
ГЕОЭКОЛОГИЯ. ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ. ГИДРОГЕОЛОГИЯ. ГЕОКРИОЛОГИЯ, 2022, № 1, с. 13–19

13

СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДНЫХ ДЕПОЗИТАРИЕВ
© 2022 г.   А. Л. Суздалева1,*

1 Национальный исследовательский университет “Московский государственный строительный университет”, 
Ярославское шоссе, д. 26, Москва, 129337, Россия

*e-mail: SuzdalevaAL@yandex.ru
Поступила в редакцию 19.10.2021 г.

После доработки 19.10.2021 г.
Принята к публикации 10.11.2021 г.

Глобальные изменения климата планеты вызывают в некоторых регионах Российской Федерации
периодическое возникновение аномальных наводнений. С целью предотвращения наносимого ими
экономического и экологического ущерба предлагается строительство специальных гидротехниче-
ских сооружений – водных депозитариев. Они предназначены для накопления избыточных вод, ко-
торые вызывают затопление обширных территорий и крупных населенных пунктов. Водные депо-
зитарии можно создавать в форме крупномасштабных наземных или подземных резервуаров.
С этой целью также можно реконструировать существующие водохранилища. Финансовые затра-
ты, необходимые для строительства водных депозитариев, могут компенсироваться двумя различ-
ными путями. Во-первых, эти затраты существенно меньше размеров экономического ущерба, обу-
словленного наводнениями. Во-вторых, накопленная в этих резервуарах вода может быть импорти-
рована в страны, испытывающие острый дефицит водных ресурсов. Однако для осуществления
этой деятельности необходимо создавать специальные коммуникации – трассы водноресурсной
логистики. Водные депозитарии являются их базовым элементом, который может гарантировать
непрерывную поставку значительного объема вод. Такая организация межбассейнового перерас-
пределения речного стока не вызывает негативных изменений гидрологического режима рек-доно-
ров и опасных геоэкологических изменений в их бассейнах. Для обозначения вод, импорт которых
не наносит вреда окружающей среде, предложен термин “мобильные водные ресурсы”. Постоянно
растущее водопотребление на фоне усиливающегося дефицита воды во многих регионах обуслов-
ливает рост спроса на поставки из зарубежных источников. В результате в современном мире высо-
кими темпами развивается международный рынок водных ресурсов. Организация импорта пресной
воды помимо значительной экономической выгоды укрепляет геополитические позиции страны.
По этим причинам системы водноресурсной логистики уже созданы во многих странах. Наиболее
активные участники создания международного рынка водных ресурсов становятся гидрогигемона-
ми. Строительство водных депозитариев в России организация системы водноресурсной логистики
позволит ей стать одним из таких государств.
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ВВЕДЕНИЕ

Водные депозитарии – это гидротехнические
сооружения (водохранилища и подземные резер-
вуары), основным предназначением которых яв-
ляется накопление и хранение значительных объ-
емов воды для удовлетворения в ней потребно-
стей населения. Они могут создаваться как в виде
открытых водоемов водохранилищного типа, так
и в форме подземных резервуаров. Настоятельная
необходимость их строительства обусловлена
стремительным развитием глобального водного
кризиса, называемого также мировым кризисом
водопотребления [4]. Формально начало его воз-
никновения представляется как точка пересече-

