению и ликвида-

ции негативных последствий чрезвычайных ситуаций (статья 5), 

а также отражены общие вопросы организации деятельности ин-
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ститута Уполномоченных сторон по реализации данного согла-

шения (статья 9). При этом по своему содержанию оно является 

менее проработанным и детальным даже по сравнению с предше-

ствующими ей соглашениями между СССР и МНР в этой области 

(Соглашение 1974 года о рациональном использовании и охране 

вод бассейна реки Селенги и Соглашение 1988 года о сотрудни-

честве в области водного хозяйства на пограничных водах). 

В отличие от них в действующем соглашении отсутствуют чет-

кие положения, отражающие обязательства сторон «не производить 

без взаимного согласия водохозяйственные мероприятия, которые 

могут оказать неблагоприятное влияние на изменение водного ре-

жима и чистоту вод бассейна реки Селенги» (Соглашение 1974 года, 

статья 9) и «не осуществлять на односторонней основе водохозяй-

ственных мероприятий на пограничных водах и впадающих в них 

притоках, если есть разумные основания полагать, что такие меро-

приятия способны причинить ущерб или затронуть интересы дру-

гой стороны» (Соглашение 1988 года, статья 3). 

В числе других существенных недостатков Соглашения 1995 

года следует также отметить, что в качестве объекта его регули-

рования рассматриваются только трансграничные воды, которые 

определяются в нем как «поверхностные водные объекты, а также 

месторождения подземных вод, по которым проходит или которые 

пересекает государственная граница» (статья 1). Данное крайне уз-

кое определение основного объекта соглашения в последние годы 

стало основой для многочисленных спекуляций в части суверен-

ного права соседней страны на использование монгольских прито-

ков реки Селенги по своему полному усмотрению.  

Следует отметить, что в Водной конвенции ЕЭК ООН 1992 

года, откуда позаимствован этот термин, дается подобное опре-

деление трансграничных вод. Однако в Водной конвенции его 

применение увязывается с понятиями «бассейнов» и «экосистем» 

трансграничных водных объектов. Подобным образом в Нью-

Йоркской конвенции ООН 1997 года использование международ-

ных водотоков увязано с обязательством защиты связанных с 

ними экосистем. Более того, в этих главных источниках между-
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народного водного права совместное использование трансгра-

ничных вод увязывается с обязательством предотвращения 

трансграничного воздействия, под которым понимаются «любые 

значительные вредные последствия, возникающие в результате 

изменения состояния трансграничных вод, физический источник 

которого расположен в районе, находящемся под юрисдикцией 

одной стороны, для окружающей среды в районе, находящемся 

под юрисдикцией другой Стороны». 

Отсутствие в Соглашении 1995 года этих принципиальных 

дополнений серьезно ограничивает ее регулирующие возможно-

сти и предоставляет благодатную почву для развития в монголь-

ском обществе маргинальных взглядов на совместное использо-

вание трансграничных водных объектов. 

В принципе статья 3 действующего соглашения, детализиру-

ющая область сотрудничества сторон, содержит ряд положений, 

реализация которых могла бы стать основой для решения назре-

вающих проблем в области совместного водопользования. Среди 

них, прежде всего, такие прогрессивные даже на сегодняшний 

день положения, как сотрудничество в части разработки единых 

бассейновых концепций охраны и использования трансгранич-

ных вод; определения межгосударственного распределения вод-

ных ресурсов по конкретным водным объектам с учетом эколо-

гического попуска; согласования показателей качества вод в 

соответствии с международными нормативами; разработки еди-

ной нормативно-методической основы и принципов рациональ-

ного использования трансграничных вод. 

Однако многократные попытки российской стороны по раз-

витию и конкретизации этих положений завершались в основном 

уже на этапе предварительного обсуждения, прежде всего, по 

причине правовой неурегулированности статуса, отсутствия по-

рядка разработки и требований к содержанию единых бассейно-

вых концепций охраны и использования трансграничных вод в 

национальных законодательствах обеих стран. 

Здесь следует отметить, что в качестве главного инструмента 

реализации водоохранных мероприятий в предыдущих соглаше-

ниях предусматривались схемы комплексного использования и 
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охраны водных ресурсов, которые разрабатывались на единой 

методической основе, базирующейся на «Основных положениях 

соглашения между государствами-членами Совета Экономиче-

ской Взаимопомощи в области охраны пограничных рек от за-

грязнения» 1963 года. 

По итогам XIV-го совещания Уполномоченных правитель-

ств России и Монголии (Улан-Батор, 2018 год) вновь было утвер-

ждено решение, инициированное российской стороной, о подго-

товке единой бассейновой концепции охраны и использования 

трансграничных вод. Однако структура и содержание этого доку-

мента вновь не были четко оговорены. При этом необходимо ясно 

понимать, что современный уровень взаимоотношений сторон, 

не предполагает возможности разработки и тем более реализации 

детальных регулирующих документов вроде отечественных схем 

комплексного использования и охраны водных объектов или ев-

ропейских планов управления речными бассейнами, на которые 

в настоящее время ориентируются монгольские специалисты в 

области водного хозяйства. 

Единая бассейновая концепция охраны и использования 

трансграничных вод, на наш взгляд, должна представлять собой 

документ общего характера вроде европейских политик и страте-

гий или южноафриканских кодексов, направленных на сближение 

позиций сторон и формирование общего взгляда по ключевым во-

просам совместного водопользования [Aguilar & Iza, 2011]. 

Поэтому в российско-монгольской бассейновой концепции 

следует, прежде всего, сформировать общие требования к ис-

пользованию трансграничных вод с учетом необходимости со-

хранения уникальных экосистем мирового значения. 

С этой целью, помимо общепризнанных норм международ-

ного водного права, следует внедрить в нее наиболее прогрессив-

ную на сегодняшний день идею «экологического стока» между-

народных рек и оговорить необходимость установления 

моратория на строительство ГЭС на основном русле трансгра-

ничной реки Селенги [Dyson et al, 2003; Hirji & Davis, 2009; Envi-

ronmental Flows, 2017]. 
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В рамках единой бассейновой концепции необходимо также 

согласовать основные направления совершенствования договор-

ной базы в области совместного водопользования. В этом случае 

разработка подобного документа будет действительно целесооб-

разной. 

Наконец, в числе существенных недостатков Соглашения 

1995 года необходимо отметить, что в качестве механизма взаи-

модействия сторон в нем остается институт Уполномоченных, 

унаследованный от более ранних соглашений. Фактически функ-

ции Уполномоченного с российской стороны до последнего вре-

мени выполнял руководитель Управления водных ресурсов озера 

Байкал, не имеющий дополнительного штата и квалифицирован-

ного персонала для выполнения соглашения. Поэтому данный 

институт сотрудничества на современном этапе представляется 

явно недостаточным для успешного решения актуальных и мас-

штабных задач по охране трансграничных вод. 

Таким образом, проведенный анализ действующего согла-

шения между правительствами России и Монголии по охране и 

использованию трансграничных вод 1995 года показал, что в су-

ществующем виде оно совершенно не отвечает современным тре-

бованиям. Действующее соглашение не содержит ключевых 

принципов международного водного права и идей современных 

концепций интегрированного управления водными ресурсами, 

бассейнового и экосистемного подходов, политик устойчивого 

водопользования и обеспечения экологического стока рек (эколо-

гичных водотоков), а также механизмов предотвращения транс-

граничного воздействия при использовании совместных вод. Не 

содержит оно и требований особого учета трансграничных аспек-

тов хозяйственной деятельности в отношении уникальных при-

родных объектов и сохраняет устаревшие институты взаимодей-

ствия сторон. 

В целом Соглашение 1995 года содержит ряд серьезных не-

достатков, неоднозначных формулировок и системных пробелов. 

В строгом смысле это соглашение сложно квалифицировать даже 

как рамочный документ, поскольку за его пределами остается ряд 

принципиальных вопросов, которые в нем даже не обозначены. 
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До тех пор, пока эти недостатки и пробелы не будут устранены, 

соглашение не может являться полноценно действующим дого-

вором. 

В то же время совершенствование договорно-правовой базы 

российско-монгольского сотрудничества по трансграничным во-

дам в целях надлежащей охраны объектов Всемирного природ-

ного наследия не требует формирования особой модели между-

народно-правового регулирования и может осуществляться на 

базе сложившегося международного водного права. Поэтому в 

рамках завершения в 2020 году очередного пятилетнего периода 

действия Соглашения 1995 года следует ставить вопрос о модер-

низации договорной базы по трансграничным водам. При этом 

представляются очевидными два варианта улучшения правовой 

базы двухстороннего сотрудничества в рассматриваемой области 

[Макаров, 2019]. 

1) Первый вариант заключается в дальнейшем использова-

нии действующего Соглашения в качестве правовой основы 

двухстороннего сотрудничества в рассматриваемой области и ре-

шении наиболее актуальных вопросов посредством заключения 

специальных протоколов или дополнительных соглашений. Этот 

подход широко применялся в послевоенный период в отноше-

ниях с Финляндией и в период 1992–2010 годов с Казахстаном, 

как по отдельным проблемам совместного водопользования, так 

и по отдельным международным речным бассейнам. 

