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АННОТАЦИЯ

Академическая литература определяет отраслевую коррупцию, а 
именно коррупцию в секторе водного хозяйства, как одну из главных 
угроз развитию Центральной Азии. Целью данной статьи является 
анализ академических исследований, затрагивающих тему водной 
коррупции, ее форм и типологий в различных секторах водного 
хозяйства (таких как водоснабжение и санитария, ирригация, 
гидроэнергетика и управление водными ресурсами). В частности, 
исследование направлено на изучение вопроса о том, как коррупция 
в водном секторе определяется и анализируется в академических 
источниках. Результаты исследования показывают, что тема водной 
коррупции недостаточно изучена, и в академической литературе 
заметен недостаток анализа секторальных форм водной коррупции 
и способов борьбы с ней, особенно в Центральной Азии. Результаты 
обзора демонстрируют, что академическое сообщество, лишь 
кратко упоминая системный и повсеместный характер коррупции в 
сфере водного хозяйства в Центральной Азии, обходит углубленное 
изучение данной проблемы. Следует отметить также и нехватку 
исследований – обзоров (review papers) по теме коррупции в сфере 
водного хозяйства не только на региональном, но и на глобальном 
уровнях. Таким образом, ожидается, что данный краткий обзор 
будет иметь академическое и практическое значение для 
выявления пробелов в исследованиях по теме водной коррупции, 
в частности в Центральной Азии. Учитывая ограничения метода 
краткого обзора (rapid review), для более глубокого понимания 
проблемы коррупции в сфере водного хозяйства в регионе 
необходимо в будущем дополнить данное исследование сбором 
первичных и вторичных источников в странах Центральной Азии.
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1. Введение

Международное сообщество рассматривает коррупцию в секторе водного 
хозяйства как один из основных барьеров, препятствующих доступу к питьевой 
воде, адекватной санитарии, производству продовольствия, экологической 
устойчивости и эффективному здравоохранению (Plummer, 2008; Jenkins, 2017; 
Breen & Gillanders, 2022).

Как отмечала Вангари Маатаи – лауреат Нобелевской премии мира 
и политический активист, коррупция в сфере водных ресурсов позволяет 
влиятельным акторам нарушать правила, загрязнять водные источники и воровать 
деньги, предназначенные для водной инфраструктуры (Maathai, 2008). В связи 
с этим местное население, особенно бедные и уязвимые слои в развивающихся 
странах, испытывает трудности с доступом к питьевой воде и адекватной 
санитарии.

Глобальный Индекс многомерной бедности (Глобальный ИМБ) позволяет 
рассчитать процент многомерно бедного населения, лишенного доступа к 
питьевой воде, санитарии, электричеству, жилью и другим показателям. 
Страновые отчеты ИМБ за 2023 г. показывают, что 20,1 % Таджикистана, 5,2 % 
Кыргызстана, 1,8 % Казахстана, 0,3 % Туркменистана, 0,2 % Узбекистана уязвимы 
к многомерной бедности. Цензурированное соотношение численности населения 
показывает, что 3,6 % населения в Таджикистане и 0,1 % в Казахстане, Кыргызстане 
и Узбекистане являются многомерно бедными и одновременно лишеными 
доступа к питьевой воде (Global MPI country briefings, 2023a, 2023b, 2023c, 2023d, 
2023e). Важно отметить, что показатели могут быть значительно выше, так как 
Глобальный ИМБ, основанный на опросах домохозяйств (Demographic Health 
Surveys and Multi-Indicator Cluster Surveys) и национальных данных, имеет ряд 
недостатков: например, в некоторых странах опросы нерегулярны (SDSN, 2015). 
В связи с недостатком данных ИМБ индикаторы могут показывать тот же процент, 
что и в предыдущие годы. К примеру, можно заметить, что процент уязвимого 
к многомерной бедности населения в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане 
указывается неизменным за 2022 и 2023 годы в связи с тем, что эти расчеты 
основаны на тех же источниках, например, результатах опросов, датируемых 
2015, 2017, 2018, 2021–2022 годами (Global MPI country briefings, 2023a, 2023b, 
2023c, 2023d, 2023e; 2022a, 2022b, 2022c, 2022d). В связи с недостатком данных 
ИМБ сталкивается с проблемами при показе фактического процента многомерно 
бедного населения в странах Центральной Азии.

