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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И МИРОВАЯ ПОЛИТИКА

Водная безопасность в условиях изменяющегося 
климата

Майкл Х. Глянц 
Университет Колорадо, Боулдер, США 

glantz@ucar.edu

Аннотация: Понятие «водный мир, который мы хотим» связано с кампанией ООН «Мир 
который мы хотим». Оно открыто к субъективному толкованию, так как люди имеют раз-
личное понимание желаемого будущего. Каждый человек или организация вероятно опре-
деляет свой собственный набор ключевых озабоченностей: пища, чистая (незагрязнен-
ная) вода, устойчивая сельскохозяйственная продуктивность, устойчивое использование 
земельных и морских ресурсов, здоровая жизнь и безопасные средства к существованию. 
Но какими бы утопическими не были идеи, их невозможно реализовать без адекватного 
устойчивого водоснабжения.
В 2009 году тогдашний Генеральный Секретарь ООН Пан Ги Мун заметил: «Хорошо из-
вестно, что вода это жизнь (имеется ввиду доклад ЮНЕСКО 2009 года «Вода в изменяю-
щемся мире»). Этот доклад показывает, что вода также означает средство к существова-
нию. Это путь от бедности отдельных лиц и общественности. 
Управление водными ресурсами необходимо, если мир стремится к устойчивому разви-
тию. Этот вызов даже более неотложен, так как мир сталкивается с тремя угрозами – из-
менение климата, рост цен на продовольствие и энергию, глобальный экономический кри-
зис. Все три угрозы обостряют бедность, неравенство и низкие темпы развития.
Становится очевидной возрастающая озабоченность в связи с изменениями климата и со-
стоянием водных ресурсов. Страны мира все больше осознают, что воздействия экстре-
мальных гидрометеорологических явлений, которые могут произойти, скажем, в 2050-х 
годах, начинают проявляться на несколько десятилетий ранее. Кроме того, высока веро-
ятность увеличения частоты, интенсивности и опасности таких экстремальных событий, 
связанных с климатическими изменениями.

Ключевые слова: Водные ресурсы, безопасность, климат, современный мир, продоволь-
ствие

Для цитирования: Глянц М. Г. Водная безопасность в условиях изменяющего-
ся климата. Проблемы постсоветского пространства. 2018;5(3):218–223. https://doi.
org/10.24975/2313–8920–2018–5–3–218–223 
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Water Security in a Changing Climate
Michael H. Glantz 

University of Colorado at Boulder, USA 
glantz@ucar.edu

Abstract: The notion of «the water world we want» is a spin-off of the United Nations campaign 
The World We Want. It is open to subjective interpretation, as people have different perceptions 
of a desired future. Each person or organization is likely to identify their own set of key con-
cerns: food, clean (uncontaminated) water, sustained agricultural productivity, sustainable use of 
land and ocean resources, healthy lives and secure livelihoods. But whatever utopian world view 
one creates, it cannot be achieved without adequate sustained water supplies.
In 2009, the then United Nations Secretary-General Ban Ki-Moon noted: It is well known that 
water is life; what this Report shows is that water also means livelihoods. It is the route out of 
poverty for individuals and communities. Managing water is essential if the world is to achieve 
sustainable development.
This challenge is even more pressing as the world confronts the triple threats of climate change, 
rising food and energy costs, and the global economic crisis. All three are exacerbating poverty, 
inequality and underdevelopment.
It is apparent that climate, water and weather-related concerns are mounting. Societies are be-
coming increasingly aware that impacts of extreme hydrometeorological events expected to oc-
cur in, say, the 2050s are starting to appear decades earlier. These extreme events — related to 
climate change — are likely to increase in frequency, intensity and severity.

Keywords: Water resources, Security, Modern World, Climate, food

For citation: Glantz M. H. Water Security in a Changing Climate. Post-Soviet Issues. 
2018;5(3):218–223. https://doi.org/10.24975/2313–8920–2018–5–3–218–223

THE WORLD WE HAVE
Many people believe that clean water is 

in endless supply. After all, the global ocean 
makes up 71% of the Earth’s surface and con-
tains the largest share of the planet’s water 
supply. The expectation is that scientists will 
one day devise ways to make the ocean’s salt-
water potable. However, freshwater is, and 
will remain in the next few decades, a critical 
resource worldwide.

Over 1 billion people still lack access to safe 
water supplies, while 2.6 billion people lack 
adequate sanitation. Lack of sanitation leads to 
widespread microbial contamination of drink-
ing water [1]. 

Fig.1 Summary of the planet’s supply of water 
availability and use (published in 2010) [2] 
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Water metrics: The world’s 6.7 billion peo-
ple consume about 4 500 km3 (4.5 teralitres) 
of freshwater annually. Approximately 10% is 
for domestic use, 70% is for food production 
and 20% is for industrial purposes. Freshwater 
precipitation makes up 2.5% of the available 
resource and much of that falls in remote ar-
eas, leaving only 10% of the total continental 
precipitation input as easily available for hu-
man use (about 9 000–12 000 km3). 

GETTING TO THE WORLD WE WANT: 
«CONNECTING THE DOTS»

«The water world we want» is a motivation-
al notion to stimulate thinking and action to 
reduce water insecurity, with the well-being of 
future generations in mind. It is therefore a so-
cial invention that can be defined as an idea or 
a slogan that motivates large numbers of peo-
ple to take action. Successful social inventions 
can have as great an effect on humanity as new 
scientific or engineering breakthroughs.

Thinking about water in a world we want 
generates an image of a child’s game called 
Connect the Dots. The picture that appears af-
ter connecting the numbered dots is often sur-
prising. This may be a way of raising aware-
ness of the interdependencies among climate, 
water, food, health and energy activities. The 
diagram below provides an overview of con-
necting the dots. It is one perspective of a mul-
tifaceted process to move towards the world 
we want that has water for all. 

THE WORLD WE WANT
There are many reports about «water af-

fairs» that span different disciplines. Some 
of these are on the growing scarcity of water, 
competing demands for and access to water, 
water conflicts and hot spots, water pollution, 
human health and so forth. New water-related 
issues and conflicts are occurring around the 
globe daily.

Demands for access to water, which is essen-
tial for meeting basic human needs — drink-
ing, cooking and hygiene — can create conflict 
among stakeholders with various needs, wants 
and demands:

• for development-related socioeconomic 
activities (e.g. factories versus food 
production);

• for irrigation of commercial crops or 
biofuels crops as opposed to meeting the 
public need for food and water security;

• for the protection of wetlands and other 
ecosystems versus commercial exploitation; 
and

• for growing food locally versus for export 
(e.g. exporting «virtual water»).

It is difficult for those in water-fortunate sit-
uations to relate directly to people who spend 
hours every day searching for water. Water 
quantity cannot be viewed by itself, because 
its availability and societal access, as well as 
increasing demands, are highly variable in 
both time and place. Gaps that exist between 
«water haves» and «water have-nots» must be 
addressed.

Throughout history, societies have found 
reasons and devised means to move water 
from places of excess to places in need. These 
methods include using viaducts, surface and 
underground irrigation schemes, river diver-
sions, rainfall harvesting techniques, water im-
poundment in dams, reservoirs, and artificial 
ponds and lakes.

Fig.2
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THE HEALTH, FOOD OR ENERGY WE WANT
Water is crucial for human and ecosystem 

well-being, agriculture, energy and public 
health. No one can deny that water is vital to 
life and is increasingly difficult to access, es-
pecially for poor people and communities that 
survive at margins of society with few resourc-
es and no political influence. However, it is ex-
tremely important to note that water crises are 
appearing in industrialized and emerging so-
cieties with regard to water quality for human 
consumption (e.g. Flint, Michigan, USA) and 
with regard to water quantity (e.g. Cape Town, 
South Africa).

Without clean water, communities cannot 
practice healthy hygiene, wash or prepare 
foods, nor help people to replenish fluids. 
Approximately 842 000 people die each year 
from diarrhoeal disease associated with drink-
ing unsafe water – almost half are children un-
der the age of five [3].

The figure below defines the water footprint 
needed to produce a specific amount of grain 
crops and meat items. Food supply is depend-
ent on the timely availability of water in ade-
quate amounts, and varies among crops. Some 

(e.g. rice) thrive only with an abundance of 
water. Others (e.g. sorghum) fare well under 
dry conditions. Still others need both condi-
tions to occur at various phases of their growth 
cycle. With a warmer global climate, the un-
certainties that have surrounded agricultural 
activities in the past are likely to increase.

WE CANNOT HAVE THE WATER WE WANT, 
WITHOUT THE CLIMATE WE WANT

What might be considered a great climate 
for one region may not suit the needs of an-
other region. Even within a region, there are 
different climate conditions that are favoured, 
depending on climate-dependent livelihood 
activities.

The impacts of climate change are not just 
about record-setting climate, water or weather 
extremes. There are always high-impact events 
that affect societies, especially highly vulner-
able, at-risk populations. As global to local 
climate temperatures increase, researchers an-
ticipate an increase in the frequency, intensity 
and severity of hydrometeorological extremes.

Fig.4 Energy and water systems are interconnect-
ed [4]. 

To summarize, without the climate we want, 
we cannot have the water we need to produce 
the food we need for the well-being of people 
in the future.

Fig. 3 One drop is equivalent to 50 litres of vir-
tual water. All values are based on calculations 
depending on the product’s origin and production 
process [3]
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WE CANNOT HAVE THE CLIMATE WE WANT, 
WITHOUT THE CLIMATE POLICIES WE NEED

International negotiations have taken place 
since the late 1980s on climate change science, 
impacts and policy, right up to the third session 
of the Conference of Parties (COP) of the Unit-
ed Nations Framework Convention on Climate 
Change in Kyoto, Japan. Since the signing of the 
Kyoto Protocol in 1997, governments around 
the world have increasingly taken a serious in-
terest in the causes and possible impacts of glob-
al warming on their countries’ economies and 
policies, and the well-being of their populations 
and ecosystems.

Deliberations have heightened since then, 
taking on increased urgency nearly every year 
until the Paris Agreement was adopted at the 
 twenty-first session of the COP in 2016. This 
Agreement is proof that a large majority if na-
tions are serious about finding a pathway to 
prepare for this century’s uncertain variable and 
changing climate, water and weather future. 
Succinctly capturing this hopeful, if not optimis-
tic view noted «The Paris Agreement is the most 
inclusive global agreement on climate change to 
date… Paris… set a global goal to which every 
country has agreed to contribute. While it does 
not bind any one country to any one solution, it 
focuses all players on the same challenge» [5].

WITHOUT THE CLIMATE POLICIES WE NEED, 
WE ARE BACK TO THE WORLD WE HAD

By signing the Paris Agreement, countries 
have agreed that global warming is a threat to 
well-being and there is a need to prepare for a 
new climate normal. This normal will continue 
to increase from decade to decade in the absence 
of effective limits on greenhouse gas emissions. 
Many governments are beginning to assess ap-
proaches to adjust activities of civil society to a 
new climate normal. But what about the water? 
Are countries preparing for a new water normal?

It seems that most environmental problems 
in which humans are involved are taking place 
imperceptibly because they are low grade, in-
cremental and cumulative over the long term. 
Seemingly insignificant problems from one year 
to the next become environmental crises in sev-
eral years or decades. These problems include, 
but are not limited to, tropical deforestation, soil 
erosion, ozone depletion, greenhouse gas emis-
sions, air pollution and water pollution.

Many water and water-related problems are 
due to creeping environmental changes. They 
appear most often at the subnational to region-
al levels. Societies have difficulties recognizing 
and coping with slow-onset, incremental, imper-
ceptible but cumulative changes in the environ-
ment, so there is a tendency to deal with it later.

Water quality is an example of a creeping 
environmental problem. Today’s water quality 
in a given location is not much different from 
yesterday’s, and tomorrow’s is likely to be not 
much different from today’s. This thinking is 
replicated daily, so there appears to be no need 
to take action. However, after a few years, the 
degradation of water quality will have become 
noticeable, significant, harmful and possibly at 
a costlier crisis stage. It would likely have been 
easier and cheaper to resolve the water quality 
contamination earlier.

Water demand is also a creeping change, 
because of societal factors such as population 
increase, expansion of water-intensive indus-Fig. 5
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trial processes, increasing affluence, migration 
and the likely increase in variability in extreme 
hydrometeorological events as the global cli-
mate varies and changes. Related extremes 
— droughts, floods, flash floods, tropical cy-
clones and others — will not only appear in 
the currently identified vulnerable regions, but 
will also occur in unsuspected new regions.

While countries on opposite sides of the planet 
may be struggling with similar water issues, they 
are generally most concerned about resolving 
their own crises. Perhaps a social invention could 
be devised that would bring together spatially 
disparate groups with varied interests to work to-
gether to resolve the planet’s range of water crises 
and to work towards the water world we want.

CONCLUSIONS
The issues outlined above are being ad-

dressed globally, and many ideas have been 

proposed on how to prepare for the foreseeable 
scarcity of freshwater resources in many coun-
tries, as climate change continues unabated [6]. 

Though good ideas abound, actions are not 
keeping pace. Actions are usually stimulated by 
an unexpected or rare climate, water or weather 
disaster. However, societies do not have to wait 
for their own hydrometeorological disasters to 
learn lessons that have been learned by coun-
tries already experienced in such disasters.

In the 1970s, the United Nations convened 
several awareness-raising conferences on the 
human environment, food, population, water, 
habitat, desertification, climate and technology. 
Now may be a good time to re-visit the concerns 
and action-oriented lessons and recommenda-
tions. This article could serve as a moment for 
reflection about where we have been on water 
issues, where we are now and where we need 
to go to have the future «water world we want».
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Аннотация: Международные отношения играют ключевую роль в современной полити-
ке. От любых других отношений они отличаются рядом черт: стихийностью, отсутствием 
единого ядра власти и центра для принятия централизованных решений, охватом всех 
сфер жизнедеятельности участвующих в процессе участников и возрастающим влияни-
ем субъективных факторов. Масштабы, которые охватывают международные отношения, 
различаются по «вертикалям» и «горизонталям». В них входят глобальные, региональные 
и конкретные взаимоотношения, а также групповые и двухсторонние связи. 
Китай и Россию связывает многовековая история. Российско-китайские отношения и их 
динамичное развитие представляет интерес для политологического сообщества. В настоя-
щее время они в сферах торговли и экономики составляют важную материальную основу 
сотрудничества, способствующего развитию экономики России.
Китай поддерживает и субсидирует проекты, которые обеспечивают его интересы в Рос-
сии. Политическое и экономическое сотрудничество России и Китая развивается активно 
и задействует все больше ресурсов. Тем важнее становится поддержание добрососедских 
и результативных отношений.
Российско-китайские отношения затрагивают большое количество сфер жизнедеятельно-
сти двух государств: научную, экономическую, военную, культурную и др. В этом све-
те экономическое сотрудничество выделяется как одно из главных. Российско-китайское 
торгово-экономическое сотрудничество активно анализируется в работах многих иссле-
дователей, но единого мнения о наиболее важных векторах сотрудничества и перспек-
тивах его развития нет. В этой связи, анализ и структурирование некоторых направле-
ний  российско-китайских отношений, внешнеэкономических связей, возможностей для 
развития отношений России и Китая, а также их перехода на новый уровень становятся 
насущными.
Китай крупнейший торговый партнер России и инвестор, который заинтересован в про-
движении некоторых проектов, реализующихся на территории России. По этой причине 
вопросы развития успешных и плодотворных отношений стоят на первом месте у руково-
дителей двух держав. Необходимость разнонаправленных торгово-экономических отно-
шений также обусловливается геополитическими и культурно-историческими факторами.

4.0
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Abstract: International relations play a vital role in modern politics. They differ from any oth-
er relations by several features: spontaneity, lack of a single core of power and the center for 
making centralized decisions, coverage of all spheres of life of the participants involved in the 
process and the increasing influence of subjective factors. The scale that embraces international 
relations differs in «verticals» and «contours». They include global, regional and specific rela-
tionships, as well as group and bilateral relations. 
China and Russia are connected by centuries-old history. Russian-Chinese relations and their 
dynamic development are of interest to the political science community. At present, they form an 
important material basis for cooperation in the areas of trade and economy, contributing to the 
development of the Russian economy.
China supports and subsidizes projects that ensure its interests in Russia. Political and econom-
ic cooperation between Russia and China is developing actively and is using more and more 
resources. The more important it becomes to maintain good-neighbor and productive relations.
Russian-Chinese relations affect many spheres of life of the two States: scientific, econom-
ic, military, cultural, etc.in this light, economic cooperation stands out as one of the main. 
 Russian-Chinese trade and economic cooperation is actively analyzed in the works of many 
researchers, but there is no consensus on the most important vectors of cooperation and prospects 
for its development. In this regard, the analysis and structuring of some areas of Russian-Chinese 
relations, foreign economic relations, opportunities for the development of relations between 
Russia and China, as well as their transition to a new level are becoming urgent.
China is the largest trade partner of Russia and an investor who is interested in promoting some 
projects implemented in Russia. For this reason, the development of successful and fruitful re-
lations is in the first place among the leaders of the two powers. The need for multidirectional 
trade and economic relations is also conditioned by geopolitical, cultural and historical factors.
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ВВЕДЕНИЕ
История взаимоотношений между Росси-

ей и Китаем берет свое начало еще с XIII 
столетия, однако на официальном уровне 
два государства стали контактировать толь-
ко в XVII веке. Их связи всегда были весьма 
важным фактором развития этих двух круп-
ных держав, а то, в каком состоянии были 
отношения между двумя странами, оказы-
вало влияние на весь Азиатско-Тихоокеан-
ский регион, а зачастую и на весь мир. 

Востребованность исследования ста-
новления, трансформации и развития 
 российско-китайских связей в контексте 
внешнеэкономических связей и проектов об-
условлено растущим в России влиянием Ки-
тая (КНР, Китайская народная республика) за 
последние четыре года, охлаждением отно-
шений России и Запада после событий 2014 
года и российский «поворот на Восток».

Главным субъектом международных от-
ношений по-прежнему можно назвать го-
сударство. Оно в первую очередь является 
ответственным за создание и регулирова-
ние жизни человека и общества. Державам 
приходится маневрировать между соблю-
дением национальных интересов (увеличе-
ние территорий, усиления влияния и т.п.), 
укреплением мира и солидарностью между 
другими странами. В связи с этим возмож-
ности государства с наши дни ограничены 
деятельностью других стран, а также иных 
участников международной политики. 

Поведение государства в международных 
отношениях оценивается на четырех уров-
нях: от системного до индивидуального. 

Государство является единственным акто-
ром международных отношений, которое 
обладает суверенитетом. Для рационализа-
ции внешней политики создаются специа-
лизированные органы и организации.

РОССИЯ И КИТАЙ В СИСТЕМЕ БРИКС
Одной из важнейших организаций меж-

дународного уровня, в которой принимают 
участие Россия и Китай является система 
БРИКС. Первое совещание министров ино-
странных дел стран БРИК было проведено 
в 2006 году между Китаем, Бразилией, Рос-
сией и Индией в рамках общих прений на 
61 сессии Генеральной Ассамблеи Органи-
зации Объединенных Наций, которая стала 
прелюдией к сотрудничеству БРИК. В 2009 
году первый саммит БРИК состоялся в Ека-
теринбурге, Россия. С тех пор саммит стал 
ежегодным мероприятием. 

В декабре 2010 года Китай в качестве 
Председателя пригласил Южную Африку 
присоединиться к БРИК и принять участие 
в саммите в Санья, Китай. БРИК официаль-
но расширился и включил 5 стран, а аббре-
виатура превратилась в БРИКС.

БРИКС не является официальной струк-
турой, больше напоминая клуб, на встречах 
которого страны-участницы обсуждают 
и организовывают совместные проекты, 
оказывают друг другу помощь различного 
характера. Несмотря на неофициальный 
статус, система БРИКС доказала свою ре-
зультативность: по состоянию на 2017 год 
ВВП каждой страны имеет тенденцию к по-
вышению (табл. 1).
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Таблица 1. Средние годовые темпы прироста ВВП стран БРИКС в 1991-2017 гг. и прогноз на 
2018-2019 гг., % [1]

Страны 1991-2000 2009-2014 2015 2016 2017 2018 2019

Китай 10,46 8,7 6,9 6,7 6,9 6,5 6,3

Россия -3,6 1,1 -2,5 –0,2 1,5 1,5 1,8

Индия 5,6 7,5 8,2 7,1 6,7 7,3 7,5

Бразилия 2,59 2,7 3.5 –3,5 1,0 2,4 2,5

ЮАР 1,84 1,8 1,3 0,6 1,3 1,4 1,8

За десять с лишним лет функциониро-
вания БРИКС значительно укрепил и рас-
ширил свою базу. В настоящее время это 
многоуровневый процесс, который воз-
главляет саммит, подкрепленный встреча-
ми советников по вопросам национальной 
безопасности, министров иностранных дел 
и других министерских совещаний и обо-
гащен прагматичным сотрудничеством в 
таких областях, как экономика, торговля, 
финансы, бизнес, сельское хозяйство, обра-
зования, здравоохранения, науки и техни-
ки, культуры, мозговых центров и городов 
дружбы.

Организация превратилась в важную 
платформу для сотрудничества между раз-
вивающимися рынками и развивающими-
ся странами. Страны БРИКС приезжают 
из Азии, Африки, Европы и Америки и 
являются членами «большой двадцатки». 
Вместе они составляют 26,46% мировой 
земельной площади, 42,58% мирового 
населения, 13,24% голосов избирателей 
Всемирного банка и 14,91% от квот акций 
МВФ. Президент Турции летом 2018 года 
заявил о желании вступления в этот блок.

У России и Китая множество точек со-
прикосновения, и система БРИКС — одна 
из них. КНР является единственной стра-
ной-участницей БРИКС, которая достигла 
действительно весомых результатов. Китай 
является мировым лидером по объёмам 

внешнеторгового оборота. Если Китай яв-
ляется одним из крупнейших или крупней-
шим торговым партнёром у стран БРИКС, 
то у самой КНР доля экспорта в Бразилию, 
Россию, Индию и ЮАР составила только 
6,2% от общего количества, а импорта — 
7,4% (данные на 2016 год) [2].

Для Китая система БРИКС стала весьма 
полезной стартовой площадкой, которая 
оказала существенную помощь в воплоще-
нии в жизнь множества проектов. Среди 
них снижение экономической зависимости 
от стран Запада и США, учреждение Ново-
го банка развития, а также создание Азиат-
ского банка инфраструктурных инвестиций 
(АБИИ). 

За время участия в проектах БРИКС Ки-
тай интернационализировал свою валюту, 
благодаря чему в 2015 году Мировым Ва-
лютным Банком юань был внесён в Специ-
альную корзину заимствования, где до 
этого было только четыре валюты: доллар, 
евро, йена и фунт стерлингов. Китайская 
платёжная система Union Pay широко ис-
пользуется как внутри страны, так и за её 
пределами. В 2010 году система Union Pay 
заняла первое место в мире по числу вы-
пущенных карт, а в 2015 — по количеству 
транзакций [3]. В 2017 году Россельхозбанк 
приступил к выпуску карт совмещенного 
типа «Мир-Union Pay», которые будут при-
ниматься в банкоматах, поддерживающих 
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любую из этих двух платежных систем [4]. 
Таким образом, к приходу 2020 года Китай 
значительно повысит и укрепит свою роль 
в мировой финансово-валютной системе. 

Что касается участия России в системе 
БРИКС, то нельзя не отметить рост эконо-
мики и ВВП государства — пусть не таки-
ми темпами, как у Китая или Индии, но, 
как отмечает Г. Д. Толорая, для Российской 
Федерации БРИКС — «это инструмент, с 
помощью которого она может укрепить свои 
позиции в системе глобального управления» 
[5].

Среди целей, которые преследует Рос-
сия — установление многополярного мира, 
как альтернативы однополярности, ори-
ентированной на потребности развитых 
стран. В этом формате страны БРИКС стре-
мятся к активизации совместной работы 
в пятистороннем формате по противодей-
ствию глобальным угрозам, прежде всего, 
международного терроризма; урегулирова-
нию региональных и международных спо-
ров политическими и дипломатическими 
средствами, с опорой на международное 
право и центральную роль ООН [6]. 

Для России система БРИКС также явля-
ется способом решения таких вопросов, 
как реализация ее интересов в ключевых 
регионах мира, а также построение диалога 
с Западом и исполнение роли посредника 
между Западом и Востоком. В настоящий 
момент БРИКС обеспечивает возможность 
странам-участницам, и, соответственно, 
России, развивать интересующие её пер-
спективные направления для продвижения 
своих интересов. 

Таким образом, совместная деятельность 
России и Китая в рамках проектов БРИКС 
привела к улучшению ВВП как этих двух 
стран, так и остальных участников проек-
та. Китай делает упор на развитие внешней 
торговли и экономическую независимость, 
цель России — решение принципиально 

важных для страны вопросов в стратегиче-
ски важных регионах мира.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РОССИЙСКО-
КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Переход Китая к рыночной экономике на-
чался еще в 80-е гг. ХХ века, после решения 
Дэн Сяо Пина о трансформации экономики в 
«социалистическую рыночную экономику». 

В аграрном Китае процесс трансфор-
мации был отмечен с самого начала ки-
тайскими особенностями: с одной сторо-
ны действовала либерализация сельского 
хозяйства, с другой также — открытость 
для иностранных инвестиций. Крупномас-
штабная промышленность и банковская 
деятельность, однако, остались под контро-
лем государства. Эти изменения, наряду с 
дальнейшей либерализацией экономики, за 
несколько десятилетий превратят Китай в 
статус динамичной мировой экономики и 
крупного стратегического актора в процес-
се глобализации, который страна смогла ис-
пользовать в своих интересах.

В промышленно развитой России пе-
реход к рыночной экономике был более 
болезненным. В то время как промышлен-
ность советского типа медленно адаптиро-
валась к рынку и долговому бремени, унас-
ледованному от прошлой государственной 
политики, ресурсная база экономики уси-
лилась. Экономическое восстановление 
после финансового кризиса 1998 года было 
подкреплено высокими ценами на сырье-
вые товары и углеводороды и спросом на 
эти товары со стороны Европы. Экономи-
ческая зависимость России от Европы уве-
личилась спонтанно, чему способствовала 
близость относительно более развитых ре-
гионов и транспортной инфраструктуры.

Различные траектории трансформации и 
рыночные возможности помогают объяс-
нить, почему торговля с Китаем оставалась 
подавленной в течение длительного вре-
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мени, несмотря на двузначный рост в Ки-
тае после вступления в ВТО в 2001 году и 
устойчивое увеличение в России. Интерес 
России к Китаю изменился после экономи-
ческого спада, вызванного кризисом 2008 
года и последовательным крахом товарных 
и энергетических цен. С этого же года Ки-
тай стал первым торговым партнером Рос-
сии, заменившим Германию. 

С 2008 года, наряду с серьезным пере-
осмыслением политики, вызванным собы-
тиями и контрастными вариантами при-
оритетов, «разворот России на Восток» 
набрал обороты. В рамках этого подхода 
основное внимание уделялось Китаю как 
привилегированному партнеру по торгов-
ле и инвестициям.

Торговля выросла довольно медленно 
к 2008 году, когда рост был устойчивым в 
обеих странах и позже увеличился после 
кризиса с 2009 года (рисунок 1), все еще 
оставаясь незначительным по сравнению с 
Европейским союзом (ЕС). Объем двусто-
роннего товарооборота между двумя стра-
нами, который в 2003 году составил 15,8 
млрд. долл. США, в 2014 году составил 95,3 
млрд. долл. США. Однако, несмотря на то, 
что Китай к тому времени стал первым тор-
говым партнером России, объем торговли 

Китая с ЕС достиг до 500 млрд. долл. США 
к 2014 году, сигнализируя о том, насколько 
велика разница в потенциале рынка России 
и ЕС. В 2014-ом году ЕС (28 стран) по-преж-
нему рассчитывал на 45,8% от общего объе-
ма российского экспорта и 42,6% от общего 
объема импорта. Китай несмотря на то, что 
стал первым торговым партнером страны в 
России, составил соответственно 6,8% рос-
сийского экспорта и 16,9% импорта.

После «встряски» 2009 года торговля 
между Россией и Китаем показывала хоро-
шие темпы роста: в 2010 году — 43,1%, в 
2011 году — 42,7%. Руководителями двух 
стран была поставлена цель: увеличить то-
варооборот к 2015 году до 100 млрд. долл. 
Но, несмотря на успешное начало, в 2012-
2014 гг. темпы торговли существенно сни-
зились. В 2012 году динамика прироста 
была на уровне 11,2%, в 2013 году — зна-
чительно снизилась до 1,1%.

Торговый оборот между Китаем и Рос-
сией упал на 27,8% до 64,2 млрд. долл. в 
2015 году. Общая стоимость российского 
экспорта в Китай снизилась в 2015 году на 
19,1% до 31,4 млрд. долл. Общая внешняя 
торговля России в январе-ноябре 2015-2016 
гг. по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года продолжала падать, но мед-

Рисунок 1. Объем российско-китайской торговли в 2003-2014 гг. [7]
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леннее, чем в январе-ноябре 2015-2014 гг., 
до 417 984 млн. долл. США с 480 545 (соот-
ветственно 87,0% против 66,4%). 

Сравнивая внешнюю торговлю с ЕС и 
Китаем в соответствующие сроки, можно 
обнаружить, что торговля с ЕС продолжа-
ла снижаться, в то время как с Китаем она 
улучшилась. За этот период в абсолютных 
цифрах торговля с ЕС сократилась с 217 
225 млн. долл. США до 179 940 млн. долл. 
США (с 45,2% до 43,0% от общей суммы), 
тогда как с Китаем возросла с 57 787 млн. 
долл. США до 58 745 млн. долл. США (с 
12,0% до 14,1%) [8]. 

Если судить по современной ситуации 
для того, чтобы Россия и Китай стали силь-
ными коммерческими партнерами, потре-
буется много времени. На сегодняшний 
день основными торговыми партнерами 
Китая являются США для экспорта и Юж-
ная Корея для импорта [9]. 

Немаловажной особенностью в развитии 
экономических отношений между двумя 
странами является инвестирование Китая 
в инфраструктуру России. 18 марта 2016 
года [10] правительственный устав Дальне-
го Востока утвердил бюджет на создание и 
реконструкцию инфраструктуры в рамках 
конкретных инвестиционных проектов для 
Дальнего Востока и Байкальского регио-
на. Это область, где частные инвестиции 
обескураживают долгосрочными и риско-
ванными сроками возврата, в то время как 
российские государственные инвестиции, 
как правило, неэффективны. Однозначно 
должен быть использован довольно долгий 
и по большому счету успешный опыт Китая 
в дорожном строительстве. 

Понятие инфраструктуры включает в 
себя, помимо прочего, транспорт (маршру-
ты, мосты и железные дороги), электриче-
ские сети и трансформаторы, газопроводы 
на общую сумму субсидий в размере 23 431 
млрд. руб. для реализации 9 инвестицион-

ных проектов, которые включают в себя 
7,19 млрд. руб. в 2016 году. Неудивитель-
но, что эта инфраструктура спроектирована 
главным образом в поддержку инвестиций 
добывающей промышленности в добычу 
руды и обогащения полезных ископаемых, 
золотодобычу, добычу угля, а также в под-
держку жизнеспособности морского порта 
Ванино. Сумма, выделенная в 2016 году, 
намного выше, чем выделение 2,7 млрд. 
руб. в 2015 году из-за включения трех до-
полнительных проектов по сравнению с 
годом ранее. Эти девять проектов были 
отобраны из 54 приложений. По словам ми-
нистра А.С. Галушки, частные инвестиции 
в развитие Дальнего Востока составляют 
до 218 млрд. руб. с ожидаемыми бюджет-
ными доходами в бюджет 131,5 млрд. руб. 
за 10 лет [11]. При этом известно, что Ки-
тай инвестировал в золотодобычу и что 
морской порт Ванино (один из крупнейших 
по количеству объема перевозимых грузов 
в России) играет важную роль в поставках 
нефти и других грузов в Китай. В 2014 году 
китайская компания CAMC Engineering 
Company финансировала его развитие. 
Поставки из Ванино достигают Шанхая в 
течение 7 дней, обслуживая также более 
близкие порты в Южной Корее и Японии. 
В сентябре 2015 года китайские чиновники 
пообещали увеличить финансирование ра-
бот, чтобы увеличить пропускную способ-
ность порта Ванино, помогая Китайской 
портовой группе Yingkou уже работать над 
ее разработкой [12]. Как и другие проекты с 
Россией, этот требует времени, но, похоже, 
интерес со стороны Китая может принести 
плоды, если экономическая ситуация в обе-
их странах улучшится.

Усовершенствования инфраструктуры 
Дальнего Востока связаны с конкретны-
ми производственными инвестиционными 
проектами и добывающей промышленно-
стью и направлены на более тесную увяз-
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ку производственных мощностей с уже 
существующими морскими или железно-
дорожными отделениями и корректировку 
последней емкости по более амбициозным 
целям. Они представляют прямой интерес 
для России и дополняют, в различной сте-
пени, китайским компаниям, планирующим 
инвестировать в Россию в зависимости от 
их реальных перспектив роста и прибыли 
в областях интересов, которые могут быть 
или не быть долговечными в среднесроч-
ной и долгосрочной перспективе.

Сотрудничество с Китаем в реализации 
проекта «Шелковый путь» [13] — это го-
раздо более сложный вопрос и более слож-
ный проект, если Россия стремится к удер-
живанию контроля над регионом. 

Проект впервые был показан прямо пе-
ред встречей китайских и российских ли-
деров на параде Победы 9 мая 2015 года 
в Москве. Новый Шелковый путь явля-
ется не столько возрождением Старого, 
сколько призван помогать преобразова-
нию  торгово-экономических отношений 
на территории стран Евразии, в первую 
очередь — в Центральном и Среднем ее ре-
гионах. Сам принцип проекта Нового Шел-
кового пути, пролегающего не по морю, а 
по сущее, способен сделать глобализацию 
экономики более открытой и всеобъемлю-
щей. С помощью нового Шелкового пути у 
Китая будет доступ к странам Центральной 
Азии, СНГ, Африки и даже Европы [14]. В 
настоящее время существует более 40 же-
лезнодорожных линий, перевозящих това-
ры из Китая в Европу всего за 18 дней. 

Проект Нового Шелкового пути затра-
гивает сразу несколько стран Центральной 
Азии: по казахстанской территории будут 
проходить 3 из 6 путей проекта. Южный 
путь планируют вести через Туркменистан 
и Иран. Центральный маршрут будет пере-
секать Каспийское море через порты Ак-
тау и Баку, а потом пойдет в Турцию через 

Азербайджан и Грузию. Северный путь бу-
дет проходить через север Казахстана, даль-
ше — пересекать Российскую Федерацию 
и в итоге — выходить в ЕС через Беларусь 
или Балтийские порты [15]. Как пишет А.Э. 
Мордвинова, «КНР последовательно рас-
ширяет каналы экспорта своей продукции в 
регион» [16]. Китай уже инвестировал и/или 
запланировал инвестировать более 1 млрд. 
долл. в охват стран Центральной Азии, с 
которыми активные торговые и инвестици-
онные планы начались десять лет назад, по 
крайней мере, в некоторых случаях. Китай 
сосредоточился на улучшении маршрутов 
через непроницаемые границы и связи с 
собственными инвестициями в регионе.

Китай, чтобы лучше связать Таджикистан 
с Узбекистаном, поддержал Таджикистан 
кредитом в размере 281,2 млн. долл. США 
с 2% ставкой в течение двадцати лет. Эти 
деньги пойдут на реконструкцию автомаги-
страли из Душанбе в Чанак (на границе с 
Узбекистаном) через Худжанд. Эта автома-
гистраль была построена в 2015 году, и уже 
функционирует. Ее протяженность состав-
ляет 61,5 км, дорога соединяет Душанбе с 
Узбекистаном через Турсунзаде. В то вре-
мя как Китай напрямую не инвестировал в 
него, тендер на строительство проводился 
China Road вместе с Bridge Corporation [17]. 
Эти работы являются прелюдией к проекту 
«Один пояс — один путь» [18], связываю-
щему Западный Китай с Западной Европой 
через Казахстан, который, согласно прогно-
зам, будет завершен к 2023 году. Строитель-
ство магистрали через Синьцзян и Казах-
стан, которая выходит на границу с Россией 
в Оренбургской области, уже завершена.

Сложная сеть транспортных маршрутов 
в Центральной Азии показывает, что эко-
номическая экспансия Китая, связанная с 
торговлей и инвестициями в регионе, нача-
лась в 2000-х гг. с целью расширения ры-
ночных возможностей [19]. Транспортные 
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маршруты также являются основополагаю-
щими для китайских инвестиций в регионе. 
Имея протяженные границы с Казахстаном, 
Киргизстаном и Таджикистаном, Китай не 
может не интересоваться возможностями 
выхода в этот регион. Когда процесс выхо-
да начался, рост также был устойчивым в 
Центральной Азии и ощутимым в Европе. 

В то время как Китай активно стремит-
ся к европейскому рынку, Россия строит 
план стать мостом из Европы в Азию через 
Дальний Восток, граничащим с северо- 
западными китайскими провинциями. 
Нельзя утверждать, было ли создание Ев-
разийского экономического союза (ЕАЭС) 
заложено в качестве препятствия для рас-
ширения Китая в регионе. Также вполне 
вероятно, что быстрорастущая торговля 
Китая и инвестиции в регионе спровоциро-
вали экономические проблемы и проблемы 
безопасности в России, которые еще боль-
ше усугубились финансовым кризисом 
2008-2009 гг.

Россия по-прежнему рассматривает воз-
можность финансирования продления ки-
тайского транспортного маршрута из Цен-
тральной Азии в Россию. Это может стоить 
до 780 млрд. рублей, из которых государство 
должно внести 400 млрд. Проект «Один 
путь — один пояс» также включает в себя 
высокоскоростное железнодорожное сооб-
щение «Москва–Казань» протяженностью 
770 км, пересекающее семь регионов Рос-
сии и сокращающее время в пути с 12 часов 
до 3,5. Воплощение этого проекта в жизнь 
оценивается 1,2 трлн. рублей, из которых 
около 500 млрд. руб. инвестирует Китай 
[20]. 

Таким образом, анализ торгово-экономи-
ческих отношений России и Китая показал, 
что от года к году растут показатели экспор-
та из Китая в Россию, и из России и Китай. 
Однако, тогда как Китай стал торговым 
партнером номер один для Российской Фе-

дерации, Россия все еще остается на более 
дальних позициях.

Помимо торговли Китай активно инве-
стирует в развитие инфраструктуры от-
дельных регионов России и в проекты, ко-
торые расширят его влияние в Центральной 
Азии и в Европе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, российско-китайские 

отношения можно охарактеризовать, как 
«соперничающие» с Западом. Сотрудни-
чество двух стран достигло наивысшей 
точки: углубляются отношения в энергети-
ческом секторе, развивается региональное 
сотрудничество. Обе страны используют 
свое положение в таких организациях, как 
«Большая двадцатка», ООН, СовБез для 
продвижения политики глобального мира 
и взаимовыгодного сотрудничества. Хоро-
шие перспективы у российско- китайских 
отношений прогнозируются в сфере 
транспорта, инфраструктуры и таможни, а 
также в валютной сфере.

Развитие России и Китая зависит не толь-
ко от глубокого сотрудничества в стабиль-
ной и мирной международной среде, но 
также неразрывно связано с внутренними 
реформами. Китай и Россия должны объе-
динить свои силы и продолжать выступать 
в качестве агентов глобального мира и ста-
бильности, взаимовыгодного сотрудниче-
ства и эволюционных преобразований. 

Современное углубление реформ в Ки-
тае открывает возможности освобождению 
пространства для экономического разви-
тия. После прихода к власти В.В. Путин 
также инициировал широкомасштабную 
реформу в таких областях, как политика, 
экономика и военная сфера. Поэтому вну-
тренняя реформа является средством пре-
одоления сопротивления экономическому 
роста и укрепления внутреннего фактора 
национального развития.
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Большое значение в свете строительства 
Шелкового Пути имеет укрепление сотруд-
ничества в сфере транспорта, инфраструк-
туры и таможни. В этом плане России будет 
выгоднее привлечение китайских инве-
стиций на строительство. Для китайских 
предприятий наиболее привлекательными 

секторами будут такие области, как энерге-
тика, горнодобывающая промышленность 
(в связи с преимуществами России в этих 
сферах), а для России выгоднее привлекать 
китайские инвестиции в производство и в 
технологический сектор.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Добыча сланцевого газа в странах постсоветского 
пространства: первые результаты и проблемы
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aДипломатическая академия МИД России, Москва, Россия, 
sszhiltsov@mail.ru

bИнженерный научно-производственный центр по водному хозяйству 
Мелиорации и экологии «Союзводпроект», Москва, Россия, 
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Аннотация: рассматриваются подходы и возможности разведки и использования слан-
цевого газа в странах, которые ранее входили в состав СССР. Многие из них проявили 
интерес к итогам «сланцевой революции» в США, которые открыли новую страницу в 
добыче газа. Ряд стран постсоветского пространства рассчитывают за счет использования 
сланцевого газа снизить зависимость от внешних поставок и добиться энергетической не-
зависимости.
Обобщены данные о запасах сланцевого газа в странах постсоветского пространства, 
представлены предварительные итоги их энергетической политики в сфере разработки 
месторождений данного углеводородного ресурса, проанализированы первые результаты 
деятельности нефтегазовых компаний.
Из всех стран постсоветского пространства наиболее активную политику проводила 
Украина, заявив о своем первенстве по запасам сланцевого газа. Украинская сторона при-
влекала зарубежные нефтегазовые компании, которые проявили интерес к сланцевым 
месторождениям. Между тем, проблема добычи сланцевого газа на Украине, оказалась 
политизирована, затруднив объективную оценку стартовых условий и возможных послед-
ствий для общества и экологии, возникающих при добыче этого углеводородного сырья. 
Сланцевый газ также оказался в центре внимания властей Казахстана и Молдавии, ко-
торые рассматривали этот углеводородный ресурс в качестве значимого фактора в реа-
лизации политики диверсификации источников сырья и обеспечения независимости от 
российского газа. «Сланцевая революция» не осталась без внимания в России, которая 
вынуждена учитывать фактор сланцевого газа в мировой энергетике, корректируя свою 
ценовую политику. США пытались внедрить сланцевые контракты в России, обеспечив 
себе доступ на российский газовый рынок. С одной стороны, Россия осталась равнодушна 
к сланцевому буму, продолжая реализовывать трубопроводные проекты, с другой – нет 
абсолютного отрицания потенциальных возможностей этого вида углеводородного сырья. 
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В целом, страны постсоветского пространства, несмотря на отсутствие законодательной 
базы, технологий и нерешенные экологические проблемы, проявляют определенный ин-
терес к добыче сланцевого газа.

Ключевые слова: сланцевый газ, углеводородные ресурсы, запасы, производство, энерге-
тическая политика, Россия, Украина, Молдавия, Казахстан, экология
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Abstract: This chapter considers the approaches and possibilities of exploration and use of shale 
gas in the countries of the former USSR. Many of them became interested in the results of the US 
“shale revolution” which opened the new stage in gas production. Some post-Soviet countries 
are eager by using shale gas to reduce their dependence on external deliveries, thus, attaining 
energy independence.
The data on shale gas reserves in the post-Soviet countries are taken together; the preliminary 
results of energy policy in these countries concerning development of the shale gas deposits are 
presented; the first results of oil and gas company activities are analyzed.
Of all post-Soviet countries, Ukraine was most active in this respect having declared about pos-
sessing the greatest shale gas reserves. Ukraine invited foreign oil and gas companies which 
showed interest in the shale deposits. But the shale gas production in Ukraine acquired political 
dimensions impeding the objective assessment of startup conditions and likely consequences of 
shale gas extraction for the people and natural environment. Shale gas was in the focus of atten-
tion of the authorities in Kazakhstan and Moldavia which considered this hydrocarbon resource 
as the significant factor for diversification of hydrocarbon supply and ensuring independence of 
the Russian gas. “Shale revolution” was not neglected in Russia which had to take into account 
the shale gas factor in the world energy balance adjusting its policy respectively. USA made 
attempt to push its shale contracts in Russia, thus, ensuring access to the Russian gas market. 
On the one hand, Russia remained indifferent to the shale boom and went on implementation of 
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its pipeline projects, but, on the other hand, it does not waive off absolutely the potential of this 
hydrocarbon resource.
In general, the post-Soviet countries regardless of the lack of a legislative base, technologies and 
unresolved environmental issues have shown certain interest in shale gas production.

Keywords: Shale gas, Hydrocarbon resources, Reserves, Production, Energy policy, Russia, 
Ukraine, Moldova, Kazakhstan, Ecology
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INTRODUCTION
The US success achieved in shale gas pro-

duction in the early 21st century has attracted 
attention of many post-Soviet countries that 
appeared in the territory of the former USSR 
after its disintegration in 1991. The experi-
ence of the American companies that were 
quickly expanding the shale gas extraction, the 
so-called “shale revolution,” seemed very at-
tractive, primarily, for those post-Soviet states 
which had no oil and natural gas deposits of 
their own and, consequently, depended on ex-
ternal sources of these hydrocarbons. Among 
such states there are Armenia, Belarus, Geor-
gia, Moldavia and Ukraine. They took differ-
ent ways to obtain alternative sources of hy-
drocarbons. For the past two decades they did 
everything to weaken their dependence on ex-
ternal gas supply, first of all, from Russia [1].

At the same time, the hydrocarbon exporting 
countries also showed interest to shale gas de-
posits and their development, such as Russia 
and Kazakhstan. In the recent decade they have 
been discussing the impact of the US “shale 
revolution” and possibilities to implement 
shale gas projects. Until recently the interest 
to the shale gas issue in Russia was limited to 
discussions at the expert level and inclusion of 
this problem in some official documents and 
declarations of politicians. No endeavor to at-
tain the commercial shale gas production may 

be attributed to the lack of accurate data on the 
shale gas reserves available in Russia, high 
cost of production, high environmental risks 
and lack of required technologies. Similar situ-
ation is observed in other post-Soviet countries 
which undertake only assessments of shale gas 
reserves, except Ukraine that in 2017 initiated 
the commercial shale gas extraction consider-
ing it as the alternative for Russian gas. 

HISTORY OF SHALE GAS EXTRACTION IN THE 
USSR

The interest to shale deposits in Russia like 
in the USA was noted in the 19th century. In-
itially, the shale oil was in the focus of atten-
tion. Its extraction was started in the mid-19th 
century, although in small quantities. Shale oil 
was mostly used as fuel and in ichthyol pro-
duction. In 1919 the commercial scale produc-
tion was started. Shale oil was extracted in the 
Samara region.

In the USSR oil shales were extracted in the 
territory of Estonia that was part of the So-
viet Union, in the Leningrad region and near 
Syzran in the Samara region [2]. Shale oil ex-
traction did not reach commercial scales as oil 
deposits in Azerbaijan (Caspian Sea) and later 
in Siberia were developed.

For experimental purposes the shale gas had 
been produced in the USSR for several dec-
ades. Shale gas is natural gas that is found 
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trapped within shale formations in sedimenta-
ry rocks abounding in organic matter required 
for oil and gas formation. Gas deposits are 
usually confined to sands, while shales are the 
more dense rocks featuring low porosity and 
composed of smaller size and hard particles. 

Shale gas is referred to the so-called uncon-
ventional natural gas. This term means natural 
gas found in clay schist rocks, in coal seams, 
in tight sandstones, occurring at great depths 
in geozones under small pressure. At the same 
time, shale gas is extracted from solid rocks 
which are more difficult to drill and its re-
serves in such shale plays are much smaller.

Shale gas is extracted applying such technol-
ogies as directional drilling, hydraulic frac-
turing (fracking), when hard rocks are crashed 
with water and special chemical reagents, and 
seismic 3D GEO modeling. Similar technolo-
gy is used for extraction of coalbed methane. 
Hydraulic fracturing (HF) is aimed to stimu-
late operation of oil and gas wells by creating 
fractures in a formation to increase inflow of 
fluids (gas, water, condensate, oil or their mix) 
to a wellbore. HF technology is accomplished 
through pumping of fracturing fluids com-
posed of a blend of chemical reagents, sand, 
water and acids fretting fracture walls in a for-
mation into a well under pressure higher than 
the fracturing pressure for oil and gas forma-
tions. Then water is pumped out, while sand 
fills the extended fractures and let gas freely 
flow into a well via which it goes up to the sur-
face. The world’s first hydraulic fracturing was 
conducted by company Halliburton in 1949.

The respective technologies have been 
designed in the former USSR from the ear-
ly 1950s. The theory of shale gas extraction 
technology had been developed by academi-
cian Sergey Christianovich at the Oil Institute 
of the USSR Academy of Sciences. It envis-
aged injection of fluid into a well for fractur-
ing geological formations and increasing their 
oil yield. Based on such theory, the hydraulic 

fracturing of a coalbed was conducted in 1954 
in one of Donbass mines [3]. The approach-
es to shale gas extraction suggested by Sovi-
et scientists were successfully applied in the 
1970s-1980s in the territory of the USSR. 
However, this technology was not widespread. 
It was applied mostly in developing not large 
oil and gas deposits [4].

SHALE GAS RESERVES
Opening of large shale plays in the USA 

and application of new modern technologies 
of shale gas extraction were the basis for a 
breakthrough in development of this kind of 
hydrocarbon resource. They also gave rise 
to discussions of this issue in the post-Soviet 
countries which allegedly possess great shale 
deposits although there are no accurate data on 
shale gas reserves in any of them. The matter 
is that in the USSR no fundamental researches 
of shale gas reserves had been conducted and 
no theoretical and practical studies of the prob-
lems and opportunities of shale gas extraction 
were carried out. As a result, these countries 
have only approximate data obtained still in 
the time of the Soviet Union. For this reason, 
after the US “shale revolution” the post-Soviet 
countries can present only rough data on shale 
gas deposits with some reservation on the need 
to conduct additional investigations. Conse-
quently, the state balance of mineral deposits 
did not include oil shales.

The figures for shale gas reserves in Rus-
sia differ greatly, too. According to Gennady 
Shmal, President of the Union of Oil and Gas 
Industry of Russia, the shale gas reserves are 
roughly estimated at 25 trillion cu. m3 [5]. The 
State Report «On the State and Use of Mineral 
Resources in the Russian Federation of 2010» 
said that «no shale gas plays were found in 
Russia» [6].

Unlike Russian experts, the Energy Infor-
mation Agency (EIA) in 2013 published its 
data having evaluated the shale gas reserves in 
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Russia at 8 trillion m3, or 20% of the current 
reserve base [7].

One of the countries being most interested 
in shale gas production was Ukraine. The in-
significant oil and natural gas deposits made 
it dependent on hydrocarbon supply from 
Russia. In 1991 Ukraine formulated the task 
to reduce dependence on the Russian gas and, 
if possible, even to refuse from its deliveries. 
However, due to the lack of own large fields 
and finance the task has not been fulfilled.

Having widened cooperation with the US 
companies engaged in shale gas production 
the Ukrainian authorities and experts returned 
again to discussing the prospects of energy in-
dependence. The first issue to be addressed in 
this regard is assessment of the resource base 
that can be a benchmark for initiating shale gas 
projects in Ukraine. However, the estimates of 
the shale gas reserves in Ukraine differed great-
ly varying from 2 to 30 trillion m3. Such data 
scattering only proves the fact that information 
on shale gas reserves in Ukraine is not accurate 
and can be accepted only conditionally. 

In Kazakhstan the total shale reserves are 
evaluated at 5-6 billion tons. These fields were 
discovered still in the mid-20th century. The 
shale plays have not been studied adequately, 
so Kazakhstan has no accurate information 
about available shale gas reserves. In 2012 
Kazakhstan authorities demanded to conduct 
additional geological-prospecting surveys for 
identification of the situation with shale gas in 
the territory of the country.

Other Central Asian country – Uzbekistan 
started in 2013 extraction of hydrocarbons 
from shale formations. Company «Uzbekneft-
egaz» initiated the project costing 600 million 
USD with no results whatsoever.

Some other post-Soviet countries show 
interest in shale gas issue. Thus, in 2011 the 
Ministry of Energy and Natural Resources 
of Armenian and the International Mineral 
& Mines Ltd. (registered on the Isle of Man) 

signed the memorandum identifying the di-
rections of prospecting and development of 
shale plays in Armenia. In 2013 the represent-
atives of the United States Geological Survey 
visited this country to investigate the shale 
gas deposits [8].

Similar situation was in Moldavia that tries 
to get more accurate data on the shale gas re-
serves of the country. Shales were found at a 
depth of 1700 meters in Iargara (Leova Dis-
trict), in Rezeni (Ialoveni District) of Mol-
davia. In the latter area two wells were drilled 
and at a depth of 1100 meters shales were 
found. Drilling works were also conducted in 
Neslavcea (Ocnita District) and shales were 
found at a depth of 1200 meters. Shale gas may 
be discovered at 3500 meters, but its extraction 
will be extremely labor intensive. According 
to surveys of the British Company «Canyon 
Oil and Gas Ltd.» conducted near village Va-
leni (Cahul District), shale plays may occur at 
a depth of 2500 meters. 

DISCUSSIONS ABOUT SHALE GAS 
PRODUCTION IN RUSSIA

As the scale of shale gas production in USA 
was growing speedily, many post-Soviet coun-
tries, including Russia, started discussing this 
issue. For several years the attitude to shale gas 
has changed perceptibly: from complete nega-
tion to interest to this hydrocarbon production.

Taking into account that Russia has ample 
natural gas deposits which development is not 
costly many come to a conclusion that so far 
the development of shale gas plays is not cost 
effective. And the more so as the prospects of 
shale gas production in Russia still have many 
questions and, first of all, lack of geological 
study of shales. Accordingly, there are no even 
rough estimates of shale gas reserves.

Russian experts in this field believe that in 
the nearest decades no cardinal changes in the 
oil and gas market will be observed and the 
increase of the shale gas production will not 
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change the situation in the gas market of Eu-
rope as such increase was supported by gov-
ernmental subsidies [9]. Nevertheless, Russia 
has started assessing the situation with shale 
gas extraction in USA more attentively and 
follows more closely the European countries’ 
policy in this field. In the recent years Rus-
sia held special conferences on the results of 
the «shale revolution» attended by many sci-
entists, politicians, ecologists and experts. 
Thus, in March 2010 the Lower Chamber of 
the RF Parliament organized the round-table 
conference on the theme «Prospects of Shale 
Gas Development» that took together the rep-
resentatives of the leading research institu-
tions, including Russian Academy of Sciences 
(RAS), and oil and gas companies [10]. At this 
conference it was noted that Russia had suffi-
cient reserves of natural gas amounting to 34.6 
trillion cu. m as of 2016 estimates. However, 
their development requires substantial invest-
ments. In addition, it was stressed that shale 
gas development is sensible near consumers, 
in the regions with developed infrastructure 
and with no centralized gas supply. Then in 
April of the same year Yury Trutnev, that time 
Minister of Natural Resources and Ecology of 
Russia said that growth of the shale gas pro-
duction was a serious problem for the Russia’s 
major gas company «Gazprom» [11]. This was 
the first time that a governmental authority 
came out with such declaration.

Regardless of cautious assessments of shale 
gas production prospects the Russian oil and 
gas companies, some experts and governmen-
tal authorities have shown some alterations in 
their position towards this hydrocarbon. In late 
2010, Dmitry Medvedev, that time RF Presi-
dent, ordered to prepare the state program on 
hydrocarbon extraction from unconventional 
sources, including shale gas. However, the oil 
and gas companies were not in a hurry to get 
down to its extraction emphasizing the specif-
ic features of shale gas production: relatively 

low yields of wells and sharp drop of yields 
already in the first years of extraction, great 
volume of development drilling, the need of 
permanent movement to new areas, high capi-
tal intensity of shale projects. All these factors 
permit to identify its role as a local resource.

In 2011 the Energy Committee of the Lower 
Chamber of the RF Parliament recommended 
to the government to assess the shale gas po-
tential of Russia, to study the advanced tech-
nologies of shale gas production, to evaluate 
the possibility and prospects of their applica-
tion in Russia [12]. Moreover, these recom-
mendations emphasized the need of detailed 
study of the effect of shale gas production in 
USA and its likely development in European 
countries and China on the current and future 
gas deliveries from Russia [13].

Beginning from 2012 with the soaring 
shale gas extraction in USA, the discussions 
concerning the prospects of shale play devel-
opment went on. The significance of shale 
gas was stressed by Russian President V. Pu-
tin, who, in April 2012, said that the country 
should be ready for remodeling of the hydro-
carbon market due to development of the shale 
gas technologies. In addition, the Russian 
President noted that the new wave of techno-
logical changes is coming and that in the re-
cent years USA was actively developing the 
shale gas technologies [14]. «Gazprom» was 
assigned to investigate the consequences of the 
«shale revolution» while developing the gas 
export strategy.

At the same time, the RF Ministry of Eco-
nomic Development presented scenarios of 
long-term forecasts of the socioeconomic 
development of the Russian Federation until 
2030 [15]. This document outlined the ranges 
of likely shale gas production in Russia that by 
2030 could grow from 60 to 128 billion cu. m. 
But at this time Russia did not conduct geolog-
ical surveys, had no data about shale gas re-
serves, no respective equipment, technologies 
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and specialists. At the same time, RF Ministry 
of Economic Development warned about po-
tential threat to the country if USA continues 
expansion of the shale gas output.

In late 2012 the RF Ministry of Energy came 
up to the government with the proposal to start 
shale oil and gas extraction having noted that 
the shale gas technologies should be worked 
out in Russia on special test grounds and small 
plays [16]. However, such proposal did not 
find support of oil and gas companies. As a 
result, in 2013 the discussions in Russia con-
cerning shale gas production went on. 

The shale gas issues were included into some 
documents adopted by the RF Government. 
Thus, RF Government Decree No.  436-p of 
March 2013 “Natural Resources Restoration 
and Management” outlined the need to con-
duct assessments of resources and reserves of 
shale gas, gas hydrates and coalbed methane, 
first of all, in the regions not sufficiently pro-
vided with oil and gas. Attention to this issue 
was dictated by the growing significance of 
the «shale» factor in the world gas production, 
which invariably resulted in the drop of prices 
of Russian gas. In this respect the expert com-
munity in Russia launched the opinion that 
Russian company «Gazprom» had «slept out» 
the shale boom.

However, in April of the same year V. Putin 
said that «Gazprom» should not be accused of 
overlooking the «shale revolution» and under-
lined that the prime cost of shale gas was much 
higher than of the traditional gas. In addition, 
Russia has ample fields where natural gas is 
extracted by traditional methods. V. Putin also 
noted that shale gas and shale oil production 
involved serious damage to the natural envi-
ronment. The Russian President also stressed 
that Russia did not waive completely the shale 
gas extraction [17]. A year later, in 2014, Rus-
sian President underlined once more that shale 
gas extraction was very costly and many shale 
projects could be unprofitable [18].

In 2014-2015 the shale gas issues were dis-
cussed many times at the expert level and in 
Russian governmental institutions. The key 
idea of these discussions and publications was 
the need to develop own technologies for shale 
hydrocarbon production and to work out meas-
ures capable to mitigate the likely impacts of 
the «shale revolution». One of the constraints 
of shale gas production in Russia was the lack 
of the technologies of directional drilling and 
hydraulic fracturing that could be applied in 
shale play development [19].

Neglect of application of the new technolo-
gies for shale gas extraction enhanced the risks 
of negative impact on Russia of the «shale rev-
olution» the results of which would influence 
greatly the formation of the Russian gas policy 
[20]. Russia put more emphasis on gas cooper-
ation with EU accounting for up to 30% of all 
supplies of Russian gas [21]. As a result, Rus-
sia and its gas industry are threatened not so by 
the «shale revolution» proper, but by techno-
logical backwardness, immunity to producing 
new technologies of the last generation [22].

In 2014 after imposing the Western sanc-
tions on Russia the scale of cooperation in the 
oil and gas area was cut sharply and the more 
so as these sanctions affected, primarily, the 
activity of Western companies which could 
transfer technologies of shale play develop-
ment. As a result, the progressing interaction 
of the Russian companies with the leading for-
eign oil and gas companies was stopped [23].

Such position was based on the forecasts of 
shale gas production in Europe. It assumed 
that Russian gas would remain for long one of 
the principal hydrocarbon sources for Europe-
an countries. The key issue will be the price 
at which European countries will buy Russian 
gas. According to estimates of the RAS Ener-
gy Research Institute, if the «shale revolution» 
goes on, then by 2040 the Russian export will 
be cut down by 70 billion cu. m, which will 
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result in the reduced share of Russia in the Eu-
ropean market [24].

In the foreseeable future the «Gazprom» 
positions in the gas market will be affected 
by numerous factors, including among others 
the growing supplies of liquefied natural gas, 
introduction of energy saving technologies in 
European countries. In addition, in the recent 
decade Russia faces the problem of techno-
logical backwardness that creates barriers for 
implementation of projects on hydrocarbon 
extraction in difficult areas. This refers, in 
particular, to Arctic with its very complicated 
geological and climatic conditions that require 
application of utterly new technological solu-
tions [25].

UKRAINE JOINED THE SHALE RUSH
For Ukraine the key issue in attaining ener-

gy independence is the search for alternative 
energy sources. One of such sources may be 
shale gas which production is in the focus of 
attention in Ukraine.

Shale formations taking origin in Poland 
go through four western areas of Ukraine – 
Lvovsky, Ivano-Frankovsky, Zakarpatsky, 
Chernovitsky and reach its central part – 
Dnieper-Donets Depression. Apart from this, 
shale plays are found in the Odessa Region 
and in southeastern regions. Thus, potential 
shale plays were discovered in several areas 
of the Dnieper-Donets Depression. In total 
there have been found 11 perspective areas in 
Western Ukraine and 7 in the territory of the 
Dnieper-Donets Depression, i.e. in Poltava 
and Kharkov regions where traditional gas is 
actively extracted. 

Lack of accurate data on shale gas reserves, 
technologies, equipment and finance do not 
make Ukraine less optimistic and regardless 
of these constraints it evolves the ambitious 
plans how shale gas can reduce the volume of 
gas import, primarily, from Russia. According 
to the published estimates, it will save much 

budget finance and enhance the energy inde-
pendence of Ukraine. It is believed that by 
2030 the share of shale gas in the gas balance 
of Ukraine can reach 15-20% which should 
lead to reduction of gas volumes purchased 
from Russia. Ukraine planned that during ten 
years (till 2021) it would be able to double gas 
production, including shale gas, bringing it to 
40 billion cu. m per year. 

In fact, there have been no reasonable 
grounds in Ukraine for such forecasts due to 
the lack of reliable information about shale gas 
reserves, lack of technologies, lack of feasibil-
ity and geological surveys to confirm practi-
cality of its extraction.

In the recent years the Ukrainian authorities 
did their best to keep abreast the new tenden-
cies in hydrocarbon production. They passed 
some decisions aimed to verify the actual 
shale gas reserves. In 2010 Ukraine launched 
development of the state purposeful econom-
ic program for extraction and use of coalbed 
methane and shale gas. It envisaged mostly 
the regulatory measures. The program was de-
signed for the period from 2010 to 2014. Af-
ter its implementation Ukraine should be able 
to substitute 1 billion cu. m of imported gas, 
largely, by coalbed methane. The total cost of 
this program that had not been realized was 
evaluated at 500 million USD.

In 2010-2012 Ukraine was endeavoring to 
attract Western oil and gas corporations to 
development of shale plays and extraction 
of coalbed methane. Negotiations were con-
ducted with such companies as ExxonMobil, 
Halliburton, ConocoPhillips, Shell and others 
that responded to the Ukrainian proposal. One 
of the first foreign companies that started its 
activities in Ukraine was EuroGas Inc. It ex-
plored gas fields in Western Ukraine, in the 
east of the country having accumulated some 
information required for shale gas production.

ENI and Total also showed interest to devel-
op fields having complicated conditions. Still 
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in 2010 one of the Total units even signed an 
agreement with Polish EuroGas Polska taking 
part, in particular, in the projects on extrac-
tion of coalbed methane in Western Ukraine 
(Lvov-Volyn basin). If the required finance is 
invested, the gas production may be as high as 
15-20 billion cu. m per year.

In early 2011, in Davos, there was the first 
meeting of Ukrainian President V. Yanukovich 
with Director of Company Shell P. Vozer at 
which they arranged about further coopera-
tion. Shell undertook to organize shale gas ex-
traction in the Kharkov and Donetsk regions. 
The Treaty on Cooperation in the Oil and Gas 
Industry was signed by Shell and “Ukrgazdo-
bycha” still in June 2006.

Ukraine connected great expectations con-
cerning shale gas production with US assis-
tance. In February 2011 there was the third 
meeting of the Ukrainian-US Commission on 
Strategic Partnership that was the main coordi-
nating mechanism of bilateral cooperation for 
all issues being of mutual interest for Ukraine 
and USA. As a result of negotiations the joint 
declaration was adopted confirming the rele-
vance of provisions contained in the Ukraine – 
USA Charter on Strategic Partnership signed 
in December 2008. In addition, the govern-
ments of Ukraine and USA signed the memo-
randum of mutual understanding in respect of 
unconventional gas resources, including shale 
gas. The purpose of this memorandum was to 
create conditions for exchange of knowledge 
and expert research results between these two 
countries on assessment and qualification of 
shale gas resources in Ukraine. In addition, it 
also referred to further development of mutu-
ally beneficial cooperation of the companies in 
analysis of potential reserves of coalbed meth-
ane, shale gas, tight gas in dense rocks and oth-
er unconventional hydrocarbons in different 
areas of Ukraine. And, finally, this document 
asserted that governments of USA and Ukraine 
were endeavoring to promote and to develop 

further the direct contacts and cooperation 
among governmental authorities, universities, 
research centers, institutions, exploration and 
production companies. This memorandum was 
called to create, on a governmental level, the 
incentives and to give warranties of promoting 
projects on shale gas exploration and extrac-
tion. 

In December 2011, the Ukrainian govern-
ment issued the decree in which it approved 
the tender conditions for Product Sharing 
Agreement (PSA) for Yuzovsky (Donetsk and 
Kharkov regions) (reserves of 4 trillion cu. m) 
and Olessky (Lvov and Ivano-Frankovsky re-
gions) (reserves of 2.98 trillion cu. m) shale 
gas plays.

Ukraine extended its cooperation with major 
oil and gas companies having experience in 
shale gas extraction. In 2012 Ukraine organ-
ized a tender for product sharing transactions 
in respect of perspective areas of probable 
shale gas extraction: Yuzovsky and Olessky. 
The Yuzovsky site (Donetsk and Kharkov re-
gions) was taken by British-Dutch Shell that in 
January 2013 signed PSA with the Ukrainian 
government for 50 years and planned to ex-
tract shale gas. In the first phase of geologi-
cal surveys it was expected to obtain 2D and 
3D seismic data and to conduct drilling of 15 
wells in the Yuzovsky site. Geological surveys 
should have been financed by foreign investors 
within 3 to 5 years. By rough estimates, their 
cost should have been from 200 to 400 USD. 
If the surveys and prospective drilling provid-
ed positive results the company could start 
drilling and completion of production wells. 
The volume of investments was expected to 
be some 3.5 billion USD. Simultaneously, the 
construction of the pools of water to be used in 
fracking was started. 

For the second site — Olessky (Lvov and 
Ivano-Frankovsky regions) the tender was 
awarded to US Chevron (the contract was 
signed in 2013). In December the Ukrainian 
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government made changes in the tender for 
hydrocarbon sharing agreement to be extract-
ed within the Olessky site.

Rather successful progress in attracting for-
eign oil and gas companies to shale play de-
velopment in Ukraine was stopped by political 
events in this country. In late 2013 the actions 
of the opposition resulted in aggravation of 
the political situation that in February 2014 
led to change of government. Later, in April 
of the same year the military actions began in 
Lugansk and Donetsk regions that affected se-
riously the possibilities to develop shale plays. 
As some part of shale plays located in the zone 
of military actions, the foreign oil and gas com-
panies had to postpone their activities in these 
regions. In late 2014 US Chevron refused from 
geological and prospecting surveys in Ukraine 
due to growing risks. In August 2015 Shell 
withdrew from the joint project with Ukrain-
ian company «Nadra Yuzovskaya». Western 
investors had to take such steps because of in-
stability of the social and political situation in 
Donbass which was an obstacle for shale play 
development.

Lowered interest of foreign companies to 
shale play development in western regions of 
Ukraine was also noted. The main reason for 
such change of their attitude was connected 
with the general instability of the political sit-
uation in Ukraine. As a result, at the turn of 
2014-2015 the development of shale plays in 
Ukraine had never started. Military actions in 
the eastern regions of Ukraine which intensity 
had declined in March 2015 enhanced the un-
certainty as to when foreign oil and gas com-
panies could start shale play development.

But Ukraine did not abandon the idea of 
shale play development. In March 2015 Na-
tional Joint Stock Company «Nadra Ukrainy» 
allotted 15 sites for drilling prospecting wells 
for gas trapping from shale formations. For 
accomplishment of the perspective plan of 
development that will give a growth of 220 

million tons of fuel equivalent this company, 
in the conditions of limited budgetary funding, 
is expecting to obtain 300 million USD under 
state guarantee from international financial 
institutions and, accordingly, it makes active 
efforts to attract international oil companies to 
participation in joint projects. 

The task of diversification of hydrocarbon 
sources was included into the document “En-
ergy Strategy of Ukraine: Security, Energy 
Efficiency, Competition” prepared in August 
2015. It stated the need to reform the energy 
complex of Ukraine in the period till 2020 and 
to fix strategic benchmarks for the long-term 
perspective till 2035. According to this strate-
gy, the share of unconventional energy should 
be about 20%, including shale gas. 

Already in 2016 Ukrainian authorities re-
turned once more to the idea of shale gas 
extraction in the Yuzovsky site that had been 
earlier abandoned by British-Dutch Shell. The 
rights to shale gas development in Donbass 
and in the Kharkov Region (Ukraine) were 
awarded to Dutch Company Yuzgaz B.V. In 
2017 the company started preparatory works 
for shale gas production.

BUILD-IN INTO SHALE FLOW
In some post-Soviet countries the shale gas 

production is considered as an opportunity 
to alleviate in the future the dependence on 
external supplies of natural gas. Russia is the 
sole source of natural gas for Moldavia and 
Ukraine via which territory the Russian gas 
is delivered. Moldavia covers 100% of its 
gas needs by Russian gas and has no other 
alternative sources. Accordingly, Moldavia, 
being dependent on hydrocarbon import, is 
endeavoring to diversify the hydrocarbon 
sources. Shale gas plays found in Romania 
and Ukraine may change cardinally the ener-
gy security for Moldova. The representatives 
of this country have stressed more than once 
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that they are interested in energy sources di-
versification. 

According to the Draft National Plan of 
Action in Renewable Energy Sources for 
 2013–2020, Moldavia expects by 2020 to pro-
vide 20% of energy consumption from the use 
of renewable energy sources (RES) and shale 
gas production. However, there are some ob-
stacles for accomplishment of these plans, and 
the key one is that the state has no finance [26]. 
In addition, great wear-out of gas pipeline net-
works is also a negative factor for energy secu-
rity of the country. According to the data con-
tained in the Energy Strategy of Moldavia that 
was updated in 2013, by 2030 approximately 
70-75% of the equipment used in the energy 
sector will become deteriorated.

In June 2014 the Moldavian government 
decided to establish the state enterprise «Vest-
moldtransgaz» with the authorized capital 
of 0.57 million USD that would manage gas 
pipeline Yassy-Ungeny and provide services 
on natural gas transit via this line from Roma-
nia to Moldova. This enterprise will be a part 
of actions of the Moldavian government for 
obtaining «alternative sources of natural gas 
supplies in the context of energy security im-
provement».

In 2015 Moldavia started natural gas deliv-
eries from Romania via pipeline Yassy-Unge-
ny, but in small quantities – less than 1 billion 
cu. m with the carrying capacity of this line 
being 1.5 billion cu. m. It should be noted here 
that Romania proper cannot cover its gas needs 
from its own sources and imports from Russia 
22-42% of gas to meet its domestic needs. Ac-
cording to Bucharest, in case of stopping gas 
supplies from Russia the internal reserves of 
the country will be sufficient only for not more 
than 6 months.

Moldavia invited British Company Canyon 
Oil and Gas Ltd. that applied hydraulic frac-
turing technology (HFT) in prospecting shale 
gas and oil plays in the hope of future commer-

cial scale extraction. The company invested 1 
million USD into drilling of two oil wells in 
the Valena Region in Moldova. Exploitation of 
one well began in September 2013 and of the 
second well in the second half of 2014. But the 
yields of both wells were insignificant.

The company also possesses several sites 
for gas extraction in Viktorovka and Baimak-
lia (Cahul Region) located quite near the state 
border with Romania. The company invested 
its own money into exploration of these sites 
and expected to get 80% of revenues from gas 
output. The remaining share was with Oil and 
Gas Company «Veliexchimp Ltd». Company 
Canyon Oil and Gas Ltd. expected to double 
the yields in Valena by installing additional ad-
vanced drilling equipment.

SHALE GAS REQUIRES FURTHER STUDY
In the recent years the post-Soviet countries 

have not achieved the unified understanding of 
the state and prospects of shale gas extraction. 
Scientists had noted that investigations were 
conducted in the 1940a-1950s on small terri-
tories.

The “shale revolution” quickly developing 
in the USA and having engulfed the post-So-
viet countries has not produced the expected 
effect as yet. In view of the negative environ-
mental consequences the post-Soviet countries 
are not in a hurry to push extraction of this 
kind of hydrocarbons. 

In Russia the interest to shale gas is reduced 
to discussions at the expert level as availability 
of ample traditional gas reserves makes shale 
gas not so attractive [27]. And the more so as 
the prime cost of traditional gas is much lower 
than the expected cost of shale gas [28].

Great wish of Ukraine to start shale gas 
production and shale gas potential reserves 
in Moldova raise the issue of the need to co-
ordinate efforts of these two countries in im-
plementation of energy projects. Ukraine has 
discovered considerable shale gas resources 
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in the area adjoining the territory of Moldova 
and proposed to start their production jointly. 
In addition, Moldova was presented the re-
sults of researches and expertise of this energy 
source. There is also a possibility that shale 
gas plays may be found not far from Cherno-
vtsy (Ukraine) that is close to the territory of 
Moldova.

Kazakh government also focuses much at-
tention on shale gas, thus, the Program on Al-
ternative Energy Development in Kazakhstan 
for the Period of 2012-2030 was prepared. The 
main targets defined in this program include 
development and management of alternative 
energy in Kazakhstan. Astana is not going to 
neglect alternative energy sources, including 
shale gas.

In 2014 Kazakhstan planned to launch de-
velopment of shale gas plays. However these 
works were postponed due to probable nega-
tive consequences for Kazakhstan.

CONCLUSION 
Shale gas may change the alignment of 

forces in the global gas market which may in-
fluence foreign and domestic policy of many 
countries. This applies in full measure to the 
post-Soviet countries which start looking 
more closely on this kind of hydrocarbons. It 
is worth noting that until recently the shale gas 
was not taken into consideration while devel-
oping oil and gas fields [29].

Shale gas production makes alterations in 
the policy of many world countries provoking 
the new lines of rivalry and changing cardi-
nally the alignment of forces in the world and 
regional energy markets. The technologies of 
shale gas extraction which reserves are avail-
able in many world countries, including those 
which have not been in the group of gas pro-
ducers, may lead to radical change of the situa-
tion. And the more so as many world countries, 
first of all, major producers and consumers of 

hydrocarbons, are involved, directly or indi-
rectly, in shale gas extraction.

The «shale revolution» bears certain chal-
lenges for Russia being at the same time the 
occasion to underline the importance of further 
development of pipeline projects. Russia is do-
ing its best to assert the idea on the need of their 
implementation stressing the role of operating 
and potential projects in improving the energy 
security of Europe. In their turn, the opponents 
emphasize the growing role of shale gas which 
should reduce significantly the need of con-
struction of new pipelines for Russian gas. 

The main problem for Gazprom is deple-
tion of gas fields and acute need in large in-
vestments into development of new sites: gas 
fields in Western Siberia have been worked out 
for more than 50%, while the share of difficult 
reserves exceeds 60% and goes on growing.

For many post-Soviet countries the shale 
gas production seems the sole alternative of 
Russian gas deliveries. In particular, Moldavia 
feels rather vulnerable in natural gas supplies 
as Russia is the only source of natural gas. 
Diversification of energy sources may create 
prerequisites for lowering the gas prices and 
developing rivalry to Russian gas. However, 
such scenario may be realized in the far per-
spective. Moldavia also takes into consider-
ation the negative environmental impacts of 
shale gas production and do not force these 
projects.

Ukraine, for which the attainment of energy 
independence is a priority issue, tries to ad-
dress the similar tasks. One of the directions of 
this policy is development of new hydrocarbon 
fields, in particular, production of unconven-
tional gas resources (shale gas, coalbed meth-
ane, tight gas, etc.). However, the first attempts 
of Ukraine to develop shale gas plays, includ-
ing with the assistance of the leading oil and 
gas companies, have failed. The political risks, 
lack of accurate data about shale gas reserves 
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and also lack of the required infrastructure 
played their role in this failure.

The issues of shale gas production in Ka-
zakhstan are also rather acute. But insufficient 
geological study of potential plays, lack of 
explicit legislative regulation of development 
process, high environmental threats due to im-
perfection of extraction technologies and high 
investment risks of shale projects are obsta-
cles for full-scale implementation of the shale 
development strategy in Kazakhstan. But this 
does not mean that the country will not take 
efforts to organize shale gas production. In the 
nearest decades Kazakhstan is going to take 
particular steps for development of shale plays 
available in the country [30].

Shale gas production in the post-Soviet coun-
tries may be rather perspective in terms of di-
versification of gas sources. At the same time, 
it will be possible to speak about particular 
plans on shale gas development only after ob-
taining answers to such questions as prime cost 
of extraction, possibilities to observe ecologi-
cal norms. Among main environmental issues 
of shale gas production there are seismic risks, 
groundwater pollution, releases into atmos-
phere, pollution of surface waters and soils.

For increasing the volume of extracted shale 
gas and improving the energy security the 
post-Soviet countries should increase capital 

investments into exploration and development 
of oil and gas fields. This will ensure growth 
of their own hydrocarbon reserves and permit 
to renovate and update the drilling and oil and 
gas extraction equipment, to commission new 
capacities and to intensify production in the 
existing fields. 

Quite burning for the post-Soviet countries 
is also the issue of technologies which they 
have not possess so far. One more key issues 
that is a constraint for shale gas production in 
Russia is hydraulic fracturing without which 
commercial scale production of shales is im-
possible [31]. To obtain certain progress in 
this sphere the post-Soviet countries should 
increase considerably the quantity of operat-
ing drilling rigs and pumping plants for hy-
draulic fracturing of formations [32]. It is not 
accidental that about 2.5 million of HF oper-
ations are performed in the world and about 1 
million in the USA.

Therefore, for development of unconven-
tional gas reserves on a commercial level it is 
necessary to conduct geological surveys for 
their assessment and to verify the prime cost 
and cost effectiveness of their extraction; to 
develop modern technologies and engineering 
facilities for gas extraction and processing; to 
envisage privileged taxation for geological 
survey and production companies.
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Аннотация: страны Каспийского региона, возникшие после распада Советского Союза, 
имеют много общего в своих изначальных ресурсных и экономических условиях. Дина-
мика их развития также во многом идентична. Поэтому в статье рассмотрены процессы 
модернизации экономики Казахстана за период независимости, как типичного государ-
ства региона. Автор исследовал причины выбора ресурсной модели при вхождении в ми-
ровую экономику и действия правительства страны по экономической модернизации и 
началу перехода к инновационно-промышленному развитию.
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ВВЕДЕНИЕ
Экономики прикаспийских государств, 

возникших после распада Советского сою-
за, однотипны. Они имеют значительные за-
пасы углеводородов, причем значительная 
их часть располагается на шельфе или на 
национальных территориях Каспия. Исклю-
чение составляет лишь Россия, у которой 
основные запасы сосредоточены на других 
территориях. Но Каспийское море — вну-
тренний водоем, не имеющий выходов в 
океаны. Его глубина не позволяет использо-
вать значительное количество судов для пе-
ревалки углеводородов и любых других гру-
зов. Поэтому оно не может использоваться в 
качестве основного транспортного пути. 

Все постсоветские страны этого региона 
прошли сложный путь разрыва экономи-
ческих связей некогда единого экономи-
ческого комплекса. При этом республики 
испытывали и испытывают дефицит капи-
талов и технологий. Перед прикаспийски-
ми странами встала задача целенаправлен-
ной модернизации экономики для выхода 
на траекторию эффективного развития, по-
вышения технологического уровня и роста 
конкурентоспособности. Хотя эти страны 
различаются по глубине рыночных реформ, 
но структурные изменения в их экономиках 
за годы независимости значительны. Все 

они серьезно увеличили долю сырьевых то-
варов и полуфабрикатов в экспорте и долю 
готовой и в первую очередь, машиностро-
ительной продукции в импорте. Страны 
региона столкнулись с однотипными про-
блемами: при ограниченных финансовых 
возможностях, слаборазвитой производ-
ственной и транспортной инфраструктуре 
необходимо хождение на уже сложившиеся 
мировые рынки. Это наложило отпечаток 
на их модели развития и программы модер-
низации, которые по содержанию оказались 
во многом однотипными. В Азербайджане, 
Казахстане и Туркменистане акцент был 
сделан на развитие традиционных сырье-
вых отраслей с одновременной индустри-
ализацией и диверсификацией некоторых 
отраслей экономики. 

В статье рассмотрен процесс экономиче-
ской модернизации Казахстана за период 
независимости, как типичный пример ди-
версификации и модернизации экономики 
постсоветских государств Каспийского ре-
гиона. 

Казахстан обладает значительными запа-
сами углеводородов. По данным Министер-
ства энергетики Казахстана, подтвержден-
ные запасы углеводородов республики, как 
на суше, так и на шельфе, оцениваются в 
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пределах 4,8 млрд тонн или более 35 млрд 
баррелей. Казахстан входит в число 15 ве-
дущих стран мира, обладая 3% мирового 
запаса нефти. Нефтегазоносные районы за-
нимают 62% площади страны, и представ-
лены 172 нефтяными месторождениями, из 
которых более 80 находятся в разработке 
[1]. Казахстан является ведущим произво-
дителем многих минеральных продуктов, 
в том числе урана, феррохрома, титано-
вой губки, кадмия, магния, рения, меди, 
бокситов, галлия и цинка. Наличие такого 
количества природных ресурсов дало как 
позитивный так и негативный эффект для 
экономики развития страны.

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 1990-Х ГОДОВ 
В 90-е годы ХХ в., после распада СССР, 

республика боролась с глубочайшим си-
стемным кризисом, который вылился в раз-
рушение существовавшей в стране эконо-
мики. С 1991 по 1995 г. ее ВВП сократился 
более чем на 30% [2]. Страна начала созда-
вать рыночные институты и современную 
банковскую систему, проводила рыночные 
реформы во всей социально-экономиче-
ской сфере. В 1996 г. наметились первые 
позитивные сдвиги: стало расти промыш-
ленное производство, но к 2000 г. достичь 
уровня 1991 г. так и не удалось — этот по-
казатель был на 21,9 % ниже [2].

В 1991-1995 гг. произошел обвал в инве-
стиционной сфере. Инвестиции в основной 
капитал, несмотря на некоторое оживление 
во второй половине 90-х годов, составляли 
в 2000 г. соответственно всего лишь 36,2% 
от уровня 1993 г. [2]. Норма валового нако-
пления основного капитала в 1995-1999 гг. 
в среднем составляла 18,8% [3]. В 1996 г. 
наметились первые позитивные сдвиги. В 
1997-2000 гг. капиталовложения ежегодно 
увеличивались более чем на 30%. Столь за-
метный рост объяснялся в первую очередь 
чрезвычайно низкой исходной базой. При 

этом их объем в 2000 г. составлял лишь 
36,2% от уровня 1991 г. При этом в инве-
стициях ведущую роль играл иностранный 
капитал, который в основном инвестировал 
в добывающие отрасли, в первую очередь, 
в нефтедобычу и ее транзит. В целом ва-
ловый приток ПИИ в Казахстан с 1993 г. 
по 2000 г. увеличился более чем в 2 раза и 
составил 2782 млн долл., что позволило су-
щественно расширить экспортную базу.

Это способствовало изменению структу-
ры ВВП. Сельское хозяйство сократилось с 
26,7% в 1992 г. до 8,7% в 2000 г. При этом 
услуги выросли с 28,7% до 50,8%, благо-
даря увеличению торговли, началу транс-
портировки и транзита углеводородов. 
Доля промышленности в ВВП сократилась 
меньше с 44,6% до 40,5% [4]. Однако, из-
менилась ее структура: стали сокращаться 
обрабатывающие отрасли и увеличиваться 
добывающие. Индекс объема промышлен-
ного производства в 2000 г. составил лишь 
59,9% от уровня 1991 г. Индекс производ-
ства обрабатывающей промышленности в 
2000 г. сократился на 57,3%, индекс добы-
вающей промышленности вырос на 6,6% 
[2]. Рост доходов от добывающих отраслей 
привел и к увеличению золотовалютных 
запасов страны. Если в 1993 г. они состав-
ляли лишь 700 млн долл., то к 2000г. они 
выросли до 27,4 млрд долл. [5].

2000-Е ГОДЫ: ПЕРВЫЕ 
ПОПЫТКИ МОДЕРНИЗАЦИИ И 
РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

Ресурсная модель развития обеспечива-
ла экономике быстрый рост, но привела к 
значительным диспропорциям. На долю 
сырья и продукции первых переделов уже 
в первой половине 2000-х годов в общем 
объеме поставок за рубеж приходилось до 
90%. При этом доля переработки нефти 
составила лишь около 20% от объема ее 
добычи. В структуре экспорта, осущест-
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вляемого в основном предприятиями с ино-
странным участием, доля несырьевой про-
дукции сократилась за 2001-2005 гг. почти 
в два раза — с 11 до 6,1% [6]. Это сделало 
казахстанскую экономику чувствительной 
к изменениям конъюнктуры на рынке сы-
рьевых ресурсов.

Постепенный рост экономики и сложив-
шиеся диспропорции заставили правитель-
ство Казахстана в начале 2000-х годов впер-
вые задуматься о модернизации экономики, 
продумать программу индустриального 
развития страны. Руководство страны на-
меревалось укрепить межотраслевую и ме-
жрегиональную интеграцию, приступить 
к развитию эффективного внутреннего 
рынка потребительских товаров и услуг, за-
няться развитием логистики и социальной 
инфраструктуры. Необходимо было также 
преодолеть старение основных фондов и 
низкую инновационность экономики [7]. 

Необходимо было исправлять эти дис-
пропорции. В 2003 г. была принята «Стра-
тегия индустриально-инновационного раз-
вития Республики Казахстан на 2003-2015 
гг.». Основной ее задачей стало обеспече-
ние перехода к политике стимулирования и 
повышения конкурентоспособности наци-
ональной экономики, диверсификации ее 
структуры и структуры экспорта. В стране 
были созданы институты развития, которые 
должны были способствовать проведению 
модернизации национальной экономики. 
В 2003-2004 гг. были сформированы: Ка-
захстанский инвестиционный фонд, Банк 
Развития Казахстана, Национальный ин-
новационный фонд, Корпорация по стра-
хованию экспорта, Центр маркетинговых и 
аналитических исследований, Фонд науки, 
Центр инжиниринга и трансферта техноло-
гий. 

Уже на начальном этапе реализации 
Стратегии стало понятно, что созданных 
институтов развития недостаточно и в 2006 

г. произошло их существенное расшире-
ние. Был принят закон «О государственной 
поддержке инновационной деятельности в 
РК», определивший дальнейшие шаги по 
созданию инновационной инфраструктуры. 
Для управления государственными актива-
ми Правительство создало государствен-
ные финансовые холдинги: «Самрук»1, 
«Казына»2, «КазАгро»3. В Программе Пра-
вительства на 2006-2008 гг. приоритетны-
ми направлениями инвестирования были 
названы: информационные технологии, 
альтернативные источники энергии, био-
технологии и фармацевтика, новые матери-
алы и нанотехнологии, новые технологии 
для углеводородного сектора и связанных с 
ним сервисных отраслей [8]. 

В 2007 г. начали функционировать Го-
сударственная комиссия по модернизации 
экономики страны и рабочая группа из 
представителей государства, предпринима-
тельской корпорации «Сарыарка» и Обще-
национального союза предпринимателей и 
работодателей «Атамекен». Правительство 
приняло программу «30 корпоративных 
лидеров», включающую в себя поддержку 
инвестиционных проектов и производств в 
несырьевых секторах экономики [9]. В этот 
период также был создан консультативно- 
совещательный Совет национальных инве-
сторов при Президенте [10].

Для обеспечения диверсификации эко-
номического развития предполагалось 
сконцентрировать усилия на реализации 
кластеров сервисно-инфраструктурного 
характера, производств с высоким техно-
логическим переделом, а также на созда-

1  обеспечивал повышение конкурентных преиму-
ществ в зарубежных операциях

2  реализовывал стратегию по поддержке экспортных 
операций малого, среднего и крупного бизнеса

3  финансировал сельхозпроизводителей, имеющих 
экспортных потенциал
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нии новых отраслей. Приняты программы 
технологического развития республики 
до 2015 г. и развития науки на 2007-2012 
г. К концу 2008 г. действовали 6 регио-
нальных технопарков, 12 технологических 
бизнес-инкубаторов и сервисно-техноло-
гических центров, создано 6 Специальных 
экономических зон (СЭЗ) [11].

В результате в 2000-2007 гг. темпы эконо-
мического роста республики были одними 
из самых высоких в мире — более 10%. Ин-
декс физического объема ВВП в 2007 г. по 
сравнению с 1991 г. вырос до 159,2% [2]. В 
2000 г. приток ПИИ в казахстанскую эконо-
мику составил 2,78 млрд долл. и до 2009 г. 
их объемы росли ежегодно в разы. Этому в 
немалой степени способствовало и приня-
тие в 2003 г. нового Закона «Об инвестици-
ях». Благодаря высоким доходам от добы-
вающих отраслей и притокам иностранных 
инвестиций достаточно быстро росли меж-
дународные резервы страны и составили 
на конец 2007 г. 38,6 млрд долл. [11]. Столь 
же быстрыми темпами рос валовый внеш-
ний долг Казахстана. К 2008 г. несмотря на 
все усилия правительства [11] он составлял 
80%4, что является критическим показа-
телем для любой экономики. Необходимо 
отметить, что столь высокий его уровень 
создали не государственные долги, а заим-
ствования банков и предприятий [12].

МИРОВОЙ КРИЗИС 2008-2009 ГОДОВ И 
ЕГО ВЛИЯНИЕ НА МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ В НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКЕ

Разразившийся в 2008 г. мировой кризис 
особо остро высветил эти дисбалансы и 
серьезно повлиял на казахстанскую эконо-
мику. В 2008-2009 гг. макроэкономические 
показатели резко упали, что заставило вла-

4  Критический предел валового внешнего долга со-
ставляет 80% от ВВП.

сти корректировать свои действия и планы 
на будущее. Антикризисные меры, утверж-
денные в конце 2008 г. включали в себя: 
создание Фонд национального благососто-
яния «Сарук-Казына» (ФСК) с общей капи-
тализацией порядка 30–35 млрд долл., объ-
единивший все действовавшие институты 
развития, учреждение Казахстанской ассо-
циации антикризисных управляющих, уси-
ление государственного контроля в недро-
пользовании и ценах на топливо. На 2009 
г. был принят план действий по стабилиза-
ции экономики. Он предполагал поддержку 
малого и среднего бизнеса, системообра-
зующих банков, рынка недвижимости, аг-
ропромышленной сферы, поддержку ряда 
инновационных и промышленных проек-
тов [13]. На эти цели ФСК выделил 10 млрд 
долл. 

Стало понятно, что национальная эконо-
мика зависима от интересов ТНК и перед 
правительством встала задача разработать 
механизм защиты государственных интере-
сов. Государство решило поддержать про-
изводственную сферу, вложив 54 млрд долл. 
в 45 проектов [14]. В государственную соб-
ственность были возвращены Экибастуз-
ская ГРЭС-1, разрез «Богатырь», доля в 
проекте «Кашаган», «Мангистаумунайгаз» 
и три действующих НПЗ. Это привело к 
значительному сокращению фонда наци-
онального благосостояния и уже в начале 
2009 г. стала ощущаться нехватка средств, 
сократилась инвестиционной привлека-
тельность казахстанской экономики. 

К 2010 г. ВВП страны по отношению к 
1991 г. выросло на 172,9% [2]. Доля про-
мышленности в ВВП при этом состави-
ла 42,9% (+2,4% по отношению к 2000 г.), 
доля услуг — 51,7% (+0,9%). А доля сель-
ского хозяйства сократилась почти в 2 раза 
до 4,5% [15]. 

Для преодоления ситуации были 
приняты Концепция индустриально- 
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инновационного развития на 2010-2014 гг. 
с перспективой до 2030 г. [16] и Концепция 
развития финансового сектора в посткри-
зисный период. В 2009 г. проведена налого-
вая реформа для возможностей модерниза-
ции и диверсификации экономики, а также 
выхода бизнеса из тени. Новый Налоговый 
кодекс позволил снизить общую нагрузку 
для несырьевых секторов экономики [11].

В 2010-2011 гг. начался постепенный эко-
номический рост из-за вновь возросшего 
спроса на сырье на мировых рынках и вну-
треннего потребительского спроса. В конце 
2009 г. была утверждена пятилетняя госу-
дарственная Программа форсированного 
индустриально-инновационного развития 
(ГПФИИР). Акцент в ней был сделан на 
значительное усиление обрабатывающей 
промышленности и увеличение производи-
тельности труда в полтора раза. Для этого 
предполагались инвестиции при участии и/
или льготах со стороны государства более 
300 проектов в приоритетных отраслях на 
общую сумму 60 млрд долл. В частности, в 
машиностроении предполагалось создание 
импортозамещающих производств. Это 
было связано с тем, что импорт такой про-
дукции в ценовом измерении был в 15 раз 
больше чем национальное производство. В 
стране открываются сборочные производ-
ства, использующие импортные комплек-
тующие, например, тепловозосборочный 
завод в Астане, завод по крупноузловой 
сборке коммерческих грузовиков Hyundai 
Autotrans в Алматы [11]. 

По официальным данным уже в 2011 г. 
достигнут предусмотренный в ГПФИИР 
индикатор по увеличению ВВП к 2015 г. 
относительно 2008 г. на 15% в реальном 
выражении. В 2012 г. в рамках программы 
реализовано 136 проектов на общую сум-
му около 3 млрд долл. Среди крупнейших 
проектов — нефтехимические объекты 
в Атырау по выпуску этилена и полиэтиле-

на,  российско-казахстанское СП по произ-
водству фосфорных удобрений [11].

По итогам 2012 г. экономический рост 
замедлился до 5% из-за ослабления спро-
са на мировых рынках на сырьевые това-
ры, технических сложностей в нефтяном 
секторе и спада в сельском хозяйстве [17]. 
Для расширения возможностей бизнеса в 
2012 г. начата бюджетная программа «До-
рожная карта бизнеса – 2020» [3] по разви-
тию предпринимательства в регионах с соз-
данием там центров экономического роста 
на основе специализации5.

Представленная Президентом в дека-
бре 2012 г. Стратегия «Казахстан-2050» 
[18] предполагала новую экономиче-
скую политику в макроэкономической, 
 налогово-бюджетной и денежно-кредитной 
сферах, индустриализации и развитии ин-
фраструктуры, недропользования, управ-
ления государственными активами. Будет 
также продолжен курс на поддержку пред-
принимательства, расширение механиз-
мов государственно-частного партнерства 
и корректировку роли государства в хозяй-
ственной деятельности.

Предполагается, что к 2050 г. Казахстан 
добьется следующих результатов: ВВП на 
душу населения — не менее 60 тыс. долл.; 
рост доли перерабатывающих и производ-
ственных секторов в ВВП с 32% до 70%; 
производительность труда увеличится в 5 
раз до 126,5 тыс. долл. на человека, объем 
расходов на научные исследования и ин-
новационные разработки возрастет с 0,2% 
до 3% от ВВП; до 30-го места в междуна-
родных рейтингах должны быть подняты: 
эффективность системы гос. управления 

5  В западном Казахстане акцент сделан на развитие 
нефтяного сектора, химической промышленно-
сти, производства оборудования и транспортных 
средств. В центре, на севере, юге и востоке — на 
металлургические, ядерные комплексы, химиче-
скую и сельскохозяйственную промышленность.
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(с 116-го места), индекс легкости ведения 
бизнеса (с 49-го), индекс коррупционности 
Transparency International (с 133-го). Сни-
жение энергоемкости ВВП с 0,4 до 0,2 т ус-
ловного топлива на 1 тыс. долл.; демогра-
фический рост с 17 до 21 (25) млн человек 
при увеличении средней продолжительно-
сти жизни с 69,6 до 84 лет; улучшение рей-
тинга Международной программы по оцен-
ке образовательных достижений учащихся 
(PISA) с 398 до 500 баллов; снижение уров-
ня преступности на 90%; увеличение объ-
ема торговли с 12–14  до 40–45 млрд долл. 
между странами среднеазиатского региона; 
увеличение доли подготовки в казахстан-
ских вузах иностранных студентов с 1 до 
15% [19].

В 2013 г. принята Концепция по вхожде-
нию Казахстана в число 30 развитых госу-
дарств мира [20], согласно которой такого 
результата Казахстан должен добиться к 
2025 г.

В августе 2014 г. Президент РК Н. Назар-
баев подписал Указ «Об утверждении Го-
сударственной программы индустриально- 
инновационного развития Республики 
Казахстан на 2015-2019 годы». Она пред-
полагает достижение к 2019 г. следующих 
экономических показателей относительно 
уровня 2012 г.: прироста объемов продук-
ции обрабатывающей промышленности на 
43%; роста валовой добавленной стоимо-
сти в обрабатывающей промышленности 
не менее чем в 1,4 раза; роста стоимостно-
го объема несырьевого экспорта не менее 
чем в 1,1 раза; снижения энергоемкости 
обрабатывающей промышленности не ме-
нее чем на 15%. К приоритетным отраслям 
развития отнесены: черная и цветная ме-
таллургия, нефтепереработка, нефтегазо-
химия, агрохимия, производство продуктов 
питания, химикатов для промышленности, 
автотранспортных средств и их двигателей, 
электрооборудование, сельскохозяйствен-

ной и железнодорожной техники, произ-
водство машин и оборудования для гор-
нодобывающей, нефтеперерабатывающей 
и нефтедобывающей промышленности, 
строительных материалов, а также отрас-
ли мобильных и мультимедийных, нано- и 
космических технологий, робототехни-
ки, генной инженерии, поиска и открытия 
энергии будущего [21].

Одним из базовых направлений модер-
низации экономики страны стало развитие 
транспортной инфраструктуры. О необхо-
димости расширения транспортной сети 
внутри страны и ее встраивания в между-
народные транспортные коридоры в Ка-
захстане заговорили еще в конце  1990-х 
годов. Однако интенсивное транспорт-
ное строительство началось лишь осенью 
2012 г., когда президент Н. Назарбаев ини-
циировал проект «Новый Шелковый путь» 
[22], в рамках которого запущен пилотный 
контейнерный поезд по маршруту Ухань 
(КНР) — Пардубице (Чехия) [23]. 

Казахстан пытается преодолеть свое кон-
тинентальное положение и отсутствие вы-
ходов к океану, используя свое транзитное 
положение в рамках строящихся междуна-
родных транспортных коридоров, которые 
позволяют значительно сократить расстоя-
ние и сроки доставки грузов в сообщении 
Восток — Запад6. Кроме того модерниза-

6  По территории страны проходит четыре междуна-
родных железнодорожных коридора: Северный ко-
ридор Трансазиатской железнодорожной магистра-
ли (ТАЖМ): Западная Европа — Китай, Корейский 
полуостров и Япония через Россию и Казахстан 
(на участке Достык — Актогай — Саяк — Моин-
ты — Астана — Петропавловск (Пресногорьков-
ская); Южный коридор ТАЖМ: Юго-Восточная 
Европа — Китай и Юго-Восточная Азия через 
Турцию, Иран, страны Центральной Азии и Ка-
захстан (на участке Достык — Актогай — Алма-
ты — Шу — Арысь — Сарыагаш); TРACEКA: 
Восточная Европа — Центральная Азия через Чер-
ное море, Кавказ и Каспийское море (на участке 
Достык — Алматы — Актау); Север-Юг: Север-
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ция транспортной сети была обусловлена 
высокой долей транспортной составляю-
щей в производственных издержках [12]. 
Изменения в транспортной инфраструкту-
ре обеспечат укрепление межрегиональных 
и международных экономических связей 
Казахстана.

В 2013 г. принята государственная про-
грамма по развитию транспортной инфра-
структуры до 2020 г., которая предусматри-
вает внедрение национальных стандартов 
качества услуг пассажирских перевозок, 
авто- и железнодорожных вокзалов, аэро-
дромов7. 

В ноябре 2014 г. была озвучена програм-
ма Новой экономической политики «Нұр-
лы Жол», стержнем которой стал пяти-
летний план инфраструктурного развития. 
Ключевыми задачами программы стали 
не только создание эффективной транс-
портно-логистической инфраструктуры по 
«лучевому» принципу, но и развитие инду-
стриальной, энергетической и туристской 
инфраструктуры; модернизация (рекон-
струкция и строительство) инфраструкту-
ры  жилищно-коммунального хозяйства и 
систем тепло-, водоснабжения и водоотве-
дения; повышение доступности жилья для 
граждан; развитие инфраструктуры сферы 
образования; повышение конкурентоспо-

ная Европа — страны Персидского залива через 
Россию и Иран с участием Казахстана на участках 
морской порт Актау — уральские регионы Рос-
сии и Актау — Атырау. Через Казахстан проходят 
пять международных автомобильных маршрутов, 
общей протяжённостью 23 тыс км: Алматы — 
Астана — Костанай — Челябинск; Алматы — Пе-
тропавловск — Омск; Алматы — Семей — Пав-
лодар — Омск; Алматы — Шымкент — Ташкент; 
Шымкент — Актобе — Уральск – Самара.

7  К 2020 г. запланировано строительство новых 9 
автовокзалов и 61 автостанции, 733 пунктов об-
служивания пассажиров в селах и аулах. Будут 
приведены в соответствие со стандартами 34 авто-
вокзала и 138 автостанций, проведены ремонтные 
работы 300 ж/д вокзалов и реконструированы 14 
аэропортов.

собности субъектов предпринимательства; 
поддержка отечественного машиностро-
ения; поддержка экспорта; повышение 
конкурентоспособности субъектов АПК; 
обеспечение инфраструктурой проектов 
Дорожной карты бизнеса — 2020; обеспе-
чение безопасности качества продукции 
через развитие лабораторных баз; обеспе-
чение изученности территории Казахстана 
с оценкой прогнозных ресурсов [24]. 

В разделе транспорта Программы упор 
сделан на автодорожные проекты, создание 
логистического хаба «Хоргос» на востоке и 
морской инфраструктуры на западе страны 
с увеличением терминальных мощностей 
в «сухих» и морских портах Китая, Ирана, 
России и стран ЕС. Общая сумма инвести-
ций составит почти 32,5 млрд долл., из них 
доля государства — 4,8 млрд долл. [25]. 
Предусматривалось также строительство 
новых железнодорожных линий протяжен-
ностью 2300 км, а также электрификация 
существующих железнодорожных участков 
(1400 км). Одной из задач Программы ста-
ло увеличение транзитных перевозок через 
Казахстан к 2020 г. в 2 раза, а к 2050 г. — в 
10 раз. Улучшение инфраструктуры пред-
полагалось и в гражданской авиации [24].

ИЗМЕНЕНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ МИРОВЫХ 
РЫНКОВ В 2015 Г. И ДЕЙСТВИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
СЕРВИСТНО-ИНДУСТРИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
РАЗВИТИЯ

2015 гг. подтвердил серьезность опасе-
ний правительства страны в отношении 
ее сырьевой направленности. В этот пе-
риод происходит обвал цен на основные 
экспортные товары — на углеводороды и 
металлы. В 2015 г. средняя цена на марку 
Urals составляла 51,23 долл. за баррель, 
что на 47,5% меньше, чем в 2014 г. (цена 
в среднем составляла 97,60 долл. за бар-
рель). Примерно такой же процент падения 
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цен был и на марки WTI и Brent. Ситуацию 
усугубило падение рынка металлов: цена 
на золото снизилась за 2015 г. на 16% , на 
медь — 14,5%, на алюминий — 18%, ни-
кель — 17%. Черные металлы тоже доста-
точно сильно просели в ценах [4]. Более 
того, происходила девальвация валют Рос-
сии и Китая — основных торговых партне-
ров страны и сокращение их потребности 
в казахстанских товарах. Это отразилось на 
макроэкономических показателях Казах-
стана. Если в 2014 г. ВВП страны составлял 
217, 9 млрд долл., то в 2015 г. — лишь 183,8 
млрд долл. Сократился этот показатель и 
на душу населения: 12601,6 долл. т 10478,2 
долл. соответственно [2]. Однако, ВВП 
по отношению к 1991 г. в 2015 г. составил 
216% [2], а его показатель на душу населе-
ния по паритету покупательной способно-
сти сохранил свои позиции (25876,5 долл.) 
по отношению к 2014 г. (25869,2 долл.) [26]. 
Валовый приток ПИИ в казахстанскую эко-
номику в 2015 г. сократился до 15170 млн 
долл. по сравнению с 23726 млн долл. в 
2014 г. При этом более половины объема 
ПИИ приходится на разведочные работы, 
которые в основном ведутся иностранными 
компаниями [27].

Произошло и сокращение международ-
ных резервов Казахстана, включая валовые 
золотовалютные резервы (ЗВР) Националь-
ного банка и активы Национального фонда, 
с 102,452 млрд долл. до 91,581 млрд долл. 
(-10,6%) [28]. Это было связано, как с со-
кращением поступлений в казну в связи с 
падением цен на основные экспортные то-
вары, так и использованием части резервов 
на поддержание курса тенге и проведение 
программных экономических реформ. 

Доля промышленности в ВВП в 2015 г. 
составила лишь 33,9%, сократившись на 
9% с 2010г. (42,9%) при росте доли услуг 
до 59,3% и незначительном увеличении 
доли сельского хозяйства (+0,2%) [4]. Сле-

дует обратить внимание на то, что индекс 
объема промышленности по отношению 
к 1991 г. хоть и составил 127,6%, но со-
кратился по сравнению с 2014 г. (129,5%). 
Спад промышленного производства в 2015 
г. произошел из-за значительного сокраще-
ния в добывающих отраслях в связи с ос-
лаблением экономического роста основных 
потребителей казахстанских углеводородов 
и металлов — Китая и России. А обрабаты-
вающие отрасли промышленности по объе-
му производства хоть и выросли более чем 
в 2 раза с 2000 г. по 2015 г., но не достигли 
уровня 1991 г., составив лишь 88,8% [2].

Это свидетельствует о том, что эконо-
мические показатели падали в большей 
степени из-за того, что резко сократилась 
экспортная выручка в ценовом формате, 
резко сократились те огромные доходы, ко-
торые шли в государственные бюджеты и 
способствовали укреплению социальных 
расходов, и развитию промышленных от-
раслей. А значит, нужно было искать новые 
источники финансирования широкомас-
штабных программ модернизации. Правда, 
нужно помнить, что ряд больших проектов 
уже имел инвестиции, рассчитанные на не-
сколько лет вперед.

Несмотря на описанные проблемы, Ка-
захстан продолжил искать пути модер-
низации экономики для формирования 
 инновационно-индустриальной модели 
развития. В 2015 г. была разработана Про-
грамма «100 шагов» [29], рассчитанная на 
10 государственного аппарата для сокра-
щения его коррупции и создания транспа-
рентного подотчетного государства, другой 
блок предполагает реформу законодатель-
ства для усиления подотчетности судей 
и формирование Международного арби-
тражного центра в Астане. В области ин-
дустриализации и экономического роста 
предполагаются создание современной 
инфраструктуры — транспортной, энерге-
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тической и финансовой, развитие агропро-
мышленного комплекса, инновационных 
производств и совершенствование системы 
образования. Цикл реформ под названием 
«Нация единого будущего» предполагает 
мероприятия по консолидации гражданско-
го общества на базе создания региональных 
культурно-туристских кластеров.

Предложенные реформы масштабны. 
Речь идет не только о промышленных 
проектах, но и об изменении налоговой 
системы, о программе по совершенствова-
нию таможенных процедур, финансовой 
инфраструктуры. Определена целая про-
грамма по открытости национальной эко-
номики. Практическое воплощение данной 
программы начато с инфраструктурных 
транспортных проектов, например, проект 
по созданию мультимодального Евразий-
ского трансконтинентального коридора по 
транзиту грузов из Азии в Европу. Другое 
направление — создание международного 
финансового центра в Астане (AIFC) на 
базе инфраструктуры ASTANA EXPO-2017. 

Серьезная заявка на создание в приори-
тетных секторах экономики совместных 
предприятий с «якорными инвесторами» — 
международными стратегическими партне-
рами. В дальнейшем доля государства в со-
вместных предприятиях будет выведена на 
IPO. Помимо прочего, предлагается создать 
благоприятный миграционный режим для 
высококвалифицированных специалистов 
из-за рубежа. 

2015 г. стал знаковым для Казахстана в 
вопросах расширения своих международ-
ных экономических связей, необходимых 
для модернизации национальной эконо-
мики и укрепления экспортных возможно-
стей. Во-первых, он совместно с Россией 
и Белоруссией создал Евразийский эконо-
мический союз, который способствовал 
республике не только в расширении рын-
ков сбыта своих товаров, но и продвиже-

нию в создании общих рынков некоторых 
видов продукции. Так, с 1 января 2016 г. 
начал функционировать общий рынок ле-
карственных препаратов ЕАЭС. По оцен-
кам специалистов, вступление Казахстана 
в ЕАЭС уже повлияло на лекарственный 
рынок в положительном ключе. По словам 
главы ассоциации производителей фар-
мацевтической и медицинской продукции 
«ФармМедИндустрия Казахстана» С. Сул-
танова: «из-за создания общего рынка в 
170 млн человек к нам пришли инвесторы. 
С 2010 г. мы начали активно строить новые 
заводы по выпуску лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения, хотя 
раньше инвесторов привлечь было нерен-
табельно» [4]. Но самая большая экономи-
ческая выгода, которую Казахстан получит 
от членства в ЕАЭС — использование свое-
го транзитного потенциала и единых транс-
портных тарифов на пространстве Союза. 
Развитая транспортная инфраструктура 
должна способствовать расширению про-
изводств, увеличению их мощности и по-
вышению товарооборот как внутри страны, 
так и за ее пределами. При использовании 
транзитного потенциала и обеспечение бла-
гоприятных условий для прохождения гру-
за по территории страны, Казахстан будет 
более интегрирован в мирохозяйственные 
связи. Именно эта цель ставится во всех 
государственных документах развития. В 
рамках ЕАЭС идет процесс унификации 
транзитных тарифов железных дорог. В 
случае перевозки грузов через морские 
порты унифицированный тариф составит 
19,44 долл. за 1 т на 500 км, а транзитный — 
33,76 долл. [30]. Если ранее при транспор-
тировке казахстанских грузов транзитом 
через Россию с выходом на российские 
порты, ОАО «Российские железные доро-
ги» («РЖД») применяло унифицированный 
тариф, то и в случае перевозки российских 
или белорусских грузов транзитом через 
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Казахстан с выходом на порт Актау, АО 
«НК «КТЖ» будет применять унифициро-
ванный тариф. В связи с этим, в среднем 
экономия казахстанских грузоотправите-
лей составит 14,32 долл. за каждую переве-
зенную тонну. В настоящее время решение 
данного вопроса проходит обработку среди 
участников ЕАЭС.

Это сопрягается и с другим важным ша-
гом сделанным Казахстаном в 2015 г. — 
согласованием программы «Нұрлы Жол» 
с заявленной Китаем инициативы «Один 
пояс — один путь». Причем речь идет не 
только о совместном строительстве транс-
портных коммуникаций и создании тран-
зитной логистической сети, но и о сотруд-
ничестве в производственной сфере. В 
рамках казахско-китайских соглашений ре-
шено построить 52 новых промышленных 
объекта на территории страны.

Третьим серьезным решением в 2015 г. 
стало вступление страны в ВТО. Условия 
его вступления стали более либеральными, 
чем в ЕАЭС. Тарифная ставка для страны — 
6,5%, для остальных государств более 10%, 
средневзвешенный тариф для промышлен-
ных товаров в Казахстане 5,6% а для ЕАЭС 
8,7%. Для Казахстана такая ставка не кри-
тична, т.к. страна не имеет собственного 
развитого машиностроения. Более низкие 
ставки позволяют казахским предприяти-
ям не переплачивать за продукцию, име-
ющую производственное назначение, что 
стимулирует деловую и потребительскую 
активность. По сельскохозяйственным про-
дуктам средний тариф для Казахстана со-
ставит 10,2%, тогда как для прочих стран 
Евразийского союза — 17% [31]. 

Кроме того, республика обязалась либе-
рализовать условия работы на внутреннем 
рынке услуг. В результате с 2017 г. ино-
странные компании могут полностью при-
обретать местных операторов междугород-
ной и международной связи, а зарубежные 

банки к 2020 г. получат право напрямую 
открывать свои филиалы и вести в респу-
блике банковский бизнес [4].

В последующие годы экономические 
планы страны конкретизировались в ста-
тьях [32] и посланиях [19] Президента, а 
также в новых программах развития от-
раслей экономики. По мнению президента, 
третья модернизация, которая была им про-
декларирована в 2017 г. — не план борьбы 
с текущими глобальными вызовами, а на-
дежный мост в будущее. Сегодня в Казах-
стане реализуется Программа индустриа-
лизации, принята комплексная программа 
«Цифровой Казахстан». Для вхождения в 
четвертую промышленную революцию, по 
его мнению, Казахстану необходимо ре-
шить семь задач. Во-первых, индустриали-
зация должна стать флагманом внедрения 
новых технологий. Для этого необходимо 
проводить цифровизацию предприятий с 
ориентацией на экспорт продукции, сти-
мулировать трансферт технологий, в пол-
ной мере использовать такие инновацион-
ные центры, как Назарбаев Университет, 
МФЦА и Международный технопарк 
IT-стартапов, развивать IT- и инжинирин-
говые услуги, выработать согласованную 
политику по трудоустройству высвобожда-
емой рабочей силы. Во-вторых, дальней-
шее развитие ресурсного потенциала при 
критическом переосмыслении организации 
сырьевых индустрий, подходов к управле-
нию природными ресурсами и повыше-
нию требований к энергоэффективности и 
энергосбережению, а также экологичности. 
Большое значение придается возобновля-
емым источникам энергии (ВИЭ и дове-
дение ее доли альтернативной энергии в 
Казахстане до 30% к 2030 году). В-третьих, 
развитие агропромышленного комплекса 
для увеличения экспорта переработанной 
сельскохозяйственной продукции и высоко-
качественной готовой продукции в 2,5 раза. 
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В-четвертых, повышение эффективности 
транспортно-логистической инфраструк-
туры. Предполагается довести ежегодные 
доходы от транзита в 2020 г. до 5 млрд долл. 
с внедрением интеллектуальной транс-
портной системы. В-пятых, внедрение со-
временных технологий в строительстве и 
коммунальном секторе. В-шестых, «пере-
загрузка» финансового сектора. Для этого 
необходимо завершить очистку банковско-
го портфеля от «плохих» кредитов, решить 
вопрос обеспечения долгосрочного креди-
тования бизнеса по ставкам, учитывающим 
реальную рентабельность в отраслях эко-
номики, дальше улучшать инвестиционный 
климат и развить фондовой рынок, сделать 
МФЦ «Астана» региональным хабом, при-
меняющим английское право и современ-
ные финансовые технологии. В-седьмых, 
внедрить новое качество образования, со-
ответствующее новому технологическому 
укладу мировой экономики [33].

В результате к началу 2018 г. были ре-
конструированы все аэропорты страны, 
построено два морских порта на Каспий-
ском море, появилось два железнодорож-
ных перехода от КНР, построена автотрасса 
первой категории от границы Китая через 
Казахстан в Европу — почти в 3 тыс. км. 
Построена железнодорожная магистраль, 
протяженностью 1,5 тыс. км, от Китая до 
Каспийского моря, железная дорога через 
Туркменистан в Иран и далее в Персид-
ский залив в порт Бендер-Аббас, автома-
гистрали Астана — Караганда — Алматы, 
Астана — Павлодар — Усть-Каменогорск, 
Алматы — Капчагай — Усть-Каменогорск. 
Продлен железнодорожный маршрут «Ал-
маты — Екатеринбург», продлен от Алма-
ты до Казани [34]. Транзит грузов через 
Казахстан в 2017 г. достиг 17 млн т. Начал 
свою работу Международный финансовый 
центр «Астана». Было подписано согла-
шение Китаем о строительстве 51 нового 

предприятия в Казахстане с согласованным 
объемом китайских инвестиций в 26 млрд 
долларов [8]. Однако, сложно понять о ка-
ких проектах идет речь, поскольку их спи-
сок так и не был опубликован. Однозначно 
можно только говорить об отраслях, в ко-
торых эти проекты предполагались: хими-
ческая промышленность, машиностроение, 
металлургия, производство электроэнер-
гии и стройматериалов, топливно-энер-
гетический комплекс и транспортная ин-
фраструктура. По данным казахстанского 
исследователя К. Сыроежкина, к 2018 г. 
были реализованы следующие проекты: 
модернизация установки производства по-
рошкового полипропилена в Павлодарской 
области, автомобильный завод крупно-уз-
ловой сборки JAC, завод по производству 
стекла в Алматинской области. В стадии 
реализации находятся Химпарк «Тараз», 
производство калийных удобрений в Ак-
тюбинской и Западно-Казахстанской об-
ластях,  горно-химико-металлургический 
комплекс на базе титаномагнетитового 
месторождения «Тымлай» на территории 
СЭЗ «Павлодар», проект по созданию про-
изводства стальных сварных труб боль-
шого диаметра в Алматы, строительство 
цементного завода в Кызылординской об-
ласти, интегрированный газохимический 
комплекс в Атырауской области, проекты 
в транспортной сфере Астаны и Алматы, 
транспортно- логистический центр в СКО 
и проект покрытия территории Казахстана 
сетью оптоволоконных кабелей [35].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенный анализ программ развития 

показывает не только их модернизацию в 
связи с изменяющейся ситуацией в миро-
вой экономике и выявлением недостатков 
в ранее принятых национальных програм-
мах, но и перетекаемость проблем развития 
экономики, особенно его производствен-
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ной части, и определенной повторяемости 
мер их преодоления. Это подтверждается и 
статистикой. Несмотря на проводимы пре-
образования, доля промышленности в ВВП 
в 2017 г. сократилась (32%) не только по от-
ношению к 1992 г. (44%), но и по отноше-
нию к 2014 г. (36%) [15]. Драйвером роста 
промышленности опять оказались добыва-
ющие отрасли: индекс объема производ-
ства горнодобывающей промышленности 
в 2017 г. по отношению к 1991 г. составил 
255,1%, увеличившись по сравнению с 
2014 г. на 9,1%. В тоже время этот показа-
тель по обрабатывающей промышленности 
хоть и вырос с 88,6% в 2014 г. до 93,9% в 
2017 г., однако не достиг уровня 1991 г. [2].

Динамика внешней торговли также сви-
детельствует о том, что программа по 
снижению сырьевой зависимости казах-

станской экономики не приносит должных 
результатов. Доля минеральных продуктов 
в экспорте страны в 2017 г. была самой зна-
чимой и составила 68,6%, хотя она сократи-
лась по сравнению с 2015 г. на 2%. Вторую 
по величине доли в экспорте составляют 
металлы и изделия из них — 18,1%. В тоже 
время, машины, оборудование, транспорт-
ные средства, приборы и аппараты — лишь 
1,3%, даже уменьшившись по сравнению с 
2015 г. (1,8%) [35]. 

Вместе с тем 14 лет (2003-2017 гг.) — это 
не столь большой срок для полной дивер-
сификации и модернизации любой эконо-
мики, особенно учитывая перманентные 
кризисные явления в мировой экономике, 
начиная с 2007 г., которые серьезно отраз-
ились на казахской экономике. 
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Обеспечение продовольственной безопасности 
Казахстана путем интегрированного управления 

водными ресурсами
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Аннотация: одной из основных задач государств расположенных на территории аридных 
регионов является своевременное получение надежной и исчерпывающей информации, 
прогнозов связанных с климатическими явлениями, позволяющие обеспечить своевре-
менную организацию работ по безопасности и предотвращению возможного ущерба для 
сельского хозяйства и в целом всей экономики страны. Данная задача может быть решена 
только при наличии хорошо налаженной системы сбора, обработки и реализации инфор-
мации. Для обеспечения продовольственной безопасности страны необходимо обеспечить 
интегрированную систему управления водных ресурсов при своевременной координации 
всех этапов регулирования на основе многофакторного мониторинга показателей. 
Нарастающий дефицит водных ресурсов в бассейнах трансграничных рек аридного реги-
она республики требует введения новой схемы управления, которая позволила бы исполь-
зование их в условиях ограниченности. 
В связи с образованием новых независимых государств обуславливается необходимость 
совершенствования существующих организационных форм собственности и управления 
водными ресурсами трансграничных рек, которые будут обосновываться на нормах меж-
дународного права и лучшей практике сотрудничества бассейнах при совместном исполь-
зовании с учетом интересов сопредельных стран региона. Основным приоритетным на-
правлением аридного региона республики является разработка долгосрочных программ, 
обоснованный на комплексе мер и мероприятий по экономии воды, сохранению ее каче-
ства и повышение экологической ситуации водохозяйственных систем. 
В настоящее время каждая страна разрабатывает собственные стратегии водопользования, 
которая ведет к усилению конкуренции за воду, обострению дефицита воды и экологи-
ческих проблем, как на внутригосударственном, так и на региональном уровне. Далее, 
решается вопрос обеспечения продовольственной безопасности в условиях воздействия 
изменения климата на сельское хозяйство. Были определены существующие риски, свя-
занные с изменениями климата и пути адаптации сельскохозяйственного производства. 

4.0
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Основная национальная политика республики нацелена на обеспечение своей продоволь-
ственной безопасности своим балансом производства. Учитывая особенности региона и 
имеющиеся ограничения как: наличие орошаемых земель, их продуктивность, ограни-
ченность водных ресурсов и их эффективное использование должно обосновываться на 
повсеместном внедрении водосберегающих технологий орошения при проведении ком-
плексной реконструкции оросительных систем и принципов интегрированного использо-
вания водных ресурсов.

Ключевые слова: климатические изменения, интегрированное использование водных ре-
сурсов, ирригация, дефицит воды, принципы, гидрографические границы, водоучет, ри-
ски, угодья, факторы, засухи, мониторинг, гидрометеорологические процессы

Для цитирования: Сенников М. Н., Омарова Г. Е. Обеспечение продовольственной безо-
пасности Казахстана путем интегрированного управления водными ресурсами. Проблемы 
постсоветского пространства. 2018;5(3):268–283. https://doi.org/10.24975/2313–8920–
2018–5–3–268–283
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Abstract: One of the main objectives of the states located in the territory of arid regions is the 
timely obtaining solid and exhaustive data, the forecasts connected with the climatic phenom-
ena, allowing to provide the timely organization of works on safety and prevention of possible 
damage to agriculture and in general all national economy. This task can be solved only in the 
presence of well adjusted, system of collecting, processing and implementation of information. 
For ensuring food security of the country it is necessary to provide the integrated control system 
of water resources at timely coordination of all stages of regulation on the basis of multiple- 
factor monitoring of indicators. 
The increasing deficiency of water resources in basins of the cross-border rivers of the arid re-
gion of the republic demands introduction of the new scheme of management which would allow 
their use in the conditions of limitation. 
Due to the formation of the new independent states need of improvement of the existing 
organizational forms of ownership and water resources management of the cross-border rivers 
which will be proved on rules of international law and the best practice of cooperation pools when 
sharing taking into account the interests of the adjacent countries of the region is caused. The 
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main priority direction of the arid region of the republic is development of long-term programs, 
proved on a package of measures and actions for water economy, maintaining her quality and 
increase in an ecological situation of water management systems. 
 Now each country develops own strategies of water use which leads to strengthening of the 
competition for water, sharpening of deficiency of water and environmental problems, both on 
interstate, and at the regional level. Further, the issue of ensuring food security in the conditions 
of impact of climate change on agriculture is resolved. The existing risks connected with climate 
changes and ways of adaptation of agricultural production have been defined.
The main national policy of the republic is aimed at ensuring the food security with the balance 
of production. Considering features of the region and the available restrictions as: existence of 
the irrigated lands, their efficiency, limitation of water resources and their effective use has to be 
proved on universal introduction of water-conservation technologies of irrigation when carrying 
out complex reconstruction of irrigating systems and the principles of the integrated use of water 
resources.

Keywords: climatic changes, the integrated use of water resources, an irrigation, deficiency of 
water, the principles, hydrographic borders, water account, risks, grounds, factors, droughts, 
monitoring, hydrometeorological processes

For citation: Sennikov M.N., Omarova G.E. Ensuring Food Security of Kazakhstan by the 
Integrated Water Resources Management. Post-Soviet Issues. 2018;5(3):268–283. https://doi.
org/10.24975/2313–8920–2018–5–3–268–283

ВВЕДЕНИЕ 
В условиях ограниченности водных ре-

сурсов и неравномерности распределения 
их по территории создает проблемы дефи-
цита водных ресурсов. Наиболее важное 
значение на сегодняшний день приобре-
тают вопросы влияния климатических ус-
ловий на формирование запасов водных 
ресурсов и воздействия ее на отрасли эко-
номики. Для решения данного вопроса, как 
на местном, так и на региональном уровне 
возможно при комплексном решении во-
проса на основе многофакторного мони-
торинга и при интегрированном исполь-
зовании запасов поверхностных водных 
ресурсов с учетом особенностей регионов. 

Зная, что до 60 % водных ресурсов Ка-
захстана формируются за пределами го-
сударства и являются трансграничными, 
и в этих условиях вопросы управления и 

распределения водных ресурсов и постро-
ения взаимовыгодных водохозяйственных 
отношений была и есть актуальной во все 
времена [1]. 

Многие страны уже рассматривают во-
просы влияние изменения климата на 
урожайность возделываемых сельскохо-
зяйственных культур и оценивают как 
положительные, так и отрицательные 
стороны. Это рост производства сельскохо-
зяйственных культур в условиях дефицита 
водных ресурсов, изменения температуры 
и снижения влажности почвы. При этом, 
необходимо учитывать существующие ри-
ски при производстве сельскохозяйствен-
ных культур и появляющиеся в результате 
изменения климата. Для решения постав-
ленного вопроса необходимо определить 
факторы адаптации и распределения за-
пасов водных ресурсов на экономиче-
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ские секторы, который создает дисбаланс 
между потребностями и запасами водных 
ресурсов. В последнее время в связи с та-
яниями ледников и изменениями климата 
увеличивается давление на водные ресур-
сы. Для решения возникшей проблемы 
необходимо рассматривать комплексный 
подход снижения риска возникновения за-
сух, включая систему мониторинга и раз-
работать меры по снижению продоволь-
ственной безопасности [2]. 

Происходящие процессы деградации 
экосистем трансграничных рек Казахстана 
при существующих принципах и подходах 
использования водо-земельных ресурсов 
привели к опустыниванию в низовий рек, 
что стало основной причиной нарушения 
экологической устойчивости естественных 
природных систем, которые веками обеспе-
чивали достаточные условия проживаю-
щих в регионе народов.

ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И ОСОБЕННОСТИ 
ИХ ВЛИЯНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ.

Изменение климата все больше влияет 
на человеческое общество и природные 
экосистемы. Климатические изменения 
неизбежны, но его можно предотвратить 
согласовано действуя в ключевых сферах 
экономики, в т. ч. и в водной области пу-
тем интегрированного управления водны-
ми ресурсами. В связи с этим необходимо 
разработать мероприятия связанные с по-
вышением средней температуры, сдвигом 
сезонных циклов и увеличением частоты 
чрезвычайных погодных явлений, которые 
требуют выявления ключевых направлений 
при составлении прогнозов, и определения 
основных приоритетов в процессе адапта-
ции к изменениям климата. Водные ресур-
сы в этих регионах определяют различные 
аспекты национальной и региональной без-
опасности [2,3]. 

Особенности климатических условий юж-
ного региона Казахстана сильно влияет на 
формирование поверхностных водных ре-
сурсов и всего микроклимата региона. Для 
приведения комплексного мониторинга и 
анализа необходимо произвести  кратко- и 
долгосрочное прогнозирование для по-
лучения показателей потенциальной уро-
жайности, климатически обеспеченности 
урожайности, действительно возможной 
урожайности и урожайности в производстве.

Комплексный мониторинг и анализ хозяй-
ственной деятельности человека, влияние 
ее на природную среду позволяет выделить 
следующие направления, которые возмож-
ны при решении и определении прогноз-
ных показателей с эколого- экономическим 
предупреждением, истощения, деградации 
и сохранения возобновляемых природ-
ных ресурсов, как: почва и вода, эколого- 
биологическое сохранение разнообразия 
жизни, здоровья человека, животных и 
растений. Социально-политическое обо-
снование общей стратегии развития агро-
промышленного комплекса на уровне реги-
онов. Таким образом, основными задачами 
временно-пространственными и информа-
ционными показателями являются обосно-
вание критериев оценки и прогноза всех ее 
компонентов в условиях конкретной хозяй-
ственной деятельности исследуемого реги-
она. В силу климатических особенностей 
различных регионов республики до 90% 
стока поверхностных источников прихо-
дится на весенний период. Поверхностные 
водные ресурсы распределены по террито-
рии крайне неравномерно и колеблются по 
годам и внутри года, обуславливая неравно-
мерную обеспеченность различных регио-
нов и отраслей экономики (рис. 1) [2-4].

 В настоящее время в республике водоо-
беспечение осуществляется (85% обеспе-
ченности) за счет поверхностных водных 
источников, остальная часть за счет под-
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земных и сточных вод. Дефицит водных 
ресурсов приводит к сокращению водопо-
требления мелиоративных земель в респу-
блике. При рациональном использовании 
водных ресурсов Казахстана можно оро-
сить до 5 млн. га земель, что более чем в 
два раза покрывает потребности ороша-
емых земель. В этой связи наиболее акту-
альным и необходимым является решение 
вопроса по прогнозированию выбора ре-
сурсосберегающих технологий орошения, 
при этом необходимо учесть принятые по-
становления и правила по регулированию 
водных ресурсов при бассейновом согла-
шении и решении исполнительными орга-
нами республики. При этом охватывают все 
пространственные уровни, от глобального 
до муниципального, интегрируя самую раз-
нообразную информацию — картографиче-
скую, аэрокосмическую, статистическую, 
материалы полевых исследований и т. д. 
Прогнозирование и управление запасами 
водных ресурсов в зависимости от года 

водообеспеченности требует проведения 
многофакторного мониторинга и анализа 
исследуемого региона, которые позволяют 
получить прогнозные показатели по созда-
нию планов, согласовании графиков, при-
нятии важных решений по использованию 
водных ресурсов.

Проблемы охраны и рационального ис-
пользования водных ресурсов в Казах-
стане решаются в значительной степени 
путем государственного регулирования, в 
первую очередь, через систему прогнози-
рования и планирования. Исходной базой 
прогнозирования и планирования исполь-
зования водных ресурсов являются данные 
водного кадастра и учета расходования вод 
по системе водохозяйственных балансов, 
бассейновых схем комплексного исполь-
зования и охраны вод, а также проекты 
перераспределения вод между водопотре-
бителями по бассейнам рек. Прогноз ис-
пользования водных ресурсов основывает-
ся на расчете водохозяйственного баланса, 

Рисунок 1. Совмещение прогнозных графиков



Проблемы постсоветского пространства / Post-Soviet Issues

273

Михаил Н. Сенников, Галия Е. Омарова, «Обеспечение продовольственной безопасности 
Казахстана путем интегрированного управления водными ресурсами»

2018 5(3):268–283

273

который содержит ресурсную и расходную 
части. Ресурсная (приходная) часть водохо-
зяйственного баланса учитывает все виды 
вод, которые могут быть потреблены (есте-
ственный сток, поступление из водохрани-
лищ, подземные воды, объем возвратных 
вод). В расходной части водохозяйствен-
ного баланса определяется потребность 
в воде по отраслям экономики, с учетом 
сохранения в реках транзитного стока для 
обеспечения экологических требований, 
необходимого санитарно-гигиенического 
состояния водоемов. Результатом балансо-
вого расчета является установление ожида-
емого резерва или дефицита стока, объема, 
характера, а также сроков осуществления 
мероприятий, необходимых для обеспече-
ния водой народного хозяйства в прогно-
зируемый период. При этом учитываются 
показатели, характеризующие сокращение 
забора свежей воды из поверхностных и 
подземных водных источников за счет со-
вершенствования и внедрения безводных 
технологических процессов, развития си-
стем  повторно-последовательного исполь-
зования воды, совершенствования схем 
водоснабжения и других аналогичных ме-
роприятий.

Прогнозирование водопотребления на 
перспективный период основывается на 
расчетах водообеспечения населения, про-
мышленности, сельского хозяйства и дру-
гих отраслей экономики. 

Для обоснования концепций развития 
и разработки национальной стратегии 
развития водохозяйственного сектора, и 
экономики государства в целом, весьма 
важным является оценка перспективных и 
прогнозных водохозяйственных балансов. 
В таблицах 1 и 2 приведены современный 
и перспективный (прогнозный) водохо-
зяйственные балансы РК, которые дают 
представление о распределении водных 
ресурсов, а также о дефиците воды, отра-

жающихся на экономике и экологической 
обстановке страны [4].

По данным национальных гидрометео-
рологических служб Центрально-Азиат-
ского региона (ЦАР), за последние деся-
тилетия отмечается тенденция увеличения 
температуры воздуха, как в зимние, так и 
в летние периоды, вследствие чего сокра-
щаются переходящие запасы снега и де-
градируют ледники. Площадь ледников 
Заилийского и Джунгарского Алатау, кото-
рый за этот период уменьшилась почти в 
3 раза. Последнее свидетельствует о том, 
что изменение климатических условий в 
регионе способно привести к истощению 
водных ресурсов. Во всех государствах 
 Центрально-Азиатского региона наблю-
дается неэффективное и неэкономное ис-
пользование воды, которое превышает в 
несколько раз средние показатели исполь-
зования воды в развитых странах мира. 
Между тем, каждое государство строит 
определенные планы и прогнозы по увели-
чению водопотребления преимуществен-
но для сельскохозяйственного развития и 
коммунально-бытовых нужд. Увеличение 
перспективного водопотребления при от-
сутствии масштабных и действенных мер 
по водосбережению приведет к росту дефи-
цита водных ресурсов, которые сейчас на 
территории Центрально-Азиатского регио-
на полностью вовлечены в хозяйственный 
оборот. Постоянно нарастающий дефицит 
воды без принятия адекватных мер будет 
сопровождаться ухудшением ее качества. 

ПРОГНОЗНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ МЕЛИОРАЦИИ В БАССЕЙНАХ 
ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК СТРАН 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Оценка перспектив водопотребления в 
Казахстане, Туркменистане и Узбекистане, 
расположенных в нижней части бассейнов 
рек, позволяет считать, что в ближайшем 
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будущем меры по водосбережению долж-
ны стать главными для удовлетворения ра-
стущих потребностей в воде. Кыргызская 
Республика и Республика Таджикистан, 
находящиеся в зоне формирования основ-
ного стока трансграничных рек и потому 
являющиеся наиболее водообеспеченными 
в Центрально-Азиатском регионе. Пред-
усматривают рост водопотребления в пер-
спективе и, исходя из этого, предлагают 
инициировать переговорный процесс о пе-
ресмотре принципов и механизмов вододе-
ления между странами Центральной Азии. 
Угроза повышенного ьотбора воды из рек 
Или и Иртыш со стороны Китая является 
дополнительным фактором риска для наци-
ональной безопасности страны. Проблема 
совместного использования Республикой 

Казахстан и Китайской Народной Респу-
бликой водных ресурсов трансграничных 
рек уже в ближайшем будущем может стать 
одной из самых острых во взаимоотноше-
ниях не только этих двух государств, но и с 
другими государствами Центральной Азии.

Современные тенденции изменения кли-
мата, развития экономики, демографиче-
ской ситуации в Центральной Азии дают 
основание предполагать, что в ближайшем 
будущем следует ожидать обострения про-
блем водообеспечения в стране. В таблице 
1 приведен водохозяйственный баланс по 
республике Казахстан, который дает на-
глядное представление о структуре приход-
ной и расходной части водных ресурсов по 
республике на современном уровне.

Таблица 1. Водохозяйственный баланс на современном этапе, км³

Статьи баланса

Сред-
немно-

голетняя 
водность

75% обе-
спечен-
ность

95 % обе-
спечен-
ность

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ

1 Естественный речной сток 100,5 76,1 58,2

2 Подземные воды (используемые) 1,7 1,7 1,7

3 Поступление возвратных вод в реки 1,9 1,4 1,1

4 Сработка многолетних запасов водохранилищ - 0,4 0,4

5 Шахтные, сточные и коллекторно-дренажные 
воды, не поступающие в реки (используемые)

1,1 1,1 1,1

6 Морская вода (используемая) 1,8 1,8 1,8

ИТОГО 107,0 82,5 64,3

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

1 Водопотребление народного хозяйства (из всех 
источников)

35,5 35,5 31,5

2 Наполнение водохранилищ 1,4 1,0 0,5
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Статьи баланса

Сред-
немно-

голетняя 
водность

75% обе-
спечен-
ность

95 % обе-
спечен-
ность

3 Экологические, рыбохозяйственные, санитар-
ные попуски в низовья рек

28,8 28,8 28,8

4 Транспортно-энергетические попуски (в Рос-
сию)

8,8 8,8 8,8

5 Потери стока на испарение и фильтрацию 12,1 11,0 10,0

6 Нерегулируемый сток весенних половодий 4,8 4,0 3,0

ИТОГО РАСХОД 91,4 89,1 82,6

Избыток стока 15,6

Дефицит стока 6,6 18,3

Источник: Комитет по водным ресурсам МС РК.

Сопоставление возможных к использо-
ванию водных ресурсов с потребностью в 
них показывает, что уже в настоящее время 

в маловодные годы имеет место дефицит в 
воде в отдельных бассейнах рек Сырдарьи, 
Урала, Чу и др. 

Таблица 2. Прогнозный водохозяйственный баланс до 2020 года, км³

Статьи баланса

Сред-
немно-

голетняя 
водность

75 % обе-
спечен-
ность 

95% обе-
спечен-
ность

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ

1 Естественный речной сток 95,5 71,1 53,2

2 Подземные воды (утвержденные запасы) 15,1 15,1 15,1

3 Поступление возвратных вод в реки 1,7 1,2 1,0

4 Сработка многолетних запасов водохранилищ - 0,5 0,5

5 Шахтные, сточные и коллекторно-дренажные 
воды, не поступающие в реки (используемые)

1,5 1,5 1,5

6 Морская вода (используемая) 2,0 2,0 2,0

ИТОГО 115,8 91,4 73,3
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РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

1 Водопотребление народного хозяйства (из 
всех источников)

43,0 43,0 39,0

2 Наполнение водохранилищ 1,5 1,0 0,5

3 Экологические, рыбохозяйственные, санитар-
ные попуски в низовья рек

30,0 30,0 30,0

4 Транспортно-энергетические попуски (и доля 
России)

12,2 12,2 12,2

5 Потери стока на испарение и фильтрацию 12,0 11,0 10,0

6 Нерегулируемый сток весенних половодий 4,5 4,0 3,0

ИТОГО РАСХОД 103,2 101,2 94,7

Избыток стока 12,6

Дефицит стока 9,8 21,4

Источник: Комитет по водным ресурсам МСХ /РК.

На основании всего вышеизложенного 
произведен сравнительный прогноз пока-
зателей, который отличается темпами. Ос-
новная доля использования воды в респу-
блике приходится на сельское хозяйство. 
В сельскохозяйственном водопотреблении 
наибольший удельный вес приходится на 
регулярное орошение, базирующееся, в ос-
новном, на поверхностном стоке.

Объем ирригационного водопотребле-
ния в республике снизился с 21,5 в 1990 
году до 17,8 км³/год в 1995 году при пло-
щадях орошения соответственно 2,3 и 1,9 
млн. гектаров. В 2002 году полное водопо-
требление сельского хозяйства составило 
14,68 км³, в том числе безвозвратное — 
14,47 км³. Оно слагается из следующих со-
ставляющих (рис. 2).

Рисунок 2. Составляющие водопотребления сельского хозяйства
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Таким образом, 14,31 км³ или 97 % всего 
водопотребления в сельском хозяйстве при-
ходится на долю орошения (регулярного и 
лиманного, включая заливные сенокосы).

В республике Казахстан, несмотря на 
значительное снижение водопотребления, 
эффективность использования водных ре-
сурсов следует признать недостаточной во 
всех водопотребляющих отраслях экономи-
ки и прежде всего, в орошаемом земледе-
лии. Основные безвозвратные потери воды 
происходят во внутрихозяйственной оро-
сительной сети, а на полях орошения они 
превышают 40 % объема водоподачи к кон-
турам хозяйств.

В настоящее время при урегулировании 
межгосударственных водных отношений 
руководствуются бассейновыми схемами 
комплексного использования и охраны во-
дных ресурсов. 

СОВРЕМЕННЫЕ СОСТОЯНИЕ В НИЗОВЬЯХ 
ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК РК 

На территории Казахстана характерно 
большое разнообразие климатических ус-

ловий, резко выраженная континенталь-
ность со значительными колебаниями 
температур, сухость воздуха, малое количе-
ство атмосферных осадков. Вместе с тем, 
в каждой отдельной климатической зоне 
климат существенно меняется от орогра-
фических условий, а общие закономерно-
сти нарушаются. Например, в горной части 
региона главную роль играет вертикальная 
зональность в распределении основных 
климатических факторов. Наличие гор ока-
зывает существенное влияние не только на 
климат, но и на гидрогеологические, гидро-
логические и почвенно-мелиоративные ус-
ловия агроклиматических зон Казахстана. 

Ресурсы поверхностных вод Казахста-
на в средний по водности год составля-
ют 100,5 км3, из которых только 56,5 км3 
формируется на территории республики. 
Остальной объем 44,0 км3 поступает из со-
предельных государств: Китая — 19,9 км3; 
Узбекистана — 13,7 км3; Кыргызстана — 
3,0 км3; России — 7,4 км3 (табл. 3), что 
определяет их трансграничный характер.

Таблица 3. Ресурсы речного стока Казахстана, км3/год

№
Бассейновые во-
дохозяйственные 

управления

Среднемноголетний сток (50 %) Сток маловодных лет (95 %)

всего

в том числе

всего

в том числе

сопре-
дельные 
страны

внутри 
страны

сопре-
дельные 
страны

внутри 
страны

Всего 100,5 44,0 56,5 58,2 30,1 28,1

По водообеспеченности Казахстан на 
единицу площади занимает одно из послед-
них мест среди стран СНГ. Удельная водо-
обеспеченность равна 37,0 тыс. м3/км2 и 6,6 
тыс. м3 на одного человека в год.

Приведенные проблемы борьбы с опу-
стыниванием в низовьях трансграничных 
рек, вызванным использованием водных 
ресурсов для развития орошаемого зем-

леделия. Результаты многолетних иссле-
дований позволили раскрыть процессы 
опустынивания и их рост в современном 
периоде. Рост процессов современного 
опустынивания обусловлен взаимодей-
ствием двух групп факторов, природных 
и антропогенных. На протяжении многих 
лет доминирующую роль играли природ-
ные изменения, влияющие на динамику 
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границ пустынь, то сейчас, наряду с уси-
лением аридизации климата, значитель-
но возросли последствия хозяйственной 
деятельности, получаемые в результате 
нарушения растительного и почвенного 
покрова, нерационального использования 
природных ресурсов, которая привела к 
деградации окружающей среды, загряз-
нение подземных вод, и осушение водных 
источников. Следовательно, любая транс-
формация природных угодий нуждается в 
дифференцированном учёте последствий 
и интегрированном использовании во-
дных ресурсов в бассейнах трансгранич-
ных рек. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК 

Сбалансированное использование во-
дных ресурсов трансграничных рек тре-
бует решения комплексных задач, обеспе-
чивающих формирование экологической 
безопасности речных бассейнов, которая 
нуждается в определения изъятия допу-
стимого объема речных вод, установле-
ния норм попуска, определений ущерба 
и тарифов на воду и разработки основ 
равноправного и равномерного распреде-

ления водных ресурсов трансграничных 
рек. Реки Сырдарья, Или, Иртыш, Урал 
являются трансграничными, а их водос-
борные бассейны лежат вне территории 
Казахстана. Это положение затрудняет 
определение возможных изменений по 
водообеспеченности Казахстанской части 
бассейнов. 

Отсутствие единых подходов решения 
проблем требует создания общей базы 
данных управления водораспределе-
ния как на территории республики, так 
и между сопредельными государствами, 
которая будет способствовать совершен-
ствованию путей мониторинга и оценки 
трансграничных вод (рис.4) [5]. Для ин-
тегрированного использования водных 
ресурсов нужно базироваться на прогно-
зных данных, которая позволяет: опреде-
лить удовлетворение основных требова-
ний по водопользованию, комплексный 
подход к прогнозированию водохозяй-
ственных проблем прогноз соотношения 
спроса на воду и его реализация, учиты-
вать требуемые в перспективе финансо-
вые, материальные и трудовые ресурсы и 
разрабатывать ряд альтернативных вари-
антов прогноза с выделенными ресурсами 
и темпами развития, производить выбор 

Рисунок 3. Формирование водных ресурсов Казахстана
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оптимальных путей и достижения водоох-
ранных мероприятий [4-6].

Система динамических рядов строится 
для взаимосвязанных показателей, которая 
позволяет сделать новые выводы, получить 
новую качественную информацию. Напри-

мер, имеем ряды динамики водопотребле-
ния в Казахстане, численности населения и 
уровня ВВП и на их основе спрогнозируем 
экономические показатели водопотребле-
ния на 2015г. и на перспективу до 2020 года 
(табл.4, рис.5).

Таблица 4. Численность населения и уровень ВВП на душу населения в РК за 2015 и 2020 гг.

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020

Численность населе-
ния, тыс. чел

16724 17141 17588 18053 18530 18992 21000

ВВП на душу населе-
ния, тыс. тг

1050 1100 1110 1150 1200 1350 1547

Согласно Национальной стратегии во-
дообеспеченности Республики Казахстан 
к 2020 году планируется увеличение чис-
ленности населения страны более 20 млн. 
человек, поэтому необходимо сделать про-
гноз показателей сельского хозяйства с уче-

том функций прогнозирования на основе 
уравнений линий тренда.

Прогнозные значения экономических 
показателей забора воды до 2020 года учи-
тывают особенности прогнозного забора 
воды (рис. 5). 

Рисунок 4. Мониторинг и оценка трансграничных водных ресурсов
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Для достижения устойчивого роста и 
наращивания сельскохозяйственного про-
изводства в Казахстане необходимо, что-
бы огромные природные ресурсы ороша-
емой зоны управлялись более эффективно 
и комплексно на основе комплексного 
подхода к производству и переработке 
сельскохозяйственной продукции, инте-
грированного управления почвенными и 
водными ресурсами, взаимопонимания и 
тесного сотрудничества водопотребите-
лей и водохозяйственных организаций. 
Информационные потребности для управ-
ления водохозяйственной деятельностью 
в трансграничной реке должны основы-
ваться на согласованных вопросах управ-
ления и на особенностях процесса приня-
тия решений в ходе управления речными 
бассейнами. 

Использование водных ресурсов транс-
граничной реки требует осуществлять ряд 
таких мероприятий, как идентификация 

функций и видов использования речного 
бассейна, проведение обследование и када-
стров на основе имеющейся информации, 
определение критериев и оценка водохо-
зяйственного законодательства в прибреж-
ных странах.

При внедрении коммерческих отноше-
ний в водопользовании необходимо учи-
тывать следующие условия: переход к 
платному водопользованию в орошаемом 
земледелии при бюджетном финансирова-
нии и содержании межхозяйственной части 
оросительных каналов, повышения каче-
ства водных ресурсов и экономии бюджет-
ных средств на организацию водопользова-
ния, тарифы на воду путем формирования 
на основе прямых договоров и установить 
предел обоснованных затрат функциони-
рования водохозяйственных предприятий, 
платежи за оросительную воду с стимули-
рованием водопользователей и к экономно-
му расходованию. 

Рисунок 5. Вычисленные прогнозные значения экономических показателей забора воды на 2015 и 
до 2020 годы
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Дополнительными источниками созда-
ние системы многоканального финанси-
рования водохозяйственной деятельности 
требует инвестиционную деятельность в 
зоне орошаемого земледелия. Притоку ин-
вестиций на водохозяйственные меропри-
ятия в зоне орошаемого земледелия будут 
способствовать:

Для рационального использования по-
тенциала орошаемых земель ирригаци-
онных систем для получения прогнозной 
продукции является привлечение всех 
хозяйствующих субъектов водопользова-
телей на вновь организуемые сельскохо-
зяйственные потребительские кооперати-
вы водопользователей, которая улучшит 
поступление оплаты от водопотребителей 
и повысит финансовое состояние водо-
хозяйственных организаций, т.е. их инве-
стиционные возможности. Для совершен-
ствования ценового механизма платного 
водопользования на оросительную воду 
необходимо обеспечить реализацию ин-
вестиционных проектов и привлечение 
средств национальных инвесторов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Совместное использование и охрана во-

дных ресурсов трансграничных рек, где 
сосредоточены экономические и полити-
ческие интересы каждого отдельного госу-

дарства, расположенного в одном речном 
бассейне, является одной из главных и 
сложных международных проблем, требу-
ющих всестороннего анализа и обобщения 
для выработки единого консенсуса в рамках 
международных договоров и соглашений. 

Анализ и систематизация использова-
ния водных ресурсов трансграничных рек 
может принят бассейновый подход, вклю-
чающий систему мониторинга и оценки 
трансграничных вод, последовательно про-
водить мониторинга и управление водохо-
зяйственной деятельности. Необходимо 
создать системы платежей за водопользо-
вание и водопотребление, которая стала бы 
экономическим стимулом ресурсосбере-
жения и водоохраной деятельности в зоне 
орошаемого земледелия, позволяющий 
реализацию инвестиционных проектов, 
требующих решения в рамках государства. 
оптимизации путей развития орошаемого 
земледелия и механизмов его обеспечения. 
В будущем предусмотреть совершенствова-
ние принципов организации и управления в 
орошаемом земледелии с учетом особенно-
стей регионов, нормативно-правовой базы 
орошаемого земледелия, технологического 
обеспечения, оптимальной тарифной поли-
тики водопользования внутри страны и по-
литики инвестирования водохозяйственной 
деятельности в орошаемом земледелии.
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Политика Турции на Южном Кавказе
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Аннотация: Регион Южного Кавказа традиционно играет важную роль в мировой полити-
ке. Данный регион на протяжении веков являлся ареной противоборства геополитических и 
геостратегических интересов региональных государств и держав, здесь пересекаются транс-
портные пути, соприкасаются разные культуры и религии. С распадом СССР, Южный Кавказ 
занял важное место в стратегии западных стран, которые выступали за ослабление россий-
ского влияния в регионе и создание плацдарма для дальнейшего усиления своих партнеров. 
Западных стран стремились установить контроль над добычей и диверсификацией азербайд-
жанских углеводородов. Для осуществления данных целей Западные страны сделали ставку 
на своего союзника Турцию, которая преследует свои интересы в регионе Южного Кавказа. 
С начала 1990-х годов произошла активизация политики Турции в отношении стран Южного 
Кавказа. Для Турции были созданы условия для осуществления политики расширения сво-
его влияния. Политика Турции отличается комплексностью, которая включает как экономи-
ческую, энергетическую так и культурную составляющую. Ключевым элементом политики 
Турции в регионе стал энергетический фактор. В вопросе диверсификации энергоресурсов 
Южного Кавказа, Турция добилась значительных успехов, реализовав проекты трубопрово-
дов идущих через ее территорию. Она добилась статуса энергического транспортёра. 
Важным направлением в политике Турции на Южном Кавказе является культурно-образо-
вательная составляющая. Она основана на политике «неоосманизма», которое включает в 
себя элементы «пан-тюркизма». Основной целью данной идеи является расширение влия-
ния Турции посредство воспитания протурецко настроенной молодежи в странах региона, 
а также посредством формирования положительно образа Турции среди различных слоев 
населения, которые бы поддерживали ее политику. 
Особенность политики Турции состоит в многосторонне и гибкой политике, которая 
включает в себя как экономическую интеграцию, энергетическое сотрудничество, так и 
мягкую и эффективную политику, включающую в себя культурное взаимодействие, осно-
ванное на этнической и языковой схожести.
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Western countries sought to establish control over the extraction and diversification of Azerbaija-
ni hydrocarbons. To fulfill these goals Western countries have relied on their ally Turkey, which 
also pursues its interests in the South Caucasus region. 
Since the early 1990s, Turkey’s policy towards the countries of the South Caucasus has inten-
sified. Turkey developed policies of expanding its influence in the region. These policies were 
complex; it included both economic, energy and cultural components. A key element of Turkey’s 
policy in the region was the energy aspect. In the issue of diversifying the energy resources of 
the South Caucasus Turkey has made significant progress by implementing projects of pipelines 
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based on the policy of «neo-Ottomanism», which includes elements of «pan-Turkism». The 
main purpose of this idea was to expand Turkey’s influence by educating pro-Turkic youth in the 
countries of the region, and also create a positive image for Turkey among various segments of 
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ВВЕДЕНИЕ
Южный Кавказ — регион, в котором наи-

более ярко отразился распад СССР и его 
последствия. Данный регион в отличие от 
других субрегионов постсоветского про-
странства, ярко отражает новые тенденции 
экономических и социальных отношений, 
основанных на принципах демократии, тор-

говли, свободы слова, то есть формирования 
нового гражданского общества, основанные 
на принципах западной идеологии. В дан-
ный турбулентный период глубоких геопо-
литических изменений и в условиях смены 
устоявшего мирового порядка, Южный 
Кавказ, также стал одной из важных терри-
торий за которую, мировые центры ведут 
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борьбу. Более того, за счет огромных запа-
сов нефти и газа, Южный Кавказ стал более 
значимым. Негативная тенденция, сопрово-
ждаемая формированием нового мирового 
порядка; как рост непризнанных государств, 
усиление сепаратизма, стремление малых 
народов к самоопределению, также имеет 
место быть и на Южном Кавказе. Причиной 
этому является этническая пестрота регио-
на. Геополитическая роль Южного Кавказа 
действительно уникальна — как по его по-
тенциалу, так и по географическому распо-
ложению. Южный Кавказ, примыкает к ре-
гиону Ближнего Востока, который считается 
одной из горячих точек, регулирование и мо-
дернизация, которого на сегодняшний день 
является одной из сложнейших задач [1]. 
Южный Кавказ в значительной мере при-
общен к Западным принципам, к демокра-
тии, в котором проживают, представители 
различных конфекций. Несмотря на актив-
ное проникновение Запада на Южный Кав-
каз, не стоит сбрасывать психологический 
опыт данных стран, который представляет 
сложное переплетение; общего советско-
го прошлого, с динамично развивающимся 
тюркским Азербайджаном с огромными 
западными инвестициями. Также тесно со-
трудничающую Грузию с НАТО. Армению, 
для которой Россия является ближайшим 
партнером, при этом имеющая огромные 
представительства диаспор в Западных 
странах. Данные страны пытаются вести 
сбалансированную и гибкую политику меж-
ду Россией и Западными странами. Однако 
стоит учесть, что страны Южного Кавказа 
более русифицированные, нежели вестер-
низированы. Многолетнее общее советское 
прошлое до сих пор существует в менталь-
ности населения и в политике государств. 
Данный регион сформировался на расцвете 
русской и советской культуры, то есть совет-
ский фактор стал доминирующим культур-
ным элементом в становлении региона. 

ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
ТУРЦИИ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ

Межправительственное соглашение меж-
ду СССР и Великим Национальным Собра-
нием Турции Марта 1921 года о Дружбе 
и Добрососедстве, полностью вычеркнул 
из повести турецкой политики, термин о 
«внешние тюрки» [2], который подразуме-
вал поддержку народам тюркского проис-
хождения, проживающим на территории 
Средней Азии и Кавказа. В соглашение, 
турецкая сторона обязалась не оказывать 
поддержку движению «Туран», и не со-
действовать ее образованию на территории 
Средней Азии и Кавказа [3], что означало 
добровольное отстранение Турции от дан-
ных регионов. Турция к моменту подписа-
ния данного соглашения переживала глубо-
кие внутренние изменения, а также в первые 
годы после образования Турецкой Респу-
блики, коммунистическая партия Турции 
набирала обороты, в связи, с чем для нее не 
выгодно было портить отношение с СССР 
[4]. Другим не менее важным фактором 
было то, что к началу 1920-х годов СССР 
взял под контроль территории Средней 
Азии и Кавказа, тем самым выстраивание 
отношений с народами, проживающими в 
составе союза, стало невозможным. Таким 
образом, вплоть до конца 1980-х годов, до 
горбачевских реконструкций, не наблюда-
ется каких либо отношений между Турцией 
и народами Южного Кавказа. Завершение 
холодной войны стал причиной турбу-
лентных изменений в мире, и пересмотру 
Турцией прежних внешнеполитических 
приоритетов и своего положения в мире. 
Изменения в мировой системе обеспечили 
независимость 15 новым республикам, что 
открывало новые горизонты для сотруд-
ничества и расширения своего влияния, 
но вместе с тем, разрушение механизмов 
холодной войны, которые способствовали 
предотвращению региональных конфлик-
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тов, стал повышенным риск локальных и 
региональных войны, нестабильности на 
территориях новообразованных государств, 
граничащих с Турцией. Системные изме-
нения способствовали усилению сопер-
ничества за регионы, которые в составе 
СССР носили маргинальный характер. На 
смену блоковому делению пришел вопрос 
регионализации, регионы Центральной 
Азии, Южного Кавказа, Восточной Евро-
пы, прежде являвшиеся периферией стали 
центром борьбы внешних акторов. Турция, 
которая в годы холодной войны являлась 
стратегическим членом НАТО в борьбе с 
коммунизмом, потеряла прежние позиции 
[5]. Турция оказалась в центре регионов, 
за которые шла активная борьба внешних 
акторов, перед ней стояла задача укрепить 
свои позиции не как член НАТО, а как один 
из региональных лидеров. Тем самым, ста-
ло невозможным продолжать внешнюю по-
литику Турции, которая сложилась веками, 
основанная на вестернизации, на западной 
экономической, военной и политической 
помощи, нацеленную на «безопасность и 
спокойствие»[6]. Таким образом, в начале 
90-х годов наблюдается активизация поли-
тики Турции в отношении стран Централь-
ной Азии и Южного Кавказа основанная на 
единстве языка, религии и культуры. 

Политика Турции осуществлялась в двух 
направлениях, Турция продвигала свою мо-
дель развития для новообразованных госу-
дарств, а также идеи «Турана» [7]. Однако, 
уже к 1995 году стало ясно о недостаточном 
наличии ресурсов у Турции для осущест-
вление своих планов в Центральной Азии 
и на Кавказе, к тому время Россия выкараб-
кивалась глубокого экономического кризи-
са, что означало место СССР вскоре займет 
Россия. Начиная с 1995 года, Турция стала 
вести прагматичную, сбалансированную 
политику в отношении стран постсоветско-
го пространства с учетом интересов России, 

основанную на сотрудничестве. Только с 
приобретением независимости новых госу-
дарств, в период с 1991-1993 годов стал от-
крыто подниматься вопрос «внешних тюр-
ков» в самых высших кругах, их положение 
и будущее, что прежде воспринималось как 
национализм и запрещалось, произошло 
изменения восприятия данного вопроса и 
самим турецким обществом [8]. Попытки 
Турции активного проникновения в реги-
он Центральной Азии и Азербайджана, по 
ряду причин не нашло должного отклика в 
странах Центральной Азии, однако, имело 
эффективность в отношении Азербайджа-
на. Ведение тюркской политики раздели-
ло Азербайджан от других стран Южного 
Кавказа, и на долгие годы определило роль 
самой Турции на Южном Кавказе. В отно-
шении Южного Кавказа, Турция обделила 
себя Азербайджаном, ведя политику в рам-
ках тюркского мира, не проявляя должно-
го внимания другим не тюркским странам 
региона. Идея тюркизма, которая набирала 
обороты к тому времени, тесно переплелась 
с вопросом Карабаха. Данный вопрос стал 
одним из основных лозунгов политических 
партий, с того периода Турция преследу-
ет политику активной и безусловной под-
держки Азербайджана в вопросе Карабаха, 
он и по сей день является важным сближа-
ющим фактором Азербайджана и Турции. 
В отношении Армении также время от 
времени наблюдалось смягчение, Турция 
всегда подчеркивала возможность норма-
лизации армянско-турецких отношений 
при решении карабахского вопроса. Тур-
ция участвовала в применении экономиче-
ского эмбарго в отношении Армении и не 
выстраивала дипломатических отношений, 
но при этом с опасением подходила к во-
просу вооружения Азербайджана, и воз-
никновения новых военных столкновений. 
Несмотря на накал в турецком обществе и 
негативного отношения к Армении, турец-
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кое руководство стремилась к налажива-
нию отношений с Арменией. В 1992 году, 
несмотря на то, что Армения не является 
Черноморской страной, была приглашена 
на встречу, по инициативе создания Чер-
номорского Экономического Сотрудниче-
ства, как член учредитель [9]. На то период, 
нормализация отношений было выгодным 
для обоих государств, для Турции она обе-
спечила бы выход в Центральную Азию, и 
способствовало бы прекращению действий 
армянской диаспоры в США, которая суще-
ственно влияла на политику Вашингтона 
в отношении Анкары. Тем самым вначале 
90-х Турция стремилась вести политику в 
отношении Армении, основанную на жест-
ком прагматизме, в соответствии геополи-
тическим интересам Турции. В тот вре-
менной период, единственным фактором 
препятствующим улучшению отношений 
оставался Нагорно-Карабахский конфликт 
и Азербайджан. В 2001 после заявления 
армянской стороной о требовании признать 
геноцид армян мировым сообществом, а 
также заявления о несправедливости Мо-
сковского и Карского соглашения 1921 года, 
определившие армяно-турецкие границы, 
последующая отмена данного соглашения 
и требования пересмотра турецких терри-
торий Карса и Ардахана стали причиной 
похолодания между Анкарой и Ереваном. 

Турецкая Республика, имеющая непо-
средственные границы с регионом Южно-
го Кавказа, имеет существенное влияние в 
обеспечении безопасности данного регион. 
Турция, которая за последние десятилетия 
прослеживает политику конструктивно-
го диалога, направленную на разрешение 
всех существующих конфликтов и проти-
воречий, включила свое присутствие в со-
седних регионах как один из приоритетов 
во внешней политики, которая подверглась 
кардинальным изменениям с приходом к 
власти Партии Справедливости и Развития 

(ПСР). Внешняя политика Турции фактиче-
ски основана на концепции книги бывшего 
премьер министра Турции Ахмеда Давуто-
глу «Стратегическая глубина». Основным 
направлением данной книги является кон-
цепция «ноль проблем с соседями…»[10], 
которая способствовала активному нала-
живанию отношений Турции с ближайши-
ми и дальними соседями. Южный Кавказ, 
несмотря на важность региона и непосред-
ственную близость к Турции, является не 
полностью изученным и известным объек-
том внешней политики Турции. 

После распада СССР сложились условия 
для изменения политики Турции, которая 
поставила цель заполнить геополитический 
вакуум, который образовался после распада 
коммунистического блока. Тем самым Ан-
кара стремилась реализовать планы по рас-
ширению свое влияния в странах тюркского 
происхождения. Грузия и Армения не были 
одними из приоритетов во внешней поли-
тики Турции на тот период. Таким образом, 
Турция сделала ставку на страны Централь-
ной Азии и Азербайджан. Основные фи-
нансовые ресурсы был сконцентрированы 
в данных странах, в целях создания сфер 
влияния. Однако ожидания новообразован-
ных стран и возможности Турции не сходи-
лись, что стало причиной неэффективности 
политики Турции в странах постсоветского 
пространства. Страны Центральной Азии 
и Азербайджан, как и все другие страны 
постсоветского пространства, переживали 
глубокий экономический кризис и нуж-
дались в крупных кредитах, Турция не 
обладала такими огромными ресурсами, 
способными потянуть за собой экономики 
новых государств. Только в конце 90-х и в 
начале 2000-х годов, уже после частичного 
преодоления кризиса странами, и сменой 
власти в самой Турции, началась разраба-
тываться многосторонняя и конструктив-
ная политика Турции в отношении стран 
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Южного Кавказа. С данной точки зрения 
Турция может рассматриваться, как актор, 
пришедший в регион с опозданием. 

Рассматривая политику Турции, сложно 
говорить о комплексной или одинаковой 
политике в отношении стран Южного Кав-
каза. Как и сам регион, политика Турции 
представляет собой комплекс противоре-
чий. Двусторонние отношения, заложенные 
между Турцией и Азербайджаном после 
обретения независимости, стали жизнен-
но важным элементом внешней политики 
Турции в Южно-Кавказском регионе. Сло-
ган как «Один народ, два государства» [11], 
даже если не находит полного отражения 
в политической реальности, активно ис-
пользуется в политическом дискурсе. Тес-
ное сотрудничество и поддержка между 
политической элитой двух стран еще более 
укрепляет отношения. Также это связано с 
развитием проектов о превращении Турции 
в мирового энергетического транспортера. 
Транспортировка каспийской нефти стало 
самым главным вопросом во внешней по-
литики Турции, что на долгие годы вперед 
определила бы роль Турции в регионе и в 
мире. Данный фактор, одновременно, обе-
спечивает Турцией верного союзника в лице 
Азербайджана, однако, также становиться 
барьером для дальнейшего продвижения в 
регион. Наряду с Азербайджаном, с нача-
ла 2000-х годов наблюдается улучшение 
торгово-экономических отношений между 
Грузией и Турцией, которая включила Гру-
зию в список соседей, с которыми Турция 
имеет хорошие дружественные отношения. 
Камнем преткновения остается Армения, 
безусловная поддержка Азербайджана в 
вопросе Нагорного Карабаха, тесное эко-
номическое, культурное сотрудничество, 
ухудшает и без этого напряженные отно-
шения Турции с Армений, основанных на 
ряде серьёзных противоречий, как вопрос 
признания геноцида, неопределенных гра-

ниц между Турцией и Арменией. Решение 
данных противоречий в обозримом буду-
щем кажется невозможным, но и ухудше-
ние отношений с Арменией не в интересах 
турецкого руководства.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОЛИТИКИ 
ТУРЦИИ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ

Одним из важнейших направлений поли-
тики Турции на Южном Кавказе является 
энергетическое направление. Огромные за-
пасы Каспийской нефти перевернули всю 
картину региона и внесли кардинальные 
изменения в экономику и в политику, как 
Азербайджана, так и Турции.

Географическое расположение Турции 
близ 72% мировых запасов газа и 73 % за-
пасов мировой нефти [12], располагающи-
еся на Ближнем Востоке и в Каспийском 
бассейне, а также контролирование важ-
нейших энергетических путей проходя-
щих через проливы Босфор и Дарданеллы, 
превращает ее в ключевую страну в систе-
ме энергетической безопасности Европы. 
Турция представляет собой энергетический 
мост, осуществляющий основные потоки 
транспортировки нефти и газа на мировые 
рынки. Реализация энергетических проек-
тов стало важным в развитии региона, тем 
самым стабильность и обеспечение безо-
пасности транспортировки углеводородов 
стало основным направлением в политики 
стран добывающих, транспортирующих и 
экспортирующих ресурсы. Единственным 
государством Южного Кавказа, облада-
ющим внушительными запасами ресур-
сов является Азербайджан. По данным 
Государственной Нефтяной Компании 
Азербайджанской Республики (SOCAR) 
«извлекаемые запасы углеводородов в 
Азербайджане составляют 4,05 миллиарда 
тонн нефтяного эквивалента, прогнозные 
запасы углеводородов — 5,45 миллиарда 
тонн нефтяного эквивалента. Таким обра-
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зом, общий объем запасов углеводородов 
оценивается в 9,5 миллиарда тонн услов-
ного топлива [13]. К тому же в отличие от 
других Каспийских стран, Азербайджан яв-
лялась единственной страной обладающей 
развитым нефтепромышленным комплек-
сом еще со времен СССР. С обретением не-
зависимости Азербайджан связывает свое 
будущее с «большой нефтью», таким обра-
зом, сотрудничество Турции с Азербайджа-
ном в энергетической сфере стало одним из 
важнейших факторов определяющим поло-
жение Турции на Южном Кавказе. Кроме 
того, сближение двух стран подталкивал 
и тот факт, что Азербайджан, обладающий 
запасами нефти, мог стать альтернативным 
источником поставки энергоресурсов в 
Турцию. Так как в результате быстрого раз-
вития турецкой экономики, усилилась за-
висимость Турции от экспорта нефти. Соб-
ственная добыча покрывает около четверти 
потребностей Турции [14]. 

В 1994 году был создан консорциум по 
добыче каспийской нефти на азербайджан-
ском секторе Каспийского моря. Первым 
шагом в активизации энергетической по-
литики стало подписанное Баку и Анкарой 
в 1995 году, соглашение о строительстве 
нефтепровода из Баку к порту Джейхан. 
Позже к данному проекту присоединилась 
Грузия, будущий проект получил назва-
ние Баку —  Тбилиси — Джейхан (БТД). В 
1999 году данный проект был закреплен 
пакетом межправительственных соглаше-
ний подписанных между Азербайджаном, 
Грузией и Турцией [15]. Тем самым, было 
положено начало энергетической системе 
Южного Кавказа, что стало важнейшим 
фактором развития региона в следующем 
десятилетии.

БТД, является центральным компонен-
том западного энергетического коридор, 
проходящего через Турцию, который пред-
усматривает доставку азербайджанской 

нефти с месторождения Азери — Чираг — 
Гюнешли, через территорию Азербайджа-
на и Грузии к берегам Средиземного моря 
к терминалу Джейхан, и дальше танкерами 
к Европейским рынкам. Данный терминал 
транспортирует 1 млн. баррель нефти в день 
(приблизительно 1,5% мирового экспорта), 
годовая пропускная способность составля-
ет 50 млн. тонн, а также является вторым по 
длине нефтепроводом мире (1760 км). 

Проект БТД является одним из основ 
энергетической политики Турции на Юж-
ном Кавказе. Во-первых, данный проект 
превратил Турцию в главного транспортера 
Каспийской нефти, сделав Джейхан новым 
энергетическим хабом евразийской энер-
гетической системы. Во-вторых, укрепила 
позиции Турции на международной арене в 
сфере безопасности, так как в целях обеспе-
чения энергетической безопасности теперь 
Анкара имела легитимное право подавлять 
сепаратистские движения курдов, прожи-
вающих по маршруту трубопровода, кото-
рый проложен на юго-восточных районах 
Турции. БТД, является первым проектом, 
по транспортировке нефти проложенным 
в обход России, что существенно измени-
ло геополитическую обстановку, учитывая 
важность энергетического фактора в совре-
менном развитии государств. Нефтепровод 
БТД стал укрепляющим фактором полити-
ки Турции на Южном Кавказе и возможно-
стью для дальнейшего расширения Турции 
в других Каспийских государствах, в энер-
гетической сфере.

Вторым проектом в энергетической по-
литики Турции является южно-кавказский 
газопровод «Баку — Тбилиси — Эрзурум». 
Исследование месторождения «Шах-Де-
низ» началось в начале 1990-х годов. В 
1992 г. Азербайджан подписал соглашение 
с британо-норвежским альянсом «Бритиш 
Петролеум/Статойл» («British Pertoleum/ 
Statoil») о проведении работ по разведке и 
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разработке перспективной газовой струк-
туры «Шах-Дениз», совместно с ГНКАР. 
К 1999 г. был создан международный 
консорциум в составе «Бритиш Петроле-
ум/Статойл», ГНКАР, «ЛУКОЙЛ», «Элф 
Аквитан» («Elf Aquitaine» (Франция)), 
«ОИЕС» («OIEC» (Иpан)) и TPAO (Турция) 
[16]. Разведывательные работы показали 
наличие в первой скважине порядка 700 
миллиардов кубометров природного газа и 
около  200–300 миллионов тонн конденсата 
[17]. Таким образом, начали выдвигать-
ся идеи по строительству газопровода из 
Баку. Газопровод Баку — Тбилиси — Эрзу-
рум (БТЭ), который нацелен на транспор-
тировку природного газа добываемого на 
месторождении «Шах-Дениз», был реали-
зован на основе межправительственного 
соглашения подписанного 12 Марта 2001 
года между Азербайджаном и Турцией. В 
рамках данного соглашения между ГНКАР 
и турецким Боташем (BOTAŞ) было подпи-
сано соглашение об экспорте 6,6 млрд. м3 
природного газа в течение 15 лет. Протя-
жённость проекта газопровода составила 
970 км (442 км проложены по территории 
Азербайджана, 248 км — по территории 
Грузии и 280 км — от грузино-турецкой 
границы до города Эрзурум) [18]. Несмотря 
на то, что планировалось начать транспор-
тировку газа уже в 2004 году, разрешение 
на строительство было дано только в 2003. 
Сроки эксплуатации постоянно смещались, 
и таким образом в 2007 году осуществился 
запуск газопровода. На отрезке БТЭ, распо-
ложенном на территории Азербайджана и 
Грузии (южно-кавказский газопровод) пла-
нируется увеличить объем поставки, а так-
же на отрезке турецко-грузинской границы 
присоединение БТЭ к Транс-Анатолийско-
му газопроводу (TANAP), запуск которого 
запланирован к концу 2018 года. 

TANAP является третьим проектом энер-
гетической политике Турции на Южном 

Кавказе, который предусматривает транс-
портировку 6 млрд. м3 газа с месторожде-
ния Шах-Дениз в Турцию, согласно согла-
шению, подписанному в ходе переговоров 
25 ноября 2011 между Турцией и прави-
тельством Азербайджанской Республики 
и консорциумом, разрабатывающим дан-
ное месторождение [19]. Также, 26 июня 
2012 года было подписано межправитель-
ственное соглашение о транспортировке 
10 млрд. м3 азербайджанского газа через 
трубопровод TANAP в Европу. Основны-
ми акционерами проекта TANAP являют-
ся ГНКАР с 58% акций, и Турция с 30%, а 
также в проекте участвуют Бритиш Петро-
леум и норвежский Стейт Оил (State Oil) с 
12% акций [20]. Тем самым, данный проект 
является важнейшей сферой сотрудниче-
ство Турции и Азербайджана на мировой 
энергетической арене, потенциал которого 
будет составлять 32 млрд. м3 в год и про-
тяженностью 1850 км. Расширение TANAP 
за счет присоединения к Транс-адриатиче-
скому и к южно-кавказскому газопроводам, 
образует «Южный газовый коридор» [21]. 
Представляя собой один самых масштаб-
ных проектов евразийской энергетической 
системы, проект TANAP в какой-то степе-
ни заменил проект Набукко, который ранее 
активно поддерживался Западными стра-
нами. Отличие проектов Набукко и TANAP 
заключается в том, что по проекту Набукко 
маршрут должен был проходить через тер-
риторию Ирана вместо Азербайджана, и 
основной поток экспорта должен был со-
ставлять туркменский и иранский газ, что 
не отвечало интересам Азербайджана. Во-
прос наполняемости данного проекта вы-
зывал сомнения, однако проект в будущем 
предусматривает также присоединения 
веток экспортирующих туркменский газ, 
что представляется весьма сложным из-за 
нерешенности правового статуса Каспий-
ского моря, так как маршрут из Туркмении 
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должен проходит по дну Каспия. Потенци-
альным экспортером газа по трубопроводу 
TANAP является Иран, который имеет зна-
чительные запасы, и после отмены санкций 
увеличил добычу природного газа. Также в 
рамках TANAP планируется протянуть вет-
ку из Израиля, по которой возможно будет 
также экспортироваться Кипрская нефть.

Проект TANAP является одним из са-
мым масштабных проектов энергетиче-
ской политики Турции, который укрепляет 
позиции Турции, как энергического тран-
зитного центра. Турция в свою очередь, 
рассматривает возможности получения по-
литических и экономических дивидендов 
от реэкспорта газа. Данный подход вызвал 
в 2008 году разногласия между Турцией и 
Азербайджаном. Турция получала газ по 
заниженной цене (120 долл. за 1000 м3) и 
перепродавала его по более высокой цене 
[22]. В связи с этим Азербайджан начал 
требовать пересмотра, а также начала ис-
кать альтернативные пути экспорта газа, 
тем самым пытаясь снизить полную за-
висимость от Турции. В результате Азер-
байджан подписал договор в 2009 году с 
Россией, в 2011 году с Ираном о поставке 
газа. Однако российский и иранский рынок 
не может конкурировать с европейским 
рынком, в связи с этим, Азербайджан на-
чал искать альтернативные транспортные 
коридоры, одним из которых был проект 
«Белый поток», согласно которому трубо-
провод должен быть проложен по дну Чер-
ного моря до Украины или Румынии. Вто-
рым возможным вариантом было создание 
инфраструктуры для экспорта сжиженного 
природного газа из грузинских портов в 
Румынию. Оба возможных варианта про-
тиворечили энергетическим интересам 
Турции. В результате переговоров, Турция 
и Азербайджан пришли к соглашению. 
Турция согласилась на повышение цен до 
рыночного уровня, получив при этом воз-

можность снижать уровень потребления на 
20% в зависимости от своих потребностей. 
В свою очередь Азербайджан добился еди-
ного унифицированного тарифа для тран-
зита своего газа по территории Турции для 
всех проектов и направлений экспорта. Что 
способствовало для дальнейшей реализа-
ции проекта TANAP.

Особенность проекта состоит в том, что 
ключевая роль в его реализации принадле-
жит региональным игрокам — Азербайд-
жану и Турции. Если прежде подобные 
стратегические проекты осуществлялись 
с непосредственным участием западных 
компаний, то это первый азербайджано- 
турецкий проект. Этому способствовал 
опыт и уже достаточная экономическая 
мощь Азербайджана и региональная роль 
Турции.

В энергетической стратегии Турции 
одним из важнейших регионов является 
регион Южного Кавказа, за счет богатых 
запасов углеводорода. В данном вопросе 
Турция успешно использовала свое геогра-
фическое положение естественного моста 
между богатыми ресурсами Каспия и ев-
ропейским рынком. Трубопроводы, проло-
женные из Южного Кавказа, обеспечили 
современное положение Турции, как тран-
зитной страны. Укрепление Турцией, ста-
туса транзитной, страны- энергетического 
хаба, может обеспечит ей региональное 
влияние и энергетическую независимость. 
Таким образом, сам регион Южного Кав-
каза имеет жизненно-важное значение в 
энергетической стратегии Турецкой Ре-
спублики, так как за счет реализации та-
ких крупномасштабных проектов, как БТД, 
БТЭ и TANAP, Турция стало транзитным 
центром. В результате чего полностью по-
менялся геополитический расклад региона, 
Турция вытеснив Россию, стала важным 
стратегическим партнёром Азербайджана 
и Грузии в энергетической сфере. 
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КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА ТУРЦИИ В СТРАНАХ ЮЖНОГО 
КАВКАЗА

Распад СССР стал причиной коренных 
изменений мирового порядка и геополити-
ческой ситуации в мире после завершения 
противостояния двух идеологических бло-
ков. Подобные социально-политические 
изменения усилили угрозу экспансионизма, 
сепаратизма, национализма и терроризма.

Образовавший идеологический вакуум 
бросились заполнять региональные лидеры, 
которые когда то в историческом прошлом 
имели свое влияние. С распад СССР и пе-
реориентация стран постсоветского про-
странства для Турции сложилась удобная 
обстановка для осуществления своих жела-
ний, которые прежде казались далекими от 
реальности. К тому же заинтересованность 
США в ослаблении России в регионе, вы-
двигала модель Турции для продвижения 
в регионе. Культурно-цивилизационный 
фактор составляет основу всей полити-
ки Турции на евразийском пространстве. 
Имперские устремления, основанные на 
тюркском супер этносе, которые прочно 
осели в сознании турецкого общества, спо-
собствовали активизации Турции во всех 
сферах сотрудничества.

В 90-х годах прошлого века, Турция на-
чала разрабатывать новую культурную 
политику в отношении стран постсовет-
ского пространства, что соответствовало 
процессам того времени и идеям которые 
турецкое общество вынашивала многие 
годы. С распадом СССР турецкие полито-
логи начали возрождение идею создания 
Турана — единого «пан-тюркского» сооб-
щества государств с населением 120 млн. 
человек, простирающихся от Западного 
Китая до восточного побережья Среди-
земного моря. Данная идея рассматривала 
перспективы создания единого политико- 
экономического союза тюркских госу-

дарств с общим рынком, объединенной 
энергосистемой. Сама теоритическая ос-
нова идея «пан-тюркизма», так как несет в 
себе некие элементы радикализма и нацио-
нализма, часто осуждается. Так как теория 
идеи «пан-тюркизма» охватывает огромные 
территориальные пространства современ-
ных независимых государств, тем самым 
данная идея несет некую угрозу террито-
риальной целостности некоторым странам 
евразийского континента. Современная 
Турецкая Республика, учитывая подобные 
минусы данной идеи, перенесла некоторые 
аспекты и в более мягкой форме, сформу-
лировала ее в политике «неоосманизма», 
сохраняя некоторые важные элементы. 
Она сочетает в себе элементы устоявших 
кемалистких,  умеренно-исламистских и 
современных подходов к системе между-
народных отношений. В данной концепции 
найден удачный баланс между традицион-
ным для турецкой внешней политики ев-
разийством и имперским стремлением как 
«неоосманизм». 

Основным институтом осуществления 
культурной политики Турции в отношении 
Грузии является агентство TIKA, которое с 
2000 года реализует проект «Тюркология», 
в рамках которого в грузинских вузах были 
созданы факультеты и отделения по изуче-
нию Турции. По количеству реализуемых 
проектов в рамках TIKA, Грузия занимает 
второе место на постсоветском простран-
стве после Киргизии. В 2007 в Турции был 
создан Институт Юнус Эмре, целью кото-
рого является продвижение за рубежом ту-
рецкой культуры и языка. В 2012 году, при 
поддержке данного фонда, в Тбилисском 
Государственном Университете им. И. Джа-
вахишвили был открыт культурный центр 
Юнуса Эмре, который проводит культур-
ный мероприятия, дни Турции в Тбилиси 
и научные курсы по изучению тюркологии. 
Образовательная политика Турции также 
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осуществляется в рамках проектов «Туркие 
Бурслары» (Turkiye Bursları) и YÖK, кото-
рые предоставляют квоты для иностранных 
студентов. По количеству иностранных 
студентов обучающих в Турции, первое 
место занимает Азербайджан, по данным 
Министерства Образования Турции, за пе-
риод 2016-1017 годы число студентов с Ре-
спублики Азербайджан составило 15,036 
студентов [23]. Студентов из Грузии насчи-
тывается свыше 500 студентов. Культурно- 
образовательную политику Турции на 
Южном Кавказе можно разделить на два 
этапа. Первый представляет собой пери-
од с начала 1990-х до 2002 года. В данный 
временной период Турция ведет культурно- 
образовательную политику направленную 
сугубо в отношении тюрко говорящих 
стран. Так как единственным государством 
тюркского происхождения на Южном Кав-
казе является Азербайджан, в отношении 
ее наблюдается более активная культурно- 
образовательная политика, по сравнению 
с другими странами Южного Кавказа. По-
литика осуществлялась в рамках организа-
ций «Тюрксой» и «TIKA», целью которых 
являлось продвижение идеи «пан-тюркиз-
ма». Были открыты культурные центры, 
был принят общий алфавит тюркских го-
сударств, начал функционировать теле- и 
радиоканал. Несмотря на эффективную 
политику и сближение тюркских народов в 
культурном плане, основная цель по созда-
нию тюркского союза не была достигнута. 
Культурно-образовательная политика под-
верглась изменениям с приходом к власти 
Партии Справедливости и Развития в 2002 
году. ПСР отбросив стремления о создании 
тюркского союза, начала проводить прагма-
тичную политику. С 2002 года наблюдает-
ся активизация политики Турции, наряду с 
Азербайджаном, также и в Грузии. Начали 
проводиться различные культурные меро-
приятия, открываться учебные заведения. 

В отношении Грузии политика осущест-
влялась в рамках деятельности организа-
ции TIKA, а также движения Ф. Гюлена. 
Движение Гюлена проделала огромную 
работу в Азербайджане и в Грузии по 
подготовке и воспитанию про турецки на-
строенного нового поколения. В продвиже-
ние культурно-образовательной политике 
Турции важное место занимает движение 
проповедника Ф. Гюлена, известное, как 
«Нурджулар», «Хизмет». Движение Гюле-
на представляет собой мощный институт, 
целью которого является распространение 
исламских и пантюркских идей. Для до-
стижения этих целей создана сеть образо-
вательных центров по всему миру, направ-
ленная на воспитание нового поколения. 
Деятельность «Фетхуллахчылар» за пре-
делами Турции соответствовала стратегии 
внешней политики страны, и движение 
рассматривалась правительством Турции, 
как дополнительный инструмент с точки 
зрения культурно-идеологической гегемо-
нии Турции. Попытка переворота 2015 года 
полностью изменило положение учебных 
заведений данного движения. Ответствен-
ность попытки переворота была возложена 
на движение Ф.Гюлена, которая на данный 
момент преследуется как террористическая 
организация, все учебные заведения были 
закрыты. Турецкое правительство также 
требовала закрытия учебных заведений, 
расположенных в странах Южного Кавказа. 
На территории Азербайджана по офици-
альным данным насчитывается 12 учебных 
заведений, в которых по приблизительным 
подсчетам, получали образования свыше 
30 тысяч азербайджанских студентов. В 
Грузии насчитывалось три крупных учеб-
ных заведений, колледж и также Черномор-
ский Университет в Тбилиси, официальной 
статистики студентов нет, по приблизи-
тельным данным в общем целом в данных 
университетах получали образование около 
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семи тысяч студентов. Несмотря на закры-
тия и гонения данной организации, Гюле-
новские школы — являлись одними из 
самых известных и рейтинговых учебных 
заведений на постсоветском пространстве. 
С начало 90-х годов, гюленовские учебные 
заведения, колледжи и университеты на 
Южном Кавказе, которые по количеству 
насчитываются более трех тысяч, выпусти-
ли свыше миллиона студентов. Несмотря 
на светскую основу, обучение в них тес-
но связано с религиозным воспитанием. 
Школы активно пропагандировали синтез 
 турецко-исламской идеологии, тем самым 
создавая реальный арсенал протурецко на-
строенной молодёжи внутри страны. Их 
деятельность была направлена на создание 
основы, которая бы в перспективе могла бы 
сформировать «турецкое лобби». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В политике Турции в отношении стран 

Южного Кавказа выделяется два этапа. 
Первый этап охватывает период с распа-
да СССР до прихода к власти в Турции 
партии Справедливости и Развития. Пер-
вый этап характеризуется идеей «пантюр-
кизма». Так как единственным тюркским 
государством Южного Кавказа являет-
ся Азербайджан, наблюдается акцент на 
Азербайджанскую Республику. Идея о соз-
дании тюркского мира не была достигнута. 
Однако, за данный временной период, Тур-
ция достигла значительного успеха в рас-
ширении своего влияния в Азербайджане 
во всех направлениях.

Второй этап охватывает период с 2002 
года, с приходом к власти партии Спра-
ведливости и Развития, под руководством 
Р. Т. Эрдогана. политика Турции подверг-
лась существенным изменениям. Турция 
начала проводить политику в рамках идеи 
«неоосманизма», в которую были вложены 
некоторые элементы идеи «пантюркизма», 

однако не в столь радикальной форме, и с 
учётом реалий современного мира. Идея 
«неоосманизм» ставит цель расширение 
влияния Турции в бывших османских 
территориях и возрождение былой мощи 
Османской империи. Данная идея осно-
ва на концепции «ноль проблем с соседя-
ми», которая отражена в книге бывшего 
 премьер-министра Турции Ахмеда Даву-
тоглу «Стратегическая глубина». Отталки-
ваясь от данной концепции и отбросив да-
лекие от реальности идеи «пантюркизма», 
Турция активировала политику в отноше-
нии ближайших соседей. С данного перио-
да Грузия начала занимать важное место во 
внешней политике Турции, как один из его 
стратегических партнеров в регионе. Од-
нако ряд существующих проблем и разно-
гласий, таких как нерешенность Нагорно- 
Карабахского конфликта, вопрос признания 
«армянского геноцида» остаются барьером 
в восстановлении добрососедских отноше-
ния между Армений и Турцией.

Важнейшим направлением политики 
Турции стало энергетическое взаимодей-
ствие, в котором Анкара добилась больших 
результатов, тем самым, обеспечив влия-
ние на страны Южного Кавказа. Энерге-
тические проекты, такие как БТД, БТЭ и 
TANAP обеспечили Анкаре статус главно-
го регионального энергетического транзи-
тера (хаба). Тем самым Турция получила 
возможность непосредственно влиять на 
геополитическую ситуацию в регионе. Со-
временная политика Турции на Южном 
Кавказе направлена на сохранение стра-
тегических отношений с Азербайджаном, 
укрепления отношений с Грузией, а также 
разрешения разногласий с Арменией. Гово-
рить о турецкой экспансии не приходить-
ся, однако важным для Турции является 
сохранения статуса-кво в регионе, то есть 
предотвращение возможного усиления рос-
сийского влияния на Южном Кавказе [24]. 
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Водно-энергетические проблемы 
в Центральной Азии на современном этапе
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Аннотация: Одной из самых сложных проблем для стран Центральной Азии является 
дефицит пресной воды и связанные с этим вопросы совместного использования транс-
граничных водных ресурсов. Сложившиеся реалии в Центральной Азии непосредствен-
но связаны с проводимой экономической политикой, отсутствием взаимодействия стран 
региона в сфере использования водных ресурсов, а также изменениями климата, ростом 
населения и потребления водных ресурсов, что уже привело к физическому уменьшению 
запасов воды.
Особенностью гидрографической сети Центральной Азии является крайне неравномер-
ное распределение ее водных объектов не только в рамках региона, но и в рамках каждой 
из держав региона, что не позволяет странам в полной мере использовать водные ресурсы 
в обеспечении своих национальных интересов. Основные источники воды в регионе нахо-
дятся в пределах двух государств — Киргизии и Таджикистана, что порождает трудности 
во взаимоотношениях этих стран с Узбекистаном, Казахстаном и Туркменистаном. Также 
ситуация осложняется различными подходами к водопользованию.
С начала 1990-х годов водные проблемы стали факторами региональной безопасности. 
В сложившемся механизме использования трансграничных водных ресурсов Централь-
ной Азии заложен значительный конфликтный потенциал, водные проблемы занимают 
одно из ведущих мест в иерархии проблем центрально-азиатского региона. В итоге, про-
блемы, связанные с водопользованием в Центрально-Азиатском регионе, обладают нема-
лым конфликтным потенциалом и нуждаются в постоянном мониторинге. Несмотря на 
многочисленные обсуждения и попытки урегулирования водного вопроса стороны так и 
не пришли к соглашению. Вовлеченность других стран и международных организаций 
также не увенчалась успехом в попытках поспособствовать решению водной проблемы.
В настоящее время в регионе наблюдается потепление отношений и выработка совмест-
ного курса на развитие Центральной Азии после прихода к власти нового президента 
Республики Узбекистан, что может также оказать влияние на развитие ситуации вокруг 
водно-энергетических ресурсов.

Ключевые слова: Центральная Азия, водно-энергетические ресурсы, ЕС, водный потен-
циал, механизм распределения водных ресурсов
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Abstract: One of the most complex problems for Central Asia is scarcity of fresh water and 
related transboundary water-sharing. The current situation is the result of countries` economic 
policy, lack of regional engagement on water use, global climate change, population growth 
and increased consumption of water resources, what has already influenced on reducing water 
availability. 
Feature of Central Asian drainage system is extremely uneven distribution of water resources not 
only throughout the region, but also throughout each country, what does not let republics take 
full advantage of water resources in its ensuring of the national interests. The major water sourc-
es of the region located on the territory of two countries as Kyrgyz Republic and Republic of 
Tajikistan, what causes difficulties in relations of these countries with Republic of Kazakhstan, 
Turkmenistan and Republic of Uzbekistan. Furthermore, situation is compounded by different 
approaches of Central Asian countries to water use. 
Since the early 1990s, water issues became a factor of regional security. The potential of conflict 
in current mechanisms for water distribution is notably high, that is why water issues one of the 
priorities on the list of Central Asian problems and requires constant monitoring. Despite many 
discussion and attempts to resolve regional water problem, the sides have not come to an agree-
ment. Involvement of other countries and international organizations in development of water 
problem solution has not been successful.
With the election of a new President of Republic of Uzbekistan, there have been a warm-
ing of relations in the region and trend towards joint policy-making with respect to Central 
Asian development. That could have a positive impact on the situation with hydro-energy 
resources.
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ВВЕДЕНИЕ
Человечество столкнулось с нетипичны-

ми для себя вызовами и угрозами XXI в., 
носящими глобальный и нетрадиционный 
экологический характер. Одним из таких 
вызовов стал вопрос доступа населения 
планеты Земля к пресной воде. 

Ключевым и фундаментальным тре-
бованием для существования и развития 
всех живых организмов и выращивания 
сельскохозяйственных культур является 
наличие водных ресурсов и, в частности, 
пресной воды. Кроме того, многие виды хо-
зяйственной деятельности, включая лесное 
и сельское хозяйство, горнодобывающую 
промышленность и др. также нуждаются в 
значительном количестве воды. 

Определяющий характер воды делает 
ее стратегическим природным ресурсом в 
глобальном масштабе, а ее отсутствие — 
одним из элементов политических кон-
фликтов. Именно поэтому для Централь-
ной Азии так важно найти общее решение 
водной проблемы в регионе.

Согласно данным различных исследо-
вательских центров, которые занимают-
ся замерами количества водных ресурсов 
в регионе, с каждым годом отмечается 
уменьшение количества пресных водных 
ресурсов. Их сокращение определяется ря-
дом причин. Среди них — рост населения 
в странах региона. В Кыргызстане, Тад-
жикистане, Туркменистане и Узбекистане 
рост населения в последние годы равен или 
превышает 30%. Это уже привело к уве-
личению потребления водных ресурсов в 
странах региона. 

Помимо обеспечения пресными ресурса-
ми населения, каждой стране необходимы 
водные ресурсы, идущие на промышлен-
ные нужды. Объемы, необходимые для раз-
вития производства с каждым годом также 
неуклонно растут. Более того, некоторые 
сферы производства потребляют воду без-

возвратно, что также ведет к обострению 
проблемы дефицита водных ресурсов в 
странах региона. 

Общий ежегодный водозабор в странах 
региона Центральной Азии составляет 
около 145 км3 (примерно 3,7% от общего 
объема водного потребления в мире). Уз-
бекистан имеет самый высокий уровень 
безвозвратного потребления — 56 км3, 
что составляет 39% от общего количества. 
Это связано с тем, что страна имеет самую 
большую орошаемую площадь. Она в 2-4 
раза больше площадей, орошаемых в дру-
гих странах Центральной Азии. Наимень-
шее потребление осуществляется Таджи-
кистаном и Кыргызстаном, что составляет 
8% и 6% от общего объема потребления в 
регионе. Около 89% безвозвратного потре-
бления — это вода, забираемая сельским 
хозяйством. Во всех странах региона, за 
исключением Казахстана, забор воды сель-
скохозяйственным производством состав-
ляет более 90% от общего объема водозабо-
ра. В Казахстане он составляет лишь 66%.

Данные страны находятся под влиянием 
глобальных факторов истощения водных 
ресурсов, так как экономический рост, из-
менение климата, урбанизация, неравно-
мерное использование водных ресурсов.

Второй проблемой, которая усугубляет 
ситуацию в сфере использования водных 
ресурсов, является отсутствие правовой 
базы, направленной на регулирование 
спорных вопросов вододеления. В мире на-
коплен значительный опыт по совместному 
использованию водных ресурсов, прежде 
всего, общепризнанные конвенции и де-
кларации, многосторонние и двусторонние 
соглашения. Однако применяемые в разных 
регионах мира документы не отражают в 
полной мере все нюансы совместного во-
допользования в Центральной Азии. Кро-
ме того, документы не предусматривают 
 какие-либо принудительные меры воздей-
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ствия в случае нарушения достигнутых до-
говоренностей.

К ИСТОРИИ ВОПРОСА
В советскую эпоху распределение воды 

и водопользование не были источником 
конфликта между бывшими республика-
ми Средней Азии. Поскольку в Советском 
Союзе республики, расположенные выше 
по течению, предоставлялись необходимые 
субсидии, чтобы они пускали воду для оро-
шения в республиках, находящихся ниже 
по течению. Соответственно, республи-
ки, расположенные выше по течению, не 
ставили задачу выработать максимальный 
объем электроэнергии [1]. После распада 
СССР ситуация изменилась. Можно ска-
зать, что гидроэнергетика и ирригация в 
Центральной Азии вступили между собой 
в конфликт. Это связано с различием инте-
ресов стран Центральной Азии. 

Для Кыргызстана Сырдарьинский во-
дный бассейн является «сердцем» страны. 
Пять основных гидроэлектростанций, рас-
положенных на реке Нарын, производят 
97% гидроэнергетики страны [2]. Хотя в 
настоящее время используется лишь не-
большая часть потенциала гидроэнергети-
ки. Страна экспортирует от 2 до 2,5 млрд. 
кВт/ч в соседние страны, такие как Китай, 
Казахстан и Узбекистан [2]. Поэтому для 
Кыргызстана основной интерес представ-
ляет производство достаточного количе-
ства энергии для внутреннего использова-
ния, а также ее экспорт в другие страны. 
Как и в Токтогуле, многие искусственные 
водохранилища были созданы для функци-
онирования не только для накопления во-
дных ресурсов, но и с целью минимизации 
рисков сезонных наводнений и производ-
ства гидроэнергетики. 

После обретения независимости страны, 
расположенные ниже по течению, переста-
ли поставлять нефть, уголь и газ странам 

верховья. Это не оставляло странам верхо-
вья выбора, вынуждая их увеличить сброс 
воды в зимний период, чтобы произвести 
больше гидроэлектроэнергии [3]. Кыргыз-
стан также построил дополнительные элек-
тростанции на реке Нарын в дополнение к 
тем, которые были построены в советское 
время. Также в стране планируют постро-
ить более 200 малых гидроэлектростанций 
для удовлетворения потребностей в энер-
гии небольших сельских деревень [4]. 

Интересы Узбекистана в водной сфере 
не совпадают с интересами Кыргызстана. 
В то время как Кыргызстан заинтересован 
в увеличении производства электроэнер-
гии, для Узбекистана важно развивать сель-
ское хозяйство. Прежде всего, это касается 
выращивания хлопка. Хотя только 10% его 
земель является пахотным, хлопок являет-
ся наиболее важным урожаем, и на нужды 
хлопководства идет около 90% общего по-
требления воды. Узбекистан предпринимал 
усилия по снижению зависимости от выра-
щивания хлопка, чтобы сократить количе-
ство воды, используемой для орошения [5]. 
К 1990-м годам им удалось сократить про-
изводство хлопка примерно до 30% от об-
щей площади орошаемых земель, заменив 
его выращиванием других культур, таких 
как пшеница и овощи [5]. Тем не менее, для 
Узбекистана, выступающего против стро-
ительства Киргизией новых гидроэлектро-
станций и водохранилищ вверху течения 
трансграничных рек, водная проблематика 
остается одной из ключевых.

Также Узбекистан возражал против соо-
ружения гидроэлектростанций в Таджики-
стане. Ситуация осложнилась с обостре-
нием водного вопроса в регионе, тогда 
Узбекистан прекратил поставки газа и по-
высил тарифы на грузоперевозки по желез-
ной дороге. В свою очередь, Таджикистан 
начал строить новые ГЭС. Это привело к 
обострению двусторонних отношений. За 
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годы независимости между странами были 
закрыты более 20 пропускных пригранич-
ных пунктов, заминированы приграничные 
поля с узбекской стороны.

Как и Кыргызстан, Таджикистан страда-
ет от дефицита энергии. Ее нехватка усу-
губляется работой алюминиевого завода и 
увеличением потребления электроэнергии 
в суровые зимы [6]. В этом отношении ос-
новной интерес страны состоит в обеспече-
нии достаточного количества энергии для 
внутреннего потребления и производства 
гидроэлектроэнергии для экспорта. Тем не 
менее, страна более ориентирована на раз-
работку своих гидроэлектростанций в бас-
сейне Амударьи, поскольку занимает почти 
весь верхний бассейн реки. Таджикистан 
уже построил около 250 гидроэлектростан-
ций в реке Вахш, которая является самым 
важным притоком. Также до последнего 
времени Таджикистан и Узбекистан спори-
ли относительно целесообразности строи-
тельства и размеров Рогунской плотины, 
которая станет самой высокой в мире.

Казахстан заинтересован, в первую оче-
редь, в управлении потоками воды, которые 
берут начало на территории Кыргызстана 
и проходят через Узбекистан, особенно в 
течение вегетационного периода. Казах-
стан также заинтересован в возрождении 
северной части Аральского моря. Для под-
готовки и минимизации последствий со-
кращения стока из верховьев трансгранич-
ных рек Казахстан построил Коксарайское 
водохранилище, расположенное чуть выше 
Аральского моря. Это позволяет Казахста-
ну накапливать и пускать воду зимой, тем 
самым, уменьшая зависимость от сбросов 
в верхнем течении. Водохранилище так-
же позволяет Казахстану сохранять ранее 
неиспользованную воду и контролировать 
поток в Аральское море. Однако помимо 
использования вод реки Сырдарья, не ме-
нее актуальной проблемой для Казахстана 

выступает использование водных ресурсов 
в бассейне рек Или и Балхаш. Или-Балхаш-
ский бассейн расположен в самой восточ-
ной части страны, граничащей с Китаем. 
Китайцы активно используют воду этого 
бассейна, что ставит под угрозу экологиче-
ский баланс. 

Водные проблемы в региона возникают 
из-за того, что каждая страна делает упор 
на свои национальные интересы для раз-
вития своей экономики. Проблема водных 
ресурсов связана не только с самой водой, 
но и с энергетическими потребностями и 
сельским хозяйством. Другими словами, 
водная проблема сочетает в себе жизнен-
но важные потребности в питьевой воде, 
пище и энергии. Поэтому крайне важно 
найти механизм, который позволит более 
эффективно заменить бывшую советскую 
бартерную систему. Важно понимать вода 
в регионе является источником выживания. 
Без поддержания производства энергии для 
стран, расположенных выше по течению, 
и сельскохозяйственной промышленности 
для стран, расположенных ниже по тече-
нию, споры будут продолжаться. Объем 
и качество воды в бассейне продолжают 
ухудшаться, поэтому необходимы кратко-
срочные и долгосрочные решения для под-
держания использования, а также экологи-
ческого здоровья воды [7].

В рамках водно-энергетической взаимос-
вязи, странам региона нужно продолжить 
совместный поиск и разработку решения, 
для получения «общей выгоды» или «вза-
имной выгоды». Продолжать выполнять 
действия в рамках «Программы бассейна 
Аральского моря» (ПБАМ), которая являет-
ся одним из каналов для содействия регио-
нальным усилиям по разработке концепции 
по водопользованию. 

Отправной точкой начала взаимовыгод-
ного сотрудничества может стать измене-
ние ситуации в Республике Узбекистан, 
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в связи с избранием нового президента 
Ш. М. Мирзиёева, который уже проявил 
себя, как лидер, нацеленный на укрепление 
сотрудничества со странами Центральной 
Азии. Об этом свидетельствует прогресс в 
отношениям Республики Узбекистан с Ре-
спубликой Таджикистан: отмена визового 
режима, вновь были открыты пропускные 
приграничные пункты.

Важным этапом в отношениях стран 
Центральной Азии стала встреча глав госу-
дарств в городе Алма-Ата, которая прошла 
18 марта 2018 года по инициативе президен-
та Республики Узбекистан. В ходе встречи 
страны подчеркнули необходимость рас-
ширения сотрудничества в рамках региона 
не только в экономической сфере, но также 
развитие транспортных связей. Поскольку 
главы государств решили проводить такие 
встречи на регулярной основе, данная пло-
щадка может сыграть большую роль в ре-
шении водной проблемы в регионе.

УЧАСТИЕ ЗАПАДНЫХ СТРАН
В Центральной Азии существует значи-

тельный скептицизм по поводу иностран-
ного участия в решении проблемы водных 
ресурсов. Доноры предпочитают техниче-
ские, а не политические средства, их уси-
лия направлены на ремонт и замену неэф-
фективных ирригационных установок и т.п. 
Однако технические решения имеют огра-
ниченное влияние, поскольку не сопрово-
ждаются политическими мерами.

Основными соседними странами, влия-
ющими на региональную политику Цен-
тральной Азии в водной сфере, являются 
Россия, Китай и Афганистан.

Согласно Концепции внешней политики 
РФ [8], Центральная Азия является сферой 
жизненно важных интересов России. Од-
нако перед Россией встает сложная задача, 
поскольку страна поддерживает хорошие 
отношения со всеми странами региона. 

Соответственно, необходимо найти баланс 
для решения водной проблемы с учетом ин-
тересов каждой из стран ЦА. Именно поэ-
тому, Россия заняла нейтральную позицию 
по данному вопросу, делая упор на то, что 
строительство ГЭС должно продолжаться 
только после того, как интересы всех госу-
дарств будут учтены надлежащим образом. 

Китай также является важным экономи-
ческим партнером для стран Центральной 
Азии. Китай в основном играет роль ин-
вестора, предоставляя финансирование 
для нефтяных проектов и строительства 
плотин, дорог и линий электропередач. 
Стратегия Китая по обеспечению при-
родных ресурсов заключалась в том, что-
бы заключить контракт на строительство 
двух крупных трубопроводов, один через 
Казахстан, а другой из Туркменистана по 
территории Узбекистана и Казахстана [9]. 
В соответствии с этой стратегией Китай 
пытался наладить хорошие отношения со 
странами Центральной Азии дипломатиче-
скими средствами и урегулировать многие 
пограничные споры в регионе [10]. Наи-
более сложно в водной сфере развиваются 
отношения у Казахстана с Китаем, которые 
расположены в трансграничном бассейне. 
Политика Китая может осложнить водную 
ситуацию в Казахстане, сделав его более 
зависимым от своего соседа.

Экономика Афганистана также, как у 
ряда стран Центральной Азии, базируется 
на сельском хозяйстве. Потенциальное раз-
витие гидроэнергетики в этой стране может 
усилить роль страны в решении водного во-
проса. Амударья, важный источник воды в 
регионе, проходит через северную границу 
Афганистана и питает 40% ее орошаемых 
земель. Однако плохая инфраструктура 
приводит к потерям воды до 70%. Более 
того, примерно 75% из 34 миллионов жи-
телей Афганистана живут в сельских райо-
нах, которое является основным средством 
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обеспечения жизнедеятельности [11]. Сле-
довательно, развитие сельскохозяйственно-
го сектора Афганистана в будущем может 
усилить спрос на дефицитные водные ре-
сурсы в регионе, создавая тем самым по-
тенциал для конфликта. 

Еще одна потенциальная проблема связа-
на с распределением воды Амударьи. Речь 
идет о том, что Афганистан может претен-
довать на 9 км3 воды в год, в то время, как 
в последнее десятилетие он использует в 
среднем около 2 км3. В последнее время 
Таджикистан заложил основу для взаимо-
действия и сотрудничества с Афганиста-
ном. В 2007 и 2010 годах между странами 
были подписаны два протокола и Мемо-
рандум о взаимопонимании, касающиеся 
расширения сотрудничества, в том числе, в 
сфере водопользования. 

Европейский союз (ЕС) сотрудничает с 
пятью странами Центральной Азии с тех 
пор, как они обрели независимость. За эти 
годы отношения между странами претер-
пели сильные изменения, в ходе которых 
стороны смогли выявить общие экономи-
ческие интересы и интересы в сфере обе-
спечения безопасности. Особый интерес 
для ЕС представляют энергетические ре-
сурсы Центральной Азии, поскольку ЕС 
зависит от внешних источников энергии, 
ему необходимо повышать свою энерге-
тическую безопасность [12]. В результате 
в июне 2007 года был принят документ 
«ЕС и Центральная Азия: стратегия ново-
го партнерства», который был направлен 
на развитие отношений между ЕС и Цен-
тральной Азией.

В рамках Стратегии в Центральной Азии 
был создан Экологический диалог «ЕС — 
Центральная Азия» для содействия охране 
окружающей среды и более эффективного 
управления водными ресурсами. ЕС ори-
ентируется на работу с пятью странами 
Центральной Азии для улучшения управ-

ления земельными и лесными ресурсами и 
поддержки стабильной ситуации в районе 
Аральского моря. В целях поощрения и на-
ращивания потенциала в области возобнов-
ляемых источников энергии и повышения 
энергоэффективности последние меропри-
ятия включают в себя тренинги и семинары 
государственных служащих и финансиро-
вание технико-экономических обоснований 
по установке малых гидроэлектростанций 
и использованию возобновляемых источ-
ников энергии в регионе [13]. ЕС также пы-
тается смягчить проблемы, возникающие в 
связи с конфликтующими потребностями в 
доступе к воде и их использовании между 
странами, расположенными в верхнем и 
нижнем течении, путем активного содей-
ствия эффективному и экономичному ис-
пользованию этого ресурса. Для решения 
этих проблем было инициировано несколь-
ко инициатив, например, более эффектив-
ное использование ресурсов, управление и 
восстановление ирригационных систем и 
линий электропередачи. ЕС заявил, что со-
кращение спроса на эти ресурсы является 
фундаментальным компонентом возможно-
го решения.

Работа, проводимая в рамках Водной ини-
циативы ЕС, посредством его основного 
оперативного инструмента — Диалогов по 
национальной политике в области водных 
ресурсов — является центральным элемен-
том усилий ЕС по достижению связанных 
с водой Целей развития тысячелетия и це-
левых задач Сети интегрированного управ-
ления водными ресурсами (ИУВР). Общие 
цели Диалогов по национальной полити-
ке — инициировать мероприятия по кон-
кретным странам в области водоснабжения 
и санитарии. Стратегия финансирования 
ИУВР предполагает совершенствование 
нормативной и административной базы, 
оказание помощи в определении приори-
тетов стран, определении проектов и раз-
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витии потенциала в регионе посредством 
диалога, который включает общественные 
органов власти и представителей граждан-
ского общества. Национальные диалоги по 
водной политике были начаты в Кыргыз-
стане в 2008 году, Таджикистане и Туркме-
нистане в 2009 году.

ЕС в сотрудничестве с ПРООН рассма-
тривал вопросы комплексного управления 
водными ресурсами (ИУВР). Идея заклю-
чалась в том, чтобы изучая национальную 
координацию, можно разработать модель 
сотрудничества. Однако Узбекистан отде-
лился от этих многонациональных проек-
тов. Кроме того, проекты ЕС в основном 
были сосредоточены на вопросах качества 
воды. Это не способствовало решению 
основной проблемы совместного исполь-
зования и распределения водных ресур-
сов. Хотя диалоги проводились в рамках 
Водной инициативы ЕС, они в основном 
реализовывались на национальном уровне. 
На практике участие ЕС, подобно усилиям 
ПРООН и Всемирного банка в некоторой 
степени, по-прежнему сосредоточено на 
предоставлении технической помощи.

Вовлеченность третьих стран в разработ-
ку эффективного механизма по совмест-
ному водопользованию трансграничных 
водных ресурсов в регионе не дает положи-
тельного эффекта. Это еще раз подтвержда-
ет тезис, что для решения данной проблемы 
требуется вовлеченность всех пяти Цен-
трально-азиатских стран, жители которых, 
экономики, экология продолжают страдать 
от нерационального водопользования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Центральная Азия обладает высоким во-

дным потенциалом, поскольку в регионе 
заключен не только большой объем прес-
ной воды, но также вода региона призна-
на высококачественной, а трансграничные 
водные ресурсы региона являются неза-

менимым и универсальным природным 
достоянием каждой Центрально-азиатской 
страны. На современном этапе водный по-
тенциал региона уже пострадал из-за ин-
тенсивного техногенного вмешательства, а 
также сократился из-за безвозвратного по-
требления и загрязнения водных ресурсов. 
Примером служит высыхание Аральского 
моря. По этой причине вода для стран ре-
гиона играет ключевую роль в обеспечении 
не только экологической, но и экономиче-
ской безопасности государства. Ее нехватка 
обостряет отношения между странами и яв-
ляется причиной соперничества за облада-
ние водных ресурсов.

Разные подходы стран Центральной 
Азии, различие интересов и водная по-
требность каждой из стран обуславливает 
сложность водной проблемы Центральной 
Азии: страны верховья используют воду 
для выработки электроэнергии, в свою оче-
редь странам низовья необходима вода в 
целях ирригации. Разное понимание водо-
пользования стран Центральной Азии об-
условлено их национальными интересами. 
Поскольку у стран верховья, Кыргызстана 
и Таджикистана, нет достаточного количе-
ства углеводородных ресурсов, гидроэнер-
гетика является их приоритетным направ-
лением. В странах низовья, Казахстане, 
Туркменистане и Узбекистане, в экономике 
преобладает сельское хозяйство. Для его 
развития необходимы большие объемы 
воды в летний период.

Государства, расположенные в низовьях 
трансграничных рек, не хотят и не готовы 
признать воду товаром и нести издержки 
связанные с обслуживанием гидротехни-
ческих систем в странах верховья — Кы-
ргызстане и Таджикистане. Они пытаются 
через международные соглашения закре-
пить практику вододеления, которая приме-
няется в других регионах мира. Речь идет 
о принципах и рекомендациях, закреплен-
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ных в документах: Конвенции по охране 
и использованию трансграничных водото-
ков и международных озер (г. Хельсинки, 
17 марта 1992 г.), Конвенции ООН о праве 
несудоходных видов использования между-
народных водотоков (г. Нью-Йорк, 21 мая 
1997 г.) и др. Однако в этих документах нет 
положений о столь важных для региона 
проблемах международного государствен-
ного вододеления, водопользования и ох-
раны окружающей среды в условиях дефи-
цита водных ресурсов, что характерно для 
Центральная Азия.

Что касается вышеназванных конвен-
ций, не все страны региона являются их 
участниками, например, Кыргызстан и 
Таджикистан используют их в качестве 
рекомендаций для определения в прак-
тике водопользования. Однако Таджи-
кистан выстраивает свои интересы в 
водно- энергетическом вопросе с учетом 
интересов соседних государств согласно 
принципам Стокгольмской конференции 
ООН от 1972 г. В них говорится, что «го-
сударства имеют суверенное право экс-
плуатировать свои собственные ресурсы 
(водные) в соответствии с их собственной 
экологической политикой и ответствен-
ностью, будучи уверенными, что эта де-
ятельность внутри их юрисдикции и кон-
троля не нанесет ущерба окружающей 
среде других государств или территориям 
вне их предела национальной юрисдик-
ции». Исходя из этого, можно сделать вы-
вод, что каждая из сторон вопроса всеми 
способами пытается защитить свои наци-
ональные интересы. 

Таким образом, водные ресурсы можно 
рассматривать как общую проблему стран 
Центральной Азии, поскольку это ключе-
вой потенциальный фактор, который при-
вести к региональным конфликтам. 

Несмотря на различные подходы к во-
допользованию страны не раз прибегали 

к диалогу для решения общих экологиче-
ских проблем с ситуацией вокруг Араль-
ского моря, а также привлекали такие меж-
дународные организации, как ООН и ЕЭК 
ООН, для поиска путей решения водной 
проблемы. Также в Центральной Азии 
существует ряд региональных организа-
ций, который способствует позитивному 
развитию диалога. Прежде всего это, Ме-
жгосударственная координационная водо-
хозяйственная комиссия (МКВК), которая 
является главным органам, принимающим 
основные решения и выполняющим важ-
ные задачи по эффективному управлению 
водными ресурсами и устойчивому разви-
тию сферы в Центральной Азии; Между-
народный Фонд спасения Арала (МФСА), 
который занимается преодолением эколо-
гического кризиса и улучшением социаль-
но-экономического положения в бассейне 
Аральского моря, признанного мировым 
сообществом одной из крупнейших ката-
строф XX века.

За время существования суверенных 
государств, странам Центральной Азии 
так и не удалось выработать действенный 
механизм по совместному водопользова-
нию. И помехой этому является в первую 
очередь то, что страны Центральной Азии 
прямо сопоставляют ценовые параметры 
на поставляемые водные и энергетические 
ресурсы. Во-вторых, отсутствие четкого 
законодательства, регулирующего исполь-
зование гидроресурсов трансграничных 
рек, также затрудняет поиск взаимовы-
годных решений. В-третьих, в сфере водо-
пользования страны делают упор на наци-
ональные интересы, но нужно понимать, 
что все 5 стран Центрально-Азиатского ре-
гиона имеют единую гидросистему, и при-
нятие зависимости стран от соседей может 
быть первым шагом в выработке данного 
механизма.
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Аннотация: Изменения территории современной Украины между Востоком и Западом 
тянется уже почти 800 лет — со времен монголо-татарского нашествия. Именно тогда по-
сле уничтожения ханом Батыем Древней Руси современная территория Украины оказалась 
под полным и безраздельным правлением татарского Востока. В XVI веке в составе Литвы 
Украина была включена в Речь Посполитую и перешла в подчинение к польским магнатам, 
попав под гнет западно-польской цивилизации. В 1569 году была подписана Люблинская 
уния, результатом которой стало присоединение украинских земель к Речи Посполитой. 
Если брать отрезок времени с X по XIX век, то такого государства, как Украина, на поли-
тической карте мира не существовало. На части территории нынешней Украины в X веке 
была Киевская Русь, в XIII веке — Золотая Орда, в XIV–XV веках — Литовское государ-
ство, Золотая Орда и Россия. В последующие столетия территория Украины находилась 
под контролем Оттоманской империи, Польши, России. И лишь в 1918 году на политиче-
ской карте появилось государство Украина.
Созданная большевиками единая советская Украина не представляла собой внутреннего 
культурно-языкового единства, поскольку всегда была разделена между разными импери-
ями, являвшимися враждебными и непримиримыми центрами силы в Европе, — Речью 
Посполитой, Российской и Австро-Венгерской империями. 
В период 1917–1920 годов на территории Украины было образовано около десятка разных 
республик. Все они предполагали обособление в границах тех территорий, которые охва-
тывали новые образования. В соответствии с этим можно говорить о том, что территория 
Украины периода 1917–1920 годов представляла собой мозаику различных образований, 
которые зачастую были результатом амбиций отдельных проходимцев и политических 
авантюристов, желающих получить в свои руки власть и провозгласить себя руководи-
телем государства. Лишь жесткая политика большевиков, направленная на то, чтобы не 
допустить разбегания земель, позволила Украине сохранить свою территорию.
После своего избрания Верховный Совет приступил к разработке проекта Декларации 
о государственном суверенитете Украины. Одновременно разрабатывался проект закона 
о государственном суверенитете Украины. Оба проекта — закона и декларации — были 
рассмотрены в мае 1990 года. После их обсуждения было принято решение о разработке 
проекта в виде Декларации о государственном суверенитете.
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16 июля 1990 года украинский парламент после длительного обсуждения подавляю-
щим большинством принял Декларацию о государственном суверенитете Украины. Де-
кларация, которая не меняла и не заменяла собой Конституцию УССР, стала важным 
документом в становлении украинской государственности, заложив основы будущей 
Конституции Украины.
Концепция новой Конституции Украины предусматривала создание президентской респу-
блики. В итоге в июне 1991 года были приняты законы «Об учреждении поста президента 
Украинской ССР и внесении изменений и дополнений в конституцию», «О президенте 
Украинской ССР» и «О выборах президента Украинской ССР». Учреждение поста пре-
зидента было направлено на усиление вертикали исполнительной власти, чтобы в пер-
спективе сделать ее независимой от исполнительной власти союзных органов. Закон на-
делял президента широкими полномочиями. Например, он обладал правом останавливать 
действия решений органов исполнительной власти СССР на территории Украинской ССР, 
если они противоречили ее конституции.
К середине 1991 года на Украине была создана законодательная база, которая фактически 
делала ее самостоятельным государством, поскольку законы, принятые в 1990 году и в 
первой половине 1991 года, практически вывели Украину из подчинения органов власти 
СССР. Единое экономическое, политическое и военное пространство СССР фактически 
было разрушено. К этому периоду времени Украина лишь номинально подчинялась союз-
ным органам власти.
24 августа на внеочередной сессии Верховной рады был принят Акт провозглашения не-
зависимости Украины. Тогда же было принято решение о проведении 1 декабря республи-
канского референдума, который должен был подтвердить Акт провозглашения независи-
мости. Расчет был сделан на то, чтобы продемонстрировать союзным властям стремление 
к независимости украинского населения, тем самым придав Акту провозглашения незави-
симости легитимность. 
После обретения независимости в 1991 году начался новый этап развития Украины. В 
региональной системе Украины проявилось два четких полюса — Донбасс и Галичина, 
которые определили развитие страны на последующие десятилетия.

Ключевые слова: Украина, Российская империя, распад СССР, независимость
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Abstract: The changeover of the ruling of the modern Ukrainian territory between East and West 
had lasted for around 800 years beginning from the Mongol-Tatar invasion. It was that time 
when Batu Khan defeated Ancient Rus that the present territory of Ukraine came under complete 
and absolute ruling of the Tatar East. In the 16th century as a part of Lithuania Ukraine was in-
cluded into the Polish-Lithuanian Commonwealth and then passed under the rule of the Polish 
magnates, under the yoke of the Western Polish civilization. In 1569 the Union of Lublin was 
signed that formalized the accession of the Ukrainian territory to the Polish-Lithuanian Com-
monwealth. In the period from the 10th to the 19th centuries there was no such state as Ukraine 
on the world political map. In the 10th century some part of the territory of present Ukraine was 
taken by Kievan Rus, in the 13th century — by Golden Horde, in the 14th-15th centuries — by 
Lithuania, Golden Horde and Russia. In the next centuries the territory of Ukraine was con-
trolled by the Ottoman Empire, Poland and Russia. And only in 1918 the state of Ukraine ap-
peared on the political map.
Single Soviet Ukraine created by Bolsheviks did not present any internal cultural and language 
unity as it was always shared by different empires being the hostile and irreconcilable centers 
of force in Europe — the Polish-Lithuanian Commonwealth, Russian Empire and Austro-Hun-
garian Empire. 
In 1917-1920 about dozens of different republics were established in the territory of Ukraine. 
They were isolated within the borders of their formations. Accordingly, it may be said that in 
1917-1920 Ukraine presented a mosaic of different formations which were often formed due to 
ambitions of some scoundrels and political adventurers striving to get to power and to become 
the leader of a state. But only the tough policy of Bolsheviks aimed to prevent the disintegration 
process permitted Ukraine to preserve its territory. After its election the Supreme Council started 
preparation of the Draft Declaration of Ukraine State Sovereignty simultaneously with the Draft 
Law on Ukraine State Sovereignty. Both drafts were considered in May 1990. After their discus-
sion it was decided to develop the Draft Declaration of State Sovereignty. 
On July 16, 1990 the Ukrainian Parliament after long discussions adopted the Declaration on 
State Sovereignty of Ukraine by majority voting. This declaration which did not change and sub-
stitute the Constitution of Ukrainian SSR became a very important document for establishment 
of the Ukrainian statehood having laid the basis for the future Constitution of Ukraine. 
The concept of the new Constitution of Ukraine envisaged the establishment of the presidential 
republic. As a result, in June 1991 the laws «On Establishment of the Office of President of 
Ukrainian SSR with Making Alterations and Additions in the Constitution», «On President of 
Ukrainian SSR” and “On Election of President of Ukrainian SSR». The office of president was 
established to strengthen the vertical of executive power and to make it in the future independent 
of executive power of union bodies. The law assigned broad authorities to the president. Thus, 
the president acquired the right to cancel the decisions of the USSR bodies of executive power 
in the territory of Ukrainian SSR if they contradicted its constitution. 
By mid-1991 the legislative base was created in Ukraine which, in fact, made it an independent 
state as the laws adopted in 1990 and in the first half of 1991 brought out Ukraine from subor-
dination to the USSR powers. The single economic, political and military space of the USSR 
practically ceased to exist. By this time Ukraine subordinated only nominally to union authori-
ties. On August 24 the Extraordinary Meeting of Supreme Rada passed the Act on Declaration of 
Independence of Ukraine. That time it was also decided to conduct on December 01 the republi-
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can referendum to confirm the Act of Independence. This was done with a view to demonstrate 
to the union authorities that the Ukrainian people were endeavoring to become independent, 
thus, making legitimate the Act of Independence. After becoming independent in 1991 Ukraine 
entered the new stage of its development. The regional system of Ukraine revealed two clear 
poles — Donbass and Galichina which determined the country’s development for decades ahead. 

Keywords: Ukraine, Russian Empire, USSR breakup, independence
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ВВЕДЕНИЕ
С 1654 года вслед за подписанием дого-

вора между гетманом Богданом Хмельниц-
ким и российским царем Алексеем Ми-
хайловичем часть территории нынешней 
Украины вошла в Российскую империю. 
После Переяславской рады она рассматри-
валась как часть единой и большой страны. 
Согласно договору, население и террито-
рии, на которые распространялась власть 
гетмана, переходили «под руку» русского 
царя Алексея Михайловича [1]. В итоге та 
небольшая часть территории, которая се-
годня входит в состав нынешней Украины, 
фактически перестала рассматриваться как 
отдельное государство. 

Трудно согласиться с утверждением, что 
«Россия присоединила к себе Украину как 
колонию». За все годы пребывания в соста-
ве Российского государства Малороссия — 
Украина никогда не была ни колонией, ни 
«порабощенной народностью» [2]. До мо-
мента, когда произошло воссоединение 
Украины и России, на украинской терри-
тории хозяйничали польские паны. Они 
целиком распоряжались не только иму-
ществом украинцев, но и их жизнями. Это 
касалось как селян, так и состоятельных 
украинцев. Украинцам запрещалось учить 
детей родному языку, печатать и читать 
украинские книжки [3].

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПРИТЯЗАНИЯ
Вероятно, Б. Хмельницкий не собирался 

на столетия объединять Украину с Россией, 
поскольку наряду с переговорами с россий-
ской стороной он вел переговоры с приду-
найскими странами, а также со Швецией 
и Турцией. Фактически Б. Хмельницкий 
вел «двойную игру», признавая над собой 
власть двух государей. Еще в 1650 году он 
принял турецкое подданство. Этот факт 
стал известен лишь в XIX веке, когда исто-
риком Костомаровым были найдены две 
турецкие грамоты Мехлей-султана. По этой 
причине союз с русским царем не выглядел 
чем-то необычным. Б. Хмельницкому про-
сто нужно было время, чтобы окончатель-
но не попасть под гнет Польши. К тому же 
Украину в тот период раздирали внутрен-
ние противоречия, постоянно вспыхивали 
крестьянские восстания. В итоге Б. Хмель-
ницкому приходилось проводить, говоря 
современным языком, многовекторную по-
литику, балансируя между более сильными 
соседями.

Присоединение к России позволило 
Украине избавиться от польского гнета и 
перейти под «зонтик» другого, более силь-
ного соседа — России, которая использова-
ла украинскую территорию в своей борьбе 
против Турции и Польши. В свою очередь 
Украина не исключала возможности изба-
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виться с помощью России от своего вра-
га — Польши, а затем вновь «обрести» 
независимость. До этого аналогичные со-
юзы против Польши Украина заключала с 
Турцией. Все это говорит о том, что Укра-
ина постоянно искала себе более сильных 
союзников, поскольку была не в состоянии 
самостоятельно отстаивать свои интересы. 
В итоге это приводило к тому, что Украина 
попадала под влияние либо России, либо 
Турции, либо Польши.

Переяславское соглашение 1654 года 
было перечеркнуто Андрусовским пере-
мирием в 1667 году, когда договоренно-
сти между Россией и Польшей привели к 
разделу Украины по Днепру между этими 
странами. Согласно перемирию, к России 
переходила часть бывшего Киевского во-
еводства на левом берегу Днепра. В ре-
зультате украинское войско продолжало 
служить как российскому царю, так и поль-
скому королю.

После раздела Украины гетман Право-
бережной Украины Петр Дорошенко при 
поддержке Турции и Крымского ханства 
поднял восстание против России. Объеди-
нившись с войском Левобережной Украи-
ны, возглавляемым Иваном Сирко, он побе-
дил российские войска. Однако в 1669 году 
началась гражданская война между сто-
ронниками и противниками П. Дорошенко. 
Одновременно Россия, Польша и Турция не 
прекращали попыток вновь поделить Укра-
ину. В 1676 году Дорошенко сдался в плен 
русским войскам и передал власть гетману 
И. С. Самойловичу.

«Вечный мир» 1686 года окончательно 
закрепил левобережье с Киевом за рос-
сиянами, а правобережье — за поляками. 
Украинцы проиграли по единственной 
причине — они не смогли договориться 
между собой. 

До учреждения в 1722 году Малороссий-
ской коллегии управление Малороссией 

носило номинальный характер. Это объ-
яснялось военной и экономической слабо-
стью Российского государства, занятого ре-
шением внутренних проблем. Лишь в 1780 
году была начата реформа, направленная на 
упразднение гетманства.

Восточноукраинская культура формиро-
валась под влиянием России, православия 
и двуязычия (русского и украинского язы-
ков). За 350 лет со времени воссоединения 
Украины и России на этой территории об-
разовалась своя особая украинско-русская 
культура, составные элементы которой 
взаимно дополняли друг друга. После Пе-
реяславской рады 1654 года восток и юг 
Украины, а в какой-то мере и центр сумели 
сформировать свою особенную культуру, в 
которой вполне органично слились наибо-
лее яркие и самобытные черты Украины и 
России — украинцев и русских. Именно 
эту культуру представители западных ре-
гионов третировали и третируют как «не 
украинскую» и «имперскую», хотя восток 
Украины является таким же уникальным 
в культурном отношении формированием, 
как и запад страны.

К середине XVII века территория нынеш-
ней Украины была «разобрана» татарами, 
турками, поляками и литовцами. Террито-
рии, расположенные западнее Винницкой 
и Житомирской областей, практически по-
стоянно находились под чьим-то контролем. 

В XVIII веке, к 1775 году, когда Екатерина 
II прекратила существование Запорожской 
Сечи, территория, которую националисты 
называют Украиной, была представлена 
границами нынешних Винницкой, Жи-
томирской, Киевской, Черкасской, Ки-
ровоградской, Сумской, Черниговской, 
Полтавской, правобережных частей Дне-
пропетровской и Запорожской областей. 
Таким образом, Малороссия (а не Украина) 
не имела выходов к Черному и Азовскому 
морям, а ее соседом было Крымское хан-
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ство (территория Одесской, Николаевской, 
Херсонской, Запорожской области и Крым). 
Рядом также находилось Дикое поле, ны-
нешний Донбасс. Это было время, когда 
Россия вытесняла турок из Северного При-
черноморья [4].

Попытки усилить российское влияние 
на Украине были связаны с активизацией 
политики Польши, которая стремилась ис-
пользовать украинскую сторону в борьбе 
против России. В Польше еще задолго до 
декабристов существовали тайные обще-
ства, готовившиеся к восстанию против 
русского правительства [2].

Деятельность Польши, а затем и Гер-
мании, направленная против России, за-
ставляла российские власти ограничивать 
развитие национального самоопределе-
ния. Тем более что Польша издавна была 
фабрикой памфлетов, книг, речей, направ-
ленных против России [2]. Российское 
правительство стремилось предотвратить 
сепаратистские тенденции, поскольку в 
распространении украинского языка ви-
дело прежде всего политические замыслы 
Польши и польскую пропаганду. По этой 
причине 8 июля 1863 года был издан указ, 
одобренный Александром II, в котором го-
ворилось: «большинство малороссов весь-
ма основательно доказывает, что никакого 
малороссийского языка не было, нет и быть 
не может, и что наречие их, употребляемое 
простонародьем, есть тот же русский язык, 
только испорчен влиянием на него Поль-
ши; что общерусский язык также понятен 
для малороссиян, чем так называемый 
украинский язык». 

Украинское националистическое движе-
ние всегда обслуживало чужие интересы. 
В январе 1888 года в немецком журнале 
«Гегенварт» была опубликована статья не-
мецкого философа Эдуарда фон Гартмана, 
в которой предлагался план создания из 
украинских земель «Киевского королев-

ства» под протекторатом Австро-Венгрии с 
целью ослабления России. 

МОЗАИКА ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВА 
7 (20) ноября 1917 года в Киеве Централь-

ной радой была провозглашена Украинская 
Народная Республика (УНР) в составе 
России. Но в декабре того же года Первый 
Всеукраинский съезд Советов в Харькове 
объявил Центральную раду вне закона и 
провозгласил Украинскую Народную Ре-
спублику. В ответ 11 (24) января 1918 года 
Центральная рада объявила УНР независи-
мой от России. Спустя полмесяца войска 
Красной армии заняли Киев. В феврале 1918 
года советская власть утвердилась на всей 
Украине (за исключением Волыни, куда бе-
жала Центральная рада). Также в феврале в 
Харькове возникло еще одно государствен-
ное образование —  Донецко-Криворожская 
Советская Республика, объединившая ны-
нешние восток и юг Украины (прекратила 
свое существование к маю 1918 года). Впро-
чем, о границах Украины в то время нельзя 
было вести речь — отсутствие собственной 
государственности просто не позволило их 
сформировать. Западные территории под-
чинялись Западно-Украинской Народной 
Республике (ЗУНР), провозглашенной во 
Львове 1 ноября 1918 года. В январе 1919 
года ЗУНР объединилась с Украинской На-
родной Республикой (УНР), «опекавшей» 
центр Украины, но этот акт стал скорее 
декларацией, нежели реальностью. Ну а 
восток оказался под контролем больше-
виков, которые создали свою республику, 
хотя официально, как ни парадоксально, 
она тоже называлась Украинской Народной 
Республикой.

22 января 1919 года после совместно-
го совещания Рады народных министров 
УНР и делегатов ЗУНР, которые прибыли 
в Киев, был утвержден так называемый 
Универсал соборности. Итогом этого стало 
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то, что ЗУНР получила название Западной 
области УНР. Акт Злуки в большей степе-
ни носил формальный характер. Не стоит 
забывать, что представители ЗУНР пошли 
на объединение из-за тяжелого положения 
в войне с Польшей, а не из-за стремления 
к объединению украинских земель. Кроме 
того, у представителей УНР и ЗУНР были 
серьезные расхождения во взглядах на бу-
дущее. Западноукраинское правительство 
ориентировалось на интересы западных 
стран. В Киеве придерживались антимо-
сковских взглядов. Военные неудачи и 
провал дипломатических переговоров так 
называемого объединенного правитель-
ства привели к тому, что Киев заняли вой-
ска Красной армии, а правительство было 
вынуждено искать себе новое пристанище. 
Неспособность двух правительств догово-
риться привела к тому, что уже в декабре 
1919 года западные области отменили Акт 
воссоединения.

В период 1917–1920 годов на терри-
тории Украины было образовано около 
десятка разных республик. Помимо не-
скольких украинских народных республик 
было объявлено о создании Донецко-Кри-
ворожской Республики, Одесской Совет-
ской Республики, Социалистической Со-
ветской Республики Тавриды, Крымского 
краевого правительства, Западно-Укра-
инской Народной Республики, Галицкой 
Социалистической Советской Республики, 
Крымской Советской Социалистической 
Республики. Это свидетельствует о том, 
что в разных частях Украины в силу исто-
рических факторов существовало разное 
видение будущего развития страны. Од-
нако все они предполагали обособление 
в границах тех территорий, которые ох-
ватывали новые образования. В соответ-
ствии с этим можно говорить о том, что 
территория Украины периода 1917–1920 
годов представляла собой мозаику различ-

ных образований, которые зачастую были 
результатом амбиций отдельных прохо-
димцев и политических авантюристов, 
желающих получить в свои руки власть 
и провозгласить себя руководителем го-
сударства. Лишь жесткая политика боль-
шевиков, направленная на то, чтобы не 
допустить разбегания земель, позволила 
Украине сохранить свою территорию.

В состав Украины вошли земли, куль-
тура, язык, население которых в большей 
степени были связаны с общеимперским 
наследством. В частности, с Новороссией, 
в городах которой господствовал русский 
язык и культура. На Правобережье, в Во-
лыни и Подолии, употребление того или 
иного языка было связано с социальной 
стратификацией, а русский язык рассматри-
вался как язык пришлого господствующего 
элемента. В Новороссии русский язык был 
домашним языком. Жителям Новороссии 
украинская идентичность была присуща в 
городах в меньшей степени, чем обитате-
лям центральноукраинских районов [1].

В дальнейшем политика центральных 
властей СССР строилась на создании со-
ветской Украины. С этой целью в 1934 
году было принято решение о переносе 
столицы Украины из Харькова в Киев. Как 
отмечалось в решении XII съезда КП(б) У, 
для «дальнейшего быстрого развития 
 национально-культурного строительства 
и большевистской украинизации».

С начала 1930-х годов на Украине была 
развернута индустриализация. За десять 
лет, с 1928 по 1938 год, было построено 
2000 новых крупных промышленных пред-
приятий, что составляло 22 % всех ново-
строек СССР за этот период. 

Вхождение Украины под «зонтик» России 
было добровольным и не сопровождалось 
уничтожением местных традиций и исто-
рии. Известна фраза лидера Народного руха 
Украины, признанного и авторитетного во-
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ждя современных национал- демократов, 
покойного Вячеслава Чорновила, который 
полушутя-полусерьезно утверждал, что 
Украину создали три коммуниста. Боль-
шая часть территории была присоедине-
на к Украине Владимиром Ульяновым- 
Лениным, давшим ей новые территории на 
востоке и статус самостоятельной респу-
блики в СССР. Затем в 1939 году И. Сталин 
присоединил к республике западные земли 
Галиции и Черновицкую область. Завер-
шил формирование украинской территории 
Н. Хрущев, который в 1954 году передал 
Крым в состав Украины. В итоге нынеш-
няя территория Украины стала во много раз 
больше территории, которую занимала За-
порожская Сечь.

ПЕРВЫЕ ШАГИ К НЕЗАВИСИМОСТИ
Перестройка, объявленная в 1985 году 

М. Горбачевым (президент СССР 
 1990-1991 гг.), который в тот период был 
Генеральным секретарем ЦК КПСС, поло-
жила начало периоду активных политиче-
ских событий, которые закончились распа-
дом СССР.

Придя к власти, М. Горбачев попытался 
провести перемены в обществе и преоб-
разования в экономической сфере. Однако 
предложенная им концепция ускорения 
социально-экономического развития никак 
не отражала реальное состояние советской 
экономики и уровень развития производ-
ства. Обвал цен на нефть в середине  1980-х 
годов, спровоцированный США, сильно 
ударил по экономике СССР, основной экс-
порт которой составляли энергоресурсы, и 
тем самым ускорил развитие негативных 
процессов. Чтобы удержать ситуацию под 
контролем, советское руководство стало 
набирать кредиты на Западе. Это не изме-
нило ситуацию в экономике, а лишь приве-
ло к тому, что страна попала в зависимость 
от иностранных государств.

Провалы с перестройкой подвигли со-
ветское руководство на новую инициативу. 
В январе 1987 года была предложена по-
литика гласности, а чуть позже (в том же 
году) выдвинута концепция нового мышле-
ния во внешней политике. На практике это 
вылилось в длинную череду односторон-
них уступок западным странам со стороны 
СССР. Одновременно М. Горбачев пошел на 
либерализацию политической сферы вну-
три страны. Было разрешено публиковать и 
обсуждать ранее запрещенные материалы, 
отменена уголовная ответственность за по-
литические манифестации и демонстрации.

Экономические трудности, с которы-
ми сталкивалась советская экономика, и 
внешнеполитические метания руководства 
СССР, сопровождаемые дискредитацией 
коммунистической идеологии, привели к 
появлению новых общественных движе-
ний и партий. В советских республиках 
наблюдался рост национального самосо-
знания, которое стимулировало развитие 
национальных движений. Это было отме-
чено уже на пленуме Московского город-
ского комитета партии, который проходил 
в середине 1987 года. Его участники сооб-
щали, что на волне демократизации неред-
ко образуется пена социальной демагогии, 
а различного рода группы и объединения 
под флагом перестройки спекулируют на 
реальных и вымышленных трудностях и 
проблемах, устраивают провокационные 
демонстрации.

Общественные движения стали образо-
вываться и на Украине. В 1987 году в Киеве 
появились культурологический клуб, укра-
иноведческий клуб «Спадщина» и другие 
организации и движения. За короткий срок 
создание подобных объединений приняло 
массовый характер, охватив все крупные го-
рода Украины. Большинство общественных 
организаций ставило перед собой цель спо-
собствовать национально- государственному 
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возрождению Украины. Для привлечения к 
данному вопросу внимания населения про-
водились массовые акции. 

1988 год стал для СССР переломным. 
На фоне массовых выступлений студен-
тов произошла смена власти в Казахстане. 
Кровавые столкновения произошли в На-
горном Карабахе и Сумгаите. Критика со-
ветского прошлого сопровождалась ростом 
популярности национальных движений. 
Одним из первых их требований стало обе-
спечить признание в республиках родного 
языка в качестве официального. Потом тре-
бования были расширены. Появились ло-
зунги экономического характера, предусма-
тривающие экономическую независимость 
и самостоятельность. Однако очень скоро 
были выдвинуты политические требования. 
В частности, предлагалось признать прио-
ритет местных законов над общесоюзными 
и предоставить независимость советским 
республикам.

На волне популярности национальных 
идей на выборах в центральные и местные 
органы власти Эстонии, Литвы и Латвии 
победили представители национальных 
фронтов, объявив своей окончательной це-
лью получение независимости и создание 
независимого государства.

За независимость активно ратовали и на 
Украине. В 1988 году представители твор-
ческих союзов, научно-технической интел-
лигенции стали проявлять повышенный 
интерес к идее создания народного фронта 
на Украине, основываясь на примере при-
балтийских республик. По схожим сцена-
риям события развивались в Молдавии и 
Грузии. Лишь в Центральной Азии и Бело-
руссии активность движений в сторону не-
зависимости была весьма слабой. 

В советских республиках все активнее 
шли дискуссии о роли России в развитии 
национальных окраин. Россия и ее нацио-
нальная политика выставлялись в негатив-

ном свете. Члены национальных движений 
представляли Россию в качестве «тюрьмы 
народов», забывая, что благодаря вхожде-
нию, а затем и нахождению в составе так 
называемой российской империи сохрани-
лись многие народы, а по ряду экономиче-
ских и социальных показателей советские 
республики стали опережать Россию.

Социальным выступлениям и недоволь-
ству населения в советских республиках 
зачастую придавали национальный отте-
нок. В итоге политические и национальные 
цели начинали доминировать в большин-
стве случаев проявления недовольства.

В конце 1980-х годов власти союзных ре-
спублик осознали выгодность изменения 
политической «окраски». На смену беском-
промиссной коммунистической идеологии 
пришел образ демократа-рыночника. Ре-
спубликанские руководители увидели для 
себя возможность усилить, а затем и полно-
стью захватить власть, тем самым ослабив 
политическую зависимость от федерально-
го центра. Причины подобных тенденций 
отчасти были вызваны усилившейся борь-
бой в центральных органах власти, стре-
мительно утрачивающих монолитность и 
распадающихся на многочисленные груп-
пировки со своими экономическими и по-
литическими интересами. Подобная ситуа-
ция отзывалась в республиках, которые все 
настойчивее ставили вопрос о перераспре-
делении властных полномочий. Плюс к это-
му проблемы социально-экономического и 
политического характера, которые достиг-
ли своего пика. 

Для подобного беспокойства были серьез-
ные основания. В ноябре 1988 года Верхов-
ный Cовет Эстонской ССР принял деклара-
цию о суверенитете Эстонской ССР. Этот 
документ провозгласил верховенство эстон-
ских законов над союзными. Тем самым 
было положено начало «параду суверените-
тов». Ключевой идеей всех деклараций было 
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положение, согласно которому будущий ста-
тус республик в составе СССР должен был 
определяться на договорной основе.

На Украине, где проходили массовые 
акции, была предпринята попытка созда-
ния общественной организации, которая 
бы охватывала всю территорию страны. 
Наблюдалась активизация деятельности 
различных общественных движений по 
созданию народного движения Украины за 
перестройку. Работа в этом направлении 
шла практически во всех крупных укра-
инских городах. Данная деятельность по-
лучила новый импульс после публикации 
проекта программы будущего движения. 
В сентябре 1989 года в Киеве состоялось 
оформление организации «Народный рух 
Украины за перестройку». В качестве це-
лей провозглашалось создание условий 
для выхода Украины из состава СССР и 
получения независимости. В свою оче-
редь республиканские власти сознательно 
пошли на альянс с национальными дви-
жениями, которые служили инструментом 
давления на центральные власти. Выдви-
гаемые ими идеи рассматривались в ка-
честве основы для формирования новой 
идеологии, которая должна была стать 
фундаментом будущих независимых го-
сударств, создаваемых на основе бывших 
союзных республик.

Попыткой завоевать симпатии населе-
ния в процессе подготовки к выходу из 
СССР можно считать принятие в 1989 году 
Верховным Советом УССР закона о язы-
ках в Украинской ССР. Основное внимание 
было посвящено вопросу регулирования 
использования двух основных языков ре-
спублики — русского и украинского. Сто-
ронники независимого развития Украины 
стремились продемонстрировать, прежде 
всего востоку страны, готовность макси-
мально широко учитывать интересы рус-
скоговорящей части населения, без кото-

рой было невозможно реализовать задачу 
получения независимости. 

Несмотря на появление общественных 
организаций и движений, чьи цели состоя-
ли в развале СССР, и явные сепаратистские 
действия части партийной номенклатуры 
в бывших советских республиках и их не-
гласное попустительство расцвету нацио-
нальных фронтов, чья деятельность была 
направлена на развал государства, о чем 
откровенно поведала главная партийная 
газета СССР, никаких выводов со стороны 
центральных властей сделано не было. Для 
этого имелись как объективные причины, 
вызванные эрозией государственного ап-
парата и снижением управляемости в госу-
дарстве, так и субъективные факторы. 

Деятельность М. Горбачева ускорила раз-
рушение правящих структур коммунисти-
ческой партии. Государственные органы 
власти оказались слабыми и не смогли за-
менить собой партийные структуры. Этим 
воспользовались национальные движения, 
в том числе и на Украине, где перестроеч-
ная стихия захлестнула все сферы обще-
ственной жизни. У политиков и населения 
создавалось впечатление, что перемены, 
стоит только их начать, обязательно будут 
положительными и выведут Украину в чис-
ло развитых стран мира. Призывы к так 
называемым демократическим преобразо-
ваниям стали прекрасным поводом и одно-
временно ширмой, за которой украинские 
власти начали проводить политику, ориен-
тированную на укрепление собственной 
власти. Провозглашение перехода к рынку 
позволяло фактически открыто приступить 
к переделу собственности. Этот процесс 
уже активно шел в течение всей второй по-
ловины 1980-х годов.

1989–1990 годы были отмечены на Укра-
ине ростом массовых акций, которые были 
направлены на утверждение в обществе 
идеи необходимости обретения независи-
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мости. Наиболее резонансными были ми-
тинг в ноябре 1988 года на Республикан-
ском стадионе в Киеве, перезахоронение 
в ноябре 1989 года на Байковом кладбище 
в Киеве политических заключенных, жи-
вая цепь от Киева до Львова в январе 1990 
года, в которой приняло участие до одного 
миллиона человек. В августе того же года 
состоялось празднование 500-летия укра-
инского казачества в Запорожье. 

30 марта 1990 года был избран Верхов-
ный Совет Украины. В результате прошед-
ших выборов в украинском парламенте 
большое количество мест наряду с членами 
компартии получили представители нацио-
налистических сил. Председателем Верхов-
ного Совета стал Владимир Ивашко (1990), 
которого затем сменил Леонид Кравчук 
(1990–1991), бывший в 1988–1990 годах 
секретарем ЦК КПУ. Он вел дискуссии со 
сторонниками украинской независимости, 
занимая сначала умеренные позиции. 

ПРАВОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
НЕЗАВИСИМОСТИ 

После своего избрания Верховный Совет 
приступил к разработке проекта Деклара-
ции о государственном суверенитете Укра-
ины. Одновременно разрабатывался проект 
закона о государственном суверенитете 
Украины. Оба проекта — закона и деклара-
ции — были рассмотрены в мае 1990 года. 
После их обсуждения было принято реше-
ние о разработке проекта в виде Деклара-
ции о государственном суверенитете.

16 июля 1990 года украинский парламент 
после длительного обсуждения подавляю-
щим большинством принял Декларацию 
о государственном суверенитете Украины. 
Декларация, которая не меняла и не заме-
няла собой Конституцию УССР, стала важ-
ным документом в становлении украин-
ской государственности, заложив основы 
будущей Конституции Украины. 

Действуя наравне с Конституцией Укра-
инской ССР, декларация открывала дорогу 
конституционным изменениям. Так, уже в 
октябре 1990 года Верховный Совет Украи-
ны принял постановление о создании комис-
сии по разработке новой Конституции УССР. 

В целом декларация сыграла большую 
роль не только в развитии украинского 
государства, но и в судьбе бывшего СССР. 
Этот документ ускорил нарастающий про-
цесс дезинтеграции Советского Союза, в 
котором Украина занимала одно из ключе-
вых положений.

Чтобы сохранить СССР и главенству-
ющее положение центральных органов 
власти, союзное руководство было заинте-
ресовано заключить новый Союзный дого-
вор. Подобная позиция вызвала протесты 
на Украине, привела к массовым акциям 
протеста. Одним из резонансных собы-
тий стала голодовка украинских студентов, 
известная как «революция на граните», 
которая началась 2 октября 1990 года в 
палаточном городке на площади Незави-
симости в Киеве. Студенты требовали от 
Верховного Совета не подписывать Союз-
ный договор в редакции, которую предла-
гал М. Горбачев.

Спустя почти две недели, 17 октября под 
давлением массовых акций протеста про-
тив Союзного договора Верховный Совет 
принял постановление, в котором было 
сказано, что Союзный договор может быть 
подписан только после принятия новой 
Конституции Украины. Таким образом, 
украинский законодательный орган ставил 
перед собой цель до подписания Союзно-
го договора завершить законодательное 
оформление Украины в качестве незави-
симого государства. Принятие данного ре-
шения стало политическим компромиссом 
различных сил, представленных в Верхов-
ном Совете. Под давлением акций прави-
тельство было вынуждено уйти в отставку.
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Верховный Совет не ограничился приня-
тием политической декларации о независи-
мости. Были сделаны шаги к обособлению 
украинской экономики. В августе 1990 года 
был принят закон «Об экономической само-
стоятельности Украинской ССР». Это поло-
жило начало развитию экономики Украины 
в качестве самостоятельной экономической 
системы, а не как составной части экономи-
ки Советского Союза. До конца года были 
приняты законы, посвященные пробле-
ме регулирования цен и ценообразования, 
бюджетной системе Украинской ССР.

В конце июля было принято постановле-
ние украинского парламента «О прохож-
дении срочной военной службы гражда-
нами Украинской ССР и использования 
работников правоохранительных органов 
республики за ее пределами». Принятием 
этого документа Верховный Совет Украи-
ны пошел на грубое нарушение союзного 
законодательства. Данное постановление 
предписывало уже с осени 1990 года осу-
ществлять призыв на срочную военную 
службу в военные части, дислоцированные 
на территории Украины. 24 октября был 
принят закон «Об изменениях и дополнени-
ях Конституции Украинской ССР». Новая 
редакция Основного закона предусматри-
вала, что деятельность государственных 
органов, занятых в сфере государственной 
безопасности, регулируется законодатель-
ством Украинской ССР. Тем самым Укра-
ина сделала первые шаги к формированию 
собственных вооруженных сил. 

С принятием Декларации о государствен-
ном суверенитете Украина заложила осно-
вы для проведения собственной внешней 
политики. Министром иностранных дел 
Украины был назначен А. М. Зленко, ко-
торому по ходу развития событий и геопо-
литических трансформаций приходилось 
вырабатывать внешнеполитический курс. 
В конце октября 1990 года Верховный Со-

вет принял постановление «О реализации 
Декларации о государственном суверени-
тете Украины в сфере отношений с совет-
скими республиками». Документ поручал 
комиссии по вопросам государственно-
го суверенитета, межреспубликанских и 
межнациональных отношений доработать 
концепцию о принципах и основных на-
правлениях сотрудничества Украинской 
ССР с советскими республиками и опре-
делить порядок заключения с ними межго-
сударственных соглашений. В результате в 
 ноябре – апреле были подписаны межго-
сударственные договоры с Россией, Бело-
руссией, Казахстаном и Киргизией. Напри-
мер, 19 ноября 1990 года Россия и Украина 
подписали договор о незыблемости гра-
ниц двух стран, что в дальнейшем сделало 
практически нереальным изменение ста-
туса Крыма, о чем в начале 1990-х годов 
говорили некоторые российские политики. 
Одновременно Украина активно устанавли-
вала и развивала двусторонние отношения 
с другими странами мира.

Принятие декларации привело к радика-
лизации требований движения Рух. Второе 
всеукраинское собрание данного движе-
ния, которое прошло в октябре 1990 года, 
заявило об изменении его целей. Вместо 
поддержки перестройки движение про-
возгласило своим приоритетом поддержку 
усилий, направленных на получение Укра-
иной независимости. Соответствующие 
изменения были внесены в программные 
документы движения.

Позиция Украины не изменила планов 
М. Горбачева добиться от союзных респу-
блик подписания нового Союзного дого-
вора. Его проект был направлен в союз-
ные республики в конце ноября 1990 года. 
В представленном документе, СССР опре-
делялся как суверенное федеративное госу-
дарство, что фактически лишало республи-
ки самостоятельности. Данное положение 
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противоречило Декларации о государствен-
ном суверенитете Украины, предопределяя 
крайне негативное отношение Верховного 
Совета к проекту.

В конце декабря 1990 года IV Съезд на-
родных депутатов СССР после длительно-
го обсуждения принял ряд постановлений, 
которые были направлены на ужесточение 
позиций союзного руководства по вопро-
су нового Союзного договора. В них было 
отмечено, что СССР должен быть сохранен 
в качестве обновленной федерации равно-
правных суверенных союзных республик с 
использованием прежнего названия. Пред-
полагалось провести референдум по во-
просу сохранения СССР как обновленной 
федерации. Руководство Украины, а также 
других союзных республик, почувствовав 
вкус власти, было не заинтересовано под-
писывать новый Союзный договор.

Параллельно с политическими трансфор-
мациями стремительно менялся экономи-
ческий ландшафт. Продолжался процесс 
накопления первичного капитала. Под 
прикрытием либеральных реформ и за счет 
масштабных махинаций, осуществляемых 
в том числе и на межгосударственном уров-
не и при поддержке высших государствен-
ных лиц, был создан фискальный механизм 
перераспределения средств. Это вело к по-
явлению новых коммерческих структур и 
формированию класса собственников, чье 
состояние зачастую создавалось незакон-
ным путем. 

Таким образом, партийно-хозяйствен-
ная элита воспользовалась ослаблением 
центральной власти и, уже почувствовав 
«вкус» доходов от находящихся в ее соб-
ственности предприятий, которые она воз-
главляла в период горбачевских реформ и 
вокруг которых она наплодила в это время 
массу посреднических фирм, стремилась 
легализовать свое право на эту собствен-
ность. В этот период обмена власти на 

собственность она совершенно не была 
заинтересована в укреплении государства, 
которому формально принадлежало все 
то, что она растаскивала. Кроме того, но-
менклатура стремилась закрепиться и обе-
зопаситься территориально. На Украине 
90 % относилось к союзной собственности. 
Естественно, что правящая элита была за-
интересована в суверенитете республики, 
поскольку экономический суверенитет не-
возможен без политического [5]. 

В первой половине 1991 года были приня-
ты законы «О собственности», «О предпри-
нимательской деятельности», «О банках 
и банковской деятельности», «О ценных 
бумагах и фондовой бирже», «О системе 
налогообложения». Эти и другие законы 
были направлены на создание своей, неза-
висимой от союзных властей экономики. 
Собственный государственный бюджет, 
независимый Национальный банк, рынок 
ценных бумаг стали важнейшими элемен-
тами украинской экономики.

1 февраля 1991 года Верховный Совет 
принял закон «О передаче предприятий и 
организаций металлургической и угольной 
промышленности СССР, расположенных 
на территории УССР, в собственность ре-
спублики». Фактически этим законом Укра-
ина начала процесс перераспределения 
собственности, которая ранее находилась 
в управлении союзных властей. В апреле 
1991 года были приняты постановления 
Верховного Совета Украины, приостанав-
ливающие указы президента СССР, кото-
рые касались распределения материальных 
ресурсов.

В феврале 1991 года была предпринята 
попытка заключить новый Союзный дого-
вор, с помощью которого Б. Ельцин плани-
ровал одержать победу над М. Горбачевым, 
а союзные власти укрепить свою самосто-
ятельность. Однако стороны не смогли до-
говориться, в результате чего было принято 



Проблемы постсоветского пространства / Post-Soviet Issues

322

История и религия

2018 5(3):309–328

322

решение провести референдум о будущем 
СССР в марте 1991 года. До его проведе-
ния, в январе – марте союзные органы вла-
сти через средства массовой информации 
пропагандировали новый проект Союзного 
договора.

В Верховном Совете существовали раз-
ные оценки относительно участия респу-
блики в референдуме и последствий его 
результатов. В ходе политических консуль-
таций было принято компромиссное реше-
ние. 27 февраля 1991 года Верховный Совет 
Украины принял постановление «О прове-
дении референдума в Украинской ССР 17 
марта 1991 года». Согласно этому поста-
новлению, одновременно с референдумом 
относительно будущего СССР на Украи-
не решено было провести опрос граждан 
страны о будущем Союза ССР. Для этого в 
бюллетень был включен дополнительный 
вопрос «Согласны ли Вы с тем, что Украи-
на должна быть в составе Союза советских 
суверенных государств на принципах Де-
кларации о государственном суверенитете 
Украины?».

Референдум был проведен 17 марта 1991 
года. В нем приняло участие 83 % граж-
дан Украины, имевших право голоса. За 
сохранение СССР высказалось 70 % про-
голосовавших, тем самым опровергая 
утверждения, что большая часть украин-
ского населения выступала в поддержку 
государственной независимости Украины.

Результаты опроса на Украине были про-
тиворечивы. Утвердительно ответили 80 % 
голосовавших, то есть большинство граж-
дан высказалось за поддержку декларации. 
Несмотря на результаты опроса на Украи-
не и на отказ Армении, Грузии, Молдавии, 
Литвы, Латвии и Эстонии проводить на 
своей территории референдумы, союзное 
руководство продолжало разрабатывать 
проект Союзного договора. Кроме того, в 
силе оставалось постановление Верховно-

го Совета Украины от 17 октября 1990 года, 
которое определяло, что Союзный договор 
мог быть заключен только после принятия 
новой украинской конституции. В то же 
время Украина не отказывалась от участия 
в выработке нового проекта Союзного до-
говора. Жесткий отказ мог нарушить ба-
ланс сил, который сложился в украинском 
законодательном органе власти между на-
ционалистическими партиями и коммуни-
стами.

В июне и июле 1991 года Верховный Со-
вет Украины продолжил политику, направ-
ленную на развал единой экономической 
системы СССР. Были приняты постановле-
ния «О частичном прекращении действия 
на территории Украинской ССР статьи 8 
закона Союза ССР «О союзном бюджете 
на 1991 год», «О частичном прекращении 
на период реализации «программы чрез-
вычайных мер по стабилизации экономики 
Украины и выходу ее из кризисного состо-
яния» действия на территории Украинской 
ССР некоторых законодательных актов 
Союза ССР, постановлений правительства 
СССР», а также «О мерах по сокращению 
бюджетного дефицита в 1991 году». Клю-
чевая идея данных законодательных актов 
заключалась в том, что они предусматрива-
ли изменение механизма зачисления нало-
гов. Бюджетообразующие налоги — с об-
ращения и на прибыль — должны были 
зачисляться не в бюджет СССР, а в бюджет 
Украины.

Верховный Совет уделил внимание и 
внешней торговле. В апреле – июне были 
приняты законы «О внешнеэкономической 
деятельности» и «О таможенном деле в 
Украинской ССР». Их принятие означало 
разрушение единого таможенного про-
странства СССР и позволяло украинским 
субъектам хозяйственной деятельности са-
мостоятельно участвовать во внешней тор-
говле. В середине года украинские власти 
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рассматривали возможность введения соб-
ственной денежной единицы.

В апреле – июне 1991 года в соответ-
ствии с конституционными изменениями 
октября 1990 года были внесены изменения 
в структуру государственного управления 
Украинской ССР. Помимо смены назва-
ний — например, Совет министров был 
преобразован в кабинет министров Укра-
инской ССР — были внесены изменения в 
статус государственных организаций. Так, 
закон от 21 мая 1991 года внес изменения 
в конституцию. Статья 115 устанавливала, 
что кабинет министров Украинской ССР яв-
ляется высшим органом государственного 
управления Украинской ССР.

В этот же период времени (с апреля по 
июль) в Ново-Огарево Украина принима-
ла участие в подготовке нового проекта 
Союзного государства. За основу был взят 
проект, положения которого противоречи-
ли тексту Декларации о государственном 
суверенитете Украины. Несмотря на это, 
Украина участвовала в разработке нового 
Союзного договора, преследуя при этом 
сугубо прагматические задачи. Для но-
вой политической элиты Украины было 
важно избежать жесткой конфронтации с 
союзным руководством, консолидировать 
политические силы в Верховном Совете, а 
главное — продолжить правовое оформ-
ление украинского государства. Свиде-
тельством несерьезного, формального 
отношения к обсуждению нового проекта 
служил тот факт, что Верховный Совет 
даже не стал утверждать состав делегации 
и ее полномочия.

12 июня 1990 года на заседании феде-
рации СССР при участии глав парламен-
тов всех союзных республик обсуждался 
вопрос разработки и заключения нового 
Союзного договора. Было решено создать 
рабочую группу. Однако это не остановило 
украинские власти от дальнейшего поли-

тического и экономического обособления. 
Так, одновременно с созданием новой кон-
ституции Верховный Совет инициировал 
создание политических и правовых основ 
утверждения государственности Украи-
ны. Наряду с созданием конституционной 
комиссии Верховный Совет Украины 19 
июня 1991 года принял закон «Об изме-
нениях и дополнениях Конституции (Ос-
новной закон) Украинской ССР». Так, из 
раздела 1 «Политическая система» была 
изъята статья 6 о руководящей и направля-
ющей силе КПСС в государственной и об-
щественной жизни. В статьи 3 и 7 вместо 
принципа демократического централизма 
был внесен принцип распределения полно-
мочий государственных органов, которые 
должны были формироваться на принципах 
выборности с участием всех политических 
партий и общественных организаций на ос-
новании конституции и законов Украины. 
Большое значение имели конституционные 
изменения. Так, из главы 7 «Украинская 
ССР — союзная республика в составе Со-
юза ССР» второй и третьей части статьи 68 
были изъяты положения, ограничивающие 
государственную власть УССР полномочи-
ями СССР. Также претерпела изменения и 
статья 71 об обязательности действий за-
конов СССР на территории УССР. Вместо 
этого была утверждена следующая норма: 
на территории Украинской ССР обеспечи-
вается верховенство законов республики». 
К полномочиям Верховного Совета Укра-
инской ССР были отнесены: остановка 
действий актов правительства СССР и со-
юзных министерств в случае их несоответ-
ствия Конституции УССР.

В проекте Основного закона речь шла не 
об обновленной федерации, а о самостоя-
тельном решении вопроса об образовании 
Союза с другими советскими республика-
ми на основе Декларации о государствен-
ном суверенитете. После определения 
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основных положений новой конституции 
Верховный Совет рассмотрел постановле-
ние «О проекте Договора о Союзе суве-
ренных государств, представленном пре-
зидентом СССР». По итогам обсуждения 
было принято решение, которое обязывало 
органы власти и экспертное сообщество 
Украины оценить проект на предмет соот-
ветствия положениям Декларации о госу-
дарственном суверенитете. Одновременно 
был принят закон «О внесении изменений 
и дополнений в Конституцию (Основной 
закон) Украинской ССР», который изме-
нил статус Верховного Совета, определив 
его в качестве высшего органа государ-
ственной власти.

Концепция новой Конституции Украи-
ны предусматривала создание президент-
ской республики. В итоге в июне 1991 года 
были приняты законы «Об учреждении 
поста президента Украинской ССР и вне-
сении изменений и дополнений в консти-
туцию», «О президенте Украинской ССР» 
и «О выборах президента Украинской 
ССР». Учреждение поста президента было 
направлено на усиление вертикали испол-
нительной власти, чтобы в перспективе 
сделать ее независимой от исполнитель-
ной власти союзных органов. Закон наде-
лял президента широкими полномочиями. 
Например, он обладал правом останавли-
вать действия решений органов исполни-
тельной власти СССР на территории Укра-
инской ССР, если они противоречили ее 
конституции.

16 июля 1991 года на Украине широко 
отметили первую годовщину принятия 
Декларации о государственном суверени-
тете. Дату ее принятия преподносили как 
день независимости Украины. Подобная 
трактовка была направлена на мобилиза-
цию и поддержку обществом движения 
Украины к самостоятельному существова-
нию и развитию. 

Таким образом, провозглашение поли-
тической независимости и формирование 
самостоятельного государства было под-
креплено экономическими ресурсами и 
законами, регулирующими экономические 
отношения на Украине. Законы, принятые 
Верховным Советом Украины, разрушили 
единую политическую и экономическую 
систему СССР, выводя на первое место во-
прос о заключении нового договора между 
союзными республиками, которые заявляли 
о себе в качестве независимых государств. 
Тем более что к середине 1991 года на Укра-
ине была создана законодательная база, 
которая фактически делала ее самостоя-
тельным государством, поскольку законы, 
принятые в 1990 году и в первой половине 
1991 года, практически вывели Украину из 
подчинения органов власти СССР. Единое 
экономическое, политическое и военное 
пространство СССР фактически было раз-
рушено. К этому периоду времени Украина 
лишь номинально подчинялась союзным 
органам власти.

24 августа на внеочередной сессии Верхов-
ной рады был принят Акт провозглашения 
независимости Украины. Принятие данно-
го документа стало результатом негласно-
го компромисса между частью партийной 
элиты и национал- демократическими си-
лами. Акт провозглашения независимости 
позволил национальной элите укрепить 
свои позиции во власти и приступить к соз-
данию нового независимого государства, 
взяв на вооружение «знамя» национально- 
освободительной борьбы. Тогда же было 
принято решение о проведении 1 декабря 
республиканского референдума, который 
должен был подтвердить Акт провозгла-
шения независимости. Расчет был сделан 
на то, чтобы продемонстрировать союзным 
властям стремление к независимости укра-
инского населения, тем самым придав Акту 
провозглашения независимости легитим-
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ность. Одновременно референдум должен 
был сделать необратимым процесс станов-
ления Украины в качестве независимого 
государства.

Накануне провозглашения Украиной 
независимости в Киеве прошла волна мас-
совых выступлений наиболее активной 
части представителей западных регионов 
Украины. Эти выступления больше на-
поминали массовое шатание населения, 
поскольку отсутствовало понимание си-
туации как в СССР, так и на Украине. Ни-
кто — ни националисты, ни представители 
партийной номенклатуры — не знал, что 
делать дальше.

Верховная рада практически сразу по-
сле голосования по Акту провозглашения 
независимости приняла ряд законов, кото-
рые должны были повысить эффективность 
управления государственных органов и 
ускорить создание собственных воору-
женных сил. Так, 24 августа был принят 
закон «О предоставлении дополнитель-
ных полномочий председателю Верховной 
рады Украины». До избрания президента 
руководитель парламента получил право 
издавать распоряжения, приостанавливать 
действие постановлений правительства, 
приказы министров и других должностных 
лиц в случае их несоответствия Конститу-
ции Украины. В тот же день было принято 
постановление Верховной рады «О воен-
ных формированиях в Украине». Данным 
документом все военные формирования, 
расположенные на территории республики, 
подчинялись Верховной раде. Постановле-
нием было образовано министерство обо-
роны, а правительство получило право на 
создание вооруженных сил Украины. Затем 
было принято еще ряд документов, которые 
должны были зафиксировать разрыв с со-
юзными властями. 4 сентября украинский 
парламент постановил поднять над здани-
ем Верховной рады сине-желтый флаг.

Большое значение для становления укра-
инской государственности и утверждения 
Украины в качестве независимого государ-
ства имели законы «О правопреемственно-
сти Украины», «О гражданстве Украины», 
«О государственной границе». Данные за-
конодательные акты, принятые в сентябре – 
ноябре 1991 года, определяли, что Украина 
имеет свою территорию, границу, граждан-
ство, тем самым подчеркивая наличие атри-
бутов независимого государства. 

В итоге можно говорить, что в пери-
од 1985–1991 годов часть украинской 
партийно- бюрократической элиты «созре-
вала» для разрыва с советским прошлым. 
Однако при этом она имела слабые, весьма 
смутные представления о путях дальней-
шего развития Украины в качестве само-
стоятельного государства.

Во второй половине 1991 года ситуа-
ция на Украине менялась стремительно. 
После провала Государственного комите-
та по чрезвычайным ситуациям (ГКЧП) 
 (19–21 августа 1991 г.) в Москве М. Гор-
бачевым был инициирован чрезвычайный 
Съезд народных депутатов СССР. На нем 
прозвучали призывы о скорейшем заклю-
чении нового договора Союза суверенных 
государств. Однако Л. Кравчук, выступая 
2 сентября на съезде, дал понять, что Украи-
на не будет принимать участие в этом дого-
воре. Председатель Верховной рады заявил, 
что речь может идти лишь о конфедерации 
или содружестве, но никак не о Союзном 
договоре. Однозначный отказ Украины от 
участия в подготовке договора о Союзе су-
веренных государств делал невозможной 
воссоздание централизованного союзного 
государства. В своем выступлении на Съез-
де народных депутатов СССР Л. Кравчук 
опирался на решения, которые ранее были 
приняты украинским парламентом. 

После принятия Акта провозглашения 
независимости Верховная рада продол-
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жила законодательную деятельность, на-
правленную на трансформацию экономи-
ческой системы Украины, доставшейся 
ей в «наследство» от СССР. Тем более что 
развитие кооперативного движения, со-
здание коммерческих структур требовало 
законодательного обеспечения. Так, 3 сен-
тября 1991 года был принят документ «Об 
экономической самостоятельности Украи-
ны», а 1 ноября того же года принята кон-
цепция Украины о переходе к рыночной 
экономике.

Верховная рада приняла законы, направ-
ленные на защиту суверенитета государ-
ства. 20 сентября парламент своим поста-
новлением учредил Службу национальной 
безопасности Украины, а 6 декабря принял 
закон «О вооруженных силах Украины». 

Убедившись в невозможности подпи-
сания нового политического договора, М. 
Горбачев предложил заключить межре-
спубликанское экономическое соглашение. 
В октябре в Алма-Ате состоялась встреча 
представителей 12 республик, где обсуж-
дался проект экономического договора. 
Расхождения среди участников не позво-
лили подписать представленный документ. 
Тем не менее 11 октября он обсуждался на 
заседании Государственного совета СССР, 
где было принято решение подписать дого-
вор 18 октября. Накануне, 17 октября, пре-
зидиум Верховной рады Украины принял 
постановление «О договоре об экономиче-
ском сообществе». В нем было отмечено, 
что «предоставленный проект Договора 
об экономическом сообществе не может 
предлагаться к подписанию полномочны-
ми представителями Украины, поскольку в 
нем не учтены принципиальные замечания 
украинской стороны». 

1 декабря 1991 года состоялся референ-
дум о независимости Украины, на кото-
ром большинство украинского населения 
поддержало идею государственной неза-

висимости. В нем приняло участие 84 % 
избирателей, а Акт провозглашения неза-
висимости на референдуме поддержало 
90 %. Подтвержденное Всеукраинским 
референдумом возобновление незави-
симой государственности Украины и ее 
широкое международное признание стало 
успехом национально-демократических 
сил, которые действовали единым фрон-
том и опирались на общественную под-
держку. В дальнейшем их лидеры, прежде 
всего руководители Народного руха Укра-
ины, не продемонстрировали способности 
к стратегическому мышлению и сохране-
нию единства действий. Это привело к 
торможению движения Украины и реали-
зации ее европейского и евроатлантиче-
ского цивилизационного выбора. Первые 
признаки раскола в национально-демокра-
тическом лагере проявились сразу после 
принятия Акта провозглашения незави-
симости Украины, когда лидеры Руха не 
смогли выдвинуть единого кандидата на 
первых президентских выборах. На том 
же референдуме первым президентом 
Украины был избран бывший предста-
витель Компартии Украины Л. Кравчук. 
С его избранием была открыта новая стра-
ница истории в развитии украинского го-
сударства [6]. 

Итоги декабрьского референдума в зна-
чительной степени предопределили даль-
нейшие действия президентов России, Бе-
лоруссии и Украины. Их договоренности 
уже спустя неделю после украинского ре-
ферендума привели к распаду СССР, что и 
было официально зафиксировано 8 декабря 
1991 года Беловежским соглашением. Рас-
пад СССР привел к трагическим для мил-
лионов граждан последствиями. Обнища-
ние населения, вооруженные конфликты 
в Абхазии, Южной Осетии, Нагорном Ка-
рабахе и Приднестровье сопровождались 
убитыми и беженцами.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
После обретения независимости в регио-

нальной системе Украины проявилось два 
четких полюса — Донбасс и Галичина. Эти 
полюса формировали разные видения од-
ной и той же страны и имели разные пред-
ставления о ее будущем. Даже процессы 
формирования украинской нации в этих ре-
гионах получили разную направленность: в 
Донбассе — к согражданству, а в Галичи-
не — к этнонации.

Интересы элит постсоветских стран и 
России расходились еще до распада СССР. 
Все постсоветские элиты лелеяли планы по 
успешному самостоятельному развитию, 
считая, что политические договоренности с 
западными странами, которые в тот пери-
од не скупились на обещания предоставить 

экономическую помощь на пути к рынку и 
демократии, обеспечат вхождение в клуб 
так называемых развитых стран мира. Од-
нако кроме деклараций новые элиты не 
имели четких представлений относительно 
путей реформирования экономики и разви-
тия политической сферы.

Геополитическая ситуация, которая сло-
жилась после распада СССР, и новые тен-
денции в мировой политике требовали 
от украинских политиков новых оценок 
и подходов. Однако большинство из тех, 
кто оказался у власти на Украине, были к 
этому не готовы. Идеологические клише и 
непонимание происходящих внутри и вне 
страны событий не позволяли предложить 
новые подходы и выработать адекватную 
внутреннюю и внешнюю политику.
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