В рамках реализации этого варианта развития договорной 

базы можно рассматривать также разработку отдельного согла-

шения о совместном использовании и охране вод бассейна реки 

Селенги, аналогично соглашению 1974 года. В нем можно было 

бы детально конкретизировать принципиальные особенности 

правового режима совместного водопользования в самом круп-

ном из общих международных бассейнов. 

2) Второй вариант представляет собой кардинальный спо-

соб совершенствования договорной базы двухстороннего сотруд-

ничества и заключается в разработке нового комплексного согла-

шения, призванного устранить все явные недостатки и пробелы 
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действующего соглашения. Новое соглашение должно быть со-

временным и конкретным, как с точки зрения обязательств, так и 

механизмов сотрудничества. Поэтому в нем, прежде всего, сле-

дует закрепить следующие новации (рис. 20). 

Во-первых, необходимо установить ссылки на конвенции 

ООН по охране уникальных и особо ценных экосистем. В данном 

случае принимается во внимание не только традиционно актив-

ная позиция Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, Между-

народного союза охраны природы и других природоохранных ор-

ганизаций по вопросам обязательности учета трансграничных 

аспектов планов развития водохозяйственной инфраструктуры в 

Монголии. 

Принципиальным является обозначение особого статуса по-

чти всех совместных с Монголией водных объектов, исходя из 

которого в новом соглашении будут заложены соответствующие 

требования к их охране. При реализации этих требований это поз-

волит опираться на обширный перечень руководств и рекоменда-

ций, принятых под эгидой этих конвенций, прежде всего, руко-

водств по оценке воздействия на объекты Всемирного наследия и 

сохранению водно-болотных угодий международного значения. 

Во-вторых, необходимо сформировать в новом соглашении 

современное понимание трансграничных вод не только как вод-

ных объектов, образующих или пересекающих границу между 

двумя странами, но и любых притоков и иных водоемов, гидрав-

лически связанных с ними. Кроме того, следует дать четкие опре-

деления терминов «трансграничное воздействие», «опасные ве-

щества», «экологический сток» и «чрезвычайные ситуации».  

С целью комплексного регулирования вопросов совместного во-

допользования целесообразно также внедрить в основные поло-

жения нового соглашения понятия «бассейнов» (водосборов) и 

«экосистем» трансграничных водных объектов. Бассейновый и 

экосистемный подходы будут в наибольшей мере способствовать 

комплексной реализации принципов международного водного 

права. 
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В-третьих, следует четко определить основы взаимоотноше-

ний в рассматриваемой области. Можно сформировать исчерпы-

вающий перечень принципов отношений сторон в области сов-

местного водопользования, включая, прежде всего, 

общепризнанные принципы справедливого и разумного исполь-

зования, непричинения значительного ущерба, принятия мер 

предосторожности и сотрудничества, устойчивости использова-

ния и надлежащей охраны трансграничных вод. Либо установить 

в общем виде, как в последних соглашениях России с другими 

соседними странами, что стороны в соответствии с основными 

принципами международного права осуществляют рациональное 

использование и охрану трансграничных водных объектов и 

несут ответственность за обеспечение того, чтобы их деятельность 

не наносила ущерба окружающей среде другого государства.  

Все это позволит применить в новом соглашении современ-

ную модель правового регулирования в этой области. Ее крае-

угольным камнем является обязательство предотвращения транс-

граничного воздействия, а также связанные с ним обязательства 

уведомления, оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) и консультаций в отношении мероприятий, способных 

оказать значительное трансграничное воздействие. 

В этой связи необходимо детализировать ключевое обяза-

тельство сторон как обязательство предотвращения неблагопри-

ятных воздействий, которые могут привести к значительному 

ухудшению состояния трансграничных водных объектов. В це-

лях реализации этого обязательства необходимо установить обя-

зательный характер уведомления, ОВОС и консультаций в отно-

шении проектов намечаемой деятельности, которые могут 

оказывать значительное трансграничное воздействие. 

С учетом того, что Россия и Монголия не являются участни-

ками Конвенции ЕЭК ООН об оценке воздействия на окружаю-

щую среду в трансграничном контексте (Эспо, 1991 г.) следует 

также четко обозначить порядок взаимодействия сторон в отно-

шении проектов намечаемой деятельности, в том числе опреде-
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лить перечень мероприятий, подлежащих ОВОС в трансгранич-

ном контексте, а также установить минимальный набор требова-

ний к содержанию документации ОВОС этих проектов. 

В-четвертых, в рамках модернизации договорной базы сле-

дует заменить институт Уполномоченных сторон Совместной ко-

миссией по использованию и охране трансграничных водных 

объектов, которая позволит привести формат взаимодействия 

сторон к необходимому на современном этапе уровню сотрудни-

чества. При этом необходимо четко определить ее компетенцию 

и основы организации деятельности. 

В-пятых, принципиально важно развить положения статьи 3 

Соглашения 1995 года о направлениях сотрудничества в соответ-

ствующие обязательства по разработке, согласованию и обеспе-

чению экологического стока и стандартов качества воды. При 

этом количественные и качественные показатели стока реки Се-

ленги в пограничном створе должны быть четко зафиксированы 

в соглашении в виде отдельных приложений.  

Очевидно, что в интересах охраны реки Селенги как природ-

ного объекта высокой экологической значимости желательно за-

крепление в соглашении максимально близких к естественному 

состоянию показателей транзитного стока. По другим совместным 

водным объектам, где в настоящее время реальные угрозы транс-

граничного воздействия отсутствуют, согласованные показатели 

гидрологического и гидрохимического режимов могут быть утвер-

ждены в дальнейшем в виде дополнительных протоколов. 

В числе актуальных направлений модернизации правовой 

базы российско-монгольских отношений в области совместного 

водопользования можно рассматривать также внедрение арбит-

ража по спорным вопросам. Мировой опыт свидетельствует о 

том, что в случаях острых водных конфликтов только процедуры 

арбитража могут обеспечить мирное урегулирование межгосу-

дарственных разногласий. Поэтому, принимая во внимание кон-

фликтный потенциал планов правительства Монголии по разви-

тию гидроэнергетики в бассейне трансграничной реки Селенги, 

представляется необходимым заблаговременно внедрить в согла-

шение данный механизм. 
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Вне зависимости от того, какой вариант совершенствования 

договорной базы сотрудничества в области совместного водо-

пользования будет выбран следует понимать, что его успешная 

реализация будет зависеть от позиции Монголии и ее заинтере-

сованности в развитии всего комплекса двухсторонних отноше-

ний в целом. 

Очевидно также, что возможности по закреплению новых 

требований в области совместного водопользования после 

утраты Россией лидерства в двухсторонних отношениях и отсут-

ствия у Монголии непосредственных стимулов к охране водных 

ресурсов за пределами национальных границ, крайне ограничены.  

Поэтому линию стратегического партнерства с Монголией 

требуется выстраивать заново и ее направление на современном 

этапе во многом должно задаваться соображениями экологиче-

ской безопасности. В этой связи инициативу переговоров по раз-

работке нового договора в области совместного водопользования 

следует увязывать с продвижением курса на усиление экономи-

ческого взаимодействия. При этом составной частью этого курса 

должны стать, прежде всего, мероприятия в области энергетиче-

ского сотрудничества, связанные с потребностью Монголии в 

импорте недорогой электроэнергии и энергетического оборудо-

вания для модернизации тепловых электростанций, построенных 

еще при поддержке СССР. 

Перспективы взаимовыгодных решений в результате скоор-

динированного взаимодействия в областях совместного водо-

пользования и торгово-экономического сотрудничества будут в 

наибольшей мере ориентировать обе страны на взаимосвязанное 

решение проблем экологической и энергетической безопасности. 

При этом согласованное выполнение стратегической экологиче-

ской оценки (СЭО) планов развития монгольской гидроэнерге-

тики и детальных ОВОС проектов строительства отдельных 

ГЭС, включающих всесторонний анализ альтернативных вари-

антов, будет играть ключевую роль в обеспечении взаимного 

учета национальных интересов. 
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6.2 Потенциальные альтернативы гидроэнергетическим 

проектам в бассейне трансграничной реки Селенги 

 

Ключевая цель СЭО и ОВОС заключается в том, чтобы 

предотвратить, минимизировать или компенсировать значитель-

ные негативные экологические, социальные, экономические и 

другие воздействия, связанные с планируемой деятельностью. 

Приоритет при разработке и рассмотрении соответствующих мер 

отдается альтернативным вариантам реализации планируемой 

деятельности с целью обеспечения всестороннего рассмотрения 

более устойчивых решений, характеризующихся более низким 

уровнем экологических и социальных рисков. 

