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Рис. 11. Северная Африка: производство и импорт кукурузы, 2005–2019 гг., тыс. т

Источник: FAOSTAT. URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data/TCL (дата обращения: 
15.06.2021).

Рис. 12. Северная Африка: производство и импорт мяса, 2005–2019 гг., тыс. т

Источник: FAOSTAT. URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data/TCL (дата обращения: 
15.06.2021).



Арабский Восток в лабиринте...

Рис.13. Судан: ежегодный темп прироста ВВП и ВДС в сельском хозяйстве,%

Источник: UNCTADSTAT. URL: https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.
aspx.

Рис. 14. Судан: производство и импорт пшеницы, 2005–2019 гг., тыс. т

Источник: FAOSTAT. URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL; URL: http://www.
fao.org/faostat/en/#data/TCL.
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ГЛАВА 6

И. Дюрре

АГРАРНЫЙ ФАКТОР  
В ПОЛИТИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО  
ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРДИСТАНА

Иракский Курдистан (Башур) в географическом отношении при-
надлежит к исторической области Месопотамия (Междуречье Тигра 
и Евфрата), которая, в свою очередь, является частью так называемого 
Плодородного полумесяца — земель, где зимой выпадает значительное 
количество осадков. Эта зона охватывает долину Нила в Египте, Из-
раиль, Палестину, значительную часть территории Сирии, Иордании 
и Ирака. Здесь с древнейших времен ведется сельское хозяйство, и се-
годня тот же Иракский Курдистан имеет все шансы стать динамично 
развивающимся сельскохозяйственным регионом не только локального, 
но и международного значения.

Из-за военных столкновений, а также внутриполитических неурядиц 
на части территорий, где производилось продовольствие на основе мел-
ких крестьянских хозяйств, удовлетворяющих внутренние потребности 
в основных продуктах питания, Ирак и регион Курдистан превратились 
в импортеров продовольствия. На их сельском хозяйстве отрицательно 
сказались не только конфликты, но и элементарная бесхозяйственность, 
по причине которой сильно упала производительность сельского труда 
и соответственно снизились возможности аграрного сектора «прокор-
мить» население этих стран.

Местные политики, международное сообщество и международные 
организации подчеркивают важность сохранения потенциала сельского 
хозяйства для производства продовольствия, создания рабочих мест и по-
вышения уровня доходов населения и государства. Но они ограничиваются 
почти исключительно констатацией этих фактов, считая, что аграрный 
сектор Ирака и Курдистана находится в состоянии застоя и не развива-
ется сообразно с обстоятельствами, поскольку, по их мнению, аграрное 
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производство опирается на мелкие хозяйства, и следуют практике, которая 
априори обречена на низкую производительность труда.

Для таких хозяйств характерен недостаток компетенций и профессио-
нальных навыков, отвечающих современному уровню аграрных техноло-
гий, а также преобладающая ориентация мелких товаропроизводителей 
на натуральное, а не на товарно-рыночное производство.

Первоначально в процессе разработки основ аграрной политики в Ира-
ке и Курдистане предполагались активные инвестиции в земельные и во-
дные ресурсы, которые воспринимались как основная база для развития 
успешного земледелия. Однако в то же время были упущены весьма су-
щественные моменты, касавшиеся обеспечения крестьян современными 
орудиями труда, доступным кредитом, соответствующим семенным фон-
дом, вообще обустройства деревенского быта и более-менее комфортных 
условий для функционирования сельского хозяйства как сообщества мно-
жества мелких фермеров. По сути, тем самым сохранялись прежние прин-
ципы организации и существования крестьянско-фермерского хозяйства, 
для которых было характерно пренебрежение «человеческим фактором», 
точнее, институтом семейной фермы, что, по сути, можно рассматривать 
как продолжение подхода, сопровождаемого высоким экономическим 
и экологическим риском, что было свойственно временам саддамовского 
режима. Такая политика может только усугубить ситуацию и привести 
к дальнейшему снижению способности сектора давать работу крестьянам 
и производить продовольствие для местного рынка.

Общая численность населения Курдистана (по состоянию на 2018 г.) 
составляла около 5,9 млн человек (без учёта мигрантов и сирийских бежен-
цев) 298, которые размещаются на территории нескольких провинций — Эр-
биль, Дохук, Сулеймания и Халабджа. Юридически они являются частью 
Ирака, но де-факто представляют собой фактически самостоятельное го-
сударство, функционирующее на базе собственных правовых норм и фор-
мирующее независимый политический курс с 1991 г.

По Конституции Ирака 2005 г., страна является федерацией, а регион 
Курдистан — Ирак состоит в ней как национальная автономия в пределах 
границ этой страны. Федеральный статус позволяет региону Курдистан 
разрабатывать и реализовывать собственную аграрную политику.

Земли сельскохозяйственного назначения в Ираке определяются при-
мерно в 9,3 млн га и занимают около 25% территории, что в принципе яв-
ляется небольшой величиной по сравнению с соседними государствами. 

298 Отчёт Регионального правительства Курдистана, Министерства сельского 
хозяйства и водных ресурсов (МСХВР) за 2019 г. С. 14.
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В частности, аналогичный показатель по Ирану составляет 45,9 млн га, 
в Сирии — 13,9 млн га, в Турции — 38,3 млн га. Соответственно, в Ираке 
площади обрабатываемых земель не превышают 4 млн га, в Иране угодья 
занимают 12,3 млн га, в Сирии — 4,1 млн га, а в Турции — 17,8 млн га.

В Ираке часть земель стала непригодной для культивирования по при-
чине нарастания засоления почв и опустынивания, что связано с при-
менением нерациональной технологии обработки и вообще негодной 
практикой, в результате чего совокупный размер обрабатываемых пло-
щадей предстает как значительно меньший, чем у соседей, и, по оцен-
кам, составляет от 2 до 4 млн га, из которых 1,2 млн га обрабатываются 
непосредственно в регионе Курдистан.

Руководство сельским хозяйством и водными ресурсами автономного 
Курдистана во всех его провинциях осуществляется достаточно подготовлен-
ными и опытными кадрами, в числе которых есть более двухсот магистров 
и восемь докторов наук 299, не говоря уже о многочисленных специалистах 
рангом ниже, а также о техническом персонале, имеющем практический 
опыт работы. Однако обольщаться по этому поводу не стоит, поскольку в аб-
солютном выражении этот контингент кадров и может выглядеть пристойно, 
но в реальных ситуациях лиц с высоким уровнем специальной подготовки 
все равно не хватает, и дефицит их ощущается весьма сильно.

Руководство Курдистана разработало довольно взвешенную законода-
тельную базу, а также ряд мер с целью защиты и развития собственного 
сельскохозяйственного производства, в том числе и протекционистские 
меры. Эти последние, введенные в период 2019–2021 гг., включали прак-
тически полный запрет импорта большинства сельскохозяйственных 
товаров и продуктов, прежде всего из соседних стран — Турции и Ира-
на, — но также и из более отдалённых регионов. Например, значительное 
количество куриных яиц ввозилось из Узбекистана. Импорт сельхозпро-
дукции обусловлен отсутствием должного уровня финансовой поддержки 
аграрного сектора со стороны правительств Курдистана и Ирака, а также, 
как указывалось, низким уровнем его технологической оснащенности, 
что хронически сдерживает выход сельского хозяйства страны на долж-
ные объемы производства продукции и удерживает её высокую себесто-
имость. Это, ко всему прочему, влияет на её конкурентоспособность, 
но, тем не менее, позволяет поддерживать спрос на стабильном уровне 
по объективным причинам и потому, что по своим качественным харак-
теристикам она часто заметно опережает многие страны-соседи.

299 Отчёт Регионального правительства Курдистана, Министерства сельского 
хозяйства и водных ресурсов (МСХВР) за 2019 г. С. 34.



155

Глава 6. Аграрный фактор в политике...

Чтобы вернее оценить качественные и количественные показатели 
структуры сельского хозяйства Курдистана, прежде всего необходимо 
точно представлять, какова в целом ситуация с сельским хозяйством 
по стране, принимая во внимание сложившиеся на сегодня условия 
и имеющиеся ресурсы и резервы.

Главный показатель мобилизованности аграрного сектора — это пло-
щади различных категорий земель (га):

Таблица 1
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1 208 366 327 428 1 249 853 14 436 35 082 30 399 1 734 443

Общая площадь: 4 569 608

Источник: Отчёт Регионального правительства Курдистана, Министерства сельского 
хозяйства и водных ресурсов (МСХВР) за 2019 г. С. 15.

Климат Курдистана соответствует средиземноморскому типу с хо-
лодной и влажной зимой и жарким и сухим летом, за исключением 
горных районов, характеризующихся мягким летом. Сезон дождей 
длится с октября по апрель. По среднему количеству осадков Курдистан 
делится на три зоны: гарантированного количества осадков, или «бла-
гоприятная зона» — более 500 мм; зона не полностью гарантирован-
ного количества осадков, или «полузащищенная зона» — 350–500 мм; 
зона негарантированных осадков, или «незащищенная зона» — менее 
350 мм в год.

На фоне данных статистики о возможностях увлажнения почв в Кур-
дистане можно считать его территории в достаточной степени обеспе-
ченными объемами водных ресурсов.
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Таблица 2

Реки Длина, км Годовой 
объём воды,  

куб. м

% внутри  
Курдистана

% вне  
Курдиста-

на
Хабур 160 2,20 42 58
Великий Заб 392 14,32 58 42
Малый Заб 400 7,07 64 36
Аваспи 230 0,70 100 00
Сирван 384 5,86 41 59
Итого 1566 30,15 59,8 40,2

Источник: Отчёт Регионального правительства Курдистана, Министерства сельского 
хозяйства и водных ресурсов (МСХВР) за 2019 г. С. 18.

Развитая система дамб и плотин (всего их 13) позволяет создавать 
достаточные запасы воды в водохранилищах, способных регулярно ак-
кумулировать примерно 50 млн куб. м.

Подземные ресурсы также не вызывают опасения относительно того, 
что аграрный сектор может лишиться полива в неблагоприятные перио-
ды, поскольку сравнимы с поверхностными источниками.

Таблица 3

Провинция Исполь- 
зуемые  

водоёмы  
для питье-
вой воды

Исполь- 
зуемые  

водоёмы  
для полива

Исполь- 
зуемые  

водоёмы  
для произ- 

водств

Исполь- 
зуемые  

водоёмы  
для исследо- 
вательских  

целей
Эрбиль 2 370 1 800 85 55
Дахук 1 122 235 235 10
Сулеймания 12 022 1 524 100 10
Итого 15 514 3 559 420 75
Всего 19 568

Источник: Там же. С. 22.

По сравнению с предшествовавшим периодом, породившим застой 
и отставание, в Курдистане фиксируется ситуация более активного развития 
сельской и аграрной инфраструктуры и нарастания механизации всей сель-
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скохозяйственной отрасли. В регионе аккумулировано большое количество 
тракторов (17 098), комбайнов (1 482), комплексов капельного и дождеваль-
ного орошения (6 250), а также значительное число обустроенных теплиц 
(17 108) и хозяйственных складов и помещений (104) 300. Очевидно, что 
начинает складываться и сегмент научно-прикладного обеспечения работы 
аграрного комплекса, отвечающий за повышение качества и безопасность 
производимой продукции. Это сегодня становится первоочередной зада-
чей, учитывая возможности биологической мутации культурных растений, 
внедрение более эффективных, но и сопряженных с опасностью методов 
наращивания урожая, которые могут навредить человеческому организму.

В настоящее время инфраструктурное обеспечение сельскохозяйствен-
ного процесса представляется более функциональным и более соответ-
ствующим потребностям текущего этапа развития земледелия, растени-
еводства и животноводства. В частности, для этих целей организованы 7 
станций сельскохозяйственных исследований; 43 информационных центра 
по сельскому хозяйству; карантинная станция; 3 лаборатории защиты 
растений от паразитов; 82 ветеринарных центра; 4 зерновых элеватора; 
117 агрометеорологических станций; 3 скотобойни; 7 птицеводческих 
предприятий; 4 рыбных хозяйства; 28 рефрижераторных хранилищ 301.

Приведенные меры принесли положительные результаты, и наиболее 
значимым из них стало увеличение абсолютных показателей сельского 
производства. Статистика констатирует достаточно высокий выход продук-
ции животноводства, зерновых и плодово-овощных культур. Особенно зна-
чимым представляется животноводческий сектор, от состояния которого 
зависят многие показатели продовольственного обеспечения. В частности, 
количество животных в регионе достигло следующих величин:

Таблица 4

Вид Количество голов
Овцы 3 112 876
Козы 1 223 949
Крупный рогатый скот 256 999

Источник: Отчёт Регионального правительства Курдистана, Министерства сельского 
хозяйства и водных ресурсов (МСХВР) за 2019 г. С. 24, 25.

Относительно животноводческой продукции на сегодня имеются 
следующие данные:

300 Отчёт Регионального правительства Курдистана, Министерства сельского 
хозяйства и водных ресурсов (МСХВР) за 2019 г. С. 33.

301 Там же.
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Таблица 5

Продукция Производство, т
Мясо птицы 98 500
«Красное» мясо 108 000
Молоко 260 000
Рыба 2 475
Яйца 576 млн штук

Источник: Там же. С. 27.

Полевое растениеводство может быть охарактеризовано следующими 
данными:

Таблица 6

Культура Производство, т
Пшеница 1 019 481
Ячмень 90 942
Подсолнух 4 207

Источник: Там же. С. 28.

Производство садово-огородных и бахчевых культур иллюстрируется 
следующими цифрами:

Таблица 7

Вид культуры Производство, т

Помидоры 83 107

Огурцы 140 390

Тыква 20 237

Лук 48 194

Баклажаны 50 315

Картофель 213 916

Яблоки 7 319
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Виноград 10 820

Гранаты 26 338

Персики 2 528
Источник: Там же. С. 29, 30.

В принципе эти объемы могут в той или иной степени удовлетворять 
рыночный спрос населения региона. Однако ситуация пока ещё далека 
от совершенства, поскольку существуют серьезные проблемы во всей этой 
сфере общественного производства. Как частично упоминалось выше, есть 
многочисленные свидетельства неэффективной внутренней политики, по-
следствия вооруженной борьбы и опасность появления каких-либо иных 
региональных конфликтов, в которые, так или иначе, может быть вовлечён 
Курдистан. К этому следует добавить международные санкции и более двад-
цати лет почти полной изоляции от магистрального пути технологического 
прогресса, что не могло самым серьезным образом не повлиять на сель-
скохозяйственный сектор региона. Он всё ещё далёк от полного раскрытия 
своего потенциала в области производства продукции, в том числе более 
глубокой ее переработки, несмотря на то что в последние годы политическая 
стабильность и безопасность значительно улучшили положение дел.

В целом все проблемы развития и совершенствования работы аграр-
ного сектора Курдистана можно разделить на две категории. С одной 
стороны, это, что называется, «уязвимые места» 302, которые не так выра-
женно влияют на состояние отрасли, но всё же могут замедлять процесс 
её развития, если вовремя их не устранить или хотя бы ослабить.

С другой стороны, это «критические проблемы», и их следовало бы 
привести в списке первыми, поскольку они имманентно присущи агро-
хозяйству региона, и если их разрастание коренным образом не пресечь, 
они могут не только быстро свести на нет всё то, чего гигантским трудом 
Курдистан достиг за многие годы, но и поставить под угрозу деградации 
и разрушения всю отрасль, база которой создавалась на протяжении всей 
последней истории страны.

Так называемые в локальной коннотации «уязвимые места» в целом 
имеют разные измерения и могут быть сведены к следующим аспектам, 
которые уместно считать главными в данной категории.

Это недостаточное и не всегда эффективное выделение и использова-

302 Отчёт Регионального правительства Курдистана, Министерства сельского 
хозяйства и водных ресурсов (МСХВР) за 2019 г. С. 11.
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ние бюджетных средств на сельское хозяйство. Неэффективно построен-
ная работа, связанная с привлечением в сельское хозяйство как местных, 
так и иностранных инвестиций. Расшатанность системы предоставления 
сельскохозяйственных услуг, и на этом фоне активизация посредников, 
которые быстро наращивают собственную прибыль за счет введения 
растущих наценок, что вносит немалый вклад в увеличение конечных 
потребительских цен.

Сюда же можно отнести низкую квалификацию персонала и невысо-
кий уровень знаний большой части крестьян-фермеров в области новых 
технологий, а также упомянутое заметное отсутствие персонала с выс-
шим образованием и тем более с учеными степенями в исследователь-
ских центрах.

Велик дефицит знаний в области современных водных технологий, 
остро ощущается и отсутствие законодательства по вопросам управления 
водными запасами.

Низкая производительность по параметрам количества и качества 
полученной продукции с 1 га из-за недостаточной загрузки производ-
ственных мощностей в силу незнания рациональных способов эксплу-
атации машин и механизмов и особенностей их сервисного обслужи-
вания.

Критические проблемы предстают как ещё более ёмкие и потенци-
ально разрушительные для сельского хозяйства. Это острое бюджетное 
голодание сельскохозяйственной отрасли; высокая себестоимость произ-
водства, дополнительно усугубленная завышенными ценами на топливо 
и электроэнергию.

Свою негативную роль играет ввоз некачественной, но недорогой 
продукции в Курдистан, что отнимает часть рынка у местных произво-
дителей (недостаточность протекционистских мер).

Недоучёт влияния изменения климата на сельское хозяйство и во-
дный сектор — ещё одно слабое звено в цепи многих важных других 
обстоятельств, которое нельзя не принимать во внимание. Стихийные 
бедствия — сильные ветры, наводнения, засуха, лесные пожары и раз-
личные болезни — можно рассматривать как продолжение этих нега-
тивных явлений.

Несанкционированный доступ к источникам подземной воды и бес-
контрольное использование её случайными пользователями и даже госу-
дарственными органами вместо применения альтернативных источников, 
что могло бы смягчить проблему поддержания порядка в этой области.

Ещё одна группа представлена незаконным освоением сельскохозяй-
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ственных земель, лесов и пастбищ, вообще нарушением действующих 
законов, имеющих отношение к земле и сельскому хозяйствованию, в част-
ности расширение границ муниципальных образований за счёт самых 
продуктивных сельскохозяйственных земель. Сюда же можно отнести 
нынешнее строительство плотин и ирригационных сооружений соседними 
странами на реках, которые протекают по территории Курдистана.

Весьма важный момент связан с тем, что ныне предпочтение отда-
ется гражданами не сельскому хозяйству, а более легкой, по их мнению, 
работе в сфере торговли и услуг, и это обстоятельство также удерживает 
инвесторов от вложений в сельскохозяйственный сектор. Кроме того, 
крайне недостаточна осведомленность общества о важности сельского 
хозяйства и водного сектора для будущего Курдистана.

Отдельно можно отметить несбалансированность размещения при-
родных ресурсов по различным регионам Курдистана. Разные по размеру 
регионы имеют разную долю годных для ведения сельского хозяйства 
земель, равно как и разную насыщенность водными ресурсами, что под-
тверждается приведенными в таблице данными (га):

Таблица 8

Провинция Терри- 
тория

Сельхоз-  
деятель-

ность

Не сель-
хоз- дея-

тельность

С 
источ-
никами 

воды

Без 
источни-
ков воды

Эрбиль 1 522 127 634 287 887 840 53 642 580 645

Дохук 914 722 284 866 629 857 29 974 254 892

Сулеймания
и Халабджа 1 191 728 404 919 750 809 208 219 232 700

Источник: Отчёт Регионального правительства Курдистана, Министерства сельского 
хозяйства и водных ресурсов (МСХВР) за 2019 г. С. 22.

Очевидно, что проблемы создают очень серьёзные угрозы и вызовы 
для деревни и аграрного сектора в целом и, следовательно, для благо-
получия всего народа Курдистана. Власти региона активно пытаются 
переломить ситуацию в лучшую сторону и для этого предприняли не-
сколько важных шагов.

В частности, в феврале 2020 г. стало известно, что Курдистан и Мини-
стерство сельского хозяйства Ирака создали комитет по стратегическому 
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сотрудничеству для развития аграрного сектора 303. Министр сельского хо-
зяйства и водных ресурсов Курдистана Б. Талабани встретилась с иракским 
коллегой в Багдаде, чтобы обсудить ряд вопросов, включая компенсацию 
курдским фермерам за зерно, поставленное центральному правительству.

В заявлении иракского министерства говорится, что министр сельско-
го хозяйства С. аль-Хассани принял курдистанскую делегацию в полном 
составе, включая министра Халида Швани. Развитие контактов происхо-
дит на фоне продолжающегося улучшения отношений между Багдадом 
и Эрбилем после почти их полного краха в конце 2017 г.

На встрече обсуждались вопросы разработки будущих стратегических 
планов в свете определенных успехов в повышении уровня производства 
различных аграрных культур.

Хассани подчеркнул, что его сторона продолжит работу с Курди-
станом в вопросе оснащения крестьян техникой, необходимой для по-
вышения эффективности производства, и выплаты им причитающихся 
средств. Он также призвал Эрбиль не выдавать лицензии экспортерам 
мяса птицы в регионе из опасений, что заполнение местного рынка 
не будет гарантировано. Талабани передала иракскому коллеге проект 
договора о сотрудничестве и доклад по нерешённым вопросам, включая 
компенсационные пакеты, которые ещё не были выплачены фермерам 
региона за последние несколько лет.

Курдский министр также призвала оказать необходимую поддержку 
сельскохозяйственному сектору региона и помочь фермерам, в частно-
сти получить качественный семенной материал. Она также отметила 
необходимость внесения поправок в соответствующие законодательные 
акты, которые позволят эффективно работать в соответствии с современ-
ными представлениями, господствующими в этой области на мировом 
пространстве, а также реально обеспечивать количественные показатели 
выпуска продукции.

Со своей стороны, советник иракского министра Махди аль-Кайси 
заявил, что необходимо создавать совместные комитеты в различных 
областях для контроля за импортом и другими аспектами сельскохозяй-
ственной отрасли.

Встреча завершилась формированием совместного Высшего коми-
тета, который должен разработать «Стратегические основы сельскохо-

303 КРП и Министерство сельского хозяйства Ирака сформировали комитет по стра-
тегическому сотрудничеству для развития сектора. URL: https://riataza.com/2020/02/09/
krp-i-ministerstvo-selskogo-hozyajstva-iraka-sformirovali-komitet-po-strategicheskomu-
sotrudnichestvu-dlya-razvitiya-sektora/
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зяйственной кооперации». Комитет должен содействовать модернизации 
сельскохозяйственного сектора и налаживанию связей с другими мини-
стерствами в целях выплаты компенсаций фермерам за поставленный 
правительству урожай.

В октябре 2020 г. было объявлено, что в Эрбиле будет создан крупней-
ший в Ираке агропромышленный комплекс 304 на площади в 4,5 тыс. га. 
Основы рассматриваемого проекта были заложены ещё в 2012 г., но его 
не удалось завершить из-за экономического кризиса. Промышленная зона 
для производства продукции будет построена на стратегической дороге 
Эрбиль — Гвер, что облегчит доставку конечного продукта и подвоз сырья.

Агропромышленная зона будет введена в эксплуатацию, как только 
правительство Курдистана выстроит систему электроснабжения и подачу 
водных ресурсов для реализации проекта. Этот агропромышленный ком-
плекс «Тимар» может поспособствовать созданию десятков агропромыш-
ленных производственных компаний, и тысячи жителей Эрбиля смогут 
получать экономическую выгоду благодаря этому проекту.

Учитывая решимость реализовать предприятие, активизировались ста-
рые и новые иностранные инвесторы. Первыми откликнулись Нидерлан-
ды. Их фирмы помогают Курдистану диверсифицировать национальную 
экономику, используя сильные стороны голландского сельского хозяйства 
и предпринимательства 305. В этом свете, как заявил в интервью голланд-
ский консул Акербом корреспонденту Rudaw, диверсификация отрасли 
чрезвычайно важна для региона Курдистан, особенно если учитывать 
цены на нефть, которые сейчас стоят очень низко. Курды должны получить 
содействие в развитии новых идей, а бизнес будет иметь возможность 
шире импортировать высокотехнологичные решения проблем сельского 
хозяйства и управления водными ресурсами. Консул также отметил, что 
Нидерланды — маленькая страна, но является вторым по величине экспор-
тером в области сельского хозяйства. Он также подчеркнул, что его страна 
и регион Курдистан примерно одинакового размера и этот прекрасный 
край имеет большой потенциал благодаря сельскому хозяйству.

На фоне подобных заявлений, подтвержденных также на уровне пре-
мьер-министров обоих государств, в ноябре 2020 г. премьер Курдистана 
Масрур Барзани заявил, что правительство инвестирует значительные 

304 В Эрбиле будет создан крупнейший в Ираке агропромышленный комплекс. URL: 
https://riataza.com/2020/10/22/v-erbile-budet-sozdan-krupnejshij-v-ira/

305 Сельское хозяйство и стартапы: голландцы помогут диверсифицировать эко-
номику Курдистана. URL: https://riataza.com/2020/11/14/selskoe-hozyajstvo-i-startapy-
gollan-2/
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средства в будущее сельского хозяйства автономного региона 306.
«Сельское хозяйство является ключом к раскрытию нашего огром-

ного экономического потенциала и дает Курдистану выход на новые 
источники дохода, новые возможности и новое качество автономии», — 
написал курдский премьер в Twitter. Он добавил: «Мы вкладываем зна-
чительные средства в будущее сельского хозяйства Курдистана, в полной 
мере используя нашу уникальную географию и климат, чтобы выращи-
вать высококачественную продукцию в больших масштабах. Мы тесно 
сотрудничаем с нашими ведущими фермерами, чтобы лучше понять 
их потребности, расширить местные рынки и способствовать крупным 
инвестициям».

В видео, приложенном к его заявлению в Twitter, Барзани отметил, 
что его Кабинет упорно работает над диверсификацией источников до-
ходов Курдистана и что Курдистан уделяет особое внимание сельскохо-
зяйственной отрасли, которая может не только обеспечивать продоволь-
ственную безопасность для себя, но и быть житницей для остального 
Ирака и многих других регионов.

Правительство особенно внимательно подходит к вопросу с водой, 
поскольку эта тема имеет актуальный характер для некоторых районов 
Курдистана. В связи с этим в феврале 2021 г. главное управление водо-
снабжения и канализации Курдистана объявило, что возобновятся рабо-
ты по проектам, которые были приостановлены в течение прошедшего 
периода из-за финансового кризиса 307.

Генеральный директор управления Ари Ахмед сообщил ИА BasNews, 
что имеется ряд планов действий, «включая краткосрочные и срочные 
проекты, которые должны быть проработаны и завершены в рекордно 
короткие сроки. Эти планы и проекты охватят все районы Курдистана 
по мере роста необходимости и без исключения».

В настоящее время в секторе водоснабжения и канализации пред-
усмотрены 80 крупных и малых проектов. Речь идёт о проектах Дарбан-
ди-Рания, Дарбандихан, Акри (Акра) и Барзан, на которые в настоящее 
время выделяются значительные суммы.

Прогресс с водной программой позволил Курдистану начать ещё один 

306 КРП инвестирует значительные средства в будущее сельского хозяйства Кур-
дистана: премьер-министр Барзани. URL: https://riataza.com/2020/11/23/krp-investiruet-
znachitelnye-sredst/

307 Курдистан возобновит работу над незавершенными проектами в секторе 
водоснабжения и канализации. URL: https://riataza.com/2021/02/02/kurdistan-vozobnovit-
rabotu-nad-nezavershennymi-proektami-v-sektore-vodosnabzheniya-i-kanalizaczii/
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архиважный проект — строительство большого комплекса элеваторов 
и фабрик в провинции Эрбиль для приема и переработки местной пше-
ницы, которые дадут дополнительные 3 тыс. рабочих мест 308.

Правительство объявило, что комплекс, который завершён на 70%, 
будет вскоре полностью готов к приёму пшеницы. Здесь будет произво-
диться половина муки Эрбиля и некоторые другие продукты питания, 
на которые будет нанесена маркировка «Сделано в Курдистане» 309.

Проект занимает 1,2 тыс. дунамов земельных угодий и стоит 250 млн 
долл. Здесь будут работать 40 элеваторов на 5 тыс. т зерна, 16 уже по-
строены и могут принимать зерно, а также 2 мукомольных завода по пе-
реработке 1 тыс. т зерна в сутки каждый, завод по производству булгура 
и кускуса, макаронная фабрика, комбикормовый завод, предприятие 
по производству печенья и хлопьев быстрого приготовления, 2 испыта-
тельные лаборатории и лаборатории контроля качества 310.

Сеть заводов, элеваторов и упаковочных цехов создаст около 3,5 тыс. 
новых устойчивых рабочих мест, включая возможности в области авто-
матизации и передовых технологий. Министерство сельского хозяйства 
и водных ресурсов гарантирует, что выпускники профильных учебных 
заведений из регионов Курдистана будут трудоустроены благодаря реа-
лизации этой программы.

Создаваемые производства показывают, что региональное правитель-
ство продолжит поддерживать крестьянско-фермерское хозяйство и обе-
спечивать приемлемые возможности для жизни в условиях конкурентно-
го рынка. В связи с этим в январе 2021 г. было опубликовано «Заявление 
о сбыте местной пшеничной продукции» 311 с целью совершенствования 
маркетинговых схем и внесения большего порядка в важнейший процесс, 
обеспечивающий национальную продовольственную безопасность.

Министерство сельского хозяйства и водных ресурсов активно ин-
вестирует в маркетинговый проект, по каналам которого можно будет 

308 Новые элеваторы и мельницы в Эрбиле по переработке местной пшеницы 
создают более 3000 рабочих мест. URL: https://riataza.com/2021/05/15/novye-elevatory-
i-melniczy-v-erbile-po-pererabotke-mestnoj-psheniczy-sozdayut-bolee-3000-rabochih-mest/

309 KRG invests in major wheat industry project. URL: https://gov.krd/moawr-en/activities/
news-and-press-releases/2021/may/krg-invests-in-major-wheat-industry-project/

310 КРП инвестирует в крупный индустриальный проект переработки пше-
ницы. URL: https://riataza.com/2021/05/18/krp-investiruet-v-krupnyj-proekt-v-oblasti-
pshenichnoj-promyshlennosti/

311 Statement on the marketing of local wheat products. URL: https://gov.krd/moawr-en/
activities/news-and-press-releases/2021/january/statement-on-the-marketing-of-local-wheat-
products/
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ежегодно сбывать до 500 тыс. т пшеницы местного производства. Заку-
почные цены на пшеницу также будут скорректированы до более высоких 
и приближены к ценам на конечный продукт — муку, чтобы стимулиро-
вать крестьян и фермеров. В настоящее время производится 1,6–2 млн 
т пшеницы каждый год, из которых 0,5 млн т будут выкупаться государ-
ством в рамках проекта её централизованного сбыта.

Очевиден факт, что сельское хозяйство Ирака и Курдистана является 
второй отраслью по значению после нефтяной и нефтеперерабатываю-
щей промышленности с точки зрения формирования государственных 
и частных доходов и первой по значению с позиций удовлетворения со-
циально-экономических потребностей широких слоев населения страны, 
включая автономный регион Курдистан, и поддержания продовольствен-
ной безопасности.

Развитию аграрного сектора в Ираке и Курдистане серьезно препят-
ствовали интервенция 2003 г., нестабильная внутренняя ситуация, свя-
занная с вторжением ИГИЛ, а также то обстоятельство, что внутренняя 
политика в Ираке превратилась фактически в перманентную борьбу 
за власть между различными религиозно-этнополитическими группиров-
ками, разрушая возможности для деятельного управления государством 
и его экономикой. Кроме того, в региональном правительстве Курдиста-
на, по мнению многих экспертов, в том числе зарубежных, возобладал 
курс на сохранение относительно небольших крестьянско-фермерских 
хозяйств, как позитивно зарекомендовавших себя на предшествовавших 
этапах.

Очевидно, что мелкое и малое фермерство делает многое для созда-
ния новых рабочих мест, особенно для необученной рабочей силы, что 
важно для региона с всё ещё сохраняющимся высоким уровнем безра-
ботицы. Между тем за последние два десятилетия уровень занятости 
в аграрном секторе Курдистана значительно снизился.

Экстенсивное развитие аграрного сектора мешает повышению то-
варности сельского хозяйства Курдистана и не позволяет выдерживать 
конкуренции, например с аграрно-промышленным комплексом соседней 
Турции и его продукцией. Кроме того, как уже упоминалось, реализа-
ция аграрной политики прямо зависит от общеполитической ситуации 
в Ираке и в соседних странах Ближневосточного региона. Наиболее 
перспективными с точки зрения существа аграрной политики видятся 
наращивание инвестиций в технологическое перевооружение аграрного 
производства и улучшение показателей продовольственного сектора 
с целью выпуска продукции с высокой добавочной стоимостью. Однако 
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решение этой задачи представляется на текущем этапе довольно слож-
ным предприятием, поскольку требует соблюдения многих условий, 
выполнение которых не может быть достигнуто одномоментно, но чему 
могло бы существенно способствовать создание понятной и надежной 
политико-правовой среды, на что Эрбилю и Багдаду следовало бы обра-
тить особое внимание.
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ГЛАВА 7

Э. Н. Панфиленко

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
В РЕСПУБЛИКЕ СУДАН

Судан является большой и своеобразной страной арабо-мусульман-
ского мира и по многим показателям экономического роста и социаль-
ного развития относится к группе беднейших из них со всеми характер-
ными для этого признаками. Мерилом продвинутости того или иного 
общества является его энерговооруженность, уровень которой опреде-
ляет пределы, в которых государство может рассчитывать на решение 
поставленных задач в области хозяйственного развития и обеспечи-
вать это развитие необходимыми ресурсами, в том числе и важнейшими 
из них — энергетическими. Однако по этому ключевому параметру 
Судан заметно отстает от других стран региона, и этот факт остается 
основным рефреном, который сопровождает процессы развития страны 
вплоть до настоящего времени.

Такая ситуация представлялась естественной, учитывая, что традици-
онными источниками энергии в суданских домохозяйствах и на мелких 
предприятиях служили древесина, каменный уголь, нефть, гидроресур-
сы. Причем элементы сырьевой базы распределялись именно в такой по-
следовательности, определявшейся доступностью их для пользователей. 
И длительное время эти материалы удовлетворяли потребности населе-
ния и производства, база которого не получила достаточного развития 
в Судане в середине прошлого века.

Пример нефтяных княжеств Персидского залива, которые стали бы-
стро увеличивать хозяйственный потенциал, а после национализации 
иностранных нефтяных компаний резко перешли к наращиванию пара-
метров материального благополучия, возможно, подсказал Судану соот-
ветствующие решения, тем более что иностранные компании нефтяного 
профиля проявили интерес к этому виду сырья на суданской территории.

Поиски нефти в Судане начинались задолго до массированных изы-
сканий. Но велись преимущественно кустарным способом и не прино-
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сили должной отдачи. Только относительно недавно, в начале нового 
столетия, этот ставший стратегическим суданский бизнес развивается 
в сотрудничестве и при активнейшем участии иностранных компаний.

Уже в 1991 г. лидер Национального исламского фронта (НИФ) Хасан 
ат-Тураби, оказывающий влияние на правительство Омара аль-Башира, 
получил возможность заявить, что «Судан — очень богатая страна. Через 
несколько лет мы будем экспортировать нефть. Мы обладаем минераль-
ными ресурсами… мы обращаемся к своему богатству» 312. Очевидно, 
уверенность в этом строилась на данных суданского Института нефти, 
оценивавших общие доказанные объемы нефти, по неуточненным дан-
ным, до 3,5 млрд баррелей. Появление нефти как источника потенци-
ального материального благополучия страны вызвало определенные 
надежды на улучшение жизни.

Большая часть запасов обнаруженных углеводородов приходилась 
на Южный Судан, и на вторую половину прошлого десятилетия до-
казанные запасы ее составляли 0,5 млрд т, или 0,2% мировых запасов. 
На тот же период добыча не превышала 5,3 млн т.313 На то время Судан 
был единым государством, и по соглашениям 2005 г. доходы от сбыта 
углеводородов делились на две равные части.

Первоначально приток финансовых ресурсов привел к оживлению 
практически всех форм деятельности в стране. Начали реализовываться 
инфраструктурные проекты, в том числе дороги, аэродромы, линии элек-
тропередачи, водоснабжения и некоторые другие проекты, что привело 
к оживлению экономики, которая всегда была слабым местом. Тем более 
что были осуществлены действия в целях частичного разгосударствления 
хозяйственных активов, были приняты меры для либерализации в торговой 
сфере и в банковском секторе. Однако эта политика имела ограниченные 
последствия для экономики страны и для исполнения планов западных 
наднациональных институтов, которые стремились развернуть экономиче-
скую жизнь страны в сторону капитализации отношений в промышленности 
и других отраслях, опираясь на прозападные силы, заметно обозначившие 
свое присутствие в экономике при содействии иностранного капитала.

Подосновой всего этого должна была стать нефтедобывающая от-
расль как гарант притока инвестиций и иностранного опыта, что долж-
но бы было облагородить пережиточные формы промышленного и аграр-
ного производства.

312 The Economist. 1991. N2.
313 Ibid.
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Однако довольно обещающее начало эксплуатации нефтяных место-
рождений вскоре оказалось под действием политических дрязг и разно-
гласий, которые постоянно подвергают испытаниям суданскую государ-
ственность в силу чрезвычайной активности различных политических 
группировок, озабоченных намерением приобщиться к власти тем или 
иным образом, но прежде всего — захватить ее в собственных интересах. 
Главным объектом притязаний стала нефть, борьба за которую опреде-
лила и всю суданскую политику на многие годы вперед.

Внутренняя политическая борьба привела к разрушению суданского 
государства и вылилась в его разделение на два самостоятельных субъ-
екта международных отношений — Республику Судан и Южный Судан. 
Разгоревшаяся война в последнем, осложненная конфликтами с новым 
соседом из-за нефти в спорном Северном Кордофане, привела к долго-
срочному конфликту, который с разной интенсивностью продолжается 
до сих пор. Это не позволяет нефтяной отрасли работать в нормальном 
режиме и постоянно создает угрозы и трудности в процессе ее функци-
онирования. Неменьший ущерб вооруженная борьба наносит и Хартуму, 
который утратил существенную долю нефтяных доходов по той причине, 
что примерно 85% нефтедобычи единого Судана отошли к южанам после 
2011 г., что разделило некогда общие хозяйственные скрепы, а Судан 
утратил южные месторождения, что сопровождалось сокращением до-
бычи до 100 тыс. баррелей 314.

Отделение Южного Судана в 2011 г. создало множество экономиче-
ских проблем для Хартума. Самая значительная из них — это потеря до-
ходов от нефти, на которые приходилось более половины государствен-
ных доходов Судана и 95% его экспорта. Это значительно замедлило 
экономический рост и привело к двузначной инфляции потребительских 
цен, что вызвало ожесточенное неприятие населения и привело к бурным 
протестам в сентябре 2013 г.

Некоторым «утешением» для Судана служит то, что нефтепроводы 
оказались под его контролем, хотя это мало что решает, поскольку нити 
могут быть протянуты через соседние с Южным Суданом государства. 
И оба государства в настоящее время, по имеющимся сведениям, полу-
чают ее в 2,5 раза меньше, чем в 2007 г. Некоторым балансиром здесь 
может быть заключенное в 2018 г. перемирие между правительством 
Джубы и повстанцами в надежде разрядить обстановку и в спокойных 

314 Судан. Электроэнергетика. Эфиопия, Египет, Судан. Электроэнергетика. 
Внешэкономсвязи, политика. Neftegaz.ru. 12.05.2021. № 3731124. URL: https://polpred.
com/news/?cnt=148sector=19
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условиях упорядочить развитие нефтяной промышленности, чтобы до-
биться на этой почве большей экономической стабильности 315.

Тем более что в этом заинтересованы и крупные иностранные ком-
пании, представленные Китаем, Индией, Малайзией, которые, несмотря 
на американские санкции, стремятся сохранить и развивать далее свое 
присутствие в нефтяном секторе Судана. Эти компании, как и некоторые 
другие, проникли в страну, заняв место западных визави, которые сдали 
свои позиции, поддержав введение международных санкций. Новые 
инвесторы, особенно китайские, умело сманеврировали и прочно за-
крепились на новом месте, проявив оборотистость в разработке ТЭО, 
открытии кредитных линий, поставках оборудования и преодолевая 
противодействие американских санкций.

По сведениям, Китай только к середине 2015 г. вложил в суданскую 
экономику минимум 15 млрд долл., владея половиной акций НПЗ в Хар-
туме, и построил нефтепровод от своих трех концессий в Южном Судане 
к терминалу в Судане на Красном море, где нефть загружается на китай-
ские же танкеры 316.

Ряд российских компаний также проявил активность в некоторых сег-
ментах нефтяной отрасли, участвуя в разработке части полей в северной 
части Судана, в отдельных этапах строительства нефтепровода из центра 
к красноморскому побережью, выполняя заказы на проектирование ряда 
объектов энергетического назначения.

После начала нефтедобычи в 1999 г. и попыток на этой базе осуществить 
модернизацию экономической сферы и других сторон суданского общества 
начавшийся новый этап во внутриполитической ситуации в Судане не увен-
чался успехами и ознаменовался крайне незначительными достижениями, 
имеющими локальный характер и не создававшими единого пространства.

Теперь, по выражению, заимствованному из российского научного 
издания, «оба Судана входят в группу наименее развитых стран мира 
и нуждаются в массированной и регулярной зарубежной помощи» 317.

К этому можно добавить, что некоторые свидетельства развития 
все-таки появились в Судане. Однако прогресс не имел большой разгон-
ной прямой. Поэтому период улучшения некоей стабилизации не вылил-
ся в ощутимый прогресс.

315 Коммерсантъ. 14.08.2021.
316 Коммерсантъ. 14.08.2021.
317 Мировое и национальное хозяйство. 2014. № 3 (30). Экономика зарубежных 

стран. Судан: большие изменения. URL: https://mirec.mgimo.ru/2014/2014–03/sudan-
bolsie-izmenenia
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И все же Судану удалось добиться того, что продукция нефтяного 
сектора составляет одну из основ его энергетики. Естественно, суммар-
ная мощность объектов, работающих на этом энергоносителе для выра-
ботки электричества, существенно выросла, но по-прежнему во многих 
случаях оно поставляется за счет малых средств генерации, обслужива-
ющих, как и прежде, домохозяйства и кустарное производство. С их по-
мощью еще пять лет назад они производили не более 2 млрд кВт/ч в год.

Тем не менее в структуре ВВП имели место определенные сдвиги 
положительного характера, и на долю каждого из основных секторов 
Судана — аграрного, промышленно-строительного и услуг — фактиче-
ски приходится несколько более чем по трети продукта, что составляет 
относительно взвешенную пропорцию.

Другими словами, страна развивается, однако это развитие носит, 
скорее всего, естественный, т. е. замедленный, характер и едва ли может 
активно ускоряться под воздействием только внешних факторов (напри-
мер, иностранных инвестиционных поступлений) и на широком фронте. 
Поэтому потенциал, которым располагает страна, в значительной мере 
недоиспользован в силу многих известных причин, которые не имеют 
особых перспектив для ускоренного их преодоления.

Тот факт, что нефтедобыча функционирует, доказывает наличие не-
скольких нефтеперегонных заводов, сеть нефтепроводов, транспорти-
рующих сырец из южного месторождения. Также начато производство 
этанола. Но это еще не свидетельствует о том, что Судан получил воз-
можность выйти из своей группы отстающих в развитии стран.

Он тесно связан нефтедобычей с Южным Суданом, что едва ли может 
рассматриваться как надежная основа энергетического благополучия 
Хартума в силу множества факторов разного происхождения, которые 
проявили себя в последнее десятилетие с особой силой, и нет гарантии, 
что конфликты не вспыхнут вновь при каких-то обстоятельствах, сопро-
вождаемые разрушительными последствиями.

Тем не менее, видимо, не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что 
между двумя частями бывшего единого государства существует доволь-
но выраженная взаимозависимость, которая должна учитываться всеми 
участниками военных и политических процессов. В частности, любой 
конфликт с необходимостью навлечет проблемы не только на Судан, 
который может лишиться притока южной нефти, но и на главного ее 
производителя, поскольку основное связующее звено — нефтепровод — 
пролегает к Порт-Судану через территорию Республики Судан. Немало-
важен и тот факт, что в суданскую нефть тесно вовлечен Китай, и, ско-
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рее всего, он будет намерен расширять масштабы своей деятельности 
в стране, которая и без того может расцениваться как беспрецедентная 
для государства, противостоящего США и конкурирующего с азиатскими 
претендентами на местную нефть.

На фоне потенциальных угроз, которые таит в себе нефтяной рынок 
и сама обстановка в отношениях между двумя Суданами, большее вни-
мание начинает уделяться газовым ресурсам. Они привязаны к Красно-
морскому шельфу как объемному источнику ценного сырья. Параллельно 
возможна мобилизация другого источника, каким может быть попутный 
газ, который за невостребованностью утилизируется на нефтяных раз-
работках в виде факелов или повторно закачивается в скважины для 
увеличения давления.

В любом случае местный газ представляет собой большую ценность 
для его добытчиков. По данным 2002 г., разведанные запасы газа оцени-
вались почти в 100 млрд куб. м.318 К середине второго десятилетия этот 
показатель был пересмотрен и снижен до отметки 85 млрд куб. м.319

В ожидании возможных улучшений в вопросах добычи и использования 
углеводородов Судан стал уделять значительное внимание разработке дру-
гих природных ископаемых, которые обнаружены на его территории. В част-
ности, особый упор был сделан на добычу золота с помощью, естественно, 
иностранного капитала, что способствовало намыванию продукта до уровня 
90–100 т, что вывело страну на 10-е место в мире по этому показателю. Воз-
можно, что при соответствующем финансировании будет стимулирована 
активность и в отношении других природных ископаемых, в первую очередь 
востребованных в мире, как уран, бокситы, олово и свинец, в качестве спо-
соба и средства компенсирования дефицита углеводородов.

Запасы урана, равные 1,5 млн т, составляют второй по значимости 
природный ресурс Судана, что выводит его на мировой уровень и даже 
вызывает ожесточенную конкуренцию между Китаем и США, обострив-
шуюся в 2019 г.320

В связи с этим Хартум ищет возможности по всему кругу государств, 
которые могут предоставлять услуги и финансовую поддержку или тех-
ническую помощь. Неоднократно он обращался и к России с целью 

318 Вадим Козюлин. Судан между войной и миром. Индекс безопасности. 2009. № 2 
(89). URL: http://www.pirecenter.org/security-index/149-indeks-bezopasnosti

319 Весь мир. Электроэнергетика. Panoramakz.com, 23.01.2015. № 1342329. URL: 
https://polpred.com/news/?cnt=258sector=19

320 Федеральное Агентство Новостей. Экономический фактор. URL: https://riafan.
ru/1393835-kak-ssha-posledovatelno-ukreplyayut-vliyanie-v-sudane
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обсуждения тем, связанных с сотрудничеством в добыче газа, нефти 
и полезных ископаемых, а также выяснения возможностей совместной 
работы в области недропользования, геологии, электроэнергетики.

Но пока интенсивное расширение взаимодействия с иностранными 
инвесторами — в некоторой степени вопрос будущего, поскольку страна, 
кажется, сама не в состоянии работать сразу на многих экономических 
направлениях, выбирая те, что доказали свою потенциальную эффектив-
ность. К тому же, видимо, не стоит игнорировать тот факт, что Судан ис-
пытывает и другие трудности, сталкиваясь с проблемами при привлечении 
инвестиций не только из-за присущей ему нестабильности, но и распро-
страненной коррупции, значение которой может быть достаточно велико.

Еще одной, недавно возникшей, проблемой стала пандемия корона-
вируса, которая внесла свой вклад в затруднения, ослабляющие нефтя-
ную ситуацию, и воздействие ее может усугубиться, если она получит 
распространение во времени.

Эти и ряд других факторов хозяйственного и социального порядка 
могут в той или иной степени ослаблять инициативы государства или 
могут ставить под сомнение его проекты, внося коррективы в планы стро-
ительства экономики. Возможно, ситуация изменится к лучшему, однако 
для этого должны возникнуть весьма серьезные предпосылки в виде на-
ращивания инфраструктурных объектов и производственных мощностей.

Этого в принципе можно ожидать, учитывая, что Судан и Южный 
Судан подписали соглашение, цель которого — почти удвоить добычу 
на нефтяных месторождениях Юга в течение 2019–2021 гг.

Сделка включает целый ряд финансовых и технических мер и помощи, 
что поможет поднять добычу сырой нефти до 300 тыс. баррелей в день 
со 165 тыс. нынешних. Возможно, концентрация усилий на этом направ-
лении с обеих сторон сможет сгладить противоречия до такой степени, что 
опасность вооруженных конфликтов снизится и даже потеряет инерцию.

Ситуация с нефтью и газом остается не во всем удовлетворительной. 
Но и водные ресурсы, составляющие реальную часть природного бо-
гатства Судана, и порожденные этим обстоятельства также не свободны 
от обременений. Тем более что река ценна не только водой, но и воз-
можностью выработки электроэнергии. История освоения Нила со сто-
роны Судана достаточно драматична из-за претензий Египта, который 
опасается, что активность соседа в отборе воды для своих нужд нанесет 
ущерб египетскому хозяйству. Однако давно достигнутое соглашение 
о разделе вод позволяло поддерживать определенный баланс интересов, 
хотя и в небезупречной форме.
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Тревожная активность наблюдалась, когда Судан приступил к осущест-
влению проекта собственной энергогенерирующей базы, инженерные аспек-
ты которой были дополнены более прогрессивными решениями. В част-
ности, на повестку дня выдвинулся вопрос о крупном гидростроительстве 
на востоке страны, в районе города Россейрос. По проекту предполагалось 
возвести крупную плотину с тем, чтобы накопить большие объемы водной 
массы за дамбой, с помощью чего можно было бы решать две проблемы од-
новременно. С одной стороны, использовать напор аккумулированной воды 
для получения электроэнергии, а с другой — создать ресурс для орошения 
новых территорий под ведение сельского хозяйства. Возможно, подобное 
решение на тот период можно было бы квалифицировать как прорывное, 
поскольку обе задачи имели крайне актуальное значение для страны.

Строительство плотины помогло облегчить ситуацию и решить на не-
которое время проблемы Судана, связанные с электроэнергией и попол-
нением национального фонда продовольствия. Однако рост населения, 
разбалансированность воспроизводственных механизмов, сложности 
с управлением в значительной степени нивелировали скромные заделы, 
при опоре на которые можно было бы образовать на десятилетия вперед 
необходимый резерв для нормальной жизнедеятельности страны.

Тем не менее ситуацию не следует представлять так, что Судан устра-
нился от возможности строительства гораздо более мощных токопроиз-
водящих предприятий. Об этом говорит факт, что в прошлом десятилетии 
к энергосети подключилась ГЭС Хамдаб мощностью более 1 млн кВт, что 
увеличило производство электроэнергии до 4,5 млрд кВт/ч. Затем началось 
сооружение станции Мероэ, состоящей из десяти блоков и по мощности 
схожей с первой, что позволит кратно наращивать объем производства 321.

Эти станции значительно превосходят проект Россейрос на Голубом 
Ниле в 500 км от Хартума, ранее считавшийся крупнейшим в стране.

Собственно говоря, эта тема имеет универсальное значение в регионе 
и в одинаковой степени затрагивает национальные интересы не только 
Судана или Египта, но и может рассматриваться в гораздо более широком 
горизонте. В связи с чем следует отметить, что строительство гидросооруже-
ний на Ниле едва ли может решаться в индивидуальном порядке какой-либо 
одной из стран, примыкающих к единственному водному источнику. Любой 
проект освоения нильской воды сразу обретает характер международной 
проблемы, так как несколько государств бассейна связаны «общей водой» 
с другими странами ниже по течению, в первую очередь с Египтом.

321 Мировое и национальное хозяйство. 2014. № 3 (30). Экономика зарубежных стран. 
Судан: большие изменения. URL: https://mirec.mgimo.ru/2014/2014–03/sudan-bolsie-izmenenia
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Всплеск опасений проявился в связи с угрозой последствий от строи-
тельства в Эфиопии ГЭС «Возрождение», что вызывает обеспокоенность 
не только Египта, но и Судана как потребителей, которые критически 
зависят от стока Нила и поступления водной массы на их территории. 
Эти три государства с 2012 г., т. е. с начала работ, вовлечены в конфликт 
по поводу этой стройки.

Правительство Эфиопии активно отстаивает свои позиции в весьма 
конфликтном вопросе, цена которого первоначально должна была соста-
вить 4,3 млрд евро. Но конечная цифра расходов может быть значительно 
увеличена, и все затраты по этой статье оплачиваются из бюджета только 
самой Эфиопии 322.

Это стоимость гидропроекта, который крайне важен для этого афри-
канского государства по тем же соображениям, что не менее актуальны 
и для соседей Эфиопии, которые с трудом выбиваются из нищеты, как 
Судан, или нуждаются в дополнительных ресурсах для наращивания 
промышленного развития, как Египет, население которого равно прак-
тически эфиопскому (больше 100 млн чел.).

Начиная с 2014 г. высокопоставленные официальные лица из трех 
стран проводят переговоры по поводу эксплуатации плотины и заполне-
ния её водохранилища, которые остаются малопродуктивными с точки 
зрения урегулирования ситуации. Они имеют свою сложную историю 
и привлекают внимание посредников, присутствие которых, помимо 
Африканского союза, должно расшириться по предложению Судана 
за счет ООН, США и ЕС.

Очевидно, что строительство плотины не может быть остановлено. 
Тем более что уже стало реальностью, что Эфиопия наполняет водо-
хранилище с 2020 г., руководствуясь положениями международного 
соглашения о функционировании плотины и ГЭС. К концу лета 2021 г. 
плотина должна вместить почти 20 млрд куб. м воды, притом что рас-
четный объем составляет 74 млрд куб. м.

Между тем Египет требует, чтобы период заполнения был увеличен 
до 21 года. Эфиопия же намеревается завершить операцию за семь лет, 
а все работы по станции и плотине закончить в 2023 г.323

322 Алемайеху Аргау. Судан. Электроэнергетика. Эфиопия. Египет. США. Африка. 
Россия. Недвижимость, строительство. Экология. Электроэнергетика. Ria.ru. 31.07.2020. 
№ 3487161. URL: https://polpred.com/news/?cnt=148sector=19

323 Судан. Электроэнергетика. Эфиопия, Египет, Судан. Электроэнергетика. 
Внешэкономсвязи, политика. Neftegaz.ru, 12.05.2021. № 3731124. URL: https://polpred.
com/news/?cnt=148sector=19
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Пока трудно судить о том, какой будет реальная ситуация. Но можно 
предположить, что решение по этому вопросу будет трудным и конфликт-
ным. При этом следует понимать, что такой гигантский проект, как указы-
валось, не может быть свернут, и Эфиопское руководство отметает все не-
гативные предположения по проекту (например, снесение водой, в случае 
прорыва плотины, 70% территории Египта или причинение засухи Египту 
и Судану) и считает, что военный конфликт из-за плотины нереален 324.

Все же Египет настаивает, что плотина может изменить ситуацию 
в худшую сторону за счет воздействия на русло Голубого Нила и вызвать 
изменения в водном балансе, что выльется в природную катастрофу для 
обоих государств ниже по течению 325.

Определенным образом ситуация может создать проблемы и для ги-
дроэнергетики, мощности которой требуют повышения в целях сохране-
ния экологии и сбережения ископаемых ресурсов. Тем более что большая 
часть электроэнергии потребляется за счет сжигания ископаемых видов 
топлива (31,7%, по данным 2014 г., представленных углем, нефтью, не-
фтепродуктами и природным газом) 326.

Перспективными планами подъема электроэнергетики Судана пред-
усматривается развитие солнечной, ветровой и других видов энергии, 
т. е. вовлечение в ее производство возобновляемых ее источников, чтобы 
полнее и менее затратными для бюджета и экологии способами удовлет-
ворять потребности значительного по численности населения (40 млн 
чел.) и растущий спрос на энергию для обеспечения общего экономиче-
ского роста. В Судане считают, что возобновляемые источники энергии 
идеально подходят для содействия переходу Судана к устойчивому раз-
витию на базе современных технических достижений.

Несмотря на рост генерирующего сектора, ситуация с электроснабже-
нием остается довольно хрупкой. Доступ к электроэнергии все еще ограни-
чен и составляет всего 56%, что ниже среднего мирового показателя в 89%. 
Качество электроэнергии в сети довольно низкое, часто случаются отклю-

324 Алемайеху Аргау. Судан. Электроэнергетика. Эфиопия. Египет. США. Африка. 
Россия. Недвижимость, строительство. Экология. Электроэнергетика. Ria.ru. 31.07.2020. 
№ 3487161. URL: https://polpred.com/news/?cnt=148sector=19

325 Федеральное Агентство Новостей. URL: https://riafan.ru/1382606-bitva-za-
plodorodnye-zemli-chem-zavershitsya-territorialnyi-spor-sudana-i-efiopii

326 URL: https://knoema.ru/atlas/%d0%a1%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%bd/%d0%9f
%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%
d1%8d%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1
%81%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d1%8b%d1%85%d0%b2%d0%
b8%d0%b4%d0%be%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b0
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чения электроэнергии, национальная сеть покрывает лишь небольшую 
часть страны, а структура энергоснабжения хотя и диверсифицируется, 
но остается нединамичной и недостаточно защищенной от неоправданных 
потерь. Более того, потребление составляет всего 300 кВт/ч на душу насе-
ления в год, что в два раза меньше, чем в среднем по Африке.

Рынок электроэнергии в Судане монополизирован государством. 
Госпредприятия владеют и эксплуатируют все объекты производства 
электроэнергии. Бывшая управляющая структура в виде Министер-
ства водных ресурсов, ирригации и электричества после революции 
декабря 2019 г. переходным правительством была упразднена, и ныне 
все вопросы, связанные с электричеством, перешли к Министерству 
энергетики и горной промышленности. Помимо регулирующих инсти-
тутов существуют национальный Центр энергетических исследований, 
который проводит исследования в основном в области возобновляемых 
источников энергии, а также Институт энергетических исследований при 
Хартумском университете.

Их появление неслучайно. Среднегодовая солнечная радиация превы-
шает 2000 кВт·ч/м2, что считается одним из самых высоких показателей 
в мире. Энергия ветра также имеет значительный потенциал, особенно 
в прибрежных районах, причем исследования показали, что средняя 
скорость ветра находится в диапазоне 5,1–7,1 м/с по всей стране.

Существует Программа Развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН), которая является партнером правительства Судана с 2015 г. 
по проекту ветровой энергетики, в рамках которого ведутся как научные 
наблюдения и исследования, так и технические разработки темы.

Этот проект, который считается крупной действующей программой воз-
обновляемой энергетики в Судане, получил поддержку нескольких государ-
ственных и частных организаций и, как ожидается, будет завершен к 2025 г.

Биомасса — еще один возобновляемый источник, который имеет 
в Судане значительный потенциал для выработки экологически чистой 
электро- и теплоэнергии в технических целях за счет использования 
жмыха, сельскохозяйственных и животноводческих отходов, вообще 
зеленой массы как сырья для биоэтанола.

При использовании такой базы растут возможности практического 
применения децентрализованных технологий внедрения возобновляемых 
источников энергии (таких как солнечные батареи на крышах). А это 
означает, что они могут быть положены в основу работы автономных 
систем и тем способствовать расширению доступа к энергии, что имеет 
решающее значение для улучшения условий существования суданцев.



181

Глава 7. Энергетическая ситуация в Республике Судан

Очевидно, что, несмотря на некоторые шаги для развития ВИЭ, Су-
дан все же находится на «окраине» процессов, которые развертываются 
в мире в области чистой энергетики, и по этой причине редко включа-
ется в материалы специализированных международных изданий. Пред-
положительно, он будет далеко отставать от государств, которые уже 
сейчас активно готовятся к энергетическому переходу, который намечен 
на 2050 г. Возможно, и по той причине, что его промышленность не за-
грязняет экологию в силу своей отсталости, и «озеленение» националь-
ной экономики должно будет, скорее всего, происходить естественным 
порядком, т. е. без гонки за лидером. Даже несмотря на то, что у страны 
появились серьезные намерения определенным образом поучаствовать 
в этом процессе. А возможно, и стимулы, если учесть, что доля ВИЭ 
в производстве электричества с 2000 по 2020 г. по Африке выросла с 17,8 
до 21,1%, хотя по Ближнему Востоку — всего с 1,7 до 3,1% 327.

Что касается Судана, то по своим финансовым параметрам и техниче-
ским соображениям в рассматриваемой области он едва ли способен вне-
сти существенный вклад в улучшение приведенных показателей и в боль-
шей мере может быть соотнесен с Ближним Востоком, чем с Африкой, 
при учете того, что основные успехи достигнуты последней в основном 
за счет именно Южной Африки, тогда как большинство стран континента 
находятся не в лучшем положении, чем Судан 328.

Достаточно сказать, что, по сведениям Всемирного банка, в Юж-
ном Судане электроэнергией могут пользоваться всего 1,5% жителей. 
Не приходится сомневаться, что такая же или примерно такая же ситу-
ация наблюдается и в Судане. В нем, как и во многих развивающихся 
странах, электросети не охватывают десятки поселений по условиям 
местности и финансовым причинам 329.

Вместе с тем Судан имеет по ряду показателей преимущества по срав-
нению со многими соседями. Дополнительно можно сообщить, что по ве-
тровому потенциалу страна занимает четвертое место после Южной 
Африки, Эфиопии и Ливии. По солнечной энергии за ней второе место 
после Ливии. Это вполне ощутимые преимущества, но Судан не способен 

327 Статистический сборник мировой энергетики 2021. Федеральное Агентство Ново-
стей. URL: htpps://yearbook.enerdata.ru/renewable /renewables-in-telectricity-production-share

328 Статистический сборник мировой энергетики 2021. Доля возобновляемых 
источников энергии в производстве электроэнергии. URL: https://yearbook.enerdata.ru/
renewables/renewable-in-electricity-production-share

329 Весь мир. Электроэнергетика. Panoramakz.com. 23.01.2015. № 1342329. URL: 
https://polpred.com/news/?cnt=258&sector=19
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реализовывать их одномоментно. Хартум явно будет развивать соответ-
ствующую инфраструктуру, но из-за того, что не сможет стать драйвером 
роста добычи нефти на обозримое будущее, как минимум, не сможет 
финансировать проекты по полной программе 330.

Косвенным подтверждением такого варианта может служить факт об-
ращения Судана к России с запросом о поставках мобильных газотурбин-
ных станций с целью ослабить существующий дефицит генерирующих 
мощностей в разных частях страны 331.

Более того, в связи с нехваткой электроэнергии возникают и темы 
более высокого уровня. В частности, Судан интересует ядерная генера-
ция. Во всяком случае, на Молодежном научно-образовательном фору-
ме «Россия — Африка: ядерное образование для устойчивого развития» 
в удаленном формате среди представителей 19 стран-интересантов при-
сутствовали и молодые кадры из Судана 332. Имеется информация о том, 
что Судан заявлял о намерении построить АЭС с четырьмя энергобло-
ками мощностью 5 тыс. МВт к 2030 г. По этому поводу ведется техни-
ческая проработка проекта под контролем МАГАТЭ. Известно, что над 
этой темой будут работать Росатом и соответствующая структура КНР. 
В 2017 г. Судан обращался к России с целью заключения контракта 
по сходному вопросу, но поставленному в другой плоскости — о стро-
ительстве плавучего атомного энергоблока, работы по которому могли 
начаться через полтора года после подписания контракта 333.

Очевидно, что Судан активно ищет выход из трудной ситуации, сложив-
шейся в результате нехватки мощностей для обслуживания значительной 
части своей территории и экономики. Не менее очевидно, что при текущих 
обстоятельствах, сложной обстановке, связанной с отделением Южного 
Судана, нехваткой финансовых ресурсов и зависимости от иностранного ка-
питала, Хартум направляет усилия для привлечения зарубежных инвестиций 
любого происхождения в инфраструктурные электропроекты, значимость 
которых растет под влиянием глобальных трендов, которые задают параме-
тры современной ситуации в генерации электрической энергии.

330 Судан. Нефть. Газ. Уголь. Саудовская Аравия. Иран, Ирак, ОПЕК. Нефть, 
газ, уголь. Oilcapital.ru. 13.04.2021. № 3693122. URL: https://renen.ru/up-content/
uploads/2017/04/africa-solar-news.jpg

331 Судан. Россия. Внешэкономсвязи, политика. Tpprf.ru, 16.03.2021. № 3682320. 
URL: https://polpred.com/news/?cnt=148sector=19

332 Россия — Африка. Электроэнергетика. Образование. Наука. Energyland.info. 
17.11.2020. № 3567095.

333 Судан. Россия. Электроэнергетика. Neftegaz.ru. 16.07.2019. № 3077970. URL: 
https://polpred.com/news/?cnt=258&sector=19
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ГЛАВА 8

А. Ш. Ниязи

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  
ДЕФОРМАЦИИ НАКАНУНЕ  

ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ  
(ПРИМЕРЫ СИРИИ И ТАДЖИКИСТАНА)

Казалось бы, между затяжными и кровопролитными конфликтами 
в Сирии и Таджикистане мало общего. Каждый из них развивался в раз-
ное время в разных условиях. Междоусобица в Таджикистане вспыхнула 
в период развала СССР в 1992 г., и лишь почти десятилетие спустя при 
других геополитических и геоэкономических обстоятельствах началось 
сирийское противостояние. Разумеется, пристальный взгляд способен 
уловить такое изначальное сходство между этими конфликтами, как 
ослабление экономики и ее дальнейшую либерализацию в условиях 
шаткости власти. Одновременно можно было наблюдать стремление 
«вождей» законсервировать старый политический строй. На поверхности 
лежит склонность к общественному делению по принадлежности к тра-
диционным объединениям: в Сирии — этническим, конфессиональным 
и родоплеменным, в Таджикистане — этнорегиональным субэтническим 
группам. В конфликтной ситуации такое размежевание превращается 
в настоящий раскол не только среди рядовых граждан, но и среди руко-
водителей и служащих органов государственного управления.

И в Сирии, и в Таджикистане накануне конфликта и в ходе его легко 
проследить маргинализацию значительной части населения, деление 
граждан по степени укорененности религиозных воззрений. И там и там 
произошло массовое обращение к глубинной традиции и традиционным 
институтам, способствующим общественному выживанию.

В Сирии и Таджикистане на волне антиправительственных высту-
плений окрепли исламистские движения. Именно они стали самыми 
опасными противниками власти. Правда, таджикские исламисты опи-
рались преимущественно на многовековое наследие местного ислама, 
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в то время как Сирия пережила нашествие крайне агрессивных и не-
терпимых ко всему «неисламскому» религиозных фанатиков, к тому же 
усиленно поддерживаемых из-за рубежа. В целом зарубежное влияние 
на Сирию не идет ни в какое сравнение с таковым на развитие конфликта 
в Таджикистане. И наконец, для сравнительного анализа было бы просто 
непростительно упустить из виду явное отсутствие демократии в рас-
сматриваемых странах. Пожалуй, на этом можно было бы остановиться, 
но только в привычном политологическом исследовании.

В этой работе уместно привлечь внимание к экологическому фак-
тору зарождения современных конфликтов на Востоке. Он начина-
ет играть если не решающую роль в дестабилизации общественного 
устройства, то одну из ее главнейших причин, особенно в условиях, 
которые провоцируют ускоренное изменение климата. В этом отно-
шении показателен сирийский пример. В некоторых отечественных 
исследованиях иногда упоминается влияние сильных засух на резкое 
ухудшение социально-экономической обстановки в Сирии накануне 
конфликта 334. Чаще и более подробно об этом пишут зарубежные уче-
ные и аналитики 335. При этом редко обращается внимание на то, что 
бедствия от этих засух наложились на социально-экологические дефор-
мации предшествующих десятилетий, что многократно увеличило их 
разрушительную силу.

И в Сирии, и в Таджикистане на протяжении примерно трех-четы-
рех предвоенных десятилетий шла форсированная индустриализация 336 
и модернизация сельского хозяйства, в ходе чего окружающей среде был 
нанесен существенный урон. Одновременно накапливались многочислен-
ные деструктивные общественные явления. Для многих условия жизни 
ухудшались не только в физическом, но и в духовно-психологическом пла-
не. Одни испытывали растерянность и чувство безысходности, у других 

334 См.: Филоник А. О. Война в Сирии: экономический ущерб и реконструкция 
страны // Труды Института востоковедения РАН. Вып. 11: Арабский мир и экономи-
ческие вызовы. Многоликая реальность / отв. ред. выпуска А. О. Филоник, ред.-сост. 
Л. Н. Руденко, З. А. Соловьева. М.: ИВ РАН, 2018. С. 163; Matveev I. A. The Economic Impact 
of the Syria Crisis: Lessons and Prospects. Beirut: Arab Scientific Publishers, 2018. 176 p.

335 См. список литературы в конце статьи.
336 Индустриализация сама по себе не может быть ни хорошей, ни плохой. Ее 

издержки могут заметно отличаться в зависимости от экономической политики и ком-
плекса условий, в которых она проводится. Хотя в условиях Сирии и Таджикистана 
она часто по отдельным направлениям проводилась безответственно и порождала 
массу противоречий между обществами и средой их обитания, надо признать, что 
до сих пор сирийская и таджикистанская экономики держатся на наследии прошлых 
индустриальных достижений.
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росли раздражительность и агрессивность. Конфликтогенность начинала 
ощутимо проявляться на самых разных уровнях общественной жизни.

В Таджикистане выплеск недовольства и агрессии, переросший в бра-
тоубийственную междоусобицу, произошел в условиях накопившейся 
за десятилетия критической массы социально-экологических деформаций. 
Шлюзы перед разрушительным потоком насилия открылись в процессе 
развала СССР в начале 90-х годов. В то время климатический фактор еще 
не играл существенной роли в обострении конфликтов, но уже десяти-
летие спустя он ощутимо проявился в Сирии, а в наши дни в конфлик-
тологии его приходится всерьез учитывать почти повсеместно, особенно 
в странах Востока. Все чаще и чаще усиливающиеся стихийные бедствия 
и аномальные погодные явления, вызванные ускоряющимся изменением 
климата, порождают нервозность населения и его реакцию на внешние 
радражители и внутреннее напряжение. Обычно наиболее разрушитель-
ными и затяжными конфликтами, возникающими в том числе и на этой 
почве, оказываются те, накануне которых длительное время развивались 
деструктивные социально-экологические сдвиги.

Сирия

В ходе ускоренной индустриализации Сирии упор был сделан на раз-
витие нефтяной, нефтеперерабатывающей, газодобывающей, химиче-
ской, электроэнергетической, пищевой и текстильной отраслей. Увеличи-
лась добыча фосфатов 337 с повышенным содержанием хлора и железной 
руды, а также асфальта, гравия, гипса, мрамора и каменной соли. С конца 
60-х годов поспешно вводились в эксплуатацию крупные объекты тя-
желой и легкой промышленности. Такие предприятия представляли 
повышенную опасность для местных легко повреждаемых экосистем — 
территорий, относящихся к зонам низкого потенциала самоочищения 
аридных почв, атмосферы и водных источников. Далеко не всегда учи-
тывалось их место в системе будущих внутрихозяйственных связей. Пла-
нирование размещения предприятий оставляло желать лучшего: часто 
нарушались принципы научного подхода, подразумевающего увязку всех 

337 Добыча, транспортировка и переработка фосфатов оказывали негативное 
воздействие на окружающую среду. Местные фосфатные породы обладают высокой 
радиоактивностью. Производимые из них фосфорные удобрения содержат уран. Отходы 
из шахт фосфатных рудников даже угрожали чистоте Средиземного моря, хотя нака-
пливались в определенной отдаленности.
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компонентов устройства и расположения проектов, а также учет не толь-
ко экономических, но и экологических факторов. Вместе с тем быстро 
росло количество средних и мелких фабрично-заводских предприятий, 
вредные выбросы которых в совокупности наносили значительный урон 
природе. Большинство крупных, средних и мелких производственных 
объектов использовали изношенное оборудование, строительство их 
велось поспешно по сокращенным заданиям, из-за экономии устанав-
ливались неэффективные природозащитные системы.

Заметное ускорение темпов воздействия индустриального производ-
ства на окружающую среду начало проявляться в середине 70-х и в 80-х 
годах параллельно с наращиванием мощностей нефтеперерабатываю-
щих предприятий, заводов по выпуску цемента, пластмасс, удобрений 
и строительных материалов. На многих из них применялись устаревшие 
технологии с большим количеством отходов без их дальнейшего вторич-
ного использования. На ряде крупных высокотоксичных объектов отме-
чались низкая квалификация рабочих и ИТР, а также предельный износ 
установленного оборудования. Нарушения технологических режимов 
очистки отходов производств носили хронический характер. К тому же 
предприятия, возводившиеся в период, когда загрязнение окружающей 
среды еще не приобрело размаха национальной проблемы, принимались 
к эксплуатации без очистных систем.

Размещение крупных промышленных и инфраструктурных объектов 
под влиянием необоснованных решений приводило к их неравномерной 
концентрации на территории страны. Многие были возведены в плодород-
ной и густонаселенной прибрежной западной части Сирии, в основном 
на берегах рек Аль-Асы и Барада, на произвольно выбранных местах. 
Существенный ущерб окружающей среде и здоровью сирийцев наносили 
заводы по переработке нефти, производству цемента и удобрений в Хом-
се, Тартусе и Баниясе. Переориентация на энергоемкие индустриальные 
производства шла рука об руку с возведением обслуживающих их крупных 
тепловых электростанций, несущих угрозу окружающей среде.

Работа мощных ТЭС и ТЭЦ сопровождалась загрязнением атмос-
феры и выводом из оборота значительных водных ресурсов. В районах 
размещения индустриальных комплексов предельно допустимые нормы 
загрязнения воздуха токсичными веществами были многократно превы-
шены. В результате сжигания местных сортов нефти наблюдалось по-
вышенное загрязнение воздуха окисью серы в жилых кварталах и в зоне 
разрабатывавшихся сельхозугодий, расположенных поблизости от ТЭС 
районов Банияс, Каттына и Мхарде.



190

Арабский Восток в лабиринте...

За один день в атмосферу над г. Хомсом выбрасывалось до 200 т 
двуокиси серы, из которых примерно 10%, смешиваясь с влагой, об-
разовывали серную кислоту. Местный завод удобрений выбрасывал 
огромное количество отходов, образующихся при производстве моче-
вины, фосфатов и нитрата аммония. На НПЗ Хомса ежегодно сжигалось 
600–700 т фенола, в котором до 5% его веса составляла сера. В резуль-
тате образовывалось до 24,5 тыс. куб. м отходов в виде окиси кальция, 
алюминия, железа. Заводы по производству удобрений — мочевины, 
нитрата аммония и суперфосфата — выбрасывали соединения нашатыря 
и азота. Кроме того, завод по производству фосфорных удобрений в Хом-
се поставлял в отвалы до 900 тыс. т фосфогипса в год 338. Эти отходы 
скапливались вблизи города, отравляя воду реки Аль-Асы, озера Каттына 
и подземных источников.

Положение усугублялось попаданием в атмосферу больших коли-
честв окиси углерода от автомобильных выхлопов, при работе котельных 
и массы мелких мастерских.

До войны в Сирии отсутствовала эффективная система захоронения 
и переработки опасных промышленных и медицинских отходов. Все они 
хранились на открытых свалках вблизи городов. Среди них находились 
вредные химические, радиоактивные и инфекционные медицинские от-
ходы. В стране в большом количестве использовались высокотоксичные 
инсектициды, которые переносились по воздуху на большие расстояния, 
заражая территорию и вызывая многочисленные заболевания, в том 
числе и раковые.

Вместе с быстро растущим забором воды на коммунальные и про-
изводственные нужды увеличивался сброс неочищенных вод и отходов 
в реки и другие водоемы, загрязнялись подземные источники, начал 
серьезно ощущаться дефицит чистой воды. Не помогло строительство 
плотин, в том числе крупной плотины Табка на главной водоносной 
артерии страны — Евфрате. Водохранилище так и не было заполнено 
согласно прогнозируемым расчетам. Евфрат мелел из-за засух, интен-
сивного освоения прилегающих к нему земель и сократившегося стока 
с территории Турции вследствие возведения там крупной плотины и уве-
личивающегося забора воды в оросительные системы.

338 Экологические проблемы Сирии. URL: https://studbooks.net/1226192/ ekologiya/
ekologicheskie_problemy_sirii (дата обращения: 22.04.2021). Автор этого подробного 
материала не указан. Обзор же составлен на высоком профессиональном уровне, скорее 
всего советским специалистом, работавшим в Сирии. Детальные данные приводятся 
на основе этого материала.
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В результате неконтролируемого сброса неочищенных промышлен-
ных и коммунально-бытовых отходов особенно крупный ущерб был 
нанесен рекам Аль-Асы, Барада, озерам Каттына и Ас-Син, рядом с ко-
торыми располагалось множество индустриальных объектов и концен-
трировалась значительная часть населения Сирии. С производственных 
предприятий в них попадали технические масла, красители, химические 
соединения, органические элементы, неорганические соли. Через кана-
лизационные сети в воду в больших количествах без очистки сбрасыва-
лись органические и неорганические отходы. Свой вклад в загрязнение 
водоемов вносили крупные фермерские хозяйства. В воду попадали 
отходы жизнедеятельности скота, с полей смывались высокотоксичные 
ядохимикаты и удобрения. В результате в отдельных озерах и реках 
фиксировалась чрезвычайно высокая концентрация хлора, фосфора, 
химически активной щелочи, азота, магния и других токсичных веществ.

Загрязнение водоемов наносило значительный ущерб жителям по-
селков и городов. Нарушались санитарные нормы потребления питьевой 
воды, росла заболеваемость. В некоторых водных источниках вода стала 
непригодной для питья. Кроме того, она в больших количествах забира-
лась на орошение, но со временем стала представлять угрозу сельскому 
хозяйству. Поливы неочищенными водами приводили к концентрации 
в почве вредных веществ, носителей заболеваний и переносу их на расте-
ния. Использование неочищенных вод также вело к засолению, спеканию 
и огрублению почв. Из-за этого крестьяне начали снижать потребление 
речной и озерной воды на орошение или вообще воздерживаться от него, 
предпочитая бурить скважины для забора воды из подземных источни-
ков. Но и в них проникали всевозможные загрязнения. Все больше воды 
из артезианских скважин использовалось промышленными предприя-
тиями и коммунальными службами. В итоге подземные водные пласты 
начали быстро истощаться, особенно в провинции Дамаск. Подпочвен-
ные воды быстро сокращались и в зоне интенсивного освоения земель 
на северо-востоке страны, где к тому же быстро мелел Евфрат.

Мелиорация земель, примыкавших к Евфратскому гидрокомплексу, 
не дала запланированных результатов, поскольку почвы имели высокое 
содержание гипса, размывались и засолялись из-за несовершенства и изно-
са ирригационных систем. Истощение земель усугублялось применением 
крайне вредных дешевых ядохимикатов в целях повышения урожайности. 
К тому же огромные степные территории превращались в пустыни из-за 
экстенсивного использования пастбищ. Нагрузка на них в три раза превы-
шала норму, выше которой происходит дегенерация ландшафта.
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В начале 2000-х годов Сирийская Арабская Республика всерьез стол-
кнулась с проблемой нехватки водных ресурсов, плодородие почв исто-
щалось, приходило в упадок сельское хозяйство 339. Около половины 
самодеятельного населения страны на протяжении долгого времени 
трудилось в сельском хозяйстве, но условия менялись к худшему, кре-
стьяне и разоренные фермеры вместе с семьями стали перемещаться 
ближе к городам.

Переселение скотоводов и земледельцев происходило на протяже-
нии всего времени диверсификации сирийской экономики. Сельское 
население сокращалось, а города росли в процессе превращения страны 
из аграрной в аграрно-индустриальную. Такая миграция была связана 
в первую очередь с объективными экономическими причинами (разви-
тием промышленности, сферы услуг, появлением новых рабочих мест). 
Если в 1963 г. в сельском хозяйстве числилось более 60% всех занятых, 
то в 1991 г. этот показатель составлял лишь 24%.

Отток населения из сел в города и крупные районные центры в ну-
левые годы стал приобретать своего рода социально-экологический ха-
рактер. Высокий естественный прирост населения приводил к перена-
селенности в ряде районов сельской местности. При этом, как правило, 
увеличение численности членов домохозяйств не сопровождалось рас-
ширением земельного надела, в результате чего снижалась произво-
дительность труда занятых в семейном хозяйстве, удлинялись перио-
ды вынужденной незанятости, усиливалась зависимость от заработков 
по найму и, соответственно, падали доходы. Все это усугублялось общим 
фоном продолжавшегося сокращения водно-земельных ресурсов.

Отток сельского населения в города совпал с прибытием в Сирию в пе-
риод 2003–2007 гг. примерно 1,6 млн иракских и ливанских беженцев, 
которые оседали в основном в некоторых городах южного региона страны, 
а также в Дамаске, Хомсе, Халебе, Латакии и их пригородах 340. Уровень 
безработицы в стране в 2005 г. достиг 20% трудоспособного населения, 

339 Главным природным ресурсом Сирии является плодородная почва. Лишь треть 
территории страны пригодна для сельского хозяйства, и стабильные урожаи снимаются 
только с орошаемых площадей. Злаковые высеваются преимущественно на богаре, и их 
урожаи во многом зависят от погодных условий, а потому отличаются неустойчиво-
стью. Для Сирии характерны преимущественно горные, степные, полупустынные или 
пустынные ландшафты с ограниченными водными ресурсами и дефицитом пригодных 
поливных земель. В процессе ускоренной индустриализации эти обстоятельства мало 
принимались в расчет перед лицом задач укрепления национального суверенитета.

340 The Global Competitiveness Reports. URL: https://www.weforum.org/reports 
2008–2009_2010–2011 (дата обращения: 12.05.2019).
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в том числе порядка 30% — в молодежной среде. Возникала серьезная 
напряженность на рынках труда и жилья, ощущалась нехватка продоволь-
ствия, снижались качество и доступность общественных услуг. В 2000-е 
годы крупные города начали окружать многочисленные «пояса бедности» 341.

Ситуация складывалась напряженная и критически обострилась 
с началом сильных засух. Засухи средней интенсивности наблюдались 
в Сирии с 1998 г., но в 2006–2011 гг. они прогрессировали и к тому же 
сопровождались песчаными бурями. Особенно засушливой выдалась 
зима 2007–2008 гг. Такого явления никогда не наблюдалось с тех пор, 
как начались метеорологические наблюдения в 1931 г.

Последовала крупномасштабная гибель сельскохозяйственных культур 
и скота, примерно полтора миллиона сельских жителей устремились в го-
рода в поисках средств к существованию. Коллапс сельскохозяйственной 
системы САР привел к тому, что в 2008 г. объемы производства большей 
части мелких и средних фермерских хозяйств сократились до минималь-
ных величин, во многих случаях полностью, а поголовье скота было почти 
все потеряно 342. В 2007 и 2008 гг. в Сирии не удалось вырастить пшени-
цу и рис, что вызвало необходимость импортировать их из-за рубежа, 
в то время как цены на продовольствие на мировом рынке поднялись, 
соответственно они взлетели и в стране. В то же время в 2008–2009 гг. 
правительство прекратило субсидирование сельскохозяйственного сектора.

Обездоленным фермерам и крестьянам не были обеспечены социаль-
ные гарантии, для большинства единственным спасением стал переезд 
в город. Доля переселявшихся целыми общинами сельских жителей, 
а также иракских и ливанских беженцев в населении отдельных городов 
достигла 20%, их жилье не соответствовало элементарным нормам, сре-
ди них быстро росли безработица и преступность, многие не получали 

341 Balanche F. Not Money Alone: The Challenges of Syrian Reconstruction. The 
Washington Institute. 09.08.2017. URL: http://www.washingtoninstitute.org/policy-аnalysis/
view/not-money-alone-the-challenges-of-syrian-reconstruction (дата обращения: 12.05.2019).

342 О сирийских засухах и социально-экономических потерях от них см.: Kelley Colin 
P., Mohtadi Shahrzad, Cane Mark A., Seager Richard, Kushnir Yochanan. Climate Change 
in the Fertile Crescent and Implications of the Recent Syrian Drought // Proceedings of the 
National Academy of Sciences of the USA. 2015. Vol. 112, no. 11. Р. 3241–3246;

2016 International Monetary Fund WP/16/123 IMF Working Paper Middle East and Central 
Asia Department Syria’s Conflict Economy1 Prepared by Jeanne Gobat and Kristina Kostial 
Authorized for distribution by Annalisa Fedelino, June 2016;

Ali M. Years of Drought: a Report on the Effects of Drought on the Syrian Peninsula. 
Beirut: Heinrich Böll-Stiftung, 2010.

Fountain Henry. Researchers Link Syrian Conflict to a Drought Made Worse by Climate 
Change // The New York Times. 02.03.2015.
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помощи от государства либо объем такой помощи был минимальным. 
Усилилось давление демографического фактора на экономику, социаль-
ную сферу и окружающую среду.

В результате обострились противоречия между местным населением 
и пришлым элементом, в ряде общин проявилось открытое недовольство 
и даже бунты 343. Ситуация усугублялась угрозой повышения цен на маз-
ут, который широко использовался населением для отопления в зимнее 
время. К тому же длительное отсутствие поставок дешевой иракской 
нефти вкупе с истощением сирийских месторождений привели к паде-
нию поступлений в бюджет 344.

* * *

Существует множество причин развернувшейся войны в Сирии. Сле-
дует учитывать многочисленные внутриполитические и геополитические 
факторы, длительную экономическую изоляцию страны, обременительные 
военные расходы, жесткое противостояние с Израилем. Внутреннюю напря-
женность дополнительно вызвали ценовые потрясения на международном 
продовольственном рынке 2007–2008 гг. и 2011 г. В этом же направлении 
«работала» и скрытая неудовлетворенность от политики правящего режима 
со стороны части населения и, наконец, прямая ошибка, допущенная мест-
ными службами в сельскохозяйственной провинции Дараа, пострадавшей 
от засухи и принявшей тысячи переселенцев из-за рубежа и с востока стра-
ны. Это спровоцировало волнения и конфликт, которые вылились в воору-
женную борьбу против власти, приведшую страну к крайне драматическим 
последствиям 345 и ставшую продолжением «арабской весны».

343 Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире — 
2017. Повышение устойчивости к внешним воздействиям в целях обеспечения мира и про-
довольственной безопасности. ФАО, МФСР, ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ. Рим, 2017. С. 48, 57.

The Toll of War. The Economic and Social Consequences of the Conflict in Syria. The 
World Bank, 2017. Р. 13.

344 Хронические политические, социально-экономические и военные проблемы 
САР подробно рассматриваются в: Матвеев И. А. Сирия в конфликте. М.: ИВ РАН, 
2020. С. 496.

Matveev I. A. The Economic Impact of the Syria Crisis: Lessons and Prospects. Beirut: 
Arab Scientific Publishers, 2018. Р. 176.

345 О событиях в Дараа и дальнейшем перерастании локального бунта в массовое 
восстание см.: Демченко А. Сирия: два года в тупике. URL: http://www.perspektivy.info/
oykumena/vostok/sirija_dva_goda_v_tupike_2013–06–03.htm

Долгов Б. Сирийский конфликт и международный терроризм // Новое восточное 
обозрение. 23.04.2013. URL: http://www.ru.journal-neo.com/node/120767
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Была и еще одна причина, которая «сработала» против власти вкупе 
с другими. Несомненно, что экономическая модернизация страны подни-
мала уровень жизни сирийцев, но одновременно в ходе форсированной 
индустриализации возникали все новые трудности в поддержании адек-
ватного социально-экологического баланса.

В 90-х — середине 2000-х годов несущая способность экосистем 
Сирии оказалась существенно превышена. Под влиянием индустри-
альной модернизации в стране вызревал глубинный социо-эколого-э-
кономический кризис, который начал подрывать основу дальнейшего 
поступательного развития. Темпы экономического роста уже не успе-
вали за увеличением населения, социальное развитие хронически от-
ставало от необходимых стандартов, а демографическое давление бы-
стро нарастало. Если в 1975 г. в Сирии проживали 7,5 млн человек, 
то в 2011 г. — уже 22,5 млн.

Неустойчивая социально-экологическая и экономическая система 
могла сохраняться долго. Возможно, заложенную неосмотрительным 
хозяйствованием бомбу замедленного действия со временем удалось бы 
обезвредить. Но потенциал конфликтогенности резко, как отмечалось, 
возрос под воздействием экстремальных климатических скачков в виде 
засух.

Сирийская система землепользования оказалась неспособна реагиро-
вать на серьезные изменения экологических и климатических факторов. 
Накануне войны обострилась борьба за ресурсы, как стратегические, 
так и за самые элементарные, необходимые для повседневной жизни. 
Разрушительные процессы в природе и обществе вызвали повышенный 
уровень социальной агрессивности. На фоне усилившейся социаль-
но-экологической деградации совпали во времени и наложились друг 
на друга многочисленные глобальные, региональные и локальные поли-
тические противоречия, в итоге ввергнувшие страну в войну, нанесшую 
колоссальный по силе удар по динамике всех показателей роста, включая 
неизмеримый гуманитарный ущерб346.

346 См.: Филоник А. О. Война в Сирии: экономический ущерб и реконструкция 
страны // Труды Института востоковедения РАН. Вып. 11: Арабский мир и экономи-
ческие вызовы. Многоликая реальность / отв. ред. выпуска А. О. Филоник, ред.-сост. 
Л. Н. Руденко, З. А. Соловьева. М.: ИВ РАН, 2018. С. 161–178.

Ниязи А. Ш. Сирия: гуманитарные потери войны // Россия и мусульманский мир: 
Научно-информационный бюллетень / РАН. ИНИОН. Центр научно-информационных 
исследований глобальных и региональных проблем. М., 2019. № 2. С. 58–62.
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Таджикистан

Индустриальное развитие Таджикистана в 60–80-х годах прошлого 
века протекало в рамках общего для СССР плана развития. В промыш-
ленности приоритеты отдавались возведению крупных объектов. Среди 
них значительную долю начали занимать производства химической и ме-
таллургической отраслей, а также военно-промышленного комплекса. 
Такие предприятия представляли наибольшую угрозу хрупким локальным 
экосистемам республики. Игнорирование местных природно-климатиче-
ских особенностей при размещении производительных сил приводило 
к очень высокой степени нагрузки на окружающую среду. Особенный вред 
ассоциировался с предприятиями промышленности, которые десятиле-
тиями концентрировались в городах и пригородах Душанбе и Худжанда. 
Превосходившие их по выбросам вредных веществ предприятия начали 
также действовать в городах нового интенсивного промышленного ро-
ста — Регаре, Турсунзаде, Яване, Калининабаде, а также в прилегающих 
к ним районах. Среди них отличались своей «ядовитостью» Таджикский 
алюминиевый завод, Яванский электромеханический комбинат и Вахш-
ский азотно-туковый завод. Гигантомания в промышленности наносила 
ощутимый вред природе Таджикистана 347. Часть городов (в том числе 
и столица республики г. Душанбе), а также опасных для окружающей 
среды и здоровья людей производств располагались, по сути, в замкнутых 
и плохо «проветриваемых» межгорных котловинах.

Строительство энергоемких производств сопровождалось возведением 
крупных электростанций. Мощные ТЭС загрязняли атмосферу, а в зоны 
затопления под водохранилища гигантов гидроэнергетики попадали де-
фицитные плодородные земли, притом что долины занимают всего 7% 
территории Таджикистана, а 93% — горы. Кроме того, тысячи крестьянских 
семей насильственно переселялись из отводимых под затопление горных 
районов в непривычные для них климатические зоны, в основном в засуш-
ливые хлопководческие долины. Крупные предприятия требовали увеличе-
ния потребления электроэнергии. Только один Таджикский алюминиевый 

347 Анализ социально-экологических аспектов накануне гражданской войны в Тад-
жикистане базируется преимущественно на неопубликованных материалах Совета 
по изучению производительных сил (СОПС) Академии наук Таджикистана, а также 
на данных, представленных в кн.: Состояние природной среды Таджикской ССР в 1989 г. 
Доклад. Госкомитет Таджикской ССР по охране природы. Душанбе, 1990; Проблемы 
развития и размещения производительных сил Таджикистана / под ред. Р. К. Мирзоева; 
СОПС АН Таджикской ССР. Душанбе, 1988. Если ссылки на фактические данные в этой 
статье отсутствуют, это означает, что они заимствованы из вышеприведенных работ.
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завод использовал в 80-е годы более половины всей электроэнергии, выра-
батываемой в республике. В отдельные годы на него расходовалось до 90% 
электроэнергии самой крупной в то время в республике Нурекской ГЭС.

В сельском хозяйстве под хлопком оказались почти 50% посевных 
площадей. Расширение хлопковых плантаций за счет зернового и кор-
мового земледелия привело к образованию в агрономическом отноше-
нии монокультурного хозяйства. Хлопок вытеснял с полей нормальный 
севооборот, упор на хлопчатник ослаблял все прочие отрасли сельского 
хозяйства. Вследствие нерационального использования на хлопковых 
полях ядохимикатов, удобрений и поливной воды отравлялась почва, 
загрязнялись водные источники. На рубеже 80–90-х годов прошлого века 
пестицидная и гербицидная нагрузка на полях с техническими культу-
рами в среднем превышала нормы в 2–3 раза, на отдельных участках 
содержание хлорорганических веществ превышало предельно допусти-
мые нормы в 20–50 раз.

В ходе освоения степных земель под хлопчатник прокладывались 
многочисленные ирригационные сети 348, потери воды в которых были 
очень высоки. На поля, особенно под технические культуры, ее зака-
чивалось в два-три раза больше нормы. В результате усилились эрозия 
и засоление почв, заболачивание земель. Чрезмерный водозабор для 
полевого орошения, промышленных и бытовых нужд, а также сильное 
загрязнение возвратных вод создавали серьезную угрозу заражения 
и ухудшения химического состава грунтовых вод.

Потребление воды увеличивалось не только с ростом промышленного 
производства, но и в связи с высокими темпами прироста населения 349. 
С середины 80-х годов до начала 90-х годов прошлого века расходование 
воды увеличилось более чем в два раза, одновременно активизировал-
ся сброс неочищенных бытовых и промышленных стоков. Резко ухуд-
шилось качество питьевой воды. Несмотря на обилие гидроресурсов, 
в результате расточительного отношения к ним на рубеже 80–90-х годов 
в Таджикистане начал ощущаться серьезный водный кризис.

348 Хлопчатник — очень влагоемкая сельхозкультура. На выращивание 1 т хлопка 
расходуется около 10 тыс. т воды. Хлопковые поля в Таджикистане до сих пор в основ-
ном орошаются при помощи изношенных, малоэффективных ирригационных каналов 
и дренажных сооружений, построенных в советский период.

349 За десятилетие, с 1979 по 1989 г., население Таджикистана увеличилось на 134% 
и составило 5 109 тыс. человек. По переписи 1979 г., в республике проживали 3 801 тыс. 
человек. В 80-е годы прирост населения в Таджикской ССР был самым большим среди 
всех советских республик. (Население СССР: По данным Всесоюзной переписи насе-
ления 1989 г. / Госкомстат СССР. М.: Финансы и статистика, 1990. С. 9.)
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Наряду с этим происходили сдвиги, связанные с территориальным 
размещением растениеводства и животноводства. Фактически одно было 
отделено от другого, что неблагоприятно отражалось на состоянии окру-
жающей среды, особенно при повышенной концентрации животных 
на ограниченной территории. Крупные животноводческие комплексы 
на десятки тысяч голов из-за нехватки земель располагались преиму-
щественно в поймах рек, загрязняли поверхностные и подземные воды. 
В то же время приходило в упадок традиционное пастбищное скотовод-
ство. С начала 70-х годов до начала 90-х годов урожайность пастбищ 
снизилась примерно вдвое, около 300 тыс. гектаров пашни в той или 
иной степени деградировали. К тому же известны периоды, когда бес-
контрольно уничтожались леса. С 30-х годов прошлого века из 1170 тыс. 
га лесов к началу 90-х годов было сведено более 800 тыс. га.

При ограниченности земельных ресурсов наблюдалась тревожная 
тенденция сокращения площадей орошаемой пашни в расчете на одного 
жителя. Если в 1925 г. в расчете на одного человека приходилось 0,5 га, 
то в 1970 г. — лишь 0,15, а к началу 90-х годов — 0,1 га. Это объясняется 
не только высокими темпами прироста населения, но и промышленным 
и гражданским строительством на сельских территориях, деградацией 
земель, использовавшихся под культурные урожаи. В результате нераци-
онального использования, нарушения и утраты эффективности аграрных 
технологий из 570 тыс. га орошаемой пашни в 1991 г. более половины 
находилось в неблагоприятном мелиоративном состоянии.

Все это, вместе взятое, создавало колоссальную проблему в виде воз-
никавшего малоземелья и дефицита водных ресурсов, чреватую неспособ-
ностью республики (особенно ее сельской части) прокормить самое себя. 
На рубеже 80–90-х годов начала ощущаться нехватка земли и воды в личных 
подсобных хозяйствах, с которых в основном кормилось коренное населе-
ние. В целом к этому времени в республике фиксируется начало перехода 
к запредельному использованию пахотных и пастбищных земель, а также во-
дных ресурсов, что приводило не только к перенапряжению экономических 
ресурсов, но и к значительному нарушению экологического равновесия 350.

Стремление к укрупнению промышленных производств и агропро-
мышленных комплексов отразилось на поселенческой политике. Она 

350 См.: Бушков В. И., Микульский Д. В. Анатомия гражданской войны в Таджикистане 
(этносоциальные процессы и политическая борьба, 1992–1995). М.: Рос. фонд фунд. 
иссл., 1996; Поляков С. П. Современная среднеазиатская деревня: традиционные формы 
собственности в квазииндустриальной системе // Крестьянство и индустриальная циви-
лизация. М., 1993.
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была направлена на увеличение городов и крупных поселков за счет 
поглощения мелких и средних кишлаков, в основном горных. Развитие 
горных территорий считалось бесперспективным. В советскую эпоху 
насильственное переселение горцев в долины началось в середине 20-х 
годов прошлого века (тогда ещё 70% коренного населения проживало 
в горах и предгорьях) и продолжалось до начала 90-х годов (30% прожи-
вало в горах с учетом возвратной миграции).

Переселение жителей горных районов на равнины привело к упразд-
нению многих ранее жизнеспособных хозяйств, к сокращению плодо-
родных сельхозугодий и пастбищ. Усилилась неравномерность террито-
риального размещения населения, сузились и без того незначительные 
размеры ареалов расселения. За 1939–1959 гг. население горных районов 
уменьшилось на 87,3 тыс. человек. После 1970 г., когда был достигнут 
уровень численности 1939 г., наблюдался его неуклонный рост и повы-
шение его доли во всем населении республики. Переселение происходи-
ло в несколько этапов, отмеченных крупными волнами миграций. При 
этом менялась структура сельских населенных пунктов. Так, доля кишла-
ков с числом жителей до 100 человек в 1959 г. составляла несколько бо-
лее половины всех сельских поселений, или 55,4%, а в 1988 г. — 10,8%. 
Доля крупных кишлаков с населением более 1 тыс. человек в 1959 г. 
составляла 1,2% от всех поселений, а в 1988 г. достигла 13,4% 351.

Быстрыми темпами росла антропогенная нагрузка городов и долин-
ных селений на окружающую среду. В пригородах, крупных поселках 
и отдельных сельских районах плотность населения в десятки раз стала 
превышать допустимые нормы, гарантирующие нормальную жизнедея-
тельность. Между тем здоровое экологическое состояние сельской терри-
тории обеспечивается в Таджикистане при плотности населения в сред-
нем не более чем 50 человек на 1 км2 352, в долинах же в ряде сельских 
районов плотность населения достигала 500 и более человек на 1 км2, 

351 Маслякова Э. И. Совершенствование расселения и перспективы хозяйствен-
ного освоения горных районов: автореф. дисс. на соиск. уч. степ. докт. экон. наук. 
Душанбе, 1990. URL: http://economy-lib.com/sovershenstvovanie-rasseleniya-i-perspektivy-
hozyaystvennogo-osvoeniya-gornyh-rayonov

352 Владимиров В. В. Расселение и окружающая среда. М.: Стройиздат, 1982.
Другие расчеты показывают, что естественное состояние окружающей среды 

на сельских территориях сохраняется при плотности населения до 110 человек на 1 км2, 
а при плотности от 200 до 300 человек наблюдается уже существенное ее изменение. 
(См.: Лахно Е. С., Селезнев Б. Е. Гигиена планировки и застройки сельских населенных 
мест: науч. обзор / под ред. Д. Н. Калюжного; М-во здравоохранения СССР. Всесоюз. 
науч.-исслед. ин-т мед. и мед.-техн. информации. Москва, 1973.)
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что провоцировало чрезмерную концентрацию сельского населения. При 
этом часто отсутствовала элементарная инфраструктура жизнеобеспече-
ния. В результате с увеличением плотности населения резко ухудшались 
санитарные условия, наблюдался рост заболеваемости, накапливались 
социальные проблемы, особенно в перенаселенных пригородных агло-
мерациях. Привыкшее к труду на земле коренное население с неохо-
той переезжало в города, избегало работы на крупных промышленных 
предприятиях. Огромный слой незанятой рабочей силы рос не только 
в городах, но и в сельской местности.

Ученые Таджикистана фиксировали одновременное увеличение люд-
ности как в городских, так и в сельских поселениях. Кроме этого, на-
блюдалось падение темпов роста городского населения и, наоборот, 
возрастание сельского. В среднем за 1970–1990 гг. число сельских жите-
лей республики ежегодно увеличивалось на 3,25%, а городских — всего 
на 2,2%. Такое соотношение вело к повышению удельного веса сельских 
жителей. Сельское население стало заметно возрастать за 10–15 лет 
до начала гражданской войны. В итоге перед войной Таджикистан пред-
ставлял собою самую «сельскую» республику Советского Союза, где 
почти 70% всего населения проживало в сельской местности.

Отток горожан в село резко возрос в 1990 г. В сельскую местность 
тогда переехали 60,3 тыс. человек, в то время как приток городского на-
селения в деревню в предыдущем 1989 г. составлял 8,3 тыс. человек 353. 
Резко возросший уровень потока переселенцев из городов в сельскую 
местность в 1990 г., скорее всего, был связан с крупными антиправитель-
ственными беспорядками, вспыхнувшими в Душанбе в феврале того же 
года, и последовавшими за ними репрессиями, направленными против 
их участников 354. Из городов уходило коренное население. Накануне 
гражданской войны мухаджирам (переселенцам) было разрешено воз-

353 Насруллоев Х. Развитие регионального расселения в связи с размещением про-
изводительных сил Таджикистана: автореф. дисс. на соиск. уч. степ. докт. экон. наук. 
Душанбе, 1992. URL: http://economy-lib.com/razvitie-regionalnogo-rasseleniya-v-svyazi-s-
razmescheniem-proizvoditelnyh-sil-tadzhikistana#ixzz73c1g3ahv

354 О событиях в Душанбе 1990 г. см.: Бушков В. И., Микульский Д. В. Анатомия 
гражданской войны в Таджикистане (этносоциальные процессы и политическая борьба, 
1992–1995). М.: Рос. фонд фунд. иссл., 1996; Солоник Н. В. Страницы эпохи распада СССР: 
гражданская война в Таджикистане // Вестник Пермского национального исследователь-
ского политехнического университета. Социально-экономические науки. 2011. № 11; 
Niyazi Aziz. Tajikistan in 1990: the Year under the Symbol of Turmoil // State, Religion and 
Society: Post-Soviet Criticism / еd. Vitaly Naumkin. Ithaca: Reading, 1993.
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вращаться в заброшенные горные селения 355. В то же время массовый 
и к тому же стихийный исход из городов в родные селения был сопряжен 
с новыми проблемами: ведь приходилось прикладывать немало труда, 
чтобы вновь осваивать брошенные земли, сады и пастбища. Надо было 
строить новые дома и хозпостройки, в связи с чем в некоторых горных 
районах нещадно вырубались реликтовые леса. Коренное население, вер-
нувшееся в заброшенные кишлаки, оставалось без дорог и элементарных 
видов социального обслуживания, т. е. отрезанным от общих благ разви-
тия, в связи с чем происходила архаизация общественных отношений.

В то же время в республике сохранялся очень высокий естественный 
прирост населения — 3,5% в год, а по отдельным регионам — 4,2%. 
Таджикистан лидировал в этой области на всем пространстве бывшего 
СССР. Если в целом по Советскому Союзу общий коэффициент есте-
ственного прироста населения в 1980 г. составлял 8,0, а в 1990 г. — 6,5 
промилле, т. е. шел на убыль, то в Таджикской ССР он был самым высо-
ким среди республик СССР и неуклонно возрастал. В 1980 г. он состав-
лял 28,9, а в 1990 г. — 32,6 промилле.

Происходило это в первую очередь за счет повышения рождаемости. 
В 1980 г. общий коэффициент рождаемости в республике составлял 37,0, 
в 1990 г. — 38,8 промилле. По этим показателям Таджикистан опережал 
все республики СССР. Сокращение смертности было незначительным. 
Общий коэффициент смертности в 1980 г. измерялся в Таджикистане 8,1, 
в 1990 г. — 6,2 промилле. Следует обратить внимание на очень высокий 
уровень младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте 
до 1 года, на 1 тыс. родившихся), по которому Таджикскую ССР в 1990 г. 
опережал лишь Туркменистан. Этот показатель соответственно составлял 
40,7 и 45,2. В 1980 г. Таджикистан по этому показателю бил все «рекор-
ды» — 58,1 356.

Российские ученые В. И. Бушков и Д. В. Микульский приводят расче-
ты, по которым общий коэффициент естественного прироста населения 
в республике в 1986–1987 гг. составил 42,1 и 41,9 промилле соответствен-
но и вплотную приблизился к уровню рождаемости среднеазиатского 
населения на рубеже XIX-XX вв. При этом они обращают внимание 
на отрицательное миграционное сальдо, возникшее в Таджикистане 

355 В ноябре 1989 г. Советом Министров Таджикской ССР было принято поста-
новление «О неотложных мерах по возрождению ранее переселенных горных кишлаков 
республики и созданию дополнительных рабочих мест».

356 Народное хозяйство СССР в 1990 г.: статистический ежегодник. Часть II. Насе-
ление. URL: https://istmat.info/node/444
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с конца 70-х годов прошлого столетия. Оно было вызвано оттоком рус-
скоязычного населения (более 100 тыс. чел.), который существенно уве-
личился в предвоенные годы (на рубеже 80–90-х годов).

Ускоренный естественный прирост коренного населения российские 
исследователи отчасти связывают (помимо традиционных религиозных 
и иных причин) с чисто «биологической» реакцией традиционного вос-
точного общества на ухудшение экономических, экологических и соци-
ально-психологических условий жизни.

На рост повседневных трудностей, кроме всего прочего, оказывала 
влияние внутренняя миграция 357. С этим трудно не согласиться. Скачки 
естественного воспроизводства вслед за разорениями и войнами нередко 
случались и в прошлом, а в советскую эпоху это можно было наблюдать 
в Каракалпакской АССР и соседней Хорезмской области Узбекистана, 
где в ответ на аральскую катастрофу и резкое ухудшение среды обитания 
наблюдался повышенный естественный прирост населения 358.

Накануне гражданской войны в Таджикистане росла трудоизбыточ-
ность, темпы экономического роста и социального развития не успевали 
за увеличением населения. В результате по основным социально-эконо-
мическим показателям Таджикская ССР оказалась к началу 90-х годов 
на последнем месте среди республик Советского Союза 359.

Возведение Рогунской ГЭС в Таджикистане — значимый фактор 
предвоенной напряженности. Ее строительство на реке Вахш началось 
в 1976 г.360 Однако во второй половине 80-х годов в сооружении этого 
гигантского гидротехнического сооружения по общеэкономическим при-
чинам наметился спад. Тогда же стали выясняться некоторые насторажи-
вающие общественность детали. ГЭС с высочайшей на то время горной 
плотиной в мире возводилась в сейсмически опасном районе на стыке 

357 Бушков В. И., Микульский Д. В. Анатомия гражданской войны в Таджикистане 
(этносоциальные процессы и политическая борьба, 1992–1995). М.: Рос. фонд фунд. 
иссл., 1996.

358 Население СССР: По данным Всесоюзной переписи населения 1989 г. / Госком-
стат СССР. М.: Финансы и статистика, 1990. С. 16.

359 Основные показатели уровня жизни накануне гражданской войны в Таджики-
стане приведены в работе: Niyazi A. Tajikistan. Part III // Central Asia and the Caucasus 
after the Soviet Union: Domestic and International Dynamics / еd. by Mohiaddin Mesbahi 
— University Press of Florida, 1994.

360 Подробные технико-экономические характеристики и проблемные аспекты 
Рогунской ГЭС представлены в отчете группы специалистов Всемирного банка: Группа 
экспертов по инженерно-техническим вопросам и вопросам безопасности плотины 
проекта Рогунской ГЭС. Финальный отчет. 28.08.2014. URL: https://www.worldbank.org/
content/dam/Worldbank/document/eca/central-asia/EDS%20PoE%20Report_FINAL_rus.pdf
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тектонических плит. В случае прорыва плотины территория, примыка-
ющая к реке Вахш, и далее вся долина р. Амударьи могли подвергнуться 
разрушительному потопу. В районе плотины были обнаружены залежи 
гипса и соли. Растворяясь в воде водохранилища, они могли усилить 
общую тектоническую подвижность блоков земной коры. Кроме того, 
такая вода из водохранилища могла нанести вред орошаемым землям.

По проектным расчетам, в зону затопления под водохранилище попа-
дали тысячи гектаров плодородных земель, расположенных в предгорьях 
и межгорных котловинах. Водохранилище должно было охватить терри-
торию в 170 кв. км.361 Планировалось переселить более 60 кишлаков — 
примерно 4,5 тыс. домохозяйств, или более 45 тыс. человек. Местное на-
селение прилегающих к Рогунской ГЭС районов узнало об этом в конце 
80-х годов. Тогда началось его ненасильственное сопротивление. Среди 
жителей гор еще была жива память о переселении десятков тысяч их 
земляков в 30–60-х годах в засушливые степи и связанных с этим невзго-
дах. Крестьяне не желали терять возделывавшиеся веками плодородные 
земли. В отличие от многих других районов Таджикистана крестьянские 
наделы здесь позволяли прокормиться самим и реализовать значитель-
ную часть сельхозпродукции на рынках или через заготовительные коо-
перативы. Нередко на продажу поступало более половины получаемой 
сельхозпродукции, поэтому многие семьи были зажиточными. Во всяком 
случае, собственное потребление полностью обеспечивалось урожаями 
на приусадебных участках. Почти повсеместно, кроме этих участков, 
крестьяне обрабатывали еще и принадлежавшие им земельные наде-
лы, имели почти свободный доступ к пастбищам и воде, что в степных 
долинах считалось роскошью. Люди привыкли к умеренному климату, 
веками устоявшемуся укладу семейной экономики, прочно осели на зем-
лях, которые считали исконно своими. К тому же местное население, 
отличающееся глубокой религиозностью, не желало покидать много-
численные мазары — почитаемые усыпальницы мусульманских святых 
и святые места.

Многие отказывались переезжать, а высланные в хлопководческие 
районы возвращались. Началась массовая возвратная миграция. На но-
вых местах переселенцы с трудом могли приспособиться к новым при-
родно-климатическим условиям, непривычным хозяйственным укладам, 
изнурительному труду на хлопковых полях. На новых местах для пере-

361 Окончательный документ Всемирного банка по политике переселения из зоны 
затопления под водохранилище Рогунской ГЭС. 12 (ОП 4.12). URL: http://rogunges.tj/
ru/?p=233
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селенцев строились дома, проводились дороги и электрифицировались 
селения, но новоселы часто обнаруживали отсутствие чистой питье-
вой воды и дефицит поливной воды. Почвы оказывались непригодны-
ми для выращивания привычных сельхозкультур. Крестьяне не могли 
жить на доход от приусадебных участков, который быстро снижался. 
К тому же в некоторых районах 362 новые дома начали подтопляться 
поверхностными грунтовыми водами и становились непригодными для 
жилья.

И все же возвратная миграция приобрела массовый неуправляемый 
характер. Возвращавшиеся в родные края горцы на прежних местах 
начинали интенсивно эксплуатировать водно-земельные ресурсы, не-
которые приступили к освоению территорий выше в горах, вследствие 
чего вырубались леса и в целом заметно нарушалось экосистемное рав-
новесие.

Насколько сильным было желание жителей гор оставаться в привыч-
ных условиях жизни (природных, хозяйственных, культурно-психологи-
ческих), говорит тот факт, что с начала строительства плотины по 2012 г. 
властям удалось переселить лишь 1150 человек 363.

Проблемы возведения Рогунской ГЭС затронули всю Гармскую груп-
пу районов Припамирья (другое название — Гармская зона), хотя не все 
они попадали в зону затопления. Население этой среднегорной части 
республики тесно связано общими обычаями, родственными связями 
и хозяйственным укладом. Оно специализируется на выращивании ово-
щей, фруктов, масличных и зерновых культур, животноводстве, коопе-
ративной и частной торговле. Здесь крепки общинно-патриархальные 
отношения, люди отличаются особой набожностью. До войны, накопив 
деньги, гармцы активно начали проникать в сферу государственной 
торговли и распределения. В процессе этнотерриториального деления 
таджиков на рубеже 80–90-х годов население Гармской группы районов 
начало особенно сильно ощущать свое единство под давлением других 
субэтнических групп таджиков.

В Союзе начинались «перестроечные» перемены, и люди начали 
открыто выражать протест против насильственного выселения. Не встре-
тив понимания у республиканских властей, авторитетные гармские ста-

362 Частое подтопление новостроек грунтовыми водами отмечалось в хлопковод-
ческом Дангаринском районе Кулябской области.

363 Олимова С., Олимов М. Деградация окружающей среды, миграция, внутреннее 
переселение и уязвимость сельского населения в Республике Таджикистан. Междуна-
родная организация по миграции (МОМ). Май 2012. С. 38.
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рейшины не раз отправлялись с жалобами в Москву. В 1990–1991 гг. 
крестьян поддержала местная интеллигенция, часть столичных ученых 
и деятелей культуры (преимущественно гармцы). Не преминула вос-
пользоваться протестным движением «демократическая» оппозиция. 
Крестьянское движение перерастало в серьезную политическую силу 
с региональной окраской. Все большее влияние в нем начинали играть 
официальные и неофициальные религиозные деятели, происходящие 
преимущественно из Гармской группы районов.

Вокруг строительства Рогуна развернулась широкая дискуссия. Про-
тивники сооружения требовали снижения уровня плотины на 50 м (по пла-
ну ее высота достигает 335 м) и проведения серьезной экспертизы с учетом 
возникших экологических, социальных и экономических проблем.

Под давлением из Москвы и местной оппозиции в 1991 г. властями 
было принято решение о значительном снижении уровня плотины, что 
позволяло сохранить часть территории древнего землепользования и су-
щественно сократить число переселяемых. Однако вслед за провозглаше-
нием Таджикистаном независимости договоренности были нарушены. 
Президент Рахмон Набиев объявил в марте 1992 г. о намерении завер-
шить строительство ГЭС согласно первоначальным планам, сообразно 
с которыми плотина должна была иметь максимальную высоту.

Этот момент совпал с ужесточением внутриполитического курса ру-
ководства республики. Обострилась борьба за власть внутри правящей 
верхушки. Преследуемая и радикализованная исламско-демократическая 
оппозиция начала собирать массы своих земляков на митинги протеста 
в столице страны. Она опиралась в основном на выходцев из Гармской 
группы районов. Исламские активисты эффективно использовали тради-
ционные рычаги мобилизации масс в свою поддержку — религиозные, 
земляческие, родственные. В столицу организованно свозились и съез-
жались самостоятельно десятки тысяч крестьян из горных районов. Они 
протестовали против насильственного переселения горцев в хлопковод-
ческие степи, что наслаивалось на крайне тяжелые условия жизни в но-
вых поселениях на беззакония местных властей. На защиту крестьянства 
поднялись авторитетные ишаны (суфийские шейхи) и другие религи-
озные деятели. Руководство антиправительственными выступлениями 
взяли на себя лидеры Партии исламского возрождения Таджикистана 
и примкнувшего к ним Казиата (официальное Управление мусульман 
Таджикистана). В апреле 1992 г. на пришедшей из Москвы «антиком-
мунистической революционной волне» и в ответ на жесткие действия 
властей они склонились к силовым методам решения политических 
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проблем. Ядро и основную силу исламского движения составили жители 
Гармской группы районов и переселенцы из этих районов (мухаджиры), 
проживавшие в хлопководческих долинах. Таким образом, рогунский 
фактор сыграл важную роль в нагнетании конфликта и мобилизации 
массовой поддержки со стороны исламской оппозиции.

Разумеется, Рогун — лишь одна из множества болевых точек вну-
тритаджикского конфликта, тем не менее «рогунский фактор» оказал 
существенное влияние на обострение политической ситуации накануне 
гражданской войны. В республике к тому времени накопилась масса 
других серьезнейших проблем, в том числе социально-экологических, 
оказавших глубинное воздействие на повышение уровня конфликто-
генности и рост агрессии в обществе. Проблема Рогунской ГЭС сохра-
няет актуальность и в настоящее время. Объект продолжает строиться. 
Гидроэнергетика в Центральной Азии становится предметом острых 
внутренних и межгосударственных разногласий. Более того, в этом ре-
гионе, как и на Ближнем Востоке, проблема «экологичности» энергетики 
становится приоритетной для вопросов безопасности.

Накануне развала СССР Таджикистан одним из первых среди со-
юзных республик столкнулся со всеобъемлющим системным кризисом 
и заплатил за деградацию общества и природы высокую цену. Игнори-
рование фундаментальных социально-экологических угроз, как видно 
не только на его примере, но и на примере Сирии, может вызывать или 
усиливать политические, социально-экономические и этнорегиональные 
конфликты. Порой они тесно переплетаются и несут невосполнимые 
разрушения. Общие убытки от них, включая не только материальные, 
но и культурные, интеллектуальные и духовно-нравственные, могут 
в значительной степени превышать планировавшиеся доходы от непро-
думанных индустриальных проектов.

Расточительное использование природных ресурсов вряд ли можно 
списать на нежизнеспособность социалистической системы в целом. 
В Сирии и Таджикистане оно, скорее, было связано с издержками до-
гоняющего развития, когда приоритет отдавался экономическим це-
лям по отношению к социальным. Неэффективное природопользование 
во многом было связано с подменой интересов развития территорий 
интересам развития отраслей, а также с диктатом отдельных ведомств. 
Архитекторы индустриальных бросков, видимо, просто не понимали 
или с большим трудом могли представить, что быстрая деградация со-
циально-экологических систем способна стать серьезным препятствием 
на пути модернизации, затормозить ее и даже отбросить назад.
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Перед гражданской войной индустриальные анклавы в Таджики-
стане, так же как и в Сирии, оказались окружены многочисленными 
зонами хозяйственной стагнации и упадка. При этом складывавшееся 
положение только закрепляло, загоняло вглубь социальную и межре-
гиональную напряженность. В Таджикистане к тому же усиливались 
трения как между самими коренными группами населения, так и между 
местным и русскоязычным населением. Местные жили в основном 
в сельской местности, приезжие сосредоточивались в городах. Как 
и в Сирии, сталкивались интересы традиционного и современного 
секторов экономики. В Таджикистане индустриально мыслящая тех-
нократическая элита была интернациональной. Она диктовала условия 
развития традиционным аграрным районам с позиции сильного и без-
жалостного эгоиста. Традиционалисты, в свою очередь, копили обиды 
и готовились к реваншу.

Массовая миграция, будь то вынужденная или насильственная, — 
еще одна характерная особенность обострения сирийского и таджик-
ского конфликтов. В настоящее время потоки обездоленных беженцев 
регионов Ближнего Востока, Северной Африки и Центральной Азии 
ускоренно пополняются экологическими мигрантами. В процессе клима-
тических изменений их нарастающая масса будет оказывать еще большее 
дестабилизирующее воздействие на различные сообщества, особенно 
в рискованных природно-климатических зонах.

В сложных природно-географических условиях в Таджикистане и Си-
рии возникали схожие экологические проблемы — нехватка поливной 
и питьевой воды, ее загрязнение, эрозия и засоление почв, дефористация 
и опустынивание, чрезмерное применение ядохимикатов в сельском хо-
зяйстве, перевыпас скота, загрязнение воздуха и т. д. При этом эколого-э-
кономическая обстановка неуклонно ухудшалась. Ускоренная индустри-
альная модернизация Сирии и Таджикистана, не учитывавшая всерьез 
местные природно-климатические условия, привела к тому, что техноло-
гические нагрузки на окружающую среду начали выходить за пределы 
риска. Последовала заметная деградация местных экосистем, которая, 
в свою очередь, усугубила социальные проблемы, начала сказываться 
на физическом и психическом здоровье людей. Крупные индустриальные 
проекты игнорировали такие важнейшие социально-культурные фак-
торы, как привязанность населения к земледельческому образу жизни, 
традиционным укладам и ценностям. В социально-экономическом разви-
тии слабо учитывались степень религиозности населения по отдельным 
районам и традиционные семейно-клановые отношения.
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В предвоенные десятилетия в Таджикской ССР и Сирийской Арабской 
Республике наблюдалось еще одно важнейшее обстоятельство увеличения 
социально-экологических деформаций. В них имел место высокий есте-
ственный прирост населения. Оно стабильно увеличивалось, в то время 
как темпы экономического развития снижались. Соответственно, экономи-
ческий рост отставал от динамики демографических показателей, а меры 
социальной поддержки были хронически ниже потребностей в ней насе-
ления. Государство оказалось не в состоянии ослабить накопившийся груз 
невзгод, кроме всего прочего, возникших как результат скоропалительных 
предвоенных рыночных реформ.

Накануне вооруженных конфликтов в Сирии и Таджикистане в ходе 
форсированной индустриальной модернизации вызревали глубинные 
социальные и эколого-экономические кризисы, которые подрывали ос-
новы их дальнейшего поступательного развития. Несущая способность 
их экосистем оказалась существенно превышена. В то же время обостря-
лась борьба за ресурсы, как стратегические, так и самые элементарные, 
необходимые для повседневной жизни. Жизнь большинства простых 
людей была серьезно осложнена не только с материальной точки зре-
ния, но и в духовно-психологическом плане. Разрушительные процессы 
в природе и обществе вызвали резкое повышение уровня социальной 
динамичности и политической решимости.

* * *

На рубеже XX–XXI вв. прослеживается все более возрастающая 
взаимосвязь между изменением климата, социально-экологическими 
сдвигами и насильственными конфликтами. В 70–90-х годах минув-
шего столетия глобальные климатические метаморфозы еще только 
набирали силу и не ощущались так явно, как в 2000-е годы. Их вли-
яние на развитие внутритаджикской междоусобицы было минималь-
ным. Сирийский конфликт, так же как и таджикский, долго вызре-
вал под воздействием множества внутренних и внешних факторов, 
но предвоенные засухи 2006–2011 гг. вызвали разрушительный для 
сирийского общества кумулятивный эффект. На наших глазах роль 
климатического фактора в различных конфликтах возрастает и скорее 
всего будет только расти.

Примеры Сирии и Таджикистана показывают, что в наше время эко-
логия начинает переплетаться в единый узел с вопросами политики, 
экономической стратегии, межэтнических и социокультурных отноше-
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ний, и это взаимодействие, если в нем не налажено общее сопряжение 364, 
способно генерировать серьезный конфликтогенный потенциал.

Вопрос о том, можно ли просчитать вспышку широкомасштабного 
насильственного конфликта на основе данных о социально-экологиче-
ских деформациях, остается открытым. Разумеется, можно проследить 
рост и накопление таких опасных изменений, но дать точный прогноз 
о времени взрыва не представляется возможным, прежде всего в связи 
с неопределенностью климатического воздействия и стечения всевоз-
можных иных обстоятельств. Важно то, что увеличивающиеся социаль-
но-экологические деформации служат важным фоновым показателем 
шаткости систем, накопления в них деструктивных факторов, способ-
ных вызывать социальные взрывы и массовое насилие. На этот фон 
накладываются многочисленные факторы, приводящие к дисгармонии 
и неустойчивости всех экономических и политических институтов. Свою 
роль играет и простое стечение обстоятельств, при которых даже пред-
полагаемые, но воспринимаемые властью как незрелые и отнесенные 
на дальнюю перспективу процессы могут мгновенно обрести энергию 
взрыва и инициировать переломные события, разрывающие старые ре-
алии. Представляется, что именно такой сценарий имел место и в Си-
рии, и в Таджикистане, когда социальные и экологические неурядицы 
и деформации, вызванные и усугубленные просчетами в экономической 
политике, стали предвестником грозных явлений, последствия которых 
вряд ли будут преодолены в обозримом будущем.

Если подходить к этой теме с генерализованных позиций, то эта сто-
рона современного политического бытия народов Востока, относящаяся 
к влиянию природных факторов в совокупности с демографическими, 
экономическими, национально-этническими и другими на политику 
и практические действия государственной власти, явно заслуживает 
внимания при подготовке комплексных исследований политических 
и экономических реалий, возникающих на восточном направлении.

364 Термин «сопряжение» в данном контексте предложен российским востоковедом 
Леонидом Ивановичем Медведко. Вопрос об абсолютной гармонии или о полном cогла-
сии во взаимодействии человека и природы остается открытым.
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ГЛАВА 9

Е. С. Мелкумян

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОАЭ И ИЗРАИЛЯ  
В КОНТЕКСТЕ СОГЛАШЕНИЙ АВРААМА

Нормализация отношений между ОАЭ и Израилем была подготовле-
на интенсивными контактами между представителями этих государств 
в течение нескольких лет. Они устанавливали неформальные связи друг 
с другом, начиная с 2000-х годов, становившиеся более интенсивными 
после того, как в результате «арабской весны» на Ближнем Востоке изме-
нился региональный баланс сил. Израиль для арабских монархий Залива 
перестал восприниматься в качестве стратегического противника, каким 
он был с момента своего возникновения для всех арабских государств. 
У обеих сторон возникла общая обеспокоенность иранской угрозой 365.

Иранский фактор оказал серьезное воздействие на сближение двух 
государств. Их спецслужбы стали сотрудничать с целью обмена инфор-
мацией об иранской ядерной программе, которая воспринималась обеими 
странами в качестве подготовки к превращению Ирана в ядерное госу-
дарство, обладающее новым статусом на Ближнем Востоке в качестве 
одного из региональных лидеров.

Подписание Женевского соглашения по ядерной программе Ирана 
в 2015 г. было встречено обеими странами с недоверием. Их позиции 
совпадали в отношении того, что необходимо было более жестко контро-
лировать выполнение Ираном взятых обязательств, а также ограничить 
его возможности по развитию ракетного оружия.

Растущее вмешательство Ирана во внутриполитические события 
в арабском мире, в первую очередь его прямое участие на стороне пра-
вящего режима Башара Асада в гражданской войне в Сирии, еще более 
усилило обеспокоенность как ОАЭ, так и Израиля и способствовало 
развитию контактов между ними в сфере безопасности.

365 Мелкумян Е. С. Израиль во внешней политике ОАЭ: от конфронтации к норма-
лизаци // Вестник МГИМО(У). 2021. № 14 (2). С. 107–118.
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Активные действия администрации Д. Трампа, направленные на по-
иски урегулирования арабо-израильского конфликта, также повлияли 
на их сближение. США, разрабатывая план урегулирования отношений 
между Израилем и палестинцами, прилагали целенаправленные усилия 
по изменению отношения к Израилю со стороны тех арабских госу-
дарств, которые не были непосредственными участниками конфликта. 
Среди них ОАЭ обладали определенными преимуществами, так как 
не зависели от арабских государств в экономическом плане, стремились 
повысить свою роль в регионе Ближнего Востока и были заинтересо-
ваны в развитии отношений с Израилем как экономически развитым 
государством, обладающим высокими технологиями. Кроме того, вну-
триполитическая стабильность этого государства давала возможность 
его руководству не опасаться, что установление отношений с Израилем 
приведет к осложнению ситуации в стране.

США способствовали налаживанию контактов между ОАЭ и Израи-
лем, чтобы добиться реализации плана по урегулированию арабо-изра-
ильского конфликта. Этот план, названный «Сделка века», был поддер-
жан руководством Эмиратов. Не случайно посол этой страны в США 
присутствовал на церемонии в Белом доме, в ходе которой были огла-
шены детали этого плана.

США сыграли роль посредника и в процессе подписания мирного 
договора между ОАЭ и Израилем. 13 августа 2020 г. было оглашено со-
вместное заявление США, Израиля и ОАЭ о нормализации отношений. 
Мирное соглашение было подписано 15 сентября 2020 г. в Белом доме 
премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и Мухаммедом бен 
Зайедом Аль Нахайяном — министром обороны ОАЭ и наследником 
престола Абу-Даби, который фактически управляет страной. Оно было 
названо «Мирное соглашение Авраама. Договор о мире, дипломатиче-
ских отношениях и полной их нормализации между Объединенными 
Арабскими Эмиратами и Государством Израиль».

Соглашение было одобрено израильским правительством 12 октября 
и ратифицировано кнессетом 15 октября. Правительство ОАЭ и Наци-
ональный Федеративный совет ратифицировали его 19 октября 2020 г. 
В тексте соглашения подчеркивалось, что «правительство Объединен-
ных Арабских Эмиратов и правительство Государства Израиль движи-
мы стремлением реализовать видение региона Ближнего Востока как 
стабильного, мирного и процветающего в интересах всех государств 
и народов этого региона, надеются установить мир, дипломатические 
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и дружественные отношения, сотрудничество и полную нормализацию 
отношений между ними и их народами» 366.

Политико-дипломатические контакты. Мирное соглашение знаме-
новало установление дипломатических отношений между ОАЭ и Изра-
илем. 24 января 2021 г. начала свою работу дипмиссия Израиля в ОАЭ, 
посол Эмиратов прибыл в Израиль 1 марта 2021 г.

Соглашение Авраама предусматривало, как один из важнейших аспектов 
взаимодействия между ОАЭ и Израилем, развитие диалога между предста-
вителями ислама, исповедуемого подавляющим большинством населения 
Эмиратов, и иудаизмом — традиционной религией Израиля. В этом пункте 
соглашения говорилось: «Мы будем поощрять проведение межрелигиозного 
и межкультурного диалога с тем, чтобы продвигать культуру мира среди 
представителей трех авраамических религий и всего человечества» 367. Этот 
пункт был включен в текст соглашения для того, чтобы подчеркнуть отсут-
ствие непримиримых противоречий на религиозном уровне и готовность 
обоих государств к развитию межрелигиозных контактов, призванных спо-
собствовать лучшему взаимопониманию между их народами.

Посол Эмиратов Мухаммед аль Хаджа провел в июне 2021 г. ряд 
встреч с видными представителями иудаизма, среди которых заверша-
ющей стала его встреча с духовным главой религиозной партии ШАС 
Шаломом Коэном, который выступил с речью. В ней он заверил своих 
эмиратских собеседников в том, что он запрещает верующим иудеям 
посещать мечеть Аль-Акса и Храмовую гору, где расположены мусуль-
манские святыни, что стало его реакцией на слова посла о тех печальных 
событиях, которые накануне произошли в районе мечети Аль-Акса 368. 
Коэн четко изложил свою позицию в отношении происшедшего. Он зая-
вил, что это были действия радикально настроенных представителей иу-
даизма, и подчеркнул, что Храмовая гора не находится под юрисдикцией 
израильских властей. «Это — палестинский, арабский район, — сказал 
он, — и Израиль не имеет права не считаться с этим» 369.

Посещение послом ОАЭ Главного раввината Израиля стало еще од-
ной важной мерой, которая должна была подтвердить намерение Эмира-

366 Abraham Accords Peace Agreement: Treaty of Peace, Diplomatic Relations and Full 
Normalization between The United Arab Emirates and the State of Israel. URL: https://edition.
cnn.com/2020/09/15/politics/israel-uae-abraham-accords-documents/index.html

367 Ibid.
368 Ифтиях сафарат Аль-Имарат фи Тель-Абиб (Открытие посольства Эмиратов 

в Тель-Авиве) Аш-Шарк Аль-Аусат 01.06.2021. URL: https://www.aawsat.cjm/print/3002451
369 Ibid.
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тов создать образ страны, которая отвергает религиозную нетерпимость 
и создает на своей территории все условия для ее жителей, исповедую-
щих различные религии. Мухаммед аль-Хаджа в ходе беседы с главным 
раввином Израиля Давидом Лау рассказал о жизни еврейской общины 
в ОАЭ, о свободе вероисповедания, которой они пользуются. Были так-
же обсуждены некоторые проблемы, в первую очередь «необходимость 
укрепления отношений между евреями и арабами, между представи-
телями монотеистических религий в соответствии с принципами ини-
циативы, выдвинутой сынами Авраама». Он также попросил главного 
раввина благословить его и помолиться за успех его миссии, направлен-
ной на сближение между арабами и евреями 370. Этот жест должен был 
подчеркнуть его признание близости всех авраамических религий.

Дипломат ОАЭ налаживал контакты с представителями религиозных 
партий и религиозного истеблишмента, не только действуя в соответ-
ствии с заключенным соглашением о мире с Израилем, но и желая пока-
зать себя защитником палестинского народа и законных прав мусульман 
в Иерусалиме.

В начале мая 2021 г. начались столкновения между представителями 
спецслужб Израиля и палестинцами в Восточном Иерусалиме, в районе 
Храмовой горы, а также в районе Шейх Джаррах, откуда израильская поли-
ция по решению суда выселяла арабские семьи. Представители радикальных 
движений ХАМАС и Исламский джихад в ответ на это начали массирован-
ные ракетные обстрелы территории Израиля. Ответные ракетные обстрелы 
сектора Газа привели к массовым жертвам среди палестинцев.

Этот инцидент поставил власти Эмиратов в трудное положение, так 
как в сложившейся ситуации они должны были продемонстрировать 
свою солидарность с палестинцами. Осуждение действий со стороны 
правительства этой страны было сдержанным. Его представитель заявил, 
что «израильские власти должны выполнять свои обязательства в соответ-
ствии с международным правом и защищать гражданское население Пале-
стины, их право на отправление религиозных культов, а также сохранять 
историческую, имеющую легитимность идентичность оккупированного 
Восточного Иерусалима» 371. Еще одной мерой, призванной подтвердить 
солидарность ОАЭ с палестинцами, стала приостановка двумя крупней-
шими авиаперевозчиками этой страны прямых рейсов в Тель-Авив.

370 Ibid.
371 Kaelyn Forde. Profits or Palestine? UAE-Israel Deals likely to continue quietly. 

Aljazeera. 28.05.2021. URL: https://www.aljazeera.com/economy/2021/5/28/profits-or-
palestine-uae-israel-deals-likely-to-continue-quietly
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Мухаммед бен Зайед Аль Нахайян во время телефонного разговора 
с египетским президентом Мухаммадом ас-Сиси предложил выступить 
в качестве посредника в переговорах между израильтянами и палестинцами.

Деятельность ОАЭ, направленная на сближение между арабами и ев-
реями, продолжалась. Знаменательным событием для ОАЭ стало откры-
тие в июне 2021 г. офиса Американского Еврейского комитета (АЕК) 
в Абу-Даби. Это первое представительство этой старейшей правозащит-
ной организации в арабских странах. Его исполнительным директором 
был назначен Дэвид Харрис — бывший посол США в Омане. Министр 
иностранных дел Эмиратов Абдалла бен Зайед Аль Нахайян направил 
по случаю открытия офиса поздравительное послание. В нем он от-
метил, что присутствие АЕК в ОАЭ станет частью пути к изменению 
умонастроений народов обеих стран. Он выступил с призывом: «Давайте 
поощрять народы наших стран. Ведь только мы можем продемонстри-
ровать и израильтянам, и палестинцам, что это путь вперед и что только 
таким образом мы не только сможем жить в мире, но и в процветании» 372.

Для подтверждения своих намерений жить в мире, уважать историю 
народа Израиля в Дубае была открыта постоянная экспозиция, повеству-
ющая о жертвах Холокоста во время Второй мировой войны. Действия 
ОАЭ должны были подтвердить приверженность тем положениям, которые 
были зафиксированы в соглашениях Авраама. В них было заявлено: «Мы 
стремимся к толерантности и уважению любой личности с тем, чтобы пре-
вратить этот мир в место, где все смогут вести достойную, полную надежд 
жизнь, вне зависимости от расы, религии и этнической принадлежности» 373.

Официальные лица Эмиратов постоянно пытались представить свои 
контакты с Израилем как вклад в дело урегулирования арабо-израильско-
го конфликта. Для того, чтобы опровергнуть обвинения в предательстве 
палестинских интересов, они настаивали на том, что демонстрируют 
пример мирного сосуществования между арабами и евреями, который 
может быть распространен и на палестинцев, если они будут привер-
жены миру.

Они действовали в соответствии с принципами соглашений Авраама, 
которые провозглашали: «Мы верим, что наилучший путь справиться 

372 American Jewish Committee opens UAE office, its first in Arab Nation. The Times of 
Israel. 06.06.2021. URL: https://www.timesofisrael.com/american-jewish-committee-opens-
uae-office-its-first-in-an-arab-nation/

373 Abraham Accords Peace Agreement: Treaty of Peace, Diplomatic Relations and Full 
Normalization between The United Arab Emirates and the State of Israel. URL: https://edition.
cnn.com/2020/09/15/politics/israel-uae-abraham-accords-documents/index.html
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с трудностями — это развивать сотрудничество и поддерживать диалог. 
Дружеские отношения между государствами развиваются в интересах 
укрепления мира на Ближнем Востоке и во всем мире» 374.

Внешнеполитическая стратегия Эмиратов направлена на повыше-
ние своего влияния в арабо-мусульманском мире, на то, чтобы занять 
позиции одного из региональных лидеров. Их активная политическая 
и дипломатическая деятельность в Израиле это со всей очевидностью 
подтверждает.

Инвестиционные и экономические проекты. Соглашение Авраама 
предусматривало развитие сотрудничества в различных сферах. Они ох-
ватывают визовые и консульские вопросы; инновации, торговлю и эко-
номические отношения, здравоохранение; науку, технологии и мирное 
освоение космоса, туризм, культуру и спорт, а также энергетику, образова-
ние; телекоммуникации и почту, сельское хозяйство и продовольственную 
безопасность, водную проблему, вопросы законодательства 375. Не все эти 
темы развивались с одинаковой интенсивностью, так как многое зависит 
от возможностей и заинтересованности той и другой стороны. В стратеги-
ческих планах Эмиратов, таких как «Видение ОАЭ 2021», «Перспективы 
развития до столетнего юбилея в 2071» и др., была поставлена задача по-
высить свою конкурентоспособность и привлекательность для иностран-
ных инвестиций, диверсифицировать источники национальных доходов.

Эмираты планировали прежде всего увеличить капиталовложения 
для развития торговли, финансовых и банковских услуг, туризма, граж-
данской авиации, альтернативных источников энергии, космических 
исследований. Некоторые из поставленных задач они стремятся решить 
с помощью Израиля. В апреле 2021 г. суверенный имущественный фонд 
ОАЭ подписал с Израилем меморандум о взаимопонимании относитель-
но вложений в израильское месторождение природного газа на сумму 
в 1,1 млрд долл. Если этот контракт будет подписан, то он станет самым 
крупным с момента установления отношений между Израилем и ОАЭ 376.

Еще одним масштабным проектом должно стать строительство тру-
бопровода между ОАЭ и Израилем, по которому будет осуществляться 

374 Ibid.
375 Abraham Accords Peace Agreement: Treaty of Peace, Diplomatic Relations and Full 

Normalization between The United Arab Emirates and the State of Israel. URL: https://edition.
cnn.com/2020/09/15/politics/israel-uae-abraham-accords-documents/index.html

376 Sean Mathews. Despite Gaza bloodshed, few see Abraham Accords derailing — 
Aljazeera. 21.05.2021. URL: https://www.aljazeera.com/economy/2021/5/21/despite-gaza-
bloodshed-few-see-abraham-accords-derail
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транспортировка эмиратской нефти и газа в последний, а оттуда в Ев-
ропу. Израильская компания Eilat Ashkelon Pipeline подписала с прави-
тельством Эмиратов соответствующий меморандум о взаимопонимании.

Уровень взаимных инвестиций не достиг еще высокого уровня. Эми-
раты вложили в осуществление своих проектов в Израиле около 80 млн 
долл. за период с конца сентября по конец марта 2020 г., тогда как ка-
питаловложения Израиля в ОАЭ за тот же период составили 25 млн 377.

С целью поощрения инвестиций, развития экономических связей 
и торгового обмена в феврале 2021 г. была создана Торгово-промыш-
ленная палата Израиля и Совета сотрудничества арабских государств 
Залива — региональной организации, членом которой являются ОАЭ. 
Подписание соглашения о налогообложении между Израилем и Эми-
ратами в конце мая 2021 г. также должно дать толчок укреплению их 
экономического сотрудничества.

Туризм. Одним из направлений сотрудничества между Израилем 
и ОАЭ, в соответствии с соглашениями Авраама, должно было стать раз-
витие туризма. Эта отрасль стала развиваться быстрыми темпами, чему 
способствовало введение безвизового режима для жителей обеих стран.

Туристы из Израиля стали приезжать в Эмираты на отдых. Доброже-
лательный прием, который они встречали в этой стране, способствовал 
увеличению туристического потока. Для израильских туристов были 
созданы все необходимые условия. В Дубае, лидирующем среди других 
эмиратов по числу израильских туристов, открылось много кошерных 
ресторанов. Кроме того, именно дубайские авиакомпании Emirates и Fly 
Dubai начали осуществлять прямые рейсы Тель-Авив — Дубай. Первые 
туристы стали прибывать в ОАЭ в ноябре 2020 г. Несмотря на ограни-
чения, связанные с пандемией COVID-19, их число было значительным. 
Четыре авиакомпании совершали ежедневно 15 рейсов по маршруту 
Израиль — ОАЭ. В декабре 2020 г. первые израильские туристы смогли 
отметить праздник ханука в Дубае. Они собрались на площади перед 
Бурдж Халифа, где была установлена гигантская менора, пели израиль-
ские песни и танцевали. Местные жители приветствовали израильтян, 
не выражая какого-либо протеста в отношении происходящего 378.

377 Kaelyn Forde. Profits or Palestine? UAE-Israel Deals likely to continue quietly 
— Aljazeera. 28.05.2021. URL: https://www.aljazeera.com/economy/2021/5/28/profits-or-
palestine-uae-israel-deals-likely-to-continue-quietly

378 UAE’s tourism sector gets a shot in the arm as Israelis flock to Dubai — DW Middle 
East. URL: https://www.dw.com/en/uaes-tourism-sector-gets-a-shot-in-the-arm-as-israelis-
flock-to-dubai/a-56217968
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Примечательно, что, в отличие от Египта и Иордании, туристический 
поток в которые был односторонним, только из Израиля в эти страны, 
в случае с ОАЭ не только израильские туристы посещали различные 
эмираты, входящие в состав этого государства, но и жители Эмиратов 
стали ездить в Израиль, прежде всего в Иерусалим, где расположены 
мусульманские святыни.

По данным израильского посла в Эмиратах Эйтана Наэ, за время, 
прошедшее после установления дипломатических отношений, 130 тыс. 
израильтян посетили Дубай 379. Этот эмират отличается своей космопо-
литичной атмосферой, там живут представители многих зарубежных 
стран и Европы, и Азии. Местные власти создают комфортные условия 
для приезжающих на отдых, так как туризм является одним из важных 
источников доходов этого эмирата. ОАЭ подписали с Израилем соглаше-
ние о поощрении и защите инвестиций в туристический сектор.

В день подписания соглашения между ОАЭ и Израилем на башне 
Бурдж Халифа появилось изображение израильского флага, что освеща-
лось в израильской прессе. Это способствовало созданию благоприятно-
го отношения к Эмиратам в израильском общественном мнении. Тури-
стические поездки в эту страну приобретали растущую популярность.

Соглашение Авраама, подписанное между ОАЭ и Израилем 20 сен-
тября 2020 г., открыло путь для установления между ними дипломати-
ческих отношений и интенсификации политических связей. Оно должно 
было стимулировать трансформацию региона Ближнего Востока и пре-
вращения его в зону мира и стабильности. Развитие контактов между 
ОАЭ и Израилем опиралось на те положения, которые были зафиксиро-
ваны в соглашении. Большое внимание стороны уделяли установлению 
межрелигиозного и межкультурного диалога.

Взаимодействие двух стран развивалось по различным направлениям, 
которые определялись кругом задач, поставленных их правительствами. 
Несмотря на сложности, связанные с нерешенностью израильско-пале-
стинских отношений, контакты между ОАЭ и Израилем активизируются 
и имеют перспективы для дальнейшего расширения.

379 Kaelyn Forde. Profits or Palestine? UAE-Israel Deals likely to continue quietly 
— Aljazeera. 28.05.2021. URL: https://www.aljazeera.com/economy/2021/5/28/profits-or-
palestine-uae-israel-deals-likely-to-continue-quietly
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