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Аннотация. В статье анализируются современное состояние водной проблематики в 
мире и факторы её ухудшения. Также, изучены вопросы возникновения и развития водной 
проблемы Центральной Азии, межгосударственного сотрудничества в области водополь-
зования между государствами Центральной Азии и национальное законодательство стран 
региона в сфере водопользования. Кроме того, рассмотрены роль и влияние вне-региональ-
ных факторов, норм международного права и глобального потепления на развитие водной 
проблемы региона. Авторами также отмечается всё более возрастающая роль нацио-
нальных высших представительных органов государственной власти стран Центральной 
Азии как в их внутренней, так и во внешней политике. Авторы приходят к выводу, что 
современный институт парламентаризма в государствах Центральной Азии в будущем 
сможет сыграть активную роль в решении геополитических вопросов, укреплении и раз-
витии сотрудничества в Центральной Азии. Принимая во внимание неполную эффектив-
ность традиционных инструментов решения внешнеполитических вопросов, в качестве 
одного из альтернативных путей решения водной проблемы Центральной Азии авторами 
предлагается использование инструментов «парламентской дипломатии». Так как, «пар-
ламентская дипломатия» может создать основу мирного разрешения водной проблемы 
Центральной Азии. Методологию исследования составляют методы исторического, срав-
нительного, ситуационного, правового, политический и экономического анализа. По ито-
гам исследования авторами разработаны рекомендации и практические предложения в 
области межпарламентского сотрудничества по вопросам регионального водопользова-
ния, а также по использованию возможностей высших представительных органов стран 
Центральной Азии в области «парламентской дипломатии» как альтернативной пути ре-
шения водной проблемы региона.

Ключевые слова: водная проблема, Центральная Азия, международная организация, 
ООН, Межпарламентский союз, региональная безопасность.
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Аннотация. Мақалада әлемдегі су мәселесінің қазіргі жағдайы және оның нашарлау 
факторлары талданады. Сондай-ақ Орталық Азиядағы су проблемасының пайда болуы 
мен дамуы, Орталық Азия мемлекеттері арасындағы суды пайдалану саласындағы мем-
лекетаралық ынтымақтастық мәселелері және аймақ елдерінің суды пайдалану саласын-
дағы ұлттық заңнамалары зерделенді. Сонымен қатар аймақтан тыс факторлардың, 
халықаралық құқық нормаларының және жаһандық жылынудың аймақтағы су пробле-
масының дамуына әсері мен рөлі қарастырылады. Сондай-ақ авторлар Орталық Азия ел-
деріндегі мемлекеттік биліктің ұлттық жоғары өкілді органдарының ішкі және сыртқы 
саясатындағы рөлінің үнемі артып келе жатқанын атап өтеді. Авторлар Орталық Азия 
мемлекеттеріндегі заманауи парламентаризм институты болашақта геосаяси мәселе-
лерді шешуде, Орталық Азиядағы ынтымақтастықты нығайту мен дамытуда белсенді 
рөл атқара алады деген қорытындыға келеді. Сыртқы саяси мәселелерді шешудің дәстүр-
лі құралдарының толық емес тиімділігін ескере отырып, авторлар Орталық Азиядағы 
су мәселесін шешудің баламалы жолдарының бірі ретінде «парламенттік дипломатия» 
құралдарын пайдалануды ұсынады. Өйткені, «парламенттік дипломатия» Орталық Ази-
ядағы су мәселесін бейбіт жолмен шешуге негіз жасай алады. Зерттеу әдістемесі тари-
хи, салыстырмалы, ситуациялық, құқықтық, саяси және экономикалық талдау әдістері-
нен тұрады. Зерттеу нәтижелері бойынша авторлар өңірлік суды пайдалану мәселелері 
бойынша парламентаралық ынтымақтастық саласында, сондай-ақ осы салада Орталық 
Азия елдерінің жоғары өкілді органдарының мүмкіндіктерін пайдалану бойынша ұсы-
нымдар мен практикалық ұсыныстар әзірледі. Аймақтағы су мәселесін шешудің балама 
жолы ретінде «парламенттік дипломатияның».

Түйін сөздер: су мәселесі, Орталық Азия, халықаралық ұйым, БҰҰ, Парламентаралық 
одақ, аймақтық қауіпсіздік.
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Abstract. The article analyzes the current state of water issues in the world and the factors of its 
deterioration. Also, the issues of the emergence and development of the water problem in Central 
Asia, interstate cooperation in the field of water use between the states of Central Asia and the 
national legislation of the countries of the region in the field of water use were studied. In addition, 
the role and influence of extra-regional factors, norms of international law and global warming 
on the development of the water problem in the region are considered. The authors also note the 
ever-increasing role of the national highest representative bodies of state power in the countries 
of Central Asia, both in their domestic and foreign policy. The authors come to the conclusion that 
the modern institution of parliamentarism in the states of Central Asia in the future will be able 
to play an active role in solving geopolitical issues, strengthening and developing cooperation in 
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Central Asia. Taking into account the incomplete effectiveness of traditional tools for resolving 
foreign policy issues, the authors propose using the tools of “parliamentary diplomacy” as one of 
the alternative ways to solve the water problem in Central Asia. Since, “parliamentary diplomacy” 
can create the basis for a peaceful resolution of the water problem in Central Asia. The research 
methodology consists of methods of historical, comparative, situational, legal, political and 
economic analysis. Based on the results of the study, the authors developed recommendations and 
practical proposals in the field of inter-parliamentary cooperation on regional water use, as well 
as on the use of the capabilities of the highest representative bodies of the Central Asian countries 
in the field of “parliamentary diplomacy” as an alternative way to solve the water problem in the 
region.

Keywords: water problem, Central Asia, international organization, UN, Inter-Parliamentary 
Union, regional security.
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Введение
На сегодняшний день, мировое сообще-

ство сталкивается с серьёзными экологиче-
скими проблемами. Более того, прослежи-
вается становление проблем окружающей 
среды и изменения климата не просто эколо-
гическими, а политическими и экономиче-
скими. Можно сказать, что среди экологиче-
ских проблем наиболее актуальное значение 
приобретает истощение запасов пресной 
воды.

Лето 2022 года показала, что в мире не су-
ществует государств, которых бы не затро-
нул вопрос дефицита водных ресурсов. На-
пример, летом 2022 года даже Европейские 
страны и КНР столкнулись с серьёзными 
высыханиями крупных трансграничных рек 
и нехваткой водных ресурсов за всю свою 
историю. Водный дефицит лета 2022 года 
принёс государствам Европы и КНР немыс-
лимые политические и социально-экономи-
ческие последствия.

В вопросах дефицита водных ресурсов 
перед государствами Центральной Азии 
тоже стоят не простые задачи. Регион в ос-
новном состоит из засушливой и пустын-
ной местности, что ещё более усугубляет 
проблему. За последние десятилетия госу-
дарствами Центральной Азии предприни-
маются кое-какие шаги по конструктивному 
разрешению водной проблемы региона, но 
пока им не удалось достичь ощутимых ре-
зультатов. «Парламентская дипломатия» в 
этом отношении может сыграть альтерна-
тивную роль в мирном разрешении водной 
проблемы.

Материалы и методы
Статья посвящена водной проблеме Цен-

тральной Азии и развитии «парламентской 
дипломатии» в странах региона.

Основными материалами, использован-

ными в ходе исследования, являются: 1) Со-
вместное постановление Кенгаша Законода-
тельной палаты Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан, Кенгаша Сената Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан, от 25.09.2020 г. № 
481-IV // Национальная база данных законо-
дательства Республики Узбекистан. – [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://
lex.uz/docs/5293122#5293874 (дата обраще-
ния: 24.07.2022); 2) Конституции Казах-
стана, Кыргызстана, Таджикистана, Тур-
кменистана и Узбекистана; 3) Положение 
«О Межгосударственной координационной 
водохозяйственной комиссии» от 2008 года. 
– [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.icwc-aral.uz/statute12_ru.htm 
(дата обращения: 27.07.2022); 4) Соглаше-
ние «О сотрудничестве в сфере совмест-
ного управления использованием и охра-
ной водных ресурсов межгосударственных 
источников» от 1992 года. – [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: URL://http://www.
cawater-info.net/library/rus/icwc1.pdf (дата 
обращения: 27.07.2022); 5) Лихачёва А.Б. 
Российско-европейские отношения в урегу-
лировании водно-энергетической проблемы 
Центральной Азии в среднесрочной пер-
спективе. – М.: «Вестник международных 
организаций: образование, наука, новая эко-
номика» ВШЭ, 2016. – С. 50-51.

Основными методами, использованными 
при проведении исследования и подготовке 
настоящей статьи, являются методы исто-
рического, сравнительного, ситуационного, 
правового, политический и экономического 
анализа.

Основные положения
В современном мире наблюдается бы-

строе истощение не возобновляемых при-
родных ресурсов и это приводит к неэффек-
тивному функционированию социальной и 
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экономической инфраструктуры государств. 
Более того, фактор истощения не возобнов-
ляемых природных ресурсов оказывает своё 
негативное воздействие и на ход современ-
ных международных отношений. За по-
следние десятилетия, проблемам экологии 
и окружающей среды начали уделять всё 
большее внимание как политики-практики, 
так и учёные-теоретики. В научной терми-
нологии истощение не возобновляемых при-
родных ресурсов, а также угрозы и вызовы 
экологии и окружающей среде изучается под 
категорией «экологической безопасности». 
Согласно утверждению шведского учёного 
Элина С.Йонссон [1, с. 38], «экологическая 
безопасность» подразумевает любые угро-
зы в отношении окружающей среды, и не 
только растительности или животного мира, 
но и воздуха, атмосферы, азонового слоя и 
природных ресурсов. А такие учёные как 
Кристофер А. Скотт и Бхуван Тапа указыва-
ют на то, что «экологическая безопасность» 
рассматривает экологические процессы и 
природные ресурсы как источники или ката-
лизаторы конфликтов, барьеры или ограни-
чения на пути к благополучию людей или, 
наоборот, как средства смягчения или устра-
нения небезопасности [2]. Можно сказать, 
что угрозы и вызовы экологической безопас-
ности создают дополнительную нагрузку на 
межгосударственные отношения, тем самым 
негативно влияя на общее состояние между-
народных отношений в мире.

Сегодня мир сталкивается всё бо-
лее новыми экологическими угрозами 
и вызовами. В качестве одной из острых эко-
логических проблем нашего времени можно 
назвать проблему нехватки водных ресур-
сов. Чаще всего её обобщённо как в научной 
литературе, так и на практическом пользо-
вании называют как «водная проблема». В 
целях отдельного изучения вопросов водной 
проблемы в научной среде используется 
термин «водная безопасность». Согласно 
исследователю из американского универси-
тета Клесмона Ануп Валиявиттилу, который 
в своей кандидатской работе приводит, что 
«водная безопасность» – это способность 
системы водных ресурсов гарантировать 
устойчивый доступ к достаточному количе-
ству воды приемлемого качества для поддер-
жания средств к существованию [3, с. 34]. В 

2  ООН. Рост мирового населения. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL://https://www.un.org/ru/global-issues/
population (дата обращения: 24.07.2022).
3  МКВК. Взаимосвязь водной, продовольственной и энергетической безопасности. Портал знаний о водных ресурсах и 
экологии Центральной Азии. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL://http://www.cawater-info.net/bk/14-4.htm 
(дата обращения: 24.07.2022).

мире за счёт глобального потепления, увели-
чения потребностей населения и экономики 
государств на водные источники быстро 
истощаются запасы пресной воды. Офици-
альные данные ООН показывают, что в 1950 
году численность населения Земли состав-
ляла около 2,6 млрд человек, а 2011 году 7 
млрд человек. Сейчас же она достигает око-
ло 8 млрд человек, а согласно прогнозам 
ООН в течение последующих 30 лет насе-
ление планеты увеличится на два миллиар-
да, достигнув 9,7 миллиарда к 2050 году, а к 
2100 году – 11 миллиардов человек2. Соглас-
но подсчётам специалистов, население Ази-
атско-Тихоокеанского региона Земли к 2030 
году увеличится на 25 процентов, а спрос на 
воду за этот период на 55 процентов3.

В научной среде СНГ в качестве альтер-
нативы термину «водная безопасность» 
также применяется термин «гидроэкологи-
ческая безопасность», которая немножко 
отличается по своему содержанию и зна-
чению. Российские учёные Н.Л.Флорова и 
И.Н.Крыленко в своих исследованиях при-
водили научные определения термину «ги-
дроэкологическая безопасность». Согласно 
определению, приведённой в докторской 
работе Н.Л.Флоровой [4, с. 48], «гидроэко-
логическая безопасность» – состояние от-
ношений между населением, хозяйством, 
экосистемами и водными объектами, при 
которых обеспечивается экономически эф-
фективное и экологически безопасное водо-
пользование, определяется особенностями 
пространственно-временной изменчивости 
речного стока, его естественной зарегулиро-
ванностью, отсутствием дефицита водных 
ресурсов. Исходя из её определения, мож-
но сделать вывод, что «гидроэкологическая 
безопасность» достигается путём установ-
ления эффективных административных, 
экономических и социальных механизмов 
управления и потребления водными ресур-
сами. И.Н.Крыленко в своей кандидатской 
работе [5, с. 25], приводит, схожее с выше-
приведённым, определение термину «гидро-
экологическая безопасность», которая озна-
чает, что гидроэкологическая безопасность 
– такое состояние отношений между населе-
нием, хозяйством, экосистемами и водными 
объектами, при котором возможно экономи-
чески эффективное и экологически безопас-
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ное природо- и водопользование. Согласно 
её точку зрению, чтобы установить эффек-
тивные административные, экономические 
и социальные механизмы управления и ис-
пользования водных ресурсов необходимо 
учитывать не только политико-правовые 
аспекты водного вопроса, но и её природо-э-
кологические особенности.

Результаты и обсуждения
Регион Центральной Азии также не пред-

ставляет собой исключение по вопросам 
водной проблематики, а наоборот, в реги-
оне имеются множество водных проблем, 
ожидающих своего рационального реше-
ния. Самой актуальной водной проблемой 
можно привести высыхание Аральского 
моря, которая приводит к серьёзной эколо-
гической катастрофе в регионе. Кроме того, 
существуют ещё несколько водных вопро-
сов трансграничного характера между госу-
дарствами Центральной Азии. В 1992 году 
государства Центральной Азии в целях со-
гласованного и организованного решения 
вопросов совместного управления водными 
ресурсами межгосударственных источников 
и дальнейшего проведения согласованной 
политики, в интересах развития экономи-
ки и повышения уровня жизни населения, 
подписали соглашение «О сотрудничестве 
в сфере совместного управления использо-
ванием и охраной водных ресурсов межго-
сударственных источников»4. Но, за годы 
независимости этих стран, из-за постоянно-
го изменения экологической обстановки в 
Центральной Азии и ухудшения состояния 
межгосударственных водных источников 
региона, на практике было видно, что Согла-
шение от 1992 года не совсем соответству-
ет интересам всех государств региона. Если 
на основе статьи 7 Соглашения от 1992 года 
была создана Межгосударственная коорди-
национная водохозяйственная комиссия и в 
декабре того же года утверждено Положе-
ние этого органа, то в 2008 году Положе-
ние данной комиссии, которое определяет 
основные направления деятельности этой 
организации и составляет её правовую ос-
нову, был принят в новой редакции. Изучив 
Положение «О МКВК»5 от 2008 года мож-
но прийти к выводу, что её нормы также не 
совсем соответствуют современным требо-

4  Соглашение «О сотрудничестве в сфере совместного управления использованием и охраной водных ресурсов межгосу-
дарственных источников» от 1992 года. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL://http://www.cawater-info.net/
library/rus/icwc1.pdf (дата обращения: 27.07.2022).
5  Положение «О Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии». – [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.icwc-aral.uz/statute12_ru.htm (дата обращения: 27.07.2022).

ваниям международного права в области 
водопользования. Например, если в Поло-
жении от 1992 года не был внесен принцип 
«равноправного» распределения воды, то в 
редакции Положения от 2008 года принцип 
«равноправного» распределения воды был 
внесён в текст Положения. Но ради справед-
ливости стоит отметить, что к тому времени 
в межгосударственных соглашениях зару-
бежных стран в области водопользования, 
которые составляют нормы международ-
ного права, начал вносится также принцип 
«равномерного» распределения воды. Если 
принцип «равноправного» распределения 
означает право всеобщего доступа госу-
дарств воде, то принцип «равномерного» 
распределения подразумевает распределе-
ние количества воды, исходя из численности 
населения каждого из региональных стран.

Также можно отметить влияние вне-реги-
ональных стран на вопросы водопользова-
ния в Центральной Азии, которое зачастую 
негативно влияло на межгосударственные 
отношения в регионе за годы независимости 
стран региона. Само по себе, иностранное 
вмешательство на политические и эконо-
мические процессы в каком-либо опреде-
лённом регионе может вызвать конфликт 
интересов между региональными странами. 
Этому можно привести множество приме-
ров на примере любого региона мира, в том 
числе и Центральной Азии. Если говорить 
конкретно о водной проблемы Централь-
ной Азии, то один из кыргызских исследо-
вателей А.В.Тофан отмечает расширение 
зон влияния и интереса КНР от энергетиче-
ских (нефтегазовых) ресурсов Казахстана и 
Туркменистана, к водным ресурсам Узбе-
кистана, Казахстана, Таджикистана и Кыр-
гызстана [6, с. 89]. В частности, отмечается 
увеличение доли инвестиций КНР в отрасли 
водопользования региона. По всей видимо-
сти, опасения кыргызского исследователя 
вызваны тем, что в перспективе КНР может 
обладать рычагом влияния на страны реги-
она через контроль за функционированием 
гидротехнических сооружений и системы 
распределения воды. Российская Федерация 
также принимает активное участие в раз-
витии водной проблематики Центральной 
Азии, в частности, в 2004 году между РФ и 
Таджикистаном было подписано межправи-
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тельственное соглашение о строительстве 
Рогунской ГЭС, а в 2012 году между РФ и 
Киргизией о строительстве Камбаратинской 
ГЭС [7, с. 50-51]. В целом, для государств 
Центральной Азии было бы более целесоо-
бразно разработать механизмы внутри реги-
онального разрешения вопросов управления 
и распределения водными ресурсами Цен-
тральной Азии, без участия вне региональ-
ных акторов.

На сегодняшний день, Центральная Азия 
превращается в регион добрососедства и 
дружбы. Страны региона как никогда пони-
мают, что они должны вместе, совместными 
усилиями стоять перед современными угро-
зами и вызовами безопасности, находить 
взаимовыгодные решения региональных 
проблем. Для достижения этих целей госу-
дарствами Центральной Азии принимаются 
практические шаги, а также лидерами этих 
стран выражается твёрдая политическая 
воля в этом процессе. Например, в послед-
ние годы был запущен эффективный меха-
низм сотрудничества в Центральной Азии, 
который называется как «Консультативная 
встреча глав государств Центральной Азии». 
21 июля 2022 года в городе Чолпон-Ате Кыр-
гызской Республики состоялась уже четвер-
тая Консультативная встреча глав государств 
Центральной Азии, по итогам которого гла-
вами государств Центральной Азии был 
подписан Договор о дружбе, добрососед-
стве и сотрудничестве в целях развития 
Центральной Азии в XXI веке6. В документе 
особое внимание уделено укреплению взаи-
модействия по совместному реагированию 
на современные вызовы и угрозы стабиль-
ности и устойчивого развития Центральной 
Азии. В рамках данного саммита было уде-
лено особое внимание вопросам экологии, в 
частности, вопросам водных проблем в ре-
гионе. По итогам саммита, Республика Узбе-
кистан, во главе Президента Ш.Мирзиёева, 
инициировала принятие Региональной про-
граммы «Зеленая повестка» для Централь-
ной Азии, которая направлена на декарбони-
зации экономики, развитие альтернативной 
энергетики, прежде всего гидро-, солнечной 
и ветровой генерации, с организацией вза-
имных поставок электроэнергии, широкого 

6  Официальный веб-сайт Президента Республики Узбекистан. Выступление Президента Республики Узбекистан Шав-
ката Мирзиёева на четвертой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. – [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://president.uz/ru/lists/view/5360 (дата обращения: 24.07.2022).
7  Совместное постановление Кенгаша Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Кенгаша Се-
ната Олий Мажлиса Республики Узбекистан, от 25.09.2020 г. № 481-IV // Национальная база данных законодательства 
Республики Узбекистан. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://lex.uz/docs/5293122#5293874 (дата обраще-
ния: 24.07.2022).
8  Указом Президента Республики Казахстан от 6 марта 2020 года № 280 // Официальный сайт Президента Республи-

внедрения водосберегающих и экологиче-
ски чистых технологий, а также рациональ-
ного использования водных ресурсов. Ис-
ходя из этого можно сказать, что делаются 
хоть какие-то шаги на пути конструктивно-
го решения водной проблемы Центральной 
Азии.

Роль «парламентской дипломатии в реше-
нии водной проблемы Центральной Азии»

За годы после обретения независимости 
государствами Центральной Азии, в этих 
государствах значительно возросли роль 
высших представительных органов, как во 
внутренней политике, так и во внешней по-
литике стран региона. Если говорить о внеш-
неполитической деятельности парламентов 
стран Центральной Азии, то стоит особо 
подчеркнуть «парламентскую дипломатию», 
активно применяемую за последние годы 
этими странами. С научной точки зрения, 
концепция «парламентской дипломатии» 
ещё мало изучена и сейчас не существует 
единого общепризнанного международного 
научного подхода в отношении данной кон-
цепции. Например, если Европейская наука 
воспринимает концепцию «парламентской 
дипломатии» как постоянный диалог между 
двумя и более парламентами по различным 
вопросам межгосударственных отношений 
[8, с. 194], то российская доктрина разви-
тия «парламентской дипломатии» считает, 
что данный вид дипломатии служит инстру-
ментом установления первичного диалога 
в международных отношениях государства  
[9, с. 8].

По примеру парламентов стран Цен-
тральной Азии можно сказать, что хоть и на 
практике «парламентская дипломатия» при-
меняется, но она ещё не достигла профес-
сионального уровня. Это можно объяснить 
с различием в уровне развития парламента-
ризма в этих странах и не все государства 
региона имеют законодательные основы 
своей деятельности по «парламентской ди-
пломатии». Например, палаты Олий Маж-
лиса Республики Узбекистан Совместным 
постановлением от 25 сентября 2020 года  
№ 481-IV утвердили «Концепцию пар-
ламентской дипломатии Республики Уз-
бекистан»7, а Республика Казахстан8 и  



ВЕСТН
И

К И
Н

СТИ
ТУТА ЗАКО

Н
О

Д
АТЕЛ

ЬСТВА И
 П

РАВО
ВО

Й
 И

Н
Ф

О
РМ

АЦ
И

И
 РК №

 4 (71)-2022

189

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ

Республика Кыргызстан9 прописали роль 
«парламентской дипломатии» и парламент-
ского сотрудничества в своих концепциях 
внешней политики. Из этого можно сделать 
вывод, что государствам Центральной Азии 
ещё предстоит совершенствовать деятель-
ность своих парламентов в области «парла-
ментской дипломатии», так как межпарла-
ментский диалог является альтернативной, 
эффективной площадкой мирного решения 
межгосударственных вопросов и регио-
нальных проблем. Один из пакистанских 
исследователей А.Кокар отмечает, что пар-
ламентская дипломатия является одной из 
ключевых форм международного сотруд-
ничества, ведущей к эффективному урегу-
лированию вопросов безопасности10. Кро-
ме того, отмечается, что «парламентская 
дипломатия» также выполняет функцию 
мониторинга международной деятельности 
исполнительной власти, с чем трудно не со-
гласится. Действительно, инструменты пар-
ламентского контроля, которые доказывают 
свою эффективность в решении внутрипо-
литических вопросов государства, должны 
применяться и во внешнеполитической де-
ятельности правительства страны. Также 
обеспечение международной безопасности 
отмечается в качестве основных сфер при-
менения «парламентской дипломатии», ко-
торая будет играть важную роль в обеспече-
нии помимо остальных видов безопасности, 
и водной безопасности страны [10, с. 8]. 
Эксперты по международным отношениям 
отмечают, что вхождение «парламентской 
дипломатии» в систему международных от-
ношений и в мировую политику может пре-
доставить дополнительные альтернативные 
варианты мирного решения международных 
и региональных проблем.

В условиях Центральной Азии, перед 
лицом современных угроз и вызовов регио-
нальной безопасности, в том числе угроз и 

ки Казахстан. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.akorda.kz/ru/legal_acts/decrees/o-koncepcii-
vneshnei-politiki-respubliki-kazahstan-na-2020-2030-gody (дата обращения: 24.07.2022).
9  Указ Президента Кыргызской Республики от 11 марта 2019 года УП № 37 // Централизованная база данных правовой 
информации Кыргызской Республики. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-
ru/430045 (дата обращения: 24.07.2022).
10  А.Кокар. Роль парламентской дипломатии в вопросах безопасности: пример Пакистана. – М.: ВШЭ Центр комплекс-
ных Европейских и международных исследований, 2020. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cceis.hse.ru/
news/405473028.html (дата обращения: 24.07.2022).
11  Официальный веб-сайт Олий Мажлиса Республики Узбекистан. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
parliament.gov.uz/ru/ (дата обращения: 24.07.2022).
12  Официальный веб-сайт Мажилиса Парламента Республики Казахстан. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.parlam.kz/ru/mazhilis (дата обращения: 24.07.2022).
13  Официальный веб-сайт Жогорку Кенеш Республики Кыргызстан. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
kenesh.kg/ru (дата обращения: 24.07.2022).
14  Официальный веб-сайт Мажлиси Намояндагон Республики Таджикистан. – [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: https://www.parlament.tj/ru (дата обращения: 24.07.2022).

вызовов водной проблемы региона, было бы 
целесообразным начало обсуждение водной 
проблемы региона в рамках «парламентской 
дипломатии» высших представительных 
органов стран региона. Например, пункты 
4.1.9. (содействие обеспечению междуна-
родной и региональной безопасности) и 
5.13. (применение методов превентивной 
дипломатии для обеспечения региональной 
и международной безопасности) «Концеп-
ции парламентской дипломатии Республики 
Узбекистан» предусматривают способство-
вание превращению Центрально-азиатского 
региона в зону безопасности и устойчивого 
развития путем использования ресурса пар-
ламентской дипломатии. Пункт 3.14. (ис-
пользование потенциала «парламентской 
дипломатии» для содействия политиче-
ским, экономическим и гуманитарным свя-
зям) «Концепции внешней политики Респу-
блики Казахстан на 2020-2030 годы» и часть 
5 «Концепции внешней политики Республи-
ки Кыргызстан» также предусматривают ис-
пользование «парламентской дипломатии» в 
качестве альтернативного инструмента ре-
шения вопросов региональной и междуна-
родной безопасности. Это даёт нам сделать 
вывод о том, что государства Центральной 
Азии при решении вопросов региональной 
водной безопасности, имеют законодатель-
ные и практические основы применения ин-
струментов «парламентской дипломатии» в 
качестве дополнительной и альтернативной 
площадки обсуждения вопросов региональ-
ного водопользования.

Анализ современной деятельности пар-
ламентов стран Центральной Азии показало 
следующие результаты11,12,13,14:

- в структурах парламентов созданы ко-
митеты, которые занимаются вопросами во-
дных ресурсов, экологии и окружающей сре-
ды, а также аграрными вопросами;

- парламенты стран региона, помимо пе-



ВЕ
СТ

Н
И

К 
И

Н
СТ

И
ТУ

ТА
 З

АК
О

Н
О

Д
АТ

ЕЛ
ЬС

ТВ
А 

И
 П

РА
ВО

ВО
Й

 И
Н

Ф
О

РМ
АЦ

И
И

 Р
К 

№
 4

 (
71

)-
20

22

190

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ САЛЫСТЫРМАЛЫ ҚҰҚЫҚТАНУ

риодических встреч парламентариев, под-
держивают тесные контакты посредством 
создания «парламентских групп дружбы»;

- парламенты стран региона также кон-
тактируют в рамках международных орга-
низаций, таких как ООН, СНГ, Межпарла-
ментский союз и другие;

- парламентам стран Центральной Азии 
предоставлены научно-исследовательские 
учреждения и организации, которые зани-
маются научно-исследовательским и анали-
тическим обеспечением деятельности пар-
ламента;

- роль парламентов в жизни общества и 
государства за последние годы повышается.

Заключение
Исходя из проведённого анализа, мож-

но прийти к следующим рекомендациям и 
практическим предложениям:

во-первых, деятельность высших пред-
ставительных органов стран Центральной 
Азии в области «парламентской диплома-
тии» может создать дополнительные пло-
щадки и альтернативные инструменты кон-
структивного решения водной проблемы 
региона. Региональным странам необходи-
мо начать использовать «парламентскую 
дипломатию» в целях нахождения наиболее 

приемлемого решения водной проблемы 
Центральной Азии;

во-вторых, также целесообразным было 
бы организация круглых столов для начала 
обсуждения вопросов регионального во-
допользования между научно-исследова-
тельскими структурами парламентов стран 
региона, в целях выработки первичных и 
научных основ деятельности в данном на-
правлении;

в-третьих, со стороны парламентов 
стран Центральной Азии можно было бы 
проведение международной конференции, 
посвящённую вопросам водного дефицита и 
водопользования в регионе, с привлечением 
официальных лиц и международных экспер-
тов из таких международных организаций 
как ООН, СНГ, Межпарламентский союз и 
других. Такая инициатива могла бы помочь 
привлечению сил и средств международно-
го сообщества для решения проблемы высы-
хания Аральского моря;

в-четвёртых, по итогам проведения вы-
шеприведённых мероприятий принять Ме-
морандум (Соглашение) между государства-
ми Центральной Азии и план практических 
мер для реализации пунктов Меморандума 
(Соглашения).
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