При этом разработка и анализ альтернатив являются одним 

из наименее проработанных и наиболее сложных аспектов СЭО 

и ОВОС. В качестве альтернативных вариантов развитию гидро-

энергетики традиционно рассматриваются: 1) вариант отказа от 

планируемой деятельности («нулевой» вариант); 2) альтернатив-

ные варианты проектных решений строительства ГЭС (по месту 

размещения, параметрам и режиму эксплуатации ГЭС); 3) аль-

тернативные варианты энергоснабжения (импорт и выработка 

электроэнергии из других источников) [Jones, 1999; Плотины и 

развитие, 2009; Алибеков и др., 2017]. 

В 2015-2020 годах в рамках межправительственных консуль-

таций по вопросам охраны трансграничных вод нами была вы-

двинута идея обеспечения национальной экологической безопас-

ности в бассейне озера Байкал путем российского участия в 

решении энергетической проблемы в Монголии на базе развития 

альтернативных гидроэнергетике источников энергии [Макаров, 

2016, 2017, 2019]. 

Представителями органов власти, научного и делового сооб-

ществ и общественных организаций обеих стран также был пред-

ложен ряд идей относительно альтернатив планам правительства 

Монголии по развитию гидроэнергетики. Все это создало доста-

точный задел для анализа основных альтернатив с целью форми-

рования официальной позиции России в переговорном процессе 
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с Монголией по вопросам совместного водопользования и тор-

гово-экономического сотрудничества. 

1) «Нулевой» вариант. Предложение об отказе от строи-

тельства любых ГЭС в бассейне трансграничной реки Селенги на 

условиях нулевого варианта оказалось в центре требований Рос-

сии на проведенных в 2017 году межгосударственных обще-

ственных слушаниях по подготовке проекта строительства ГЭС 

«Шурэн». В основе этого предложения необходимость учета из-

менения исходных условий, связанных с долгосрочным прогно-

зом потребностей Монголии в мощности и электроэнергии. 

В период бурного экономического развития 2002–2012 годов 

темпы роста потребления электроэнергии в Монголии достигали 

8–10 % в год. Исходя из этих показателей, были сформированы 

прогнозы, положенные в основу Генерального плана развития 

энергетики Монголии на 2015–2030 годы. 

Согласно этим прогнозам в ближайшие 15 лет внутренние 

потребности Монголии в мощности даже при низких темпах ро-

ста (4–6 % в год) должны увеличиться с 1246,0 до 4073,0 МВт, в 

электроэнергии с 6,6 до 22,0 млрд. кВт·ч/год, т.е. как минимум в 

3 раза (табл. 41). На основе этих прогнозов были разработаны 

долгосрочные планы строительства новых объектов производ-

ства и передачи электроэнергии в Монголии. 
 

Таблица 41  

Прогноз внутренних потребностей Монголии в генерирующих мощностях 

и электроэнергии на 2015–2030 годы 

 

Годы / Сценарии 

развития  

экономики 

Низкие темпы  

роста 

Средние темпы 

роста 

Высокие темпы 

роста 

МВт млн. 

кВт∙ч 

МВт млн. 

кВт∙ч 

МВт млн. 

кВт∙ч 

2015 г. 1246,0 6586,0 1247,0 6594,0 1311,0 7264,0 

2020 г. 2240,0 12235,0 2404,0 13336,0 2717,0 15803,0 

2025 г. 3075,0 16817,0 3302,0 18213,0 3741,0 21643,0 

2030 г. 4073,0 21955,0 4377,0 23820,0 4961,0 28343,0 

 

Источник: Mongolia Updating the Energy Sector Development Plan, 2013. 
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Однако реальные объемы потребления электроэнергии в 

Монголии в связи с начавшимися в 2016 году кризисными явле-

ниями в экономике оказались значительно меньше прогнозных 

значений (табл. 42). Поэтому отказ Монголии от планов строи-

тельства ГЭС в бассейне трансграничной реки Селенги, по мне-

нию ряда представителей российской стороны, представляется 

вполне логичным и обоснованным. 
 

Таблица 42 

Производство и потребление электроэнергии в Монголии 

в 2010–2020 годах, млн. кВт∙ч 

 

Показатели/годы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Генерация  5 513,0 5 667,0 6 027,0 6 535,0 6 900,0 7 070,0 

Экспорт 51,0 36,0 26,0 27,0 24,0 41,0 

Импорт 1 417,0 1 446,0 1 574,0 1 666,0 1 723,0 1 685,0 

Потребление 6 879,0 7 077,0 7 575,0 8 174,0 8 599,0 8 714,0 

 

Источник: Министерство энергетики Монголии. 

 

Безусловно, долгосрочный прогноз потребностей Монголии в 

мощности и электроэнергии требует корректировки. В связи с этим, 

вероятнее всего, будут пересмотрены планы ввода новых мощно-

стей, в которых строительство ГЭС «Эгийн» и ГЭС «Шурэн» рас-

сматривается в числе приоритетных проектов (табл. 43). В то же 

время представляется очевидным, что эти планы будут скорректи-

рованы только по срокам их реализации. Поскольку полностью от-

казываться от решения задач сбалансированного развития и модер-

низации национальной энергосистемы Монголия вряд ли будет. 

Здесь необходимо напомнить, что структура проблемы энер-

гетической безопасности Монголии является более сложной, чем 

просто нехватка мощностей для удовлетворения растущего 

спроса. Составными частями этой проблемы выступают, во-пер-

вых, необходимость срочной замены выбывающих мощностей 

Улан-Баторских ТЭЦ для предотвращения энергетического кри-

зиса. Во-вторых, необходимость строительства крупного источ-
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ника генерации в Южном регионе для энергоснабжения крупней-

ших месторождений Монголии и замещения растущих объемов 

импорта электроэнергии из КНР. Наконец, в-третьих, необходи-

мость создания крупного источника маневренной мощности в 

Центральном регионе для покрытия пиковых нагрузок и замеще-

ния используемого для этого импорта мощности и электроэнер-

гии из России. 
 

Таблица 43 

Электростанции первоочередного строительства, 2015–2025 годы 

 

2015–2020 годы 2020–2025 годы 

Электростанции Установленная 

мощность, 

МВт 

Электростанции Установленная 

мощность, 

МВт 

Центральная энергосистема 

Улан-Баторская 

ТЭЦ-5 

450,0 ТЭС «Багануур» 700,0 

ТЭС «Таван-Толгой» 450,0 ГЭС «Шурэн» 300,0 

ГЭС «Эгийн» 320,0 ТЭС «Баянтег» 40,0 

Западная энергосистема 

ГЭС «Эрдэнэбурен» 90,0 ТЭС «Телмен» 100,0 

ТЭЦ «Улангом» 40,0 ТЭС «Хушуут» 100,0 

Всего 1350 Всего 1240 

 

Источник: Action Program of the Government of Mongolia for 2015–2020 

years. 

 

Решение первых двух вопросов планировалось осуществить 

за счет строительства новой Улан-Баторской ТЭЦ-5 и ТЭС «Та-

ван-Толгой». Однако в связи с выходом иностранных инвесторов 

из соглашений по этим проектам указанные электростанции не 

были построены. Решение третьего вопроса связывалось со стро-

ительством ГЭС «Эгийн» за счет китайского кредита. Однако в 

связи с возражениями России Экспортно-Импортный банк КНР в 

2018 году отозвал свое решение о предоставлении правительству 

Монголии кредита в размере 900,0 млн. долл. для строительства 

этой ГЭС. 
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В настоящее время руководство Монголии намерено в 2022 

году приступить к строительству ТЭС «Таван–Толгой» за счет 

средств государственного бюджета. После чего планирует окон-

чательно решить вопрос со строительством ГЭС в бассейне реки 

Селенги. 

В этом отношении текущие экономические трудности в 

Монголии дают России лишь выигрыш во времени, но не упро-

щают задачу обеспечения национальных интересов в области 

охраны трансграничных вод в бассейне озера Байкал. 

2) Альтернативные варианты проектных решений. Здесь 

следует напомнить, что в Генеральном плане развития энерге-

тики Монголии до 2030 года реализация проектов строительства 

ГЭС «Эгийн» и «Шурэн» считается целесообразной только в 

формате максимальной мощности. Кроме того, планируется их 

эксплуатация исключительно в пиковом режиме (с накоплением 

воды в водохранилищах летом и использовании ее зимой). 

Поэтому обсуждение вопросов мощности и режимов эксплу-

атации этих ГЭС, в том числе российского участия в их строи-

тельстве с целью обеспечения рационального регулирования 

стока не представляется перспективным. Поскольку в этом слу-

чае утрачивается основной смысл их строительства, заключаю-

щийся в создании крупных маневренных мощностей для обеспе-

чения пиковых нагрузок в зимний период. 

