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КОНФЛИКТ И КОНСЕНСУС

БОрьБа за вОдУ – пЕрСпЕКТИвы 
гИдрОКОНФЛИКТОв вО вНУТрЕННЕй азИИ 
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Аннотация. В фокусе внимания в данной работе – проблема гидроконфликтов в регионе Внутренняя Азия. 
Объектом исследования является геополитическая ситуация в регионе, сложившаяся после распада СССР 
и повлекшая за собой пересмотр устоявшихся моделей межгосударственных отношений. Исходя из этого, 
предмет исследования мы определяем как процесс политической борьбы за доступ к водным и энергети-
ческим ресурсам. Хронологическим контекстом объекта и предмета исследования является постсоциали-
стический период, т.е. время деконструкции системы взаимоотношений, построенных в период масштаб-
ного советского присутствия в изучаемом регионе. В основу методологии представленного исследования 
положен ивент-анализ. Этот метод предполагает исследование политики посредством последователь-
ного рассмотрения событийного ряда. Научная новизна представленной работы основывается на двух 
ключевых тезисах: во-первых, представленное исследование является одной из первых попыток рассмо-
треть проблему строительства ГЭС в долине р. Селенга в политическом, а не в экологическом ракурсе; 
во-вторых, проблемы геополитики во Внутренней Азии впервые рассматриваются через призму распреде-
ления гидро и энергоресурсов.
Ключевые слова: политика, Внутренняя Азия, вода, ресурсы, конфликт, Монголия, постсоциализм, энергети-
ка, власть, геополитика.
Abstract. The study is focused on the problem of hydro-conflicts in Innermost Asia. The research object is the geopolitical 
situation in the region after the collapse of the Soviet Union which had led to the revision of the established models 
of state-to-state relations. Therefore, the research subject is the process of political struggle for water and energy 
resources. The chronological context of the research is the post-Socialist period, i.e. the period of deconstruction of 
the system of interrelations, established during the period of a large-scale Soviet presence in this region. The research 
methodology is based on event-analysis. This method includes the policy study via the successive consideration of 
events. The scientific novelty of the study consists in two theses: firstly, this study is one of the first attempts to 
consider the problem of building the water power plant in the Selenga river valley in its political rather than ecological 
aspect; secondly, geopolitical problems in Innermost Asia are for the first time considered in the context of water and 
energy resources allocation. 
Key words: energetics, postsocialism, Mongolia, conflict, resources, water, Innermost Asia, policy, power, geopolitics. 

Внутренняя Азия – это регион, геополитически 
зажатыи�  между Китаем и Россиеи� , огражден-
ныи�  ими от внешнего мира. Сегодня в этот 

регион входят: Внутренняя и Внешняя Монголия, 
Бурятия, Тува и Алтаи� . Это часть некого единого 
монгольского мира, тесно связанная общими ре-
лигиозными традициями буддизма и шаманизма. 
В центре этого региона находится озеро Баи� кал – 
крупнеи� шее естественное хранилище преснои�  
воды, питаемое реками всего региона.

Сегодня вокруг Баи� кала разворачивается мас-
штабная полемика в региональных СМИ, в которои�  
активное обсуждается и политизируется вопрос 
об его обмелении. Так, в 2015 году озеро достигло 
отметки в 465 метров, которая называется крити-
ческои� . Полемика о гидроресурсах ведется как ми-
нимум в трех странах: в России, Монголии и Китае. 
Наиболее острые противоречия возникают между 
Монголиеи�  и Россиеи� , так как большую часть воды, 
поступающеи�  в Баи� кал через притоки, обеспечива-

ют реки, берущие свое начало на территории Мон-
голии. При этом немаловажным фактором этих 
дискуссии�  является аспект, касающии� ся сакраль-
ности Баи� кала в традиционнои�  культуре монголь-
ских народов.

Особенно острым вопрос о Баи� кале стал после 
решения правительства Монголии построить ка-
скад ГЭС в месте слияния рек Эг и Селенга, кроме 
того, планируется строительство еще ряда подоб-
ных объектов в раи� оне рек Дэлгэр и Тола (являю-
щихся частью единои�  гидросистемы Внутреннеи�  
Азии). По мнению большинства россии� ских эко-
логов, это усугубит ситуацию на Баи� кале и при-
ведет к масштабнои�  экологическои�  катастрофе. С 
китаи� скои�  стороны было заявлено о готовности 
выступить в качестве инвестора этого проекта, в 
частности, однои�  из заинтересованных структур 
выступил Экспортно-импортныи�  банк Китая. При 
этом в июне 2016 года министр природных ресур-
сов С. Е. Донскои�  на Санкт-Петербургском эконо-
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геополитики во Внутреннеи�  Азии впервые рассма-
триваются через призму распределения гидро и 
энергоресурсов.

Водная геополитика во Внутренней Азии

Почему вода и водная энергетика имеют большое 
значение в достаточно богатом реками и озерами 
регионе Внутренняя Азия? Дело в том, что именно 
в этом регионе на территории Монголии и КНР на-
ходится самая крупная локальная пустыня – Гоби. 
На ее территории сегодня ведется активная добы-
ча полезных ископаемых. Большои�  ущерб экологии 
региона наносит добыча золота. Сегодня «золотая 
лихорадка» охватила Монголию: количество «чер-
ных старателеи� » достигло внушительного числа 
[11]. Добыча золота в пустыне требует большого 
количества воды для промывания золотоносного 
песка. В результате этого загрязняются ближаи� -
шие, а зона пустыни грозит расширением. В этои�  
связи на территории КНР реализуется проект зеле-
ная китаи� ская стена, которыи�  должен противосто-
ять опустыниванию.

Другим важным фактором является то, что 
на территории Восточнои�  Гоби разведано два ме-
сторождения нефти: Зуунбаян и Цагаан-Элс. Раз-
работка эти месторождении�  требует увеличения 
нагрузки на энергетическую систему Монголии 
либо дополнительного экспорта из России или 
Китая. Помимо этого, Монголия планирует раз-
работку еще двух крупных месторождении� : угля 
и цветных металлов (Таван-Толгои�  и Оюу-Толгои� ). 
Однако иностранным инвесторам, вкладывающим 
деньги в добывающую отрасль, необходимы энер-
гетические ресурсы, вырабатываемые на террито-
рии Монголии. Этот фактор будет гарантировать 
безопасность вложении�  в месторождения.

С другои�  стороны, Монголия испытывает се-
рьезные экологические сложности, ее столица 
Улан-Батор в 2015 году по загрязненности воздуха 
вышла на 1 место в мире обогнав Пекин [12]. По-
требность в чистои�  воде также нарастает. Горнодо-
бывающии�  бум привел к тому, что объемы несанк-
ционированных сбросов промышленных отходов 
в реки стали расти. В этои�  ситуации формируется 
потребность в строительстве крупных водозабо-
ров и каскадов, которые будут защищены от за-
грязнения.

Таким образом, ситуация вокруг Селенги и ее 
притоков является аналогичнои�  водным спорам в 
постсоветскои�  Центральнои�  Азии [13]. В россии� -
ско-монгольских отношениях вода стала важным 
политическим ресурсом, предметом споров и спе-
куляции� . Как свидетельствуют факты, ситуация 
осложняется заинтересованностью транснаци-
ональных корпорации� , инвестирующих в эконо-

мическом форуме заявил, что на данныи�  момент 
строительство ГЭС «Шурэн» приостановлено, и вы-
разил надежду на то, что Монголия все же откажет-
ся от этого строительства [1].

Что же касается монгольскои�  стороны, то для 
нее строительство гидрокомплексов носит стра-
тегически важныи�  характер, так как приведет к 
снижению импорта электроэнергии из России. 
В преддверии выборов в парламент Монголии, 
которые состоялись в июне 2016 года, проблема 
строительства ГЭС связывалась с вопросом наци-
ональнои�  безопасности и суверенитета страны. 
Политизация этого вопроса приобретает все более 
острые формы. Наиболее радикально настроенные 
монгольские лидеры общественного мнения вы-
сказывают недовольство монополиеи�  России на 
водные и энергетические ресурсы. При этом каж-
дая из сторон апеллирует к международному праву 
и находит в нем аргументы для обоснования своеи�  
позиции по вопросу ГЭС. De facto сегодня в регионе 
Внутренняя Азия началась борьба за передел во-
дных ресурсов по аналогии с другими постсоциа-
листическими регионами, расположенными в бас-
сеи� нах крупных рек.

Проблемам водных конфликтов в азиатском 
регионе посвящены работы Дж. Аллана [2], К. Бо-
ришполец [3], В. Данилова-Данильяна [4], Б. Мосел-
ло [5], С. Пеи� руза [6], Н. Рогожинои�  [7], Дж. Старр 
[8], Д. Триллинга [9], Т. Цыреновои�  [10].

В фокусе внимания в даннои�  работе – пробле-
ма гидроконфликтов в регионе Внутренняя Азия. 
Объектом исследования является геополитиче-
ская ситуация в регионе, сложившаяся после рас-
пада СССР и повлекшая за собои�  пересмотр устояв-
шихся моделеи�  межгосударственных отношении� . 
Исходя из этого, предмет исследования мы опреде-
ляем как процесс политическои�  борьбы за доступ 
к водным и энергетическим ресурсам. Хронологи-
ческим контекстом объекта и предмета исследо-
вания является постсоциалистическии�  период, т.е. 
время деконструкции системы взаимоотношении� , 
построенных в период масштабного советского 
присутствия в изучаемом регионе.

В основу методологии представленного иссле-
дования положен ивент-анализ. Этот метод пред-
полагает исследование политики посредством по-
следовательного рассмотрения событии� ного ряда. 
В даннои�  работе мы опираемся на материалы рос-
сии� ских региональных СМИ и базы данных, касаю-
щиеся статистическои�  информации о Баи� кале.

Научная новизна представленнои�  работы ос-
новывается на двух ключевых тезисах: во-первых, 
представленное исследование является однои�  из 
первых попыток рассмотреть проблему строи-
тельства ГЭС в долине р. Селенга в политическом, а 
не в экологическом ракурсе; во-вторых, проблемы 
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угле и по сеи�  день поставляющая электроэнергию 
в Монголию. Однако от идеи строительства ГЭС 
было решено отказаться, ввиду близости к грани-
це, а следовательно, опасности техногеннои�  ката-
строфы в случае вои� ны. Основные каскады, выра-
батывающие энергию, находились на территории 
Иркутскои�  области (Ангарскии�  каскад ГЭС). Одна-
ко в 1991 году монгольское руководство высказало 
намерение построить ГЭС на реке Эгии� н Гол. Одна-
ко оно не было реализовано под давлением целого 
комплекса экономических и политических причин.

Уход Советского Союза из Монголии после де-
мократическои�  революции зимы 1989-1991 годов 
и последовавшая вслед за этим частичная деин-
дустриализация страны привели к сокращению 
потребления электроэнергии. Так, уровень потре-
бления 1989 года был достигнут лишь в 2007 году. 
Сегодня Топливно-энергетическая система Монго-
лии носит дефицитныи�  и ориентированныи�  на им-
порт характер [15]. 

Гидропроекты в современной Монголии

Новыи�  проект строительства ГЭС на притоках Се-
ленги стал активно обсуждаться в Монголии с 
2014 года. Его возникновение связано с двумя при-
чинами: 
1)  Активным развитием экономики страны под 

влиянием иностранных инвестиции� , а вслед-
ствие этого увеличением потребления элек-
троэнергии; 

2)  Заинтересованностью ряда держав (в частно-
сти США и Японии) в выходе Монголии из си-
стемы энергетическои�  зависимости от России 
(20% энергии экспортирует РФ). 
В частности, в 2010-2011-е годы Япония пред-

лагала Монголии технологию обогащения урана и 
проект строительства АЭС в обмен на захоронение 
радиоактивных отходов. Подобныи�  проект вызвал 
негативную реакцию в монгольском обществе, 
поэтому дальнеи� шего развития не получил, хотя 
монгольское руководство систематически декла-
рирует намерение построить АЭС к 2020 году [16].

В этом контексте строительство ряда каскадов 
на реках Эг и Шурэн выглядело менее опасным, при 
этом монгольская сторона приводила ряд аргумен-
тов в пользу проекта ГЭС:
1) ГЭС будет строиться на территории Монголии, 

и поэтому в проекте учтены почти все эколо-
гические риски;

2) Монголия не будет экспортировать электро-
энергию, ГЭС строится для внутренних целеи� ;

3) Монголия испытывает дефицит преснои�  воды, 
поэтому необходимо создать крупное искус-
ственное водохранилище, которое станет 
стратегическим резервуаром.

мику Монголии, в формировании национальнои�  
энергетическои�  автаркии. В результате вопрос о 
воде приобрел значение на уровне проблемы суве-
ренитета страны и все чаще связывается с нацио-
налистическои�  риторикои� . 

Исторический контекст 
энергетической геополитики

Идея строительства ГЭС на реке Селенга возникла 
в начале 1930-х годов в СССР в фоне побед первои�  
пятилетки. Идея преобразования природы была 
едва ли не главным посылом того времени. Возник 
проект строительства двух каскадов на террито-
рии Бурятскои�  АССР в непосредственнои�  близости 
к границе Монголии. Исследования института Ги-
дроэлектропроект показывали огромныи�  потен-
циал реки Селенга и ее притоков [14, С. 3]. Однако 
было принято решение отказаться от масштабного 
строительства крупных ГЭС в этом регионе. Офи-
циально причинои�  было указана хозяи� ственная 
нецелесообразность данного строительства ввиду 
сравнительно небольшого количества потенци-
альных потребителеи� . 

Строительство ГЭС на Селенге должно было 
обеспечить электричеством Забаи� калье, Монголь-
скую Народную Республику и часть тогда еще не-
зависимои�  Тувинскои�  Народнои�  Республики. Од-
нако активизация Японии в Манчжурии, а также 
создание под японским протекторатом Мэнцзяна 
(Монгол-го) – монгольского квазигосударства во 
Внутреннеи�  Монголии – вынудили СССР свернуть 
глобальные инфраструктурные проекты в данном 
регионе. В свою очередь Япония развертывала 
свои, зачастую ставившие откровенно грабитель-
ские цели, инфраструктурные строи� ки. Победа на 
Халхин-Голе, а вслед за неи�  начавшаяся Вторая ми-
ровая вои� на переключили внимание советского 
руководства на более важные задачи.

Проблема обеспечения Монголии электро-
энергиеи�  вновь стала важнои�  лишь в 1960-е годы, 
во многом в связи с индустриальным развити-
ем региона, а также в связи с надвигавшимся со-
ветско-китаи� ским конфликтом. На территорию 
Монгольскои�  Народнои�  Республики была введена 
группировка советских вои� ск, началось активное 
строительство промышленных объектов с массо-
вым привлечением советских специалистов. Ак-
тивное индустриальное развитие МНР приводило 
к удвоению объемов потребления электроэнергии 
каждую пятилетку. С 1965 по 1974 год советские 
исследовательские экспедиции определили 27 
мест на реках Монголии, пригодных для строения 
гидроэнергетических сооружении�  [15]. В этих усло-
виях на территории Бурятскои�  АССР была постро-
ена Гусиноозерская ГРЭС, работающая на местном 

Конфликт и консенсус / Conflict and consensus
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круг дух месторождении� : угольного Таван-Толгои�  
и цветных металлов Оюу-Толгои� . Предвыборные 
дебаты зачастую сводились к обсуждению мас-
штабов природнои�  ренты и конкретнои�  суммы, 
которая должна была приходиться на одного граж-
данина страны [17].

В поствыборныи�  период начались длитель-
ные переговоры между руководством страны и 
инвесторами, зачастую заканчивавшиеся пересмо-
тром «правил игры» и гарантии�  инвестиции� . Эта 
ситуация поддерживалась в прессе публикациями 
о том, что природные богатства страны при насе-
лении 3,1 млн. человек способные превратить ее 
во вторую Саудовскую Аравию. Однако реализация 
данных планов затягивается, разработка целого 
ряда месторождении�  природных ресурсов в Мон-
голии ведется незаконно. Соответственно в стране 
назревала потребность в новои�  идее, способнои�  
привлечь внимание избирателеи�  накануне парла-
ментских выборов 2016 года. Кроме того, в 2017 
году в Монголии должны состояться выборы пре-
зидента страны в условиях, когда парламентские 
выборы июня 2016 года привели к поражению де-
мократов. Вопрос об электричестве в стране, где 
часть населения живет в юртах и получает энер-
гию за счет солнечных и ветряных генераторов не-
сомненно является важным. Ситуацию усугубляет 
еще и высокии�  уровень бедности в этои�  стране 
[18], поэтому различные формы национализма на-
ходят живои�  отклик в обществе. В итоге на первыи�  
план выходят идеи ущемленного суверенитета и 
национализации природных богатств. Подобные 
тенденции, связанные с распространением ресурс-
ного национализма, вызывают обеспокоенность 
не только в России и КНР, но и у западных экспер-
тов. Так, еще в 2008 году Ариэль Коэн – сотрудник 
Heritage Foundation – писал: «Руководство США на-
поминало своим монгольским друзьям, что они 
опасно близки к превращению в “ресурсных на-
ционалистов”. Парламентские выборы в Монголии 
должны состояться 29 июня. А уходящии�  кабинет 
подготовил законопроект, закрепляющии�  высокие 
налоги на непредвиденную прибыль в добываю-
щеи�  промышленности, и потребовал передать го-
сударству контрольные пакеты акции�  в “стратеги-
ческих” добывающих предприятиях» [19].

Стейкхолдеры

Итак, идея строительства ГЭС в Монголии тесно 
связана с локальным пониманием идеи сувере-
нитета, сформированного под влиянием эконо-
мического национализма. Тренд десоветизации 
и суверенизации, направленныи�  не только на де-
конструкцию марксистко-ленинских догм, но и на 
разрыв устоявшихся хозяи� ственных связеи� , харак-

Строительство ГЭС в Монголии является во-
просом, связанным с пониманием национального 
суверенитета. Эта проблема вызвана особым по-
ниманием монгольскими политиками места своеи�  
страны в мире. В данном дискурсе преобладает 
принцип экономическои�  автаркии, при этом не 
учитывается специфика мировых интеграцион-
ных трендов. В описываемои�  ситуации ГЭС, на наш 
взгляд, является в большеи�  степени политическим 
проектом, посредством которого монгольская 
элита решает задачу поддержания легитимности в 
условиях зависимости от китаи� ских инвесторов, а 
также увеличивает реи� тинговые показатели под-
держки населения. Другим важным аспектом яв-
ляется соблюдение норм международного права. 
Так, в 1995 году между Россиеи�  и Монголиеи�  было 
заключено соглашение об использовании транс-
граничных рек. Данное соглашение указывает на 
необходимость двустороннего согласования в во-
просах принятия решении�  в случае хозяи� ственно-
го использования трансграничных рек. Руководи-
тель проекта по строительству Эгии� нскои�  ГЭС Д. 
Одхуу указал, что соглашение 1995 года регулиру-
ет лишь вопрос о Селенге, а не о ее притоках [15]. 
Но если учитывать притоки, то под давлением 
двустороннего согласования оказывается 80% рек 
Монголии. Данная позиция устои� чиво сводится к 
тому, что вмешательство в вопрос строительства 
Эгии� нскои�  ГЭС – это вмешательство во внутрен-
ние дела Монголии.

Политический контекст

Апелляция к национальным интересам в даннои�  
ситуации была связана прежде всего с политиче-
скими задачами, стоящими перед президентом 
Монголии Ц. Элбэгдоржем. В условиях парламент-
скои�  республики вес президента и поддержива-
ющеи�  его «Демократическои�  партии» опирается 
на возможность реализации мегапроектов, одним 
из которых может быть строительство ГЭС. Еже-
годно Монголия тратит, по данным различных ис-
точников, до 25 миллионов долларов на экспорт 
электроэнергии из России [15]. Эта сравнительно 
небольшая сумма в масштабах однои�  страны не 
может быть причинои�  для начала новых и гораз-
до более дорогостоящих проектов. Причина этому, 
на наш взгляд, кроется в политике, реализуемои�  
демократами, начиная с 2008 года. Сущность этои�  
политики можно охарактеризовать термином «ре-
сурсныи�  национализм».

В период предыдущих выборов в Великии�  Го-
сударственныи�  Хурал – высшии�  законодательныи�  
орган – демократы выступали с идееи�  природнои�  
ренты и упорядочивания добычи ископаемых 
в стране. Предвыборная интрига строилась во-
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иностранного актора, поставляющего электроэ-
нергию, вероятнее всего появится несколько. Од-
нако в даннои�  ситуации говорить о полнои�  нацио-
нализации топливно-энергетическои�  системы не 
получается.

На протяжении всего времени большую за-
интересованность в монгольских ГЭС проявлял 
Всемирныи�  банк. Сегодня его эксперты заявляют 
об относительнои�  безопасности проектов строи-
тельства каскадов на реке Эгии� н Гол. Однако речь 
о прямых инвестициях Всемирного банка в данныи�  
проект сегодня не ведется, хотя заинтересован-
ность фиксируется почти на всех уровнях обсужде-
ния проблемы.

В этои�  ситуации позиция России на протяжении 
последних 25 лет была неизменнои� : строительство 
ГЭС на притоках реки Селенга нанесет непоправи-
мыи�  вред озеру Баи� кал. В разное время велись пере-
говоры об уступках и достижении баланса цен при 
поставках энергоносителеи�  в Монголию. Выстра-
ивалась особая система стратегического партнер-
ства. Однако именно вопрос о ГЭС на протяжении 
длительного времени является основным предме-
том дискуссии�  в условиях длительных добрососед-
ских отношении�  между двумя странами.

Существует ключевои�  вопрос о том, не связа-
на ли незаинтересованность России в монгольскои�  
ГЭС с нарушением ее монополии на поставки элек-
троэнергии. Напомним, что ежегодно Монголия по-
купает электричество на сумму 25 млн. долларов 
(284,45 млн КВт в час. в 2015 году) [22]. Подобные 
объемы серьезно не влияют на денежно-валютные 
поступления россии� ским компаниям от экспорта 
электричества. Другои�  фактор, которыи�  ставится в 
вину России, – это стремление держать Монголию 
в энергетическои�  зависимости. Однако Монголия 
– это страна, не имеющая выхода к морю и грани-
чащая только с КНР и РФ, и говорить в данных ус-
ловиях о значимости энергетическои�  зависимости 
не совсем справедливо. Кроме того, Монголия экс-
портирует из России нефтепродукты, что является 
гораздо большим фактором зависимости, нежели 
энергетика. Соответственно остается основнои�  фак-
тор – экология бассеи� на озера Баи� кал, крупнеи� шего 
в мире естественного хранилища преснои�  воды. 

Юридическая составляющая 
и возникшие коллизии

Озеро Баи� кал является объектом всемирного при-
родного наследия ЮНЕСКО – это основнои�  юриди-
ческии�  тезис, вокруг которого строится дискуссия 
о ГЭС. В эпоху социализма между МНР и СССР в 
1974 году был заключен договор, регулирующии�  
использование трансграничных вод. Существует 
также достаточно большои�  пакет актов междуна-

теризует первое демократическое десятилетие в 
истории Монголии. В это же время впервые был 
поставлен вопрос об энергетическои�  независимо-
сти. Как уже говорилось выше, одним из первых 
решении�  нового постсоциалистического руковод-
ства страны было строительство ГЭС на реке Эгии� н 
Гол. Азиатскии�  банк развития профинансировал 
разработку технико-экономического обоснова-
ния. Вскоре был наи� ден малазии� скии�  субподряд-
чик. Однако в условиях сложнои�  политическои�  
ситуации в стране началась смена обслуживающих 
этот проект компании� , вскоре от услуг малазии� -
цев было решено отказаться и проект был окон-
чательно заморожен в 1996 году. В 2015 году один 
из руководителеи�  проекта Эгии� нскои�  ГЭС Д.Одхуу 
в одном из интервью высказал мнение о причаст-
ности россии� скои�  стороны к консервации даннои�  
строи� ки [15]. 

С начала 2000-х годов в связи с увеличением 
присутствия китаи� ского капитала в экономике 
Монголии большая часть крупных проектов в этои�  
стране, так или иначе, опирается на инвестиции 
из КНР. С 2014 года, когда возобновились попытки 
строительства двух ГЭС – Эгии� нскои�  и Шурэн – ко-
личество заинтересованных сторон увеличилось. 
Так, наиболее масштабная строи� ка ГЭС Шурэн, по 
планам монгольского руководства, должна была 
получить поддержку из Всемирного банка. 6 марта 
2016 года были проведены первичные перегово-
ры. Однако при активном вмешательстве России 
проект Шурэнскои�  ГЭС был законсервирован, так 
как он нес прямую угрозу озеру Баи� кал – бассеи� н 
реки Шурэн попадает под деи� ствие соглашения о 
трансграничных водах 1995 года.

Что же касается Эгии� нскои�  ГЭС, то ее строи-
тельство планировалось за счет средств китаи� -
ских инвесторов. Однако в июне 2016 китаи� ская 
сторона отказала в гидроэнергетическом кредите 
Монголии. Это вызвало резкую реакцию в Улан-
Баторе. Д. Одхуу заявил: «Нам нужно знать, что мы 
независимы, или же просто марионетки Китая и 
России. Если мы откажемся (от ГЭС – прим. А.М.) 
– монгольскии�  народ будет знать, что мы ничего 
не можем сделать без россии� ского или китаи� ского 
разрешения» [20]. При этом агентство Bloomberg 
сообщило, что Монголия может начать поиски фи-
нансирования для Эгии� нскои�  ГЭС в Южнои�  Корее 
или Японии.

Кроме того, турецкая компания ZTM плани-
рует построить за собственныи�  счет на западе 
Монголии ГЭС, которая будет обеспечивать элек-
троэнергиеи�  три аи� мака страны. Планируется по-
строить ГЭС мощностью 92,8 МВт стоимостью 248 
млн. долларов [21]. Таким образом, напрашивает-
ся вывод о несостоятельности идеи энергетиче-
скои�  независимости Монголии, т.к. вместо одного 
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на реке Эгии� н-Гол», в рамках этого документа отме-
чалось, что россии� ская сторона принимает к сведе-
нию заявление проектного руководства ГЭС о том, 
что это строительство не требует согласования с РФ. 
России� ское посольство в Монголии высказало кате-
горическое несогласие с возведением каскада ГЭС 
без предварительнои�  экспертизы россии� скими уче-
ными. Однако руководитель проекта ГЭС Д. Одхуу 
заявил: «Теперь у Монголии нет никаких барьеров 
продолжать строительство Эгии� н-Гольскои�  ГЭС» 
[23]. Данное заявление в корне противоречило духу 
заключенного ранее меморандума.

В результате долговременных дискуссии�  Россия 
признала право Монголии самостоятельно распоря-
жаться внутренними реками, не попадающим под 
деи� ствие соглашения 1995 года. В качестве однои�  
из инициатив было предложено провести в течение 
30 днеи�  общественные консультации в селах на за-
падном берегу Баи� кала (Иркутская область) с целью 
выявить мнение местного население по вопросу 
о возможности строительства ГЭС на территории 
Монголии. Однако в июле 2016 МИД России высту-
пил с инициативои�  провести более масштабные слу-
шания Республике Бурятия по вопросу о строитель-
стве ГЭС, на территории которои�  находится озеро 
Баи� кал и протекает река Селенга, на притоках кото-
рои�  планируется взведение каскадов. 

В июле 2016 года россии� ская дипломатиче-
ская делегация добилась повторного решения Ко-
митета по природному наследию ЮНЭСКО о недо-
пустимости строительства ГЭС на притоках реки 
Селенга, поскольку это может нанести вред эколо-
гии «подмандатнои� » ЮНЭСКО территории. Также 
вопрос о ГЭС ставился на 11 саммите АСЕМ в ходе 
встречи президента Ц. Элбэгдоржа с премьер-ми-
нистром России Д.А. Медведевым. Ц. Элбэгдорж на-
стаивал на целесообразности строительства ГЭС, 
а также на экологическои�  безопасности данного 
проекта [24].

Формирование компромиссного решения в 
рамках правового поля по вопросу о строитель-
стве ГЭС на данном этапе затягивается. В Монго-
лии находят десятки причин, которые доказыва-
ют необходимость этого проекта. Однако главнои�  
причинои�  является стремление к достижению су-
веренитета в области энергетики. Официальныи�  
Улан-Батор апеллирует к праву самостоятельно 
распоряжаться водными ресурсами, которые со-
гласно конституции Монголии являются нацио-
нальным достоянием [25].

* * *
В даннои�  статье мы попытались ответить на во-
прос что имеет приоритетное значение: чистая 
вода или энергоресурсы. В большеи�  степени мы 
склоняемся к ответу – электроэнергия. Это связа-

родного права, определяющии�  пределы самосто-
ятельного использования приграничных рек. На 
территории Монголии формируется водныи�  сток 
в среднем 14,0–15,0 км/год, составляющии�  около 
50% объема суммарного стока Селенги, поступа-
ющего в Баи� кал. Бассеи� н реки Селенга разделен 
между двумя странами в следующих пропорциях: 
299,0 тыс. кв. км (66,9 %) приходится на террито-
рию Монголии, на территорию России – 148,1 тыс. 
кв. км (33,1 %) [10]. Все эти факты естественно 
подталкивали к заключению договоров о пользо-
вании реками. Однако в условиях, когда Монголия 
находилась в составе социалистического лагеря и 
рассматривалась едва ли не как самыи�  надежныи�  
союзник СССР, качество проработки договоров о 
трансграничных реках было сравнительно невели-
ко. Здесь же нужно отметить, что правовые нормы 
и в СССР, и в МНР были выработаны в рамках т.н. 
«социалистическои�  правовои�  семьи» и практиче-
ски не вступали в противоречия.

После распада СССР в 1995 году было заклю-
чено новое двустороннее соглашение, которое 
регулирует и регламентирует пользование транс-
граничными реками, однако, оно почти не затраги-
вает вопрос о многочисленных притоках Селенги. 
Термин трансграничные воды в соглашении опре-
делялся как реки, ручьи, озера и другие поверх-
ностные водные объекты, а также месторождения 
подземных вод, по которым проходит или которые 
пересекает государственная граница. Под негатив-
ным воздеи� ствием понимались любые значитель-
ные вредные последствия для окружающеи�  среды, 
человека и материальных объектов, возникающие 
в результате изменения состояния трансгранич-
ных вод, вызываемого деятельностью человека, 
физическии�  источник, которои�  расположен на 
территории другои�  стороны [23]. Данныи�  договор 
определил основные правовые категории, которы-
ми оперируют и по сеи�  день, в том числе в ходе дис-
куссии�  о ГЭС.

В 2010-е годы при обсуждении проблемы ГЭС 
стало активно использоваться понятие «бассеи� н 
озера Баи� кал». Это достаточно широкии�  термин, 
включающии�  в себя все реки, питающие озеро и их 
притоки. Однако монгольские юристы настаивают 
на том, что понятие «бассеи� н озера Баи� кал» не яв-
ляется юридическои�  категориеи� , каким-либо об-
разом закрепленнои�  в нормативных документах, и 
поэтом Россия не в праве вмешиваться в процессы, 
касающиеся притоков р. Селенга. Однако именно 
бассеи� н озера Баи� кал – это термин, которыи�  по 
мнению экологов наиболее полно характеризует 
геоэкосистему данного водоема и прилегающего к 
нему региона. 

В 2016 году между Россиеи�  и Монголиеи�  был 
заключен «меморандум о взаимопонимании по ГЭС 
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скими, так и предстоящими президентскими вы-
борами. На протяжении последних двух месяцев 
лета 2016 года идет формирование нового прави-
тельства. Учитывая динамку предыдущих прези-
дентских выборов, прошедших под лозунгами ре-
сурсного национализма, мы можем предположить, 
что и ближаи� шая предвыборная компания будет 
идти с лозунгами за энергетическую автаркию. В 
условиях высокого уровня бедности это едва ли 
не единственныи�  способ объяснить сравнительно 
немногочисленному населению причины низкого 
уровня и качества жизни. Именно поэтому кон-
фликтныи�  потенциал ситуации вокруг ГЭС будет 
периодически нарастать.

Сложившаяся в Монголии ситуация является 
последствием распада СССР и экономическои�  си-
стемы всего Восточного блока. Столь позднее воз-
никновение гидроконфликта в изучаемом нами 
регионе обусловлено его периферии� ностью в си-
стеме отношении�  в СЭВ. Вопрос о воде встал столь 
остро только после начала освоения в Монголии 
новых месторождении�  природных ископаемых и 
связаннои�  этим перспективои�  новои�  индустриали-
зации, которои�  традиционнои�  предшествует элек-
трификация. 

но с бурно развивающеи� ся горнодобывающеи�  от-
раслью в Монголии, с каждым днем требующеи�  
все большего количества КВт в час. Наряду с этим 
вложенные в добычу полезных ископаемых ино-
странные инвестиции требую гарантии�  того, что 
предприятия не остановятся в связи с перебоями в 
поставках электричества. В итоге перед Монголи-
еи�  на первыи�  план вышла задача создания полно-
стью автономнои�  энергетическои�  системы. Един-
ственным ответом на данные вызовы могут стать 
лишь каскады ГЭС на притоках Селенги. Здесь же 
встает вопрос и том, возможны ли в перспективе 
поставки электроэнергии из Монголии в Северо-
Восточнои�  Китаи� . С большои�  долеи�  вероятности 
можно утверждать, что подобныи�  сценарии�  разви-
тия событии�  вполне вероятен. Однако все перечис-
ленное относится лишь к перспективному прогно-
зированию, поскольку до запуска первого каскада 
прои� дет еще много времени. Тем временем ситуа-
ция будет все более политизироваться, выходя за 
рамки экологических споров. 

Сегодня, руководство Монголии занимает по-
следовательную позицию о необходимости стро-
ительства ГЭС. Достижение компромисса в этом 
вопросе осложняется как прошедшими парламент-
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