ния графиков: роста общего объема водопотреб-
ления и сокращения объема запасов доступных
водных ресурсов. По прогнозам это произойдет в
ближайшие 5–10 лет. Вместе с тем, подобный
взгляд на проблему не отражает существующих
реалий. Водные ресурсы на планете распределе-
ны неравномерно, и уже десятки лет существуют
регионы, испытывающие острую их нехватку.
К 2030 г. проживающее в них население будет со-
ставлять более 40% человечества [10], и без при-
нятия действенных мер ситуация будет постоян-
но ухудшаться. Водный дефицит порождает голод,
болезни, социально-политическую напряжен-
ность и массовую миграцию. Уже сейчас употреб-
ление недоброкачественной питьевой воды еже-
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годно становится причиной смерти около 3 млн
людей. Усиление водного дефицита в таких реги-
онах обусловлено не только демографическими
причинами и загрязнением источников водо-
снабжения, но и глобальными климатическими
изменениями. Реальное разрешение глобального
водного кризиса возможно только на основе зна-
чимого увеличения объемов доступных ресурсов
пресной воды и создания путей для их перемеще-
ния в регионы, испытывающие их острый дефи-
цит, т.е. систем водноресурсной логистики [4].
Уже в настоящее время осуществление подобных
проектов закономерно сопровождается форми-
рованием международного рынка водных ресур-
сов [1–3, 5]. Государства, принимающие актив-
ное участие в этом процессе, получат не только
экономическую выгоду, но и значительно укре-
пят свое геополитическое влияние. Российская
Федерация, располагая огромными возможно-
стями для участия в международной торговле
водными ресурсами, практически не предприни-
мает активных шагов в этом направлении. При-
чиной во многом является устойчивый стереотип
о недопустимости межбассейнового перераспре-
деления речного стока, сформировавшегося в
70-е годы ХХ в. в форме отказа от реализации ис-
пользования части стока сибирских рек для водо-
снабжения среднеазиатского региона.

В условиях происходящих изменений клима-
та, в той или иной форме затрагивающих все
участки поверхности планеты, приверженность
подобным взглядам становится все более опасной
не только в геополитическом плане, но и с точки
зрения сохранения окружающей среды, пригод-
ной для жизни человека и других населяющих ее
организмов. Аномальные наводнения и засухи,
сила и частота которых в современном мире не-
уклонно увеличиваются, негативно влияют на
геоэкологические условия обширных регионов,
приводя к уничтожению естественных местооби-
таний животных и растений, делая невозможным
осуществление традиционных форм природо-
пользования. Строительство водных депозитари-
ев призвано сыграть важную роль в этих услови-
ях, одновременно защищая территории от вред-
ного воздействия вод при наводнениях и давая
возможность осуществлять искусственное обвод-
нение систем природных экосистем, деградирую-
щих в результате засух.

ЦЕЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА ВОДНЫХ 
ДЕПОЗИТАРИЕВ

Выгоды, которые может принести строитель-
ство водных депозитариев и систем водноресурс-
ной логистики, носят многоплановый характер.
Помимо средств, которые в будущем могут быть
получены от экспорта накопленных водных ре-
сурсов, затраты на возведение подобных объектов

окупятся, благодаря использованию их в качестве
средозащитных сооружений. В современной Рос-
сии наводнения ежегодно наносят значительный
экономический ущерб. Так, только при наводне-
ниях в бассейне р. Амур в июле и октябре 2013 г.,
затронувших территории Амурской области, Ха-
баровского края и Еврейской автономной обла-
сти, ущерб составил 87.9 млрд руб. Экологиче-
ский ущерб в периоды подобных событий трудно
подсчитать, но его уровень, вероятно, мог бы
быть выражен в сопоставимых цифрах. Даже ча-
стичная минимизация этих потерь, которые смо-
гут обеспечить водные депозитарии, делает их
строительство экономически целесообразным.

Большие средства расходуются для того чтобы
избавиться от паводковых вод путем их ускорен-
ного отвода в Мировой океан. Их избыточный
объем, подлежащий отведению, нами было пред-
ложено обозначать как “мобильные водные ре-
сурсы” (МВР) [5]. Это та часть стока, которая мо-
жет быть изъята из речного бассейна, без негатив-
ных последствий для окружающей среды.
Напротив, их накопление в водных депозитариях
позволит минимизировать вредное воздействие
на природные экосистемы и техногенные объек-
ты. Например, снизилась бы опасность прорыва
плотин ГЭС, а также иных техно-природных рис-
ков, в том числе затопления химически и радиа-
ционно опасных объектов.