В принципе близкий к естественному режиму сток в подоб-

ных случаях может быть обеспечен за счет строительства еще од-

ной ГЭС выше (в качестве компенсатора) или ниже (в качестве 

контррегулятора) планируемой (существующей) ГЭС. Однако 

подобные решения требуют гораздо больших объемов капиталь-

ных вложений. При этом снижается общая эффективность произ-

водства электроэнергии. Сохранить естественное качество воды 

при подобном перерегулировании стока тоже невозможно. По-

этому подобные схемы использования реки Селенги также пред-

ставляются сомнительными. 

Более безопасными в экологическом отношении по сравне-

нию с обычными ГЭС считаются электростанции гидроаккуму-

лирующего типа (ГАЭС). Советскими специалистами в 1970-х 
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годах был выделен ряд перспективных площадок под строитель-

ство ГАЭС в Монголии, в том числе вблизи Улан-Батора. Однако 

реализация подобных проектов требует серьезного технико-эко-

номического обоснования и в настоящее время правительством 

Монголии не рассматривается. 

Наконец, в качестве альтернативы строительству ГЭС 

«Шурэн» на основном русле реки Селенги (как наиболее нежела-

тельному для России проекту) можно считать также строитель-

ство ГЭС «Эгийн» на одном из ее притоков. По своим параметрам 

она практически полностью равнозначна ГЭС «Шурэн». При 

этом трансграничное воздействие этой ГЭС в любом случае бу-

дет меньше чем от ГЭС «Шурэн». Однако данную альтернативу 

следует рассматривать только как вынужденное согласие с мень-

шим ущербом, без гарантии отказа со стороны Монголии от стро-

ительства ГЭС «Шурэн» в будущем. 

В этой связи в центре взаимоприемлемого решения проблем, 

складывающихся в отношениях с Монголией, должна находиться 

реализация альтернативных гидроэнергетике вариантов электро-

снабжения, в том числе с участием России. 

3) Альтернативные варианты энергоснабжения. В по-

следние годы широкое обсуждение получил ряд потенциальных 

альтернативных вариантов развитию гидроэнергетики в бассейне 

трансграничной реки Селенги, в том числе предусматривающих 

российское участие в развитии монгольской энергетики. В целом 

выделяются три основные группы альтернатив, которые могут 

гарантированно устранить риски неблагоприятных трансгранич-

ных воздействий гидроэнергетики для России. 

а) «Импортная альтернатива» основывается на идее уве-

личения импорта российских энергоресурсов в рамках реализа-

ции крупномасштабных проектов экспорта углеводородов и 

электроэнергии из России в КНР. Эта альтернатива по существу 

состоит из двух самостоятельных альтернатив, связанных с им-

портом газа и электроэнергии. 

В основе «газовой альтернативы» лежит идея снижения бы-

тового потребления электроэнергии за счет газоснабжения и вы-
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работки электроэнергии на базе создания соответствующих гене-

рирующих мощностей при условии строительства магистраль-

ного газопровода через территорию Монголии (как наиболее ко-

роткого и удобного пути от месторождений природного газа в 

Западной и Восточной Сибири до столицы КНР).  

Безусловно, ни в одной из программ развития энергетики 

правительство Монголии вообще не рассматривало импорт рос-

сийского газа в качестве источника энергоснабжения, обосно-

ванно опасаясь попасть наряду с почти полной зависимостью от 

российских нефтепродуктов еще и в полную зависимость от рос-

сийского газа. 

В то же время в случае окончательного решения о строитель-

стве газопровода «Сила Сибири–2» через Монголию для нее от-

кроются совершенно новые перспективы в области энергетики. 

Прежде всего, появится возможность создания крупного источ-

ника маневренной мощности за счет строительства газотурбин-

ной электростанции (ГТЭС) как идеальной альтернативы строи-

тельству ГЭС в бассейне трансграничной реки Селенги. Поэтому 

в долгосрочной перспективе (при указанных условиях) можно 

рассматривать возможность реализации этой альтернативы. 

Другая идея увеличения объемов импорта российской элек-

троэнергии восходит к раннее указанным планам строительства 

энергетической инфраструктуры для масштабного экспорта элек-

троэнергии из России и Монголии в КНР и интеграции нацио-

нальных энергосистем стран Северо-Восточной Азии. Однако 

все эти масштабные инициативы, как было указано, требуют глу-

бокого обоснования и продолжительной подготовки. Поэтому в 

качестве стратегических альтернатив планам развития гидро-

энергетики в Монголии они могут рассматриваться только в от-

даленной перспективе. 

В то же время технически возможные объемы поставок из 

России в Монголию мощности и электроэнергии по действую-

щей ЛЭП 220 кВ «Селендума – Дархан» остаются вполне реаль-

ной альтернативой строительству любой из заявленных ГЭС. Бо-

лее того, российский импорт избавляет правительство Монголии 

от дорогостоящих инвестиций в строительство ГЭС, что с учетом 
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растущего внешнего долга является очень важным фактором. 

При этом текущие объемы российского импорта (около 300,0 

млн. кВт∙ч в год) не превышают 5,0 % от общего объема потреб-

ляемой в Монголии электроэнергии. 

В этом отношении серьезную угрозу энергетической без-

опасности Монголии представляет только импорт из КНР для 

нужд ГОК «Ою–Толгой», который превышает 1,5 млрд. кВт∙ч в 

год. При этом ГОК еще не приступил ко второму этапу освоения 

этого месторождения (подземная добыча). 

Следует также отметить, что поставки мощности и электро-

энергии по ЛЭП «Селендума — Дархан» можно легко увеличить 

до 320,0 МВт и 900,0 млн. кВт∙ч/год с минимальными затратами 

на реализацию технических мероприятий (прежде всего, за счет 

вложений в автоматику), а строительство нацепной линии позво-

лит увеличить максимально допустимый переток в сечении Се-

лендума-Дархан соответственно до 600,0 МВт и 3,2 млрд. 

кВт∙ч/год. Такой объем может полностью заместить суммарную 

выработку планируемых ГЭС «Эгийн» и ГЭС «Шурэн». 

Однако постоянный рост стоимости импортируемой элек-

троэнергии (с 3,5 центов/кВт∙ч в 2002 году до 7,7 центов/кВт∙ч в 

2013 году и до 12,5 центов/кВт∙ч в 2015 году) остается главной 

причиной развития конфликтной ситуации и создает оправдан-

ные основания для продвижения планов строительства ГЭС. 

Поэтому продолжение поставок российской электроэнергии 

в прежнем и тем более в большем объеме может быть обеспечено 

только в случае существенного снижения ее стоимости. По суще-

ству, следует вести речь о формировании специального тарифа 

для Монголии за счет корректировки отдельных составляющих 

формирования экспортной стоимости, связанных с монопольным 

поставщиком электроэнергии (Интер РАО). В противном случае 

следует ожидать дальнейшего сокращения объемов поставок 

вплоть до полного прекращения, в том числе в связи с вводом в 

эксплуатацию ГЭС «Эгийн». 

б) «Аккумуляторная альтернатива». После того, как Экс-

портно-Импортный банк КНР по настоянию руководства России 

отозвал в 2018 году свое решение об участии в финансировании 



Глава 6. Формирование стратегии сотрудничества России с Монголией 

в целях охраны трансграничных вод в бассейне озера Байкал 

 

229 

ГЭС «Эгийн», правительство Монголии обратилось к Азиат-

скому банку развития с просьбой предоставить соответствующее 

финансирование. 

По результатам совместных изысканий АБР и Фонда высо-

ких технологий было решено, что в условиях отсутствия возмож-

ности развития гидроэнергетики и собственных ресурсов природ-

ного газа, единственным реалистичным для Монголии вариантом 

создания крупного источника пиковой мощности является стро-

ительство крупномасштабной аккумуляторной станции накопле-

ния энергии (battery energy storage system — BESS). 

АБР заявил о готовности профинансировать этот проект, как 

отвечающий его целям декарбонизации экономики и внедрения 

высоких технологий. Следует отметить, что применение подоб-

ных станций в последние годы стало быстро расти в связи с про-

граммами развития «зеленой энергетики», принятыми во многих 

странах ОЭСР.  

По своему замыслу этот проект должен повторить успех 

крупнейшей подобной станции в мире (100 МВт/130 МВт∙ч), по-

строенной в 2018 году компанией Tesla в Хорнсби (Австралия). 

Станция в Хорнсби оснащена крупнозарядными литий-ионными 

батареями и рассчитана на заряд от местного парка ветроэлектро-

станций (Хорнсдейл). Режим эксплуатации станции предусмат-

ривает 3–5 часов разряда в сутки. Строительство станции обо-

шлось в 62,0 млн. долл. По имеющимся данным, эксплуатация 

станции превзошла ожидания — она снизила стоимость услуг по 

регулированию и вспомогательных услуг от резервных систем, 

работающих на ископаемом топливе, на 90,0 %. При этом ее экс-

плуатация не только экономически, но и экологически эффектив-

нее (нулевой выброс). 