Академические источники и средства массовой информации подчеркивают, 
что за последние тридцать лет страны Центральной Азии вводили программы и 
проекты, такие как «Ак Булак» и «Нурлы Жер» в Казахстане, «Таза Суу» и «Ала-Тоо 
Булагы» в Кыргызстане; также различные государственные программы, стратегии 
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и проекты по улучшению систем водоснабжения, санитарии и модернизации 
ирригационных систем принимались и в других странах Центральной Азии.

Страны региона получали кредиты и консультативную помощь от 
международных организаций, таких как Всемирный банк, Европейский банк 
реконструкции и развития (ЕБРР) и Азиатский банк развития (АБР), а также 
от международных агентств развития, неправительственных организаций, 
аналитических центров и других субъектов, однако местное население по-
прежнему испытывает проблемы с доступом к питьевой и поливной воде, а также 
от плохой инфраструктуры водоснабжения и водоотведения.

Согласно академическим источникам, средствам массовой информации 
и отчетам международных организаций, одной из скрытых причин такой 
неэффективности принимаемых проектов и программ является коррупция в 
секторе водного хозяйства (Marat, 2008; Isabekova et al., 2013; Рябець, 2017; 
France & Kukutschka, 2019). Исследователи Isabekova et al. (2013) отмечают, что 
«финансовые инвестиции были вложены, однако они не всегда способствовали 
улучшению местного водоснабжения, и, как однажды отметил Премьер-министр 
Кыргызстана, «львиная доля кредита была украдена» (Isabekova et al., 2013, p. 
1).

Хотя академическое сообщество предупреждает о всепроникающем 
характере коррупции в секторе водного хозяйства в Центральной Азии (Бакнелл 
и др., 2003; Warner et al., 2009; Hakala et al., 2023), однако (предположительно 
в связи с остротой и чувствительностью) данная тема является все еще плохо 
изученной в контексте Центральной Азии.

Академическое сообщество, сосредотачивая своё внимание на изучение 
таких проблем, как конфликтный потенциал между странами Центральной Азии 
из-за трансграничных водных ресурсов, дефицит воды в регионе, нехватка 
питьевой воды и воды для орошения и плохая инфраструктура водоснабжения, 
обходит углубленное изучение системной коррупции в секторе водного хозяйства, 
которая представляет собой серьезную внутреннюю угрозу, препятствующую 
прогрессу стран Центральной Азии в достижении Целей устойчивого развития 
(ЦУР), а именно ЦУР 1, ЦУР 2, ЦУР 3, ЦУР 6 и ЦУР 7.

Следует отметить, что такая актуальная и острая проблема, как водная 
коррупция широко освещаема в средствах массовой информации, однако крайне 
редко анализируется в академических источниках (например, Kabar.kg, 2023; 
Хроника Туркменистана, 2022; Газета.uz, 2021; Вебер, 2019; Мирсаидов, 2009). 
С целью восполнения пробела в академической литературе автор предлагает 
краткий обзор академической литературы по теме коррупции в секторе водного 
хозяйства, в котором рассматривается то, как академические источники 
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анализируют причины, типы и формы водной коррупции. Также, кроме 
выявления существующих пробелов в академической литературе, в кратком 
обзоре предлагаются рекомендации для будущих исследований.

Важно отметить, что такая комплексная и многогранная проблема, как 
коррупция в секторе водного хозяйства требует дальнейшего углубленного 
анализа её причин и путей её предотвращения. Данный краткий обзор следует 
рассматривать лишь как начальное исследование, требующее дополнения и 
развития в будущем с применением количественных, качественных и смешанных 
методов исследования (включая систематический обзор академической 
литературы).