Возвращаясь к теме международной торговли
водными ресурсами, следует отметить, что, как
показывает опыт международной торговли угле-
водородным сырьем (например, строительство
российских газопроводов Северный и Южный
потоки), контроль над этой сферой деятельности,
в конечном счете, переходит от транзитеров этого
сырья к обладателям его запасов. Аналогичная
тенденция, скорее всего, проявится и в сфере экс-
порта-импорта водных ресурсов. При этом устой-
чивую поставку вод можно гарантировать только
при наличии водных депозитариев [4, 5]. Важ-
ность данного аспекта обусловлена, прежде
всего, тем, что в отличие от газа или нефти, пре-
кращение или резкое сокращение объемов водо-
снабжения будет иметь катастрофические по-
следствия. Без углеводородного сырья люди мо-
гут жить неограниченное время, отсутствие же
необходимого количества воды в кратчайший
срок создает угрозу для их жизни и делает невоз-
можным существование многих видов животных
и растений.

Следует также учитывать, что механизм фор-
мирования водных запасов принципиально
иной, чем других природных ресурсов. Леса, пло-
дородные почвы, полезные ископаемые возник-
ли и постоянно существуют в пределах опреде-
ленной территории. В отличие от этого запасы
пресной воды, которыми располагает государ-
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ство, представляют собой часть планетарного
круговорота. Особенно это касается речного сто-
ка. Так, молекулы воды, включившиеся в состав
одной из сибирских рек, всего несколько месяцев
ранее могли испариться, например, с поверхно-
сти Атлантического океана. Следовательно, запа-
сы поверхностных вод страны определяются ем-
костью котловин ее озер, водохранилищ и русел
рек. С этой точки зрения строительство водных
депозитариев – это искусственное увеличение
объема весьма ценного ресурса государства. Од-
новременно данную деятельность можно рас-
сматривать и как практическое решение еще од-
ной важной задачи в области геоэкологии, кото-
рая заключается в управляемой стабилизации
круговорота воды, предотвращения его негатив-
ных изменений под влиянием техногенеза био-
сферы.

Создание водных депозитариев может осу-
ществляться путем модификации существующих
водохранилищ различного назначения и в форме
объектов, специально создаваемых для этой цели.
В обоих случаях эти водоемы должны удовлетво-
рять следующим требованиям:

• большой вместимостью, позволяющей обес-
печивать отведение в них всего объема мобиль-
ных водных ресурсов;

• способностью сохранять в течение длитель-
ного периода времени приемлемое качество на-
копленных вод или улучшать его (для выполне-
ния этой задачи в них могут функционировать
аэраторы и системы искусственной циркуляции,
стимулирующие процессы самоочищения вод);

• возможностью сработки максимально боль-
шей части своего объема, т.е. минимальным уров-
нем мертвого объема (УМО);

• защитой от загрязнения из внешних источ-
ников;

• минимальным уровнем потерь воды за счет
испарения и фильтрации.

Экономическая выгода от экспорта пресной
воды уже сейчас является значимой статьей по-
полнения бюджета некоторых стран. Примером
может служить Австрия, ежегодный доход кото-
рой в этой сфере международной торговли со-
ставляет 500 млн $. Высказывается идея об орга-
низации “водного ОПЕК”. На определенном эта-
пе неизбежно возникнут и регуляторы водного
рынка, т.е. страны и транснациональные компа-
нии, определяющие его ценовой режим и векто-
ры развития. В сфере трансграничного водополь-
зования их называют “гидрогегемонами” (hydro-
hegemon) [6, 7]. Данный термин применим и для
обозначения субъектов, играющих доминирую-
щую роль в формировании международного вод-
ного рынка. В настоящее время гидрогегемония в
данной сфере развивается как процесс регио-
нального масштаба. Например, в Центральной