Предлагаемая аккумуляторная станция в Улан-Баторе (80 

МВт/120 МВт∙ч или 120 МВт/160 МВт∙ч) обеспечит выдачу пи-

ковой мощности и резерв регулирования в ЦЭС, позволит сни-

зить давление на Улан-Баторские ТЭЦ и прекратить импорт рос-

сийской электроэнергии, а также поддержать интеграцию новых 

мощностей возобновляемых источников энергии. Планируется, 

что после завершения строительства станции в 2025 году будет 
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возможен ввод в эксплуатацию порядка 350 МВт мощности вет-

ряной и солнечной энергии, совокупный потенциал которых в 

Монголии считается одним из наиболее высоких в мире. В этом 

отношении строительство аккумуляторных станций в Монголии 

может использоваться в дальнейшем не только для обеспечения 

энергетической безопасности, но и для экспорта «зеленой энер-

гии» в КНР. 

Стоимость строительства аккумуляторной станции в Улан-

Баторе ориентировочно оценивается в 100–120 млн. долл. Основ-

ным кредитором готов выступить АБР. Участниками проекта го-

товы также стать Фонд высоких технологий и ряд ведущих высо-

котехнологичных компаний мира (Tesla, Panasonic, Samsung и 

другие). После разработки ТЭО проекта в 2022 году АБР плани-

рует завершить переговоры с Монголией относительно его фи-

нансирования [First Utility-Scale Energy Storage Project, 2020]. 

в) «Угольная альтернатива». Угольная (тепловая) энерге-

тика рассматривается в Генеральном плане до 2030 года в каче-

стве основы дальнейшего развития монгольской энергосистемы. 

В целом создание энергосистемы Монголии полностью основы-

валось на базе крупнейших в мире месторождений бурых углей, 

отличающихся благоприятными геологическими условиями (не-

глубокое залегание и высокая мощность пластов на значитель-

ных площадях), позволяющими вести разработку открытым спо-

собом, а также удобным положением относительно основных 

центров национальной экономики. 

В обозримой перспективе производство электроэнергии на 

действующих и запланированных объектах угольной энергетики 

будет составлять основу всей выработки. Прежде всего, комби-

нированное производство электрической и тепловой энергии на 

ТЭЦ крупной мощности остается в Монголии наиболее экономи-

чески эффективным (табл. 44). При этом для удовлетворения по-

требностей растущего населения Улан-Батора и других городов 

требуется все больше не только электрической, но и тепловой 

энергии. В этой связи крупные ТЭЦ в Монголии будут оставаться 

ключевыми объектами энергоснабжения. 
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Все запланированные объекты угольной энергетики также 

будут отличаться самыми лучшими энерго-экономическими по-

казателями по сравнению с другими видами производства элек-

троэнергии (табл. 45). Более того, экспорт электроэнергии в КНР 

на базе крупнейших месторождений угля остается в соответствии 

с Генеральным планом одним из важнейших направлений разви-

тия энергетики и экономики Монголии в целом. 

В принципе текущие энергетические проблемы Монголии 

можно было бы в значительной мере решить за счет строитель-

ства запланированных Улан-Баторской ТЭЦ-5 (450 мВт) и ТЭС 

«Таван-Толгой» (450 мВт). Однако в связи с выходом иностран-

ных инвесторов из соглашений по этим проектам они не были ре-

ализованы. 

Планы строительства экспортных ТЭС «Багануур» (700 мВт) 

и «Шивээ-Овоо» (3600 мВт) на базе одноименных угольных ме-

сторождений также не были реализованы. При этом в связи с опа-

сениями Монголии усиления кредитной зависимости от КНР ре-

ализация этих крупномасштабных планов в ближайшие годы 

также представляется маловероятной. 

В сложившихся условиях в качестве приоритетных мер обес-

печения энергетической безопасности Монголии следует рас-

сматривать модернизацию и увеличение мощности действующих 

ТЭЦ в основных индустриальных центрах. При этом данное 

направление предполагает широкие возможности для россий-

ского участия [Макаров, 2016; 2017]. Эти выводы были поло-

жены в основу текущей политики усиления экономического со-

трудничества России и Монголии. 

В 2019–2020 годах за счет государственного экспортного 

кредита России в размере 160,0 млн. долл. Уральский турбинный 

завод выполнил глубокую модернизацию четырех старых турбин 

Улан-Баторской ТЭЦ-4 общей мощностью 460 МВт (1х100 и 

3х120). В совокупности с построенным российскими специали-

стами в 2014 году новым энергоблоком на Улан-Баторской ТЭЦ-

4 мощностью 120 МВт энергосистема Монголии была модерни-

зирована на 580 МВт (почти 60,0 % собственной генерации). 
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В 2021 году «Интер РАО–Экспорт» и АО «Улан-Баторская 

ТЭЦ-3» подписали Меморандум о сотрудничестве по проекту 

модернизации. Предполагается, что проект будет реализован пу-

тем вывода из эксплуатации устаревшего оборудования и поэтап-

ного ввода 350 МВт новых мощностей (первый этап — 2х50 МВт, 

второй этап — 2х125 МВт). В соответствии с дорожной картой 

сотрудничества подписание контракта и начало работ по модер-

низации Улан-Баторской ТЭЦ-3 намечено на 2022 год. Ожидае-

мый ввод в эксплуатацию 350 МВт новых мощностей к 2025 году 

решит проблему энергоснабжения Улан-Батора вплоть до 2030 

года. Поэтому создание условий для реализации подобных про-

ектов путем предоставления финансовой и технической под-

держки будет в наибольшей мере способствовать обеспечению 

экологических и экономических интересов России. 

Здесь мы придерживаемся общего предположения о том, что 

в ближайшей перспективе внутренние потребности Монголии 

могут быть оптимально удовлетворены за счет модернизации и 

расширения существующих мощностей (Улан-Баторской ТЭЦ-3 

и ТЭЦ в Дархане и Эрдэнэте) и продолжения импорта российской 

электроэнергии. 

В дальнейшем правительство Монголии самостоятельно ре-

ализует проекты строительства новых угольных ТЭС, которые в 

совокупности с проектами накопления энергии и развития возоб-

новляемой энергетики, позволят не только обеспечить нацио-

нальную энергетическую безопасность, но и поставлять электро-

энергию на экспорт. 

Безусловно, дальнейшее развитие энергетического сотруд-

ничества должно предваряться детальным анализом перспектив-

ных направлений и сопровождаться целым рядом политических 

мер. В числе ключевых из них координация участия России в про-

ектах развитии монгольской энергетики с совместными мерами 

по совершенствованию договорно-правовой базы в области сов-

местного водопользования. 

 

 

 



Научные основы взаимовыгодного сотрудничества России и Монголии 

в области совместного водопользования в бассейне озера Байкал 

 

236 

6.3 Обоснование стратегии сотрудничества  

России с Монголией в целях охраны трансграничных 

вод в бассейне озера Байкал 

 

Проведенный анализ проблемной ситуации позволяет обо-

значить основные направления сотрудничества России с Монго-

лией в целях охраны трансграничных вод в бассейне озера Бай-

кал. В основу комплексного подхода к предотвращению внешних 

угроз национальной экологической безопасности в данном слу-

чае предлагается положить дальнейшее решение трех групп клю-

чевых вопросов, связанных с оценкой потенциальных трансгра-

ничных воздействий планируемых ГЭС, совершенствованием 

договорно-правовой базы сотрудничества в области совместного 

водопользования и проработкой альтернативных гидроэнерге-

тике вариантов энергоснабжения. 

Следует подчеркнуть, что суверенное право Монголии на 

развитие национальной энергосистемы сомнению не подверга-

ется. По существу, принципиальное значение имеют даже не 

сами планы строительства ГЭС в бассейне трансграничной реки 

Селенги. Опасения вызывают планируемые режимы эксплуата-

ции этих ГЭС, которые могут привести к серьезной трансформа-

ции речного стока и неблагоприятным для России последствиям. 

Поэтому представляется очевидным, что Россия может со-

гласиться с реализацией этих проектов только в случае, если по 

результатам их объективной оценки будет доказан приемлемый 

уровень допустимого воздействия на экосистему бассейна реки 

Селенги и озера Байкал в целом. В этом отношении принципи-

ально важным моментом является организация скоординирован-

ного решения этого вопроса в рамках стратегической экологиче-

ской оценки всех планов развития гидроэнергетики в бассейне 

реки Селенги. 

Установление параметров допустимого изменения транзит-

ного стока реки Селенги (которые целесообразно в дальнейшем 

закрепить в рамках межправительственного соглашения по 

трансграничным водам) является необходимой основой для вы-
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полнения оценки воздействия на окружающую среду и последу-

ющей реализации различных вариантов экономических и поли-

тических решений. 

Вообще, гарантированно предотвратить неблагоприятные 

трансграничные воздействия можно только при условии обеспе-

чения максимально близкого к естественному режиму стока реки 

Селенги. Поэтому, исходя из идеологии «нулевого» воздействия 

на экосистему озера Байкал, опирающуюся на общепризнанную 

значимость и уникальность его природных характеристик, отказ 

от строительства ГЭС является наиболее желательным для Рос-

сии вариантом. Относительно приемлемым вариантом может 

быть гидроэнергетическое использование притоков реки Селенги 

в близком к естественному режиму. Совершенно неприемлемым 

представляются строительство и эксплуатация в пиковом режиме 

ГЭС «Шурэн» на основном русле реки Селенги. 

В этой связи другим вопросом первостепенной значимости 

остается выявление наиболее целесообразных с экономической 

точки зрения (в том числе для российского участия) альтернатив 

гидроэнергетическим проектам. В его основе анализ конкуренто-

способности альтернативных вариантов с позиции «издержки — 

выгоды». При этом наряду с проектами строительства новых объ-

ектов угольной и возобновляемой энергетики необходимо рас-

сматривать варианты модернизации и расширения мощности дей-

ствующих ТЭЦ, а также продолжения импорта электроэнергии. 

Очевидно, что в качестве межгосударственной платформы 

для согласования этих вопросов необходимо использовать обще-

признанные процедуры ОВОС в трансграничном контексте, 

прежде всего, в виде СЭО. 

Следует отметить, что природоохранные структуры ООН 

также придают СЭО ключевую роль в обеспечении взаимного 

учета национальных интересов двух стран в бассейне озера Бай-

кал [IUCN, 2015]. Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО на 

своей 52-й сессии отдельно рекомендовал Монголии и России 

совместно осуществить выполнение СЭО всех планов развития 

гидроэнергетики, которые могут потенциально воздействовать 
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на экосистему озера Байкал [WHC, 2017]. Всемирный банк, фи-

нансировавший исследования по ГЭС «Шурэн» и водоотводу 

«Орхон», в целом согласился с необходимостью выполнения в 

первоочередном порядке подобной оценки до выполнения тех-

нико-экономических обоснований отдельных проектов [WB In-

spection panel, 2017]. 

В целом просматриваются пять основных стратегий сотруд-

ничества России с Монголией в целях охраны трансграничных 

вод в бассейне озера Байкал (рис. 21): 

 

 
 

Рис. 21. Основные направления сотрудничества России с Монголией 

в целях охраны трансграничных вод в бассейне озера Байкал 
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1) «Комплексное сотрудничество» (АВС) представляется 

оптимальной стратегией взаимодействия сторон в контексте 

охраны трансграничных вод. В общем виде алгоритм ее реализа-

ции для России выглядит следующим образом. Прежде всего, 

необходимо вовлечь Монголию в процесс выполнения СЭО пла-

нов развития гидроэнергетики в соответствии с рекомендациями 

международных структур и двухсторонними договоренностями. 

В ходе проведения СЭО, во-первых, будет получена общая 

оценка потенциальных трансграничных воздействий в бассейне 

реки Селенги. Во-вторых, выполнен анализ стратегических аль-

тернатив развитию монгольской гидроэнергетики. В-третьих, 

проработан комплекс природоохранных (превентивных и ком-

пенсационных) мероприятий на случай принятия решений о до-

пустимости реализации проектов строительства ГЭС. 

В целом превентивный характер СЭО должен способство-

вать выработке общего мнения относительно целесообразности 

реализации гидротехнических проектов в бассейне трансгранич-

ной реки Селенги. Кроме того, результаты СЭО могут быть поло-

жены в основу совместных решений в части совершенствования 

договорной базы по трансграничным водам и развития энергети-

ческого сотрудничества.  

В этом отношении стратегия комплексного сотрудничества 

в наибольшей мере может обеспечить взаимный учет интересов 

сторон. Однако она представляет собой идеализированный вари-

ант российско-монгольского взаимодействия в рассматриваемом 

контексте. Особенно сомнительной представляется ее успешная 

реализация в свете неоднократных фактов недобросовестного со-

трудничества с монгольской стороны, проявившихся в отказах от 

выполнения общепризнанных процедур уведомления, экологиче-

ской оценки и консультаций в отношении планов строительства 

ГЭС, несодержательном ведении и затягивании переговоров, спе-

кулятивном использовании вопросов строительства ГЭС в каче-

стве аргумента в переговорах о поставках электроэнергии и рос-

сийском участии в модернизации Улан-Баторских ТЭЦ. 

Организовать совместное выполнение СЭО планов развития 

гидроэнергетики оказалось также затруднительным после того 
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как Всемирный банк в 2020 году прекратил оказывать консульта-

ционные услуги Монголии в части строительства гидротехниче-

ских сооружений в бассейне реки Селенги. В то же время опыт 

стран бассейна реки Меконг и Сообщества развития Южной Аф-

рики показывает, что для проведения международной независи-

мой экспертизы можно привлечь целый ряд структур ООН, гло-

бальных природоохранных фондов и международных 

экологических организаций. 

Безусловно, официальная позиция России, выраженная в 

требовании недопустимости реализации гидротехнических про-

ектов в бассейне реки Селенги без проведения согласованной 

оценки трансграничных воздействий, должна остаться неизмен-

ной. Более того, в случае новых попыток со стороны Монголии 

реализации гидротехнических проектов в одностороннем по-

рядке, Россия вновь должна требовать проведения их независи-

мой экологической экспертизы с привлечением международных 

наблюдателей и осуществлять до ее выполнения действия по бло-

кированию привлечения средств внешних кредиторов и инвесто-

ров (Всемирный банк, государственные банки и компании КНР, 

арабские фонды и другие) на основе официальных возражений. 

2) Стратегия «ограниченного сотрудничества» (А) пред-

полагает повторение ситуации 2015–2017 годов, характеризую-

щейся ограниченным и ситуативным сотрудничеством сторон в 

ходе межправительственных консультаций, касающихся планов 

Монголии по развитию гидроэнергетики в бассейне реки Се-

ленги. В рамках реализации этой стратегии обе страны продол-

жат преследовать свои интересы в одностороннем порядке, тем 

самым, сокращая стимулы к сотрудничеству. 

Россия продолжит делать упор на уникальность и общепри-

знанную значимость озера Байкал и необходимость отказа от ре-

ализации любых гидротехнических проектов в его бассейне. 

Монголия продолжит делать упор на безопасность этих проектов 

для реки Селенги и озера Байкал. Со стороны России в рамках 

реализации этой стратегии продолжится активное привлечение 

внимания к проблеме природоохранных структур ООН и обще-
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ственных экологических организаций с целью создания негатив-

ного международного фона гидроэнергетическим проектам в бас-

сейне реки Селенги и ограничения доступа правительства Мон-

голии к внешнему финансированию. 

В принципе подобная стратегия для России может быть 

вполне успешной, что наглядно подтвердили события 2015–2017 

годов вокруг планов строительства монгольских ГЭС. По их ито-

гам Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО рекомендовал 

Монголии обеспечить особый учет трансграничных аспектов 

планируемой деятельности в отношении озера Байкал, Всемир-

ный банк в целом согласился с необходимостью проведения стра-

тегической (в терминах банка — региональной/отраслевой) 

оценки всех гидротехнических проектов в бассейне реки Селенги 

и более детальной проработки природоохранных вопросов про-

екта строительства ГЭС «Шурэн». Более того, Экспортно-Им-

портный банк КНР отозвал свое решение о предоставлении пра-

вительству Монголии льготного кредита в размере 900,0 млн. 

долл. для строительства ГЭС «Эгийн». 

Однако дальнейшее применение этой стратегии может при-

вести к снижению ее эффективности и будет способствовать 

ухудшению двухсторонних отношений в целом. В этом отноше-

нии следует понимать, что только взаимосвязанное решение про-

блем энергетической и экологической безопасности соответ-

ственно для Монголии и России может обеспечить 

взаимовыгодный баланс национальных интересов сторон. 

3) «Усиленное водное сотрудничество» (В) предполагает 

стратегию расширенного сотрудничества по водным вопросам, 

без каких-либо изменений в экономических отношениях. Эта 

стратегия базируется на инициативах российских природоохран-

ных и научных организаций, направленных на совершенствова-

ние договорно-правовой базы двухсторонних отношений в обла-

сти совместного водопользования.  

Основной целью этих инициатив является модернизация 

действующего соглашения по трансграничным водам путем за-

крепления в нем требований особого режима охраны и использо-

вания реки Селенги за счет согласования максимально близких к 
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естественному режиму показателей ее стока. Помимо этого, пла-

нируется внедрить в договорную базу современные нормы и ме-

ханизмы сотрудничества, связанные с деятельностью совмест-

ных органов, мониторингом и обменом информацией, контролем 

количества и качества воды и проведением межправительствен-

ных консультаций при планировании деятельности, способной 

вызвать трансграничное воздействие. 

Однако в отсутствие у Монголии стимулов к сотрудничеству 

в области совместного водопользования подобная стратегия во-

обще не имеет шансов на реализацию. Более того, попытки при-

нуждения к изменению договорной базы в сторону усиления стро-

гости природоохранных норм и требований их соблюдения могут 

привести к еще большей конфронтации сторон, чем в случае реа-

лизации предыдущей стратегии. В случае развития неблагоприят-

ного для России сценария развития событий взаимодействие в об-

ласти совместного водопользования может вообще сместиться в 

сторону еще более сложных вопросов оптимизации режимов 

наполнения водохранилищ и эксплуатации ГЭС, построенных на 

монгольской территории, без согласования с российской стороной. 

4) Стратегия «усиленного энергетического сотрудниче-

ства» (С) основывается на последних инициативах правитель-

ства России в части расширения сотрудничества с Монголией в 

области энергетики, но пока еще не представляет собой систем-

ный подход к сотрудничеству в целях охраны озера Байкал. Ре-

зультатом реализации этой стратегии в 2019–2020 годах стало ре-

шение острой проблемы выбытия физически устаревших 

мощностей в энергосистеме Монголии. Эта проблема была в зна-

чительной мере решена при участии России путем глубокой мо-

дернизации Улан-Баторской ТЭЦ-4. 

Наконец, вновь решить проблему растущего дефицита элек-

троэнергии в Монголии на фоне высокого износа действующих 

мощностей планируется за счет финансовой и технической под-

держки России проекта модернизации Улан-Баторской ТЭЦ-3. 

Следует подчеркнуть, что стратегия «усиленного энергети-

ческого сотрудничества» не предусматривает масштабного уча-
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стия России в развитии монгольской энергетики. В числе прио-

ритетных направлений энергетического сотрудничества, которые 

в ближайшей перспективе могут устранить риски неблагоприят-

ных трансграничных воздействий для России, выделяются лишь 

проекты модернизации действующих ТЭЦ и продолжение поста-

вок российской электроэнергии. В отдаленной перспективе в ка-

честве альтернатив строительству монгольских ГЭС могут рас-

сматриваться проекты в рамках масштабных инициатив экспорта 

природного газа и электроэнергии из России в КНР и интеграции 

национальных энергосистем стран Северо-Восточной Азии. 

В целом данная стратегия за счет российского участия в уре-

гулировании наиболее острых проблем в монгольской энергетике 

может быть вполне успешной. Вместе с тем, она не обеспечивает 

согласованности мер в области энергетического сотрудничества 

с усилиями по совершенствованию правовой базы в области сов-

местного водопользования. 

5) «Скоординированное водно-энергетическое сотрудни-

чество» (ВС). Эта стратегия предполагает взаимосвязанное 

укрепление водного и энергетического сотрудничества в целях 

охраны трансграничных вод. Несмотря на то, что ее решения ле-

жат вне плоскости СЭО, она, как и стратегия «комплексного со-

трудничества» представляется наиболее эффективной, но в отли-

чие от нее реалистичной стратегией защиты трансграничной реки 

Селенги и экосистемы озера Байкал в целом. 

В рамках реализации этой стратегии меры экономической 

дипломатии России в виде поддержки альтернативных гидро-

энергетике вариантов энергоснабжения должны быть увязаны с 

совместными действиями по совершенствованию договорной 

базы в области совместного водопользования. Это позволит со-

здать необходимую правовую основу для обеспечения особой 

охраны трансграничных вод в бассейне озера Байкал. 

Можно ожидать, что в результате реализации этой стратегии 

стороны заключат всеобъемлющие соглашения, регулирующие 

вопросы охраны и использования трансграничных вод, а также во-

просы осуществления совместных проектов в энергетическом сек-

торе и торговли электроэнергией. Реализация данного подхода в 
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превентивном порядке в наибольшей мере позволит обеспечить 

консолидацию России и Монголии в области охраны озера Байкал 

и устойчивого развития в его бассейне, повысит экологическую и 

энергетическую безопасность сторон, а также станет основой бо-

лее глубокого сотрудничества по другим направлениям. 

Поэтому еще раз подчеркнем нашу основную мысль о том, 

что обеспечение согласованности и устойчивости в пересекаю-

щихся областях национальных интересов будет зависеть от того, 

насколько Россия сумеет эффективно увязать вопросы совмест-

ного водопользования с энергетическими вопросами. В принципе 

меры по укреплению договорной базы охраны трансграничных 

вод можно попытаться скоординировать с другими инициати-

вами по развитию торгово-экономического сотрудничества и ре-

гиональной интеграции, связанными с реализацией Программы 

создания экономического коридора «Китай—Монголия—Рос-

сия» и формированием зоны свободной торговли между Евразий-

ским экономическим союзом и Монголией. 

Однако более целесообразным все же представляется под-

крепление водного сотрудничества расширением сотрудничества 

в области энергетики. В научно-практическом плане эта страте-

гия будет полностью отвечать основным условиям успешной ре-

ализации подхода «совместного использования выгод» при ис-

пользовании трансграничных вод, предполагающим, что 

сопредельные страны в целях эффективного решения водных 

конфликтов должны вести (последовательно или параллельно) 

переговоры как по вопросам распределения прав на воду, так и 

по связанным с водой выгодам и в целом эти вопросы не могут 

быть отделены друг от друга и их следует рассматривать как две 

стороны одной монеты. 

Взаимосвязанное решение рассмотренных вопросов станет 

основой для реализации согласованной политики в области сов-

местного водопользования, направленной на сбалансированное 

решение задач социально-экономического развития и сохранения 

уникальной экосистемы мирового значения, а также возобновле-

ния традиционного до недавнего периода взаимовыгодного со-

трудничества и стратегического партнерства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные выводы, полученные в ходе проведенного иссле-

дования, можно свести в следующий ряд: 

1) Растущее давление на водные ресурсы и изменения кли-

мата усиливают потенциал водных конфликтов, прежде всего, 

при использовании международных рек. Дополнительный уро-

вень сложности придает отношениям прибрежных государств 

также асимметрия доступа к водным ресурсам, обусловленная 

особенностями их расположения в международном речном бас-

сейне и заключающаяся в том, что страна верхнего течения имеет 

стратегическое преимущество при использовании трансгранич-

ной реки перед нижерасположенной страной. Поэтому межгосу-

дарственное сотрудничество в области совместного водопользо-

вания (особенно с учетом трансграничного характера 

преобладающей части международных рек) приобретает все бо-

лее важное значение в обеспечении мира и устойчивого развития 

в глобальном масштабе. 

2) Успешная реализация фундаментальных принципов меж-

дународного водного права на практике требует применения но-

вых подходов, основанных на взаимовыгодных решениях, кото-

рые могут помочь предотвратить значительные трансграничные 

воздействия и обеспечить равноправное, разумное и устойчивое 

использование совместных вод. В качестве наиболее перспектив-

ного на современном этапе рассматривается подход «совмест-

ного использования выгод». Этот подход уже взят за основу раз-

вития региональных соглашений по охране трансграничных вод 

в пределах бассейна реки Меконг и Сообщества Развития Южной 

Африки. Секретариат Конвенции Европейской экономической 

комиссии ООН по охране и использованию трансграничных вод, 

известный своей поддержкой новаторских подходов в области сов-

местного водопользования, начиная с 2015 года также рассматри-

вает подход «совместного использования выгод» как ключ к даль-

нейшему развитию и реализации требований этой конвенции. 
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3) Сотрудничество прибрежных стран имеет серьезный по-

тенциал для развития за счет перехода от совместного использо-

вания воды к совместному использованию связанных с водой вы-

год. Эта идея лежит в основе одноименного подхода, 

ориентированного на совместное управление трансграничными 

водами в целях оптимизации использования водных ресурсов и 

максимизации связанных с ними выгод. В этом контексте подход 

«совместного использования выгод» следует рассматривать как 

способ реализации основополагающего в международных отно-

шениях принципа взаимовыгодного сотрудничества (win-win so-

lution) в части совместного использования товаров (продуктов) и 

услуг, прямо или косвенно связанных с трансграничными во-

дами. Реализация этой идеи в духе взаимосвязанных игр может 

помочь в решении основных проблем совместного водопользова-

ния. Во-первых, подобного рода решения позволяют интернали-

зировать экстерналии при использовании трансграничных вод. 

Во-вторых, они могут использоваться для нивелирования асим-

метрии доступа к водным ресурсам. Наконец, в-третьих, они мо-

гут обеспечить равноправный и устойчивый характер взаимовы-

годного сотрудничества. 

4) Несмотря на то, что подход «совместного использования 

выгод» стал широко обсуждаться только в последние годы, опи-

санные в научной литературе примеры взаимовыгодного сотруд-

ничества при использовании ряда международных рек свидетель-

ствуют, что подобного рода решения применялись на практике 

как минимум с послевоенного времени, и строго говоря, этот под-

ход вообще не является новым явлением в международном вод-

ном сотрудничестве. Анализ мирового опыта позволил выделить 

два основных способа практической реализации этого подхода, 

которые в полной мере соответствуют фундаментальным прин-

ципам международного водного права: «обмен выгодами» и 

«совместные проекты». 

В основе первого способа лежит идея взаимного обмена вы-

годами, связанными с трансграничными водами, прежде всего, 

по типу «экология в обмен на экономику». В основе второго спо-

соба лежит идея максимизации и совместного получения выгод 
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непосредственно от использования трансграничных вод, прежде 

всего, за счет высокодоходных видов водопользования. При этом 

в основе успешной реализации подхода «совместного использо-

вания выгод» в целом лежит способность прибрежных госу-

дарств к взаимовыгодному сотрудничеству, основанному на по-

нимании общей ответственности за состояние разделяемых ими 

вод, готовности к взаимоприемлемому решению вопросов их ис-

пользования и стремлении к поддержанию добрососедских отно-

шений в целом. 

5) Идентификация и оценка всего спектра потенциальных из-

держек и выгод, связанных с трансграничными водами представ-

ляются необходимой основой для согласования позиций при-

брежных стран в отношении различных вариантов 

сотрудничества. Однако они могут столкнуться с целым рядом 

проблем, главной из которых является проблема квантификации 

(количественной и стоимостной оценки) экологических и соци-

альных ценностей водных объектов, которая серьезно усиливает 

специфические проблемы совместного водопользования. Наряду 

со сложно прогнозируемым характером экологических и соци-

альных последствий различных проектов водопользования это 

делает проведение их стоимостных оценок зачастую невозмож-

ным и нецелесообразным. Подобные оценки, выполненные в од-

ностороннем порядке, в контексте международных отношений 

могут быть даже опасными, становясь причиной серьезных раз-

ногласий (особенно в отношении определения ценности водных 

объектов, имеющих уникальное природное, культурное и иное 

особо ценное значение), препятствующих развитию сотрудниче-

ства между прибрежными странами, а не поддерживающих его 

развитие. 

6) Оценка воздействия на окружающую среду в трансгранич-

ном контексте является одним из ключевых механизмов межго-

сударственной коммуникации и сотрудничества, с помощью ко-

торого прибрежные страны могут обеспечивать взаимный учет 

национальных интересов в области совместного водопользова-

ния. При этом наиболее развитые процедуры экологической 
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оценки, предусмотренные в частности Конвенцией Эспо и поли-

тикой экологической ответственности Всемирного банка, служат 

не только основой для оценки экологических и социальных воз-

действий намечаемой деятельности, но и для выявления предпо-

чтений затрагиваемых стран по условиям и способам ее реализа-

ции, разработки защитных мер, анализа альтернативных 

вариантов и оценки целесообразности конкретных проектов в це-

лом, позволяя таким образом минимизировать риски обострения 

взаимоотношений сопредельных государств. 

7) На современном этапе вопросы межгосударственного со-

трудничества в области совместного водопользования являются 

для России чрезвычайно актуальными. Связано это, прежде 

всего, с большим количеством неурегулированных проблем, воз-

никших в результате образования новых межгосударственных 

границ, реализации крупномасштабных проектов освоения при-

родных ресурсов и развития инфраструктуры на сопредельных 

территориях, а также усиления общего воздействия на окружаю-

щую среду. Значимость этих проблем существенно возрастает в 

азиатской части России, включающей ряд трансграничных вод-

ных объектов, имеющих жизненно важное значение для нашей 

страны и соседних государств. Поэтому вопросы их совместного 

использования выступают в качестве важнейшего аспекта даль-

нейшего развития взаимных отношений и в целом восточного 

направления внешней политики России. 

8) Приоритетные задачи обеспечения национальных интере-

сов России в области совместного водопользования в полной 

мере относятся к трансграничной реке Селенге, являющейся 

главным притоком озера Байкал. Особую тревогу в этом отноше-

нии вызывают планы правительства Монголии по развитию гид-

роэнергетики в верхней части ее бассейна. Среди них наиболь-

шую опасность для России представляет план строительства ГЭС 

«Шурэн» непосредственно на основном русле реки Селенги. При 

этом в генеральном плане развития энергетики Монголии строи-

тельство ГЭС «Эгийн» и ГЭС «Шурэн» рекомендуется в качестве 

приоритетных проектов, что наряду с рядом других факторов 
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дает основание оценивать вероятность их реализации как доста-

точно высокую. 

В целом вокруг этих планов тесно переплелись вопросы со-

здания условий для форсированного развития экономики и повы-

шения уровня жизни населения с одной стороны, и гарантирован-

ного сохранения уникальной экосистемы мирового значения – с 

другой стороны. Поэтому обеспечение баланса экономических и 

экологических интересов Монголии и России в бассейне озера 

Байкал становится, на наш взгляд, одной из важнейших проблем 

дальнейшего развития двухсторонних отношений. 

9) В настоящее время Монголия для России не представляет 

серьезного значения с точки зрения военно-стратегического по-

ложения, политических связей и торгово-экономического со-

трудничества. Поэтому для России (в отличие от СССР) страте-

гический характер взаимодействия и партнерства с Монголией 

связан в основном со стремлением сохранить свое зримое при-

сутствие в соседней стране на фоне усиления ее экономической и 

политической зависимости от Китая. При этом отсутствие необ-

ходимости и возможности масштабного присутствия в Монголии 

требуют концентрации ограниченных усилий России на участии 

в решении актуальнейших проблем развития монгольской эконо-

мики, прежде всего, реализации ключевых проектов модерниза-

ции энергетической и транспортной инфраструктуры. В долго-

срочной перспективе платформой для координации интересов 

всех трех стран и основным инструментом реализации совместных 

инфраструктурных проектов может стать согласованная в 2016 

году Программа создания экономического коридора Китай—Мон-

голия—Россия. 

10) С учетом ведущей роли топливно-энергетического ком-

плекса в обеспечении широкого круга национальных интересов 

России и его серьезного потенциала в решении межгосударствен-

ных водных конфликтов, сотрудничество с соседними странами 

(Казахстан, Монголия, КНР) в области совместного водопользо-

вания должно стать составной частью восточного направления 

энергетической и в целом внешней экономической политики Рос-

сии. При этом успешное обеспечение национальных интересов в 
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данной области видится, прежде всего, в рамках реализации под-

хода «совместного использования выгод». В этом отношении ос-

новой взаимовыгодного решения проблем, назревающих в отно-

шениях России и Монголии, должно стать российское участие в 

решении проблемы энергетической безопасности в соседней 

стране. Помимо этого, активизация энергетического сотрудниче-

ства будет способствовать усилению экономических позиций и 

политического влияния России в Монголии, а также созданию не-

обходимых предпосылок для развития интеграционных процес-

сов в рамках инициативы строительства экономического пояса 

нового Шелкового пути. 

11) Взаимосвязанное решение наиболее острых в отноше-

ниях России и Монголии проблем обеспечения соответственно 

экологической и энергетической безопасности на основе реали-

зации альтернативных гидроэнергетике вариантов является 

наиболее оптимальным подходом к обеспечению баланса конку-

рирующих интересов сторон. На сегодняшний день наиболее 

перспективными направлениями развития российско-монголь-

ского сотрудничества в сфере энергетики остаются российское 

участие в модернизации и увеличении мощности действующих 

ТЭЦ в основных индустриальных центрах Монголии и продол-

жение поставок российской электроэнергии. 

В отдаленной перспективе в качестве стратегических альтер-

натив развитию гидроэнергетики в бассейне реки Селенги могут 

рассматриваться инициативы в рамках реализации проектов экс-

порта природного газа и электроэнергии из России в КНР через 

Монголию, которые на текущий момент требуют глубокого обос-

нования и продолжительной подготовки. Создание условий для 

продолжения взаимовыгодного сотрудничества в рамках этих 

направлений будет в наибольшей мере способствовать обеспече-

нию экономических и экологических интересов России.  

12) Скоординированное решение вопросов реализации сов-

местных проектов в сфере энергетики и закрепления особого ре-

жима охраны трансграничных вод в рамках соответствующих 

межправительственных соглашений представляется наиболее 

эффективной стратегией защиты реки Селенги и экосистемы 
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озера Байкал в целом. Такой подход в наибольшей мере позволит 

обеспечить консолидацию России и Монголии в области охраны 

озера Байкал и устойчивого социально-экономического развития 

в его бассейне, повысит экологическую и энергетическую без-

опасность сторон, а также станет основой более глубокого со-

трудничества по другим направлениям. В научно-практическом 

плане эта стратегия будет полностью отвечать основным усло-

виям успешной реализации подхода «совместного использования 

выгод» в области совместного водопользования, предполагаю-

щим, что сопредельные страны в целях эффективного решения 

водных конфликтов должны вести переговоры как по вопросам 

распределения прав на воду, так и связанным с водой выгодам и 

в целом эти вопросы не могут быть отделены друг от друга и их 

необходимо рассматривать как две стороны одной монеты. 

Ряд этих выводов нашел подтверждение в проведенном иссле-

довании и был использован для обоснования стратегии взаимовы-

годного сотрудничества России c Монголией, направленной на 

сбалансированное решение задач социально-экономического раз-

вития и сохранения уникальной экосистемы мирового значения. 
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