2. Сбор данных и методология

2.1. Сбор данных
Автор лимитировал критерии поиска и включения данных по типу 

источников, базе данных, языку и датам выпуска публикаций. А именно: для 
обзора автор проанализировал академические источники, в частности, научные 
статьи и отчеты международных организаций (таких как Всемирный банк, Water 
Integrity Network и Антикоррупционный ресурсный центр U4), освещающих 
проблему коррупции в сфере водоснабжения в мире и, в частности, в Центральной 
Азии, опубликованных в период с 2000 по 2023 г. на английском и русском языках. 
Автор ограничил поиск и сбор данных четырьмя базами данных: ScienceDirect 
(Коллекция Elsevier), Web of Science, The SAGE и базой данных Российского 
индекса научного цитирования (РИНЦ) для источников, освещающих проблему 
коррупции в секторе водного хозяйства в Центральной Азии, опубликованных на 
русском языке.

2.2. Методология
В исследовании применяется расширенный краткий обзор (enhanced 

rapid review analysis). Следует отметить, что краткие обзоры стали особенно 
популярны во время пандемии COVID-19, когда специалистам по клиническим 
исследованиям нужно было привлечь внимание лиц, принимающих решения, 
и основных заинтересованных сторон к проблемам высокого приоритета и 
срочности (Furlong et al., 2021; Moons et al., 2021). Краткий обзор (a rapid review) 
может быть использован для преодоления ограниченности во времени и ресурсах 
в сравнении c другими методами обзора, такими как систематический обзор (a 
systemic review) и обзорное исследование литературы (a scoping review), которые 
требуют как минимум от шести до двенадцати месяцев для выполнения (Ganann 
et al., 2010; Furlong et al., 2021; Moons et al., 2021).
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Несмотря на недавнее появление, академическое сообщество, отмечая 
преимущества и недостатки данного метода обзора, характеризует краткий 
обзор как «еще один новый тип синтеза доказательств» и «часть семьи 
синтеза знаний» (Munn et al., 2018; Moher et al., 2015; Garritty et al., 2021). 
В качестве преимуществ кратких обзоров называется экономия времени и 
ресурсов, возможность привлечь внимание основных заинтересованных сторон 
к актуальным и высокоприоритетным темам, разработку быстрых рекомендаций 
и возможность определения направлений для будущих исследований (Watt et 
al., 2008b; Moons et al., 2021; Garitty et al., 2021; O`Leary et al., 2017).

Следует отметить, что нет единого мнения относительно того, могут 
ли краткие обзоры служить альтернативой традиционным методам обзора. 
Одна группа исследователей, например, Khangura et al. (2012), Featherstone 
et al. (2015), подчеркивает, что краткие обзоры могут быть подвержены более 
значительной предвзятости, нехватке глубины исследования и, как правило, 
упущению анализа социальных и экономических факторов рассматриваемой 
проблемы. Другая группа исследователей, например, Watt et al. (2008a), Ganann 
et al. (2010), Tricco et al. (2015), напротив, отмечает, что выводы несущественно 
отличаются, когда применялись оба метода обзора: как краткий, так и 
систематический. В качестве основного недостатка метода краткого обзора в 
сравнении с систематическим обзором в академической литературе упоминается 
возможное упущение соответствующих теме работ из-за ускоренного процесса 
извлечения данных (Ganann et al., 2010).

Однако, согласно исследователям Taylor-Phillips et al. (2017), в сравнении 
с краткими обзорами применение расширенного краткого обзора (enhanced 
rapid review) позволяет минимизировать предвзятость путем введения двойной 
проверки рецензентами всех выбранных источников обзора: когда один 
исследователь проверяет все источники на предмет их соответствия целям 
исследования, в то время как второй исследователь также независимо проверяет 
случайную выборку из 20 % выбранных для обзора источников (Taylor-Phillips 
et al., 2017). В этой связи двойной рецензионный скрининг (the dual reviewer 
screening) позволяет минимизировать предвзятость исследования и уменьшает 
риск включения автором академической литературы, не относящейся к теме 
изучения, или же, наоборот, препятствует исключению относящихся к теме 
источников обзора. Принимая во внимание сильные и слабые стороны данного 
метода обзора, исследователи подчеркивают, что хотя существует растущая 
потребность в более ускоренном рассмотрении высокоприоритетных тем, 
требующих срочного внимания, однако краткий обзор нуждается в дополнении 
систематическим обзором для более глубокого анализа рассматриваемой 
проблемы (Taylor-Phillips et al., 2017).
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Учитывая растущий дефицит водных ресурсов в Центральной Азии, 
связанный с изменением климата (World Health Organization, 2022), потерей воды 
и коррупцией в регионе (например, Hakala et al., 2023; Искакова, 2014), тема 
водной коррупции в Центральной Азии требует особого внимания и изучения.

Также одной из причин применения краткого обзора является дефицит 
ресурсов. «Краткие обзоры могут быть применены в условиях ограниченности 
времени и ресурсов по сравнению с систематическими обзорами» (Watt et al., 
2008a; Watt et al., 2008b, in Ganann et al., 2010, p. 2). Автор данного обзора – 
независимый исследователь, не получающий финансирования для проведения 
этого исследования. Применение систематического обзора или других 
методов требует коллективной работы центральноазиатских и международных 
исследователей (для сбора и анализа первичных и вторичных данных, в частности 
на государственных языках стран Центральной Азии), а также финансирования 
подобных исследований. Учитывая вышеупомянутые причины нехватки времени 
и ресурсов, автор использует метод расширенного краткого обзора (enhanced 
rapid review).

Следуя усовершенствованной методологии краткого обзора (Taylor-
Phillips et al., 2017), в работе применяется двойной скрининг рецензентами всех 
восьмидесяти выбранных источников, с тем чтобы минимизировать возможные 
упущения в сборе и анализе данных. А именно: два рецензента из стран 
Центральной Азии (Кыргызстана и Таджикистана) независимо друг от друга 
проверили все источники на предмет их соответствия теме, целям и вопросам 
исследования. После двойной проверки рецензентами семьдесят два источника 
были отобраны и классифицированы как соответствующие теме данного краткого 
обзора, а восемь источников после аналогичной проверки были исключены из-за 
их нерелевантности.

3. Результаты

Результаты представлены следующим способом: во-первых, в работе 
анализируется то, как академические источники определяют водную коррупцию и 
её причины и выделяют её различные типологии и формы; во-вторых, как проблема 
коррупции в сфере водного хозяйства в Центральной Азии рассматривается в 
академической литературе. В разделе «Обсуждение и заключительные заметки» 
определяются пробелы в научной литературе в изучении темы водной коррупции 
в Центральной Азии и предлагаются рекомендации для будущих исследований.

3.1. Определение водной коррупции, её типологии и формы
Академические источники, проанализированные в данном обзоре, не 

предлагают отдельного определения «водной коррупции» (water corruption) или 
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«коррупции в водном секторе» (corruption in the water sector); вместо этого лишь 
упоминают различные определения термина коррупции. Например, Stålgren 
(2006) рассматривает коррупцию как «акт слома социально утверждённых 
ожиданий надлежащего поведения» (Stålgren, 2006, p. 7), в то время как Adam 
& Fazekas (2021) применяют широко используемое определение коррупции 
как «злоупотребление служебным положением в целях личной выгоды» (Rose-
Ackerman, 1978, Adam & Fazekas, 2021, p. 3).

Поскольку в коррупционные преступления могут быть вовлечены как 
государственные, так и частные лица, исследователи применяют также такие 
определения коррупции, как «злоупотребление вверенной властью / служебным 
положением в целях личной выгоды» и «использование и злоупотребление 
ресурсами, полученными в результате манипулирования бюджетами» (Schrodt, 
2006, p. 5; Plummer & Cross, 2007, p. 232). Академические источники, не 
предлагая отдельного определения водной коррупции, лишь кратко упоминают, 
что «коррупция может потенциально быть найденной в каждом пункте, 
задействованном в цепочке доставки воды» (Transparency International, 2008, p. 
xxiv; de la Harpe & Butterworth, 2009, p. 1).

Рассматривая причины, способствующие возникновению коррупции, 
например, в водном секторе, Stålgren (2006) подчеркивает, что можно определить 
по крайней мере три движущие силы коррупции, связанные с индивидуальным 
выбором, институтами и нормами.

Индивидуальный выбор вовлечения в коррумпированные практики 
определяется ценностью потенциальной прибыли, «взвешиваемой относительно 
ожидаемого наказания и существующих рисков быть пойманным» (Stålgren, 2006, 
p. 11). Однако следует отметить, что мотивы вовлечения в коррумпированные 
практики могут варьироваться в зависимости от типа коррупции, например, крупная 
или мелкая коррупция (grand or petty corruption), а также от того, рассматриваем 
ли мы сторону коррупции, связанную со спросом или предложением. К примеру, 
домохозяйства, не имеющие доступа к сетям водснабжения, для того чтобы иметь 
доступ к воде, вынуждены обращаться к неофициальным поставщикам воды и 
«давать взятки, ища присоединения к путям водоснабжения» (Acción Ciudadana, 
2006, Sohail & Cavill, 2008, p. 44). Причины же масштабной системной коррупции в 
обществе могут быть связаны и со злоупотреблением властью, доминированием 
патронажных сетей, укорененностью коррумпированных практик в общественных 
отношениях. В таких случаях причины коррупционных практик могут быть 
встроены в организационную культуру или социальные нормы. Так, Suhardiman & 
Mollinga (2017), анализируя проблему институциональной коррупции в агентстве 
по ирригации в Индонезии, отмечают следующее.

«Ставя на центральное место в практике институционализированной 
коррупции понятия дарения подарков и лояльности семье или клану выше, чем 
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верховенство закона, система «upeti» не только обеспечивает психологическое 
искупление вовлечения в коррупционные практики, но также и оправдывает 
коррупцию как превалирующую социальную норму» (Suhardiman & Mollinga, 2017, 
p. 0155).

Объясняя факторы, приводящие к формированию институциональной 
коррупции, академические источники в основном ссылаются на коррупционную 
формулу Клитгаарда (Klitgaard's formula) – «C = M + D – A: Corruption equals 
Monopoly power plus Discretion by officials minus Accountability», которая означает: 
Коррупция равна Монополия плюс Свобода действий должностных лиц минус 
Подотчетность (Klitgaard et al., 2000, p. 26).

Институциональная коррупция появляется в условиях отсутствия 
подотчетности, существования монополии власти и бесконтрольной свободы 
принятия решений  должностными лицами относительно того, кто получит тот 
или иной товар или услугу (Klitgaard et al., 2000). Для объяснения коррупции в 
секторе водного хозяйства также можно применить вышеуказанную формулу.

В частности, исследователь Jenkins (2017) утверждает, что стимулы 
для коррупции в водном секторе высоки из-за монополии власти (за счёт 
доминирования естественных монополий) и свободы действий в управлении 
проектами с высоким начальным капиталом. Таким образом, согласно формуле 
Klitgaard (2000), все эти факторы, а также отсутствие подотчетности приводят к 
коррупции.

Поскольку коррупция может быть встроенной в институциональную 
культуру и социальные нормы, нахождение способов решения проблемы 
существования различных типов и форм коррупции в сфере водного хозяйства 
требует глубинного изучения как формальных институтов (организаций 
управления, законов, нормативно-правовых актов), так и неформальных 
институтов (традиций, обычаев, ценностных установок, правил поведения) в 
данной конкретной организации и обществе.

Основываясь на обзоре академической литературы и отчетах 
международных организаций, можно выделить как минимум четыре типологии 
водной коррупции:

• по маштабу: крупная коррупция (grand corruption – политическая, 
административная, или бюрократическая) и мелкая коррупция (petty corruption) 
(Gonzalez de Asis et al.,2009; Kenny & Soreide, 2008; O'Leary, 2009);

• по формам поведения: индивидуальная и коллективная/системная 
коррупция (Gonzalez de Asis et al., 2009; Stålgren, 2006);

• по формам взаимодействия задействованных сторон: например, 
государственно-общественное, государственно-частное и общественно-
потребительское взаимодействие (Stålgren, 2006; Plummer & Cross, 2007; de la 
Harpe & Butterworth, 2009; Gonzalez de Asis et al., 2009; Calow et al., 2012);
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• по секторам: например, коррупция в сфере управления водными 
ресурсами, водоснабжения и санитарии, ирригации и гидроэнергетическом 
секторе (UNDP, 2011; Haas, 2008; Shandling & Lock, 2008).

Таблица 1. Типологии водной коррупции (таблица составлена автором 
на основе обзора литературы)

Типологии водной коррупции
По масштабу Крупная,  или grand  (политическая, адми-

нистративная/бюрократическая)  и мелкая 
коррупция

По формам поведения Индивидуальная и коллективная/или систем-
ная коррупция

По формам взаимодействия Например, государственно-общественное, 
государственно-частное и общественно-по-
требительское взаимодействие

По секторам Коррупция в секторе управления водными ре-
сурсами, водоснабжения и санитарии, гидро-
энергетики, ирригации и других секторах

Grand-коррупция рассматривается в некоторых источниках как часть 
политической или бюрократической коррупции, поскольку субъектами 
коррупционных практик в этих случаях могут являться государственные 
должностные лица, например, должностные лица профильных министерств, 
ведомств и агентств, главы местных исполнительных органов (акимы, мэры, 
губернаторы), а также представители местных советов по планированию, 
вместе с тем и частные акторы, такие как «водные картели» (Calow et al., 
2012; Anbarci et al., 2009; Gonzalez de Asis et al., 2009). Эти акторы могут 
злоупотреблять государственными средствами в личных целях, получать взятки 
в качестве «вознаграждения» (и участвовать в различных формах хищений и 
вымогательств, так называемых откатов) из крупных контрактов, к примеру, 
за введение в эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения, а также 
вводить высокие тарифы на воду посредством завышения цен (это могут быть 
и частные компании поставщики воды, например, коммерческие организации, 
товарищества с ограниченной ответственностью, завышающие цены на воду для 
потребителей).

Особое внимание в академических источниках в последние годы уделяется 
исследованиям «водных мафий» (water mafias), которые осуществляют контроль 
неофициальных поставок воды в неформальные поселения, например в Кении, 
Эквадоре, Индии, Бангладеш и других странах мира (Jenkins, 2017; Birkinshaw, 
2018; Sohail & Cavill, 2008; O`Leary & Stålgren, 2008).
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Исследователь Birkinshaw (2018) предлагает новый термин — «политика 
водной мафии» (water mafia politics), который, по мнению автора, «подразумевает 
напористо-агрессивное доминирование над рынком воды, со стратегическим 
подходом к регулированию («незаконности»), продвигаемому через вовлечение 
политиков и государственных служащих» (Birkinshaw, 2018, pp. 189–190). 
Эта взаимосвязь и вовлечение в коррумпированные практики политических 
государственных служащих и частных акторов (водных картелей и неформальных 
частных поставщиков услуг водоснабжения) приводят к формированию сложной 
коррупционной сети в сфере водного хозяйства.

В то время как мелкая коррупция, в отличие от крупной, предполагает 
небольшие выплаты для получения доступа к воде, связанные с «неофициальными» 
выплатами техническому персоналу, например для установки незаконных 
подключений к воде или для корректировки счётчиков и/или счетов за воду 
(Gonzalez de Asis et al., 2009). Несмотря на небольшую  сумму таких платежей, 
согласно некоторым исследованиям, частота таких неформальных платежей в 
развивающихся странах высока (Sohail & Cavill, 2008; Davis, 2004).

Другой типологией является индивидуальная и коллективная/системная 
коррупция в водном секторе. Основное различие состоит в том, что индивидуальная 
коррупция представляет собой изолированные случаи коррупции, связанные с 
желанием получения наживы и личных выгод, в то время как коллективная, или 
системная, коррупция возникает, когда институциональная культура допускает 
коррупционные действия и позволяет коррупции быть широко распространенной 
на всю организацию: на общественные или частные учреждения и агентства 
(UNDP, 2011; Kenny & Søreide, 2008).

Важно отметить, что различие между крупной и мелкой, индивидуальной 
и коллективной коррупцией довольно размыто и условно, поскольку мелкая 
коррупция или индивидуальные случаи коррупции не должны рассматриваться 
изолированно от среды, в которой распространены такие коррупционные 
практики.

Проблема системной коррупции требует более пристального внимания 
к формам взаимодействия между различными субъектами водного хозяйства. 
Исследователи Plummer and Cross (2007) разработали комплексную «Рамочную 
программу производственно-сбытовой цепочки коррупционных взаимодействий 
в водном секторе» (Value Chain Framework: Corrupt Interactions in Water Sector), 
включающую такие классификации, как государственно-общественные, 
государственно-частные и общественно-потребительские отношения, определяя, 
в каких сферах водного сектора могут возникнуть риски коррупционных 
взаимодействий. Например, разработка политики регулирования, планирования, 
составления бюджета, организации торгов, тендеров для закупки товаров и 
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услуг, строительства водохозяйственной инфраструктуры могут быть более 
подвержены коррупции (Plummer & Cross, 2007; de la Harpe & Butterworth, 2009). 
Как подчеркивают исследователи, такие взаимодействия предполагают участие 
всех уровней управления, включая городские советы, мэров и местные советы 
по планированию, и связывают должностных лиц с поставщиками, подрядчиками 
и консультантами, которые, в свою очередь, часто связаны с крупными 
транснациональными корпорациями, работающими в водном секторе (Anbarci, 
2009).

При рассмотрении типологии водной коррупции важно изучение 
коррупционных преступлений в конкретных отраслях водного хозяйства. UNDP 
(2011) выделяет четыре сектора с высоким уровенем коррупционных рисков, 
а именно: управление водными ресурсами, водоснабжение и санитария, 
гидроэнергетика, ирригация. Авторы отчета UNDP (2011) подчеркивают, что 
такая дифференциация на четыре сектора не является окончательной и 
всеобъемлющей.

Одним из секторов, где широко распространены коррупционные 
практики, является сектор водоснабжения и санитарии (Gonzalez de Asis et 
al., 2009; UNDP, 2011). К формам мелкой коррупции в сфере водоснабжения 
относятся взятки, например, с целью фальсификации показателей водомера. В 
качестве примера можно привести результаты опроса в Индии в 2004 г., которые 
демонстрируют, что «40 процентов потребителей признают, что осуществляли 
многочисленные мелкие платежи в предыдущие шесть месяцев с целью 
фальсификации показаний приборов учёта воды для занижения своих счетов» 
(Sohail & Cavill, 2008, p. 43). Формы крупной коррупции в сфере водоснабжения 
и cанитарии включают растрату государственных средств и средств иностранной 
помощи, неэффективное политическое управление (political mismanagement) 
муниципальными коммунальными предприятиями, обещания избирателям 
низких коммунальных тарифов с целью выигрыша голосов на выборах, захват 
прибыльных контрактов и (повторные) переговоры с частными компаниями для 
получения концессии на воду (Davis, 2004; UNDP, 2011).

Исследователи Breen & Cillanders (2022) приводят в качестве яркого 
примера grand-коррупции в секторе санитарии случай с проектом Клонг Дэн 
(Klong Dan) очистки сточных вод в Таиланде, который планировался стать одним 
из крупнейших заводов по очистке сточных вод в мире; строительство его 
продолжалось около трёх десятилетий. Проект так и не был реализован из-за 
коррупционного скандала, когда выяснилось, что «правительственные чиновники 
и местные землевладельцы завысили покупную цену на землю, необходимую под 
строительство на 1000 %» (Sohn, 2007; Breen & Gillanders, 2022, p. 3). В целом, 
в качестве основной причины коррупции в секторе водоснабжения и санитарии 



132 А. Мухтарова

академические источники рассматривают монополию власти и отсутствие 
механизма подотчетности.

В ирригационном же секторе условия, порождающие коррупционные 
преступления, академические источники связывают с нехваткой государственных 
ирригационных систем, особенно в развивающихся странах, а также свободу 
действий и свободу решений должностных лиц (discretion power) местных 
агентств по ирригации, которые «незаконно поставляют больше воды тем 
фермерам, которые могут предложить взятки» (Rinaudo, 2002). Следует отметить, 
что академические исследования коррупции в ирригационном секторе начались 
относительно недавно и в основном охватывали анализ коррупции в системах 
оросительных каналов в Азии, а именно в Индии и Южной Корее (Wade, 1982; 
Wade, 1997; Mollinga, 1998).

Подчеркивая вклад вышеуказанных работ (Wade, 1982; Wade, 1997; Mollinga, 
1998) в исследование коррупции в ирригационном секторе, исследователь Rinaudo 
(2002) отмечает также и их недостатки, в частности, критикуя данные работы как 
основанные на недостаточном количестве наблюдений. В противоположность 
этим работам Rinaudo (2002) предлагает альтернативные способы сбора данных, 
в частности, анализ социально-экономической информации в отношении групп 
фермеров, получающих воду в данных изучаемых областях, а также тщательное 
физическое обследование ирригационной инфраструктуры на местах, 
поскольку, как полагает автор, «коррупция оставляет физические следы на 
инфраструктуре ирригации» (Rinaudo, 2002, p. 407). Результаты исследования 
Rinaudo (2002) демонстрируют печальные результаты, заключающиеся в том, 
что административная коррупция вовлекла «приблизительно одну четвертую 
часть сельского населения, повлияв на крупные, средние и мелкие фермерские 
хозяйства в изученных ирригационных системах Пакистана» (Rinaudo, 2002, p. 
419).

Еще одним сектором водного хозяйства с высокими коррупционными 
рисками является управление водными ресурсами. Этот сектор участвует в 
предоставлении прав на пользование водными объектами, контроле эрозии почв 
и водных объектов, в регулировании использования подземных вод и контроле 
за загрязнением воды бытовыми сточными водами, объектами промышленности 
и сельского хозяйства. Взяточничество в данном секторе связано с получением 
вознаграждения за лицензии (например, для сброса сточных вод), за 
распределение прав на водопользование (включая грунтовые воды) и воздействие 
на окружающую среду осуществляемых проектов и работающих производств 
(UNDP, 2011).

Среди упомянутых в отчете UNDP (2011) типологий коррупции в 
водном секторе коррупция в гидроэнергетическом секторе представлена как 
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менее расследованная и освещаемая. Однако именно этот сектор связан с 
крупномасштабными контактами с высокими расходами и  международными 
тендерами. 

Согласно авторам отчета ПРООН, в гидроэнергетическом секторе формы 
коррупции могут включать вымогательство или принуждение к выплатам в 
процедурах строительства и работ по техническому обслуживанию, закупок для 
проектирования, также взяточничество, непотизм при предоставлении лицензий 
на водопользование, неправомерное использование фондов переселения и 
средств природоохранных фондов и фондов по смягчению воздействия на 
окружающую среду, коррупцию в сделках по поставке энергии и другие формы 
коррупции (Haas, 2008; UNDP, 2011).

В целом, учитывая коррупцию в различных секторах водного хозяйства, 
академические источники упоминают такие формы коррупции как взятки, 
сговор, растрата и кража, мошенничество, вымогательство, злоупотребление 
должностными полномочиями, фаворитизм, кумовство и клиентