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ОПЫТ РАБОТЫ НАД МЕЖДУНАРОДНЫМИ СОГЛАШЕНИЯМИ  
В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

АЗИИ 
Моммадов Б. – Заместитель министра водного хозяйства Туркменистана 

 

Вопросы управления водными ресурсами в советское время регулировались протоколами 
Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР на основании «Схем комплексного 
использования водных ресурсов бассейна Аральского моря», других аналогичных 
разработок и на основании складывающейся оперативной водохозяйственной обстановки 
(паводки, маловодья).  

После обретения независимости при решении конкретных насущных вопросов по 
трансграничным водам Туркменистан всегда предпочитал развивать двухсторонние 
отношения, которые отличаются большей детальностью, проработанностью и 
ответственностью за исполнение принятых на себя взаимных обязательств.  

Туркменистан, как правопреемник бывшего СССР на территории Туркменской ССР, 
подтвердил свои обязательства по соглашениям в отношении пограничных рек и вод между 
Ираном и СССР. Эти обязательства закреплены в: 

• Соглашении между Союзом ССР и Персией (старое название Исламской 
республики Иран (ИРИ)) о взаимном пользовании пограничными реками и 
водами на протяжении границы от реки Гери-Руд (Теджен) до Каспийского моря 
от 20 февраля 1926 года; 

• Протоколе к Соглашению между СССР и Ираном об урегулировании 
пограничных и финансовых вопросов от 2 декабря 1954г; 

• Договоре между Правительством Союза Советских Социалистических 
Республик и Шахиншахским Правительством Ирана о режиме советско-
иранской границы и о порядке урегулирования пограничных конфликтов и 
инцидентов, заключённом в г.Москве 14 мая 1957 года; 

• Советско-Иранском Соглашении по пограничным рекам Аракс и Атрек 
заключенном в г.Тегеране 11 августа 1957 года; 

• Соглашении между Правительством Союза Советских Социалистических 
Республик и Шахиншахским Правительством Ирана о составлении 
предварительных проектов по равноправному использованию пограничных 
участков рек Аракс и Атрек в целях орошения и производства электроэнергии 
заключенном в г.Тегеране 5 марта 1958 года. 

В соглашении от 20.02.26г. записано: «Вся вода реки Гери-Руд (Теджен), начиная от моста 
Пуль-и-Хатун, вниз по течению на всём протяжении по границе между договаривающимися 
сторонами делится на десять равных частей, из которых три части поступают в пользование 
Персии и семь частей в пользование СССР». 

В приложениях к указанным Договорам и Соглашениям детально рассматривались вопросы 
обеспечения устойчивости русел, определялись меры по недопущению русловых 
деформаций на участках, где осевая или береговая линия русел определяет границу. Также 
юридически закреплялись процедуры и ответственные должностные и официальные лица, 
несущие персональную ответственность за соблюдение условий Соглашения. Практически 
все горные реки Копетдага с постоянным стоком подпадают под действие этого Соглашения. 

Распределение годового стока реки Теджен было изменено в пропорции пятьдесят на 
пятьдесят на основании Соглашения между Туркменистаном и ИРИ по строительству и 
эксплуатации водохранилищной плотины «Достлук» (Дружба). В апреле 2005 года 
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состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию этого водохранилища.  Его 
емкость составляет 1,25 млрд. кубометров и позволяет осуществлять многолетнее 
регулирование стока реки и предотвратить разрушительные паводки. Эксплуатация 
водохранилища будет осуществляться совместной ирано-туркменской администрацией. 

В соглашении о сотрудничестве по строительству и эксплуатации водохранилищной 
плотины «Дружба», подписанным 20.10.1999 года между Правительством Туркменистана и 
Правительством Исламской республики Иран: 

− Принимая во внимание двусторонние добрососедские отношения 

− Исходя из взаимных намерений об укреплении и дальнейшем развитии 
экономического и технического сотрудничества, на основе принципов 
братства, невмешательства во внутренние дела друг друга и взаимного 
уважения к обоюдным интересам, 

− На основе паритетности каждого государства относительно всех водных и 
энергетических ресурсов пограничного участка реки Теджен в районе 
водохранилищной плотины «Дружба», 

Стороны согласились на равных условиях сотрудничать в строительстве и эксплуатации 
гидротехнических сооружений водохранилищной плотины «Дружба». 

В целях осуществления проектно-изыскательских работ и строительства водохранилищной 
плотины и других гидротехнических сооружений Стороны определили совместную зону 
строительных и изыскательских работ, утвердили порядок перехода ирано-туркменской 
границы гражданами государств обеих Сторон, порядок ввоза оборудования и строительных 
материалов в зону строительства. 

Каждая из Сторон самостоятельно будет выполнять текущие работы, связанные с  
эксплуатацией, ремонтом и содержанием всех сооружений, техники водохранилища и 
электростанции, расположенных на ее территории, и не будет осуществлять никакие работы, 
которые могут нанести повреждение и ущерб гидротехническим сооружениям и механизму 
их работы. В случае необходимости выполнения совместных работ по управлению плотины, 
гидротехнических сооружений, водохранилища, сбросных вод и пр., по взаимному 
согласованию Стороны будут выполнять соответствующие работы. 

Все вышеупомянутые расходы будут оплачены сторонами в равных долях, взаиморасчеты 
будут производиться в конце каждого года. 

Стороны по взаимному согласованию могут принимать совместные усилия в целях 
выполнения текущего и капитального ремонта сооружений и технического оборудования на 
равных правах оказывать обоюдные услуги. 

По взаимному согласованию, в случае, если одна из сторон не сможет обеспечить часть 
расходов оговоренных в статье 5 настоящего Соглашения, противоположная сторона может 
обеспечить вышеупомянутые расходы и взамен использовать водные и энергетические 
ресурсы противоположной Стороны в соответствии с затраченными расходами. Стоимость 
указанных водных и энергетических ресурсов будет определяться специалистами обеих 
Сторон. 

Плотина «Дружба» и ее сооружения являются совместной собственностью. Туркменистана и 
Ирана и не могут быть отторгнуты одной из сторон, а также никоим образом не могут быть 
переданы юридическим и физическим лицам или третьим государствам. 

Ввиду паритетности каждой из сторон относительно эксплуатации всех водных и 
энергетических ресурсов реки Герируд (Теджен) и плотины «Дружба» и всех 
соответствующих сооружений в районе плотины «Дружба», Стороны согласились, что вся 
вода реки Герируд (Теджен) в створе водохранилищной плотины (зарегулированная и 
сбросная) делится на две равные доли. 
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Использованное сторонами количество бесполезно сбрасываемой воды ниже 
Пулихатунского моста не уменьшает доли воды каждой стороны, накопленной в 
построенном водохранилище. 

Стороны по взаимному согласованию могут использовать бесполезно сбрасываемую воду 
путем строительства соответствующих сооружений. 

Строительство плотины дружба и водохранилища, ныне существующая линия 
государственной границы будет демаркирована по водной поверхности и будет являться 
официальной ирано-туркменской государственной границей. 

Стороны согласились не осуществлять никаких работ, которые могут повлечь за собой 
загрязнение водохранилища и окружающей среды путем сброса загрязненных вод или 
любых других средств, а также согласились соблюдать все законы об охране окружающей 
среды. В случае загрязнения водохранилища и окружающей среды одной из сторон, эта 
сторона обязана принять меры по устранению загрязнения и возмещению убытков. 

Данное Соглашение является ярким примером взаимовыгодного межгосударственного 
сотрудничества. Приоритет экономических интересов в партнерстве ИРИ и Туркменистана 
наглядно демонстрирует потенциал международного права в решении насущных 
водохозяйственных задач и гармонизации национальных интересов на основе взаимного 
понимания и добрососедства. 

После распада СССР между Туркменистаном и Республикой Узбекистан были подписаны 
соглашения об основных принципах вододеления. Эти принципы были проверены временем, 
был накоплен опыт совместного управления стоком Амударьи, в чем положительную роль 
играла и играет Межгосударственная Координационная Водохозяйственная Комиссия 
(МКВК). В результате была подготовлена хорошая почва для заключения в 1996 году 
бессрочно действующего «Соглашения между Туркменистаном и Республикой Узбекистан о 
сотрудничестве по водохозяйственным вопросам», которое было подготовлено исходя из 
того, что Стороны: 

• руководствуются отношениями дружбы и добрососедства; 

• подтверждают необходимость совместного использования ресурсов 
межгосударственных рек и других водных источников; 

• отказываются от применения экономических и других методов давления в решении 
водных вопросов; 

• признают взаимоувязанность водных проблем и ответственность за рациональное 
использование водных ресурсов; 

• придают исключительное значение увеличению поступления воды в Аральское море; 

• осознают необходимость уважения взаимных интересов и урегулирования 
водохозяйственных вопросов согласительными средствами; 

• стремятся к дальнейшему развитию и укреплению отношений добрососедства и 
сотрудничества. 

Вышеуказанное Соглашение было подписано в городе Туркменабаде (бывший г.Чарджоу) 15 
января 1996 года. 

Указанное соглашение устанавливает: 

• вододеление стока Амударьи (приведённого к створу водомерного поста Атамурат) 
производится равными долями (пятьдесят на пятьдесят); 

• пропорционально от своих долей в стоке Амударьи Стороны направляют в Аральское 
море; 

• Стороны прекратят с 1999 года сброс дренажных вод с обоих берегов реки Амударья; 
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• Стороны совместно осуществляют мероприятия по мелиоративному улучшению 
земель, реконструкции и эксплуатации межгосударственных коллекторов, решению 
технических вопросов эксплуатации оросительных систем, строительства 
водоотводящих и водосбросных трактов; 

• Стороны будут осуществлять меры по недопущению русловых деформаций и 
подтопления прилегающих территорий, вызываемых эксплуатацией Аму-Бухарского, 
Каршинского, Советябского, Дашогузского, Ташсакинского, Кылычбайского, Шабат-
Газаватских водных систем; 

• Стороны предпримут необходимые усилия против затопления земель, 
расположенных вдоль Дарьялыкского и Озёрного коллекторов, проходящих по 
территории Туркменистана, реконструкции и эксплуатации вышеуказанных 
коллекторов с затратами, пропорциональными объёмам дренажного стока. 

Настоящим Соглашением предусматривается защита вод реки Амударьи от загрязнения 
дренажными водами. Вопросы защиты от загрязнения промышленными и коммунально-
бытовыми стоками в будущем могут стать предметом межгосударственных Соглашений. 

Наиболее интересным в данном Соглашении является механизм практической реализации 
пункта о прекращении сброса дренажных вод в Амударью. Туркменистан уже в ближайшее 
время выполнит этот пункт Соглашения путем ввода в эксплуатацию комплекса сооружений 
под общим названием «Озеро золотого века» (или как его называет международная пресса 
«Туркменское озеро»), что является радикальным, с инженерной точки зрения, решением 
целого комплекса проблем. Среди проблем, решаемых данным проектом, можно выделить: 

• Ухудшение состояния здоровья населения из-за загрязнения источников питьевой 
воды и накопления в организме человека токсичных соединений через систему 
трофических связей; 

• Снижение продуктивности сельскохозяйственных угодий, в том числе пустынных 
пастбищ, из-за их затопления, подтопления и засоления почв; 

• Риск снижения биоразнообразия из-за смены условий среды обитания местных (часто 
эндемичных) видов. 

 

В ноябре 2004 года пакет межгосударственных правовых актов между Туркменистаном и 
Республикой Узбекистан пополнился еще двумя документами, прямо или косвенно 
касающимся водохозяйственных отношений. В статье 6 Договора между Туркменистаном 
и Республикой Узбекистан о дружбе, укреплении доверия и развитии сотрудничества 
(г.Бухара, 19 ноября 2004 года) предусматривает проведение встреч Глав Государств на 
регулярной основе для проведения консультаций по всем вопросам, представляющим 
взаимный интерес. В статье 13 этого Договора записано «Высокие Договаривающиеся 
Стороны развивают сотрудничество в области экологии, охраны окружающей среды, 
рационального использования природных ресурсов. Они способствуют согласованным 
действиям в этой области на региональном и глобальном уровнях, стремясь к созданию 
международной системы экологической безопасности». 

Подписанное Главами Государств Соглашение между Правительством Туркменистана и 
Правительством Республики Узбекистан о пересечении туркмено-узбекской границы 
лицами, обслуживающими хозяйственные объекты, расположенные на территориях 
приграничных областей (г.Бухара, 19 ноября 2004 года) детализирует ранее достигнутые 
договоренности по обеспечению эксплуатации водохозяйственных объектов одной 
договаривающейся стороны, расположенных на территории другой стороны, в том числе 
касающиеся охраны объектов. 
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Этим же соглашением Стороны объявили совместной собственностью Туркменистана и 
Республики Узбекистан комплекс гидротехнических сооружений Дуебоюнского 
водохранилища. 

Следует обратить внимание, что вышеупомянутое межгосударственное Соглашение между 
Туркменистаном и Республикой Узбекистан является не только одной из первых бессрочных 
договоренностей, но и исполняемой с наибольшей точностью. Отклонения от утверждённых 
лимитов вододеления не превышают предусмотренных техническими договоренностями 
10%, которые также в обязательном порядке согласуются Сторонами. 

Положительным фактором является признание Сторонами, относящимся к национальному 
водному фонду, только доли трансграничного стока Амударьи, а не всего объема воды, 
протекающего по территории государства. Во-первых, этим определяется приоритет 
межгосударственного Соглашения и вытекающих из него обязательств над национальным, 
что является общепризнанным принципом международного права. Во-вторых, именно в 
таком контексте следует рассматривать рамочные международные Конвенции и Декларации, 
когда в них говорится о справедливом, или точнее говоря – взаимно признанном 
договаривающимися Сторонами, делении стока трансграничного водотока. 

Законодательства большинства стран мира признают главенство над национальными 
законодательными актами, подписанных и ратифицированных данным государством 
международных и межгосударственных правовых актов, между ними не возникает 
противоречия. В этом случае наступает разделение сфер действия внутреннего 
законодательного акта и межгосударственного Договора или Соглашения. Имеется в виду, 
что действия якобы вошедших в противоречие актов распространяется на разные или 
территориально, или физически, или функционально, или процедурно объекты 
регулирования. 

Например, для решения вопроса справедливого деления затрат на реконструкцию и 
эксплуатацию межгосударственных коллекторов в вышеуказанном Соглашении использован 
подход «пропорций стока», тогда как внутригосударственные нормативные документы 
определяют размер этих затрат по принципу «протяженности». Этот пример является 
хорошей моделью для решения трансграничных водных проблем. 

В региональном аспекте, для развития межгосударственного водохозяйственного 
сотрудничества наиболее слабыми звеньями являются: 

• Недостаточная точность прогнозов водности основных рек региона; 

• Недостаточная точность, пространственная и временная плотность гидрометрических 
измерений; 

• Недостаточная скорость и надежность передачи и обработки информации, 
нестабильность в используемых формах, принципах, подходах и процедурах 
принятия управленческих решений на основе полученной информации. 

Эти вопросы, так или иначе, связаны с информационным обеспечением управления. 
Затраты и использование результатов в данном случае не могут быть определены ни по 
«территориальному», ни по «объёмному» признаку. Донорское сообщество помогает 
странам региона в решении задач повышения точности прогнозов и гидрометрии.  

Эффективность управления трансграничным стоком может быть существенно повышена в 
случае согласования и принятия странами Центральной Азии единого протокола полностью 
или частично автоматизированного сбора, передачи и обработки информации, 
обеспеченного достаточным большим пакетом эмпирических сценариев водохозяйственной 
обстановки, на основе которых можно было бы принимать решения в рамках существующих 
Соглашений без влияния «человеческого» фактора и на сугубо профессиональной основе. 

В связи с ростом численности населения, ростом промышленного производства и 
увеличением объемов использования продуктов химического синтеза в сельском хозяйстве 
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возрастает угроза антропогенного загрязнения трансграничных вод. Поэтому  необходимо  
на уровне экспертов заранее согласовать порядок и критерии оценки качества 
поверхностных и подземных вод, выделить антропогенную и естественную (природную) 
составляющие снижения их качества. Затем можно будет начать процесс приведения 
внутренних нормативных актов к согласованным Сторонами на уровне экспертов и не 
обязательно одинаковым показателям. Данное направление развития межгосударственного 
сотрудничества вполне может осуществляться также на двухсторонней основе. 