Азии на эту роль активно претендует Турция. Но
уже в ближайшем будущем глобализация водного
кризиса закономерно приведет к возникновению
мировых гидрогегемонов. На это, прежде всего,
претендуют США и КНР, инвестируя огромные
средства в развитие трасс водноресурсной логи-
стики не только на своей территории, но и в дру-
гих странах. Вероятно, между ними развернется
конкуренция, аналогичная соперничеству в обла-
сти строительства объектов атомной энергетики.
Чтобы участвовать в качестве полноценного иг-
рока в данной сфере международных рыночных
отношений Россия должна, как и эти страны, по-
лучить опыт практической реализации проектов в
области водноресурсной логистики на своей тер-
ритории.

Не вызывает сомнения, что гидрогегемония
будет одним из инструментов геополитики. Де-
фицит воды неизбежно вызывает спад экономи-
ки, рост социальной напряженности и дестаби-
лизацию политической ситуации в стране. Силы,
способные его преодолеть, могут приобрести у
населения высокий политический рейтинг и на-
оборот, правительство, допустившее возникнове-
ние кризисной ситуации в сфере водопотребле-
ния, окажется в трудном положении. Этот метод
политической борьбы неоднократно использо-
вался в истории человечества. Одним из послед-
них примеров является перекрытие Украиной
Северо-Крымского канала. Причиной отказа от
реализации проекта Турецко-Израильского во-
довода послужили опасения срыва поставок при
обострении политических противоречий [1].

Глобализация водного кризиса повысит зна-
чимость гидрогегемонии. Борьба за лидерство в
этой сфере между основными геополитическими
конкурентами, скорее всего, развернется уже в
самом ближайшем будущем, и наша страна должна
как можно быстрее преодолеть свою инертность в
данной области. Вместе с тем, идея вхождения
России в мировой водный рынок в качестве гидро-
гегемона вызывает активное противодействие со
стороны экологической общественности и ряда
ученых, руководствующихся устаревшей, но
прочно укоренившиеся установкой, согласно ко-
торой экспорт воды нанесет непоправимый вред
окружающей среде. Следует отметить, что данная
позиция основывается не на существующих реа-
лиях, а на эмоциях. В качестве аргумента нередко
приводится отказ СССР в 70-х годах ХХ в. от
строительства уже спроектированной системы
переброски вод сибирcких рек в Центрально-
Азиатский регион. Данный проект подразумевал
транспортировку лишь избыточных паводковых
вод, т.е. МВР. Его реализация не могла ухудшить
биоэкологические (сопровождаться снижением
биоразнообразия) и геоэкологические условия
(размыв берегов, переотложение наносов) в бас-
сейнах рек. Отказ от этого проекта лишил совре-
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менную Россию действенного инструмента гео-
политического влияния в обширном регионе, в
котором экономическая и социально-политиче-
ская ситуация весьма важна для нашей страны.

Возведение водных депозитариев может иг-
рать значимую роль для защиты от затопления
населенных пунктов. В некоторых случаях, веро-
ятно, имеет смысл создавать их в форме подзем-
ных резервуаров, расположенных под городской
застройкой, выводя в них сток линевой канализа-
ции при ее переполнении. В этой связи следует
вспомнить, что основная часть загрязнителей по-
падает в системы отведения поверхностного сто-
ка с урбанизированных территорий за относи-
тельно короткий период в начале выпадения
обильных дождей, затем качество вод улучшается.
И при правильном сборе поверхностного стока в
подземных резервуарах будут накапливаться воды,
пригодные для дальнейшего использования. Таким
образом, водные депозитарии, принимающие па-
водковые МВР, можно рассматривать как дей-
ственный инструмент снижения природных и тех-
но-природных рисков для населения.

Некоторые водохранилища-депозитарии мо-
гут стать частью воднотранспортных путей, иметь
рыбохозяйственный и рекреационный потенци-
ал [4]. Таким образом, строительство этих базо-
вых объектов инфраструктуры водного рынка бу-
дет создавать условия для повышения занятости
населения в долговременной перспективе и хо-
зяйственному развитию регионов в различных
сферах деятельности.

Наиболее перспективными для создания по-
добных объектов являются подверженные высо-
кому риску затопления территории, расположен-
ные в бассейнах Амура, Енисея, Нижней Волги и
Северного Кавказа. Ситуация с выпадением ано-
мальных осадков, затопивших летом 2021 г. горо-
да Крыма, показывает, что создание водных де-
позитариев может стать целесообразным и в этом
регионе, который сам испытывает дефицит прес-
ной воды. В зависимости от региональных осо-
бенностей транспортировка воды из водных де-
позитариев для продажи в другие сраны может
осуществляться двумя основными путями: водо-
водами и водоналивными судами [3]. Возможен
комбинированный вариант – транзит воды по
трубопроводам до терминалов, расположенных
на берегу моря. Подобный способ уже предусмат-
ривается некоторыми зарубежными проектами [1].

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА ВОДНЫХ 
РЕСУРСОВ

Обсуждая вопрос о целесообразности строи-
тельства водных депозитариев на территории

Российской Федерации необходимо кратко оха-
рактеризовать усилия, предпринимаемые в дан-
ном направлении другими государствами. Повы-
шение спроса на воду закономерно стимулирует
возникновение ее предложения с целью получе-
ния финансовой выгоды. По этой причине меж-
дународная торговля водными ресурсами стреми-
тельно развивается в нескольких направлениях.
Импорт МВР – только одно из них. Наряду с ним
все более широкое распространение получает
промышленное опреснение морских вод, сопря-
женное с комплексом транспортирующих комму-
никаций, доставляющих пресную воду конечным
потребителям, иногда удаленным от моря на зна-
чительное расстояние. Подобные объекты можно
обозначить как опреснительно-транспортирую-
щие системы.

На территории нашей страны, обладающей
большими возможностями для создания запасов
водных ресурсов путем накопления МВР, их со-
здание представляется нецелесообразным. Вме-
сте с тем, весьма перспективным является строи-
тельство Россией опреснительно-транспортиру-
ющих систем на территориях других государств
(например, на базе разработанных в РФ плавучих
атомных электростанций). Следует вспомнить,
что в СССР промышленное опреснение на основе
использования атомной энергии еще в 1960-е годы
осуществлялось в г. Шевченко (с 1991 г. – г. Актау,
Казахстан), расположенном нам берегу Каспий-
ского моря. В настоящее время подобная деятель-
ность широко практикуется США и КНР.

Третье направление международной торговли
водными ресурсами – это организация рынка
“виртуальной воды” (virtual water) [9]. В данном
случае экспорт вод заменяется экспортом “водо-
емких продуктов” (water-intensive products), т.е.
различных видов продукции, изготовление кото-
рой требует затраты значительного количества
воды. Ее спектр весьма широк. К водоемким про-
дуктам относят сельскохозяйственную продук-
цию, изделия сталелитейной промышлености и
электроэнергию. Подобное решение проблемы
не лишено оснований. Так, на выращивание
сельскохозяйственных культур, обеспечивающих
ежегодные поставки зерна и иных продоволь-
ственных продуктов в Северную Африку и Ближ-
ний Восток, требуется затратить объем воды, рав-
ный годовому стоку р. Нил. Таким образом, гипо-
тетически экспорт водоемкой продукции мог бы
заменить поставки воды, организация которых
требует больших затрат на создание инфраструк-
туры. Некоторые государства, например Иорда-
ния и Кувейт, уже сейчас покрывают значитель-
ную часть водного дефицита закупкой зарубеж-
ной водоемкой продукции. Но в долговременной
перспективе развитие данного направления вод-
ного рынка сможет играть лишь второстепенное
значение.
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Большинство стран, в которых развивается
кризис водопотребления, характеризуются двумя
особенностями. Во-первых, они испытывают
экономические трудности и не обладают возмож-
ностями для закупки водоемкой продукции в не-
обходимом объеме. Во-вторых, население этих
стран, как правило, быстро увеличивается. Соот-
ветственно с этим столь же стремительно должен
возрастать и объем экспорта в них водоемкой
продукции, и, следовательно, средств для оплаты
ее поставок. Кроме того, возможности стран-им-
портеров не безграничны, а наращивание произ-
водства водоемкой продукции приведет к ухуд-
шению экологической ситуации в них самих. В
частности, это относится к загрязнению источни-
ков водоснабжения, что еще в большей степени
ограничит возможности импорта водоемкой про-
дукции.

Наиболее интенсивно развивается первое из
рассмотренных направлений. Вероятно, эта тен-
денция сохранится и в будущем. Ряд стран, среди
которых лидирующее положение занимают
США, КНР и Турция, уже давно разрабатывают и
реализуют проекты по транспортировке своих за-
пасов пресных вод в другие страны [10]. Так, еще
в первой половине ХХ в. были разработаны и ча-
стично реализованы проекты “All-American Ca-
nal” и “North American Water and Power Alliance”
(NAWAPA) для переброски стока рек Северной
Америки в засушливые районы США и Мексики
[8]. В 2003 г. между Ираном и Кувейтом было за-
ключено соглашение на 30 лет о поставках воды в
объеме 0.75 млн м3/сут. [1]. Плата за 900 тыс. м3

воды составила 2 млрд $. Протяженность спроек-
тированного для этих целей водовода, часть кото-
рого пролегла по морскому дну, превышает 1000 км.
В 2006 г. Турция вела переговоры с Израилем о
прокладке по дну Средиземного моря трех трубо-
проводов, по которым из Турции должны были
осуществляться поставки нефти, газа и воды.

В России, несмотря на часто высказываемое
мнение о недопустимости межбассейнового пе-
рераспределения речного стока, все же функцио-
нирует несколько подобных систем. Статус меж-
государственных они приобрели после распада
СССР, но это не только не привело к утрате их
значимости, а напротив, повысило ее. В постсо-
ветский период государства, использующие их в
качестве инфраструктуры, обеспечивающей по-
купку воды, продолжают инвестировать немалые
средства в их развитие [2]. Примером может
служить канал Иртыш–Караганда, сданный в
эксплуатацию в 1974 г. Забор воды осуществлялся
из притока Иртыша р. Белой в объеме 665–
845 млн м3/год. Основными потребителями явля-
ются угледобывающие и металлургические пред-
приятия Карагандинской области Казахстана, но
часть воды используется для водоснабжения его

столицы – г. Астана. В настоящее время на рекон-
струкцию канала уже было выделено 17/5 млн $.

Другая действующая в России международная
трасса водноресурсной логистики –трансгранич-
ный водовод Астрахань–Мангышлак, который
начиная с 1988 г. поставляет воду из низовьев
Волги (рукав Кигач) в Казахстан. В XXI в. объем
ежегодно прокачиваемых через него вод суще-
ственно возрос: в 2000–2009 гг. с 20 до 28.7 млн м3,
а в 2010 г. до 31.1 млн м3. Это один из крупнейших
в мире межгосударственных водоводов, протя-
женностью более 2 тыс. км. В 2011 г. было разра-
ботано технико-экономическое обоснование
дальнейшего развития данной трассы водноре-
сурсной логистики, получившей новое название –
водовод “Кигач–Актау” с целью довести объем
транспортируемой по ней воды до 95 млн м3/год.
Стоимость этого проекта составляла свыше 1.6 млрд $,
а окупаемость затрат – 16 лет. Но, несмотря на
успешное функционирование этих трасс, новых
проектов в области водноресурсной логистики в
России не осуществлялось.

Предложения экспорта пресной воды в по-
следние десятилетия выдвигались не только в
крупных странах, но и в государствах с относи-
тельно небольшой территорией [2]. Так, Армения
предлагала продажу воды Катару. Для реализации
этого проекта предусматривалась прокладка тру-
бопровода от р. Аракс до участка р. Карун на тер-
ритории Ирана, по руслу которой вода уже посту-
пала бы в Катар. В Японии обсуждалась возмож-
ность экспорта пресной воды в Австралию путем
ее перевозки на судах, доставляющих австралий-
ский уголь для японских сталелитейных заводов и
возвращающихся обратно порожняком. В весьма
небольшом по своей территории африканском
государстве Лесото разрабатывался проект пере-
броски своих запасов пресной воды в ЮАР.

Таким образом, международный рынок вод-
ных ресурсов уже несколько десятилетий нахо-
дится в стадии активного формирования. В него
включаются все новые государства. Участие в нем
Российской Федерации неизбежно. Но это может
произойти по двум различным сценариям. Пер-
вый из них – маскируемое до определенного вре-
мени освоение наших водных ресурсов другими
государствами, например, в форме создания сов-
местных организаций с зарубежными партнера-
ми, провозглашаемой целью деятельности кото-
рых может быть снижение риска наводнений. Ос-
новным доводом целесообразности подобного
подхода будет, скорее всего, являться отсутствие
в нашей стране инфраструктуры (систем водно-
ресурсной логистики), необходимой для осу-
ществления такой деятельности, а также опыта ее
создания. В этом случае интересы страны-донора
водных ресурсов отодвигаются на второй план.
Создание водных депозитариев и накопление в
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них МВР становится необязательным. Поэтому
забор воды может осуществляться хищнически, с
нарушением объема и режима стока рек и сопро-
вождаться широкомасштабным негативным воз-
действием на окружающую среду. Второй сцена-
рий – активное вхождение в международный ры-
нок водных ресурсов с созданием собственных
объектов для накопления и транспортировки МВР.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Строительство водных депозитариев в регио-

нах повторяющихся аномальных паводков дает
возможность Российской Федерации одновре-
менно решить две проблемы: минимизировать
затопление территорий и создать базовые эле-
менты инфраструктуры международного рынка
водных ресурсов. Это позволит стране войти в
число основных гидрогегемонов в период куль-
минации глобального водного кризиса, момент
которого неотвратимо приближается. В этих
условиях Россия, обладая большим запасом на-
копленных мобильных водных ресурсов и воз-
можностями их транспортировки (водноресурс-
ными трассами и их системами), сможет выдви-
гать свои условия купли-продажи воды, активно
участвовать в формировании мирового рынка, а
не включаться в него, принимая условия других
сторон.
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CONSTRUCTION OF WATER STORAGE FACILITIES
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Global changes in the planet’s climate cause abnormal f loods that occur recurrently in some areas of the Rus-
sian Federation. In order to prevent the economic and environmental damage caused by them, it is proposed
to build special hydraulic engineering structures, i.e., water storage facilities (depositories). They are designed
to store extra water that causes f looding of vast areas and main population centres. Water depositories can be
created in the form of large-scale above-ground or underground water reservoirs. For this purpose, it is also
possible to reconstruct existing water reservoirs. The financial expenses for the construction of water storage
facilities can be compensated in two different ways. First, these costs are significantly less than the economic
damage caused by f loods. Secondly, the water accumulated in these reservoirs can be imported to countries
facing shortage in water resources. However, to carry out these activities, it is necessary to create special util-
ities, i.e., water resource logistics routes. Water storage facilities are the basic element of them; they can guar-
antee the continuous supply of a significant volume of water. Such organisation of inter-basin redistribution
of river runoff does not cause any negative changes in the hydrological conditions of donor rivers and dan-
gerous geoecological changes in their basins. The term “mobile water resources” has been proposed to des-
ignate water, the import of which does not affect the environment. The constantly growing water use against
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the background of the increased water shortage in many regions leads to an increase in the demand for sup-
plies from foreign sources. As a result, the international market for water resources is rapidly developing in
our today’s world. In addition to significant economic benefits, fresh water import arrangements strengthen
the national geopolitical position. For these reasons, water resource logistics systems have already been estab-
lished in many countries. The most active stakeholders in the creation of the international water market are
becoming hydrohygemones. The construction of water storage facilities in Russia and the water resource lo-
gistics system arrangements will allow it to become one of such states.

Keywords: floods, interbasin flow redistribution, water market, water resource logistics, hydrohygemon

REFERENCES
1. Glazova, А.V. Turetsko-izrail’skie otnosheniya: est’ li

perpektiva vykhoda iz krizisa? [Turkish-Israeli relations:
are there any prospects to overcome crisis?]. Problemy
natsional’noi strategii, 2012, no. 2, pp. 49–62 (in Rus-
sian).

2. Danilov-Danil’yan, V.I., Demin, A.P., Pryazhinskaya,
V.G., Pokidysheva, I.V. Rynki vody i vodokhozyaistven-
nykh uslug v mire i Rossiiskoi Federatsii. Chast’ II. [Mar-
kets of water and water management services in the
world and the Russian Federation. Part II]. Water Re-
sources, 2015, vol. 42, no. 3, pp. 378–388.
https://doi.org/10.7868/S0321059615030037.

3. Rumyantsev, V.A. Eshche raz ob uchastii Rossii v miro-
vom rynke vody [Once again about Russia’s participa-
tion in the world water market]. Obshchestvo. Sreda.
Razvitie, 2013, no. 3, pp. 237–246. (in Russian)

4. Suzdaleva, A.L. Vodnoresursnaya logistika: mezhdun-
arodnye aspekty [Water resources logistics: internation-
al dimension]. Mirovaya ekonomica i mezhdunarodnye
otnosheniya, 2017, vol. 61, no. 11, pp. 5–12.
https://doi.org/10.20542/0131-2227-2017-61-11-5-12.
(in Russian)

5. Suzdaleva, A.L., Goryunova, S.V. Ekologicheskie os-
novy formirovaniya mezhdunarodnogo rynka resursov
presnoi vody [Ecological foundations of international
fresh water resources market formation]. Vestnik

RUDN. Seriya: Ekologiya i bezopasnost’ zhiznedeya-
tel’nosti RUDN, 2014, no. 4, pp. 92–105. (in Russian)

6. Ayferam, G. Counter hydro hegemony mechanisms
and their roles in the Eastern Nile basin. International
Affairs and Global Strategy, 2019, vol. 69, pp. 7–27.
https://doi.org/10.7176/IAGS.

7. Conker, A., Hussein, H. Hydropolitics and issue-link-
age along the Orontes River basin: An analysis of the
Lebanon–Syria and Syria–Turkey hydropolitical rela-
tions // International Environmental Agreements: Poli-
tics, Law and Economics, 2019, vol. 20, pp. 103–121.
https://doi.org/10.1007/s10784-019-09462-7

8. Lesser, L.E, Mahlknecht, J., López-Pérez M. Long-
term hydrodynamic effects of the All-American Canal
lining in an arid transboundary multilayer aquifer:
Mexicali Valley in north-western Mexico. Environmen-
tal Earth Sciences, 2019, vol. 78, no. 504, pp. 1–17.
https://doi.org/10.1007/s12665-019-8487-6.

9. Muratoglu, A. Assessment of wheat’s water footprint
and virtual water trade: a case study for Turkey. Ecolog-
ical Processes, 2020, vol. 9, no. 13, pp. 1–16.
https://doi.org/10.1186/s13717-020-0217-1.

10. Shumilova, O., Tockner, K., Thieme, M., Koska, A.,
Zarfl, C. Global water transfer megaprojects: a poten-
tial solution for the water-food-energy nexus? Frontiers
in Environmental Science, 2018, no. 12, pp. 1–11.
https://doi.org/10.3389/fenvs.2018.00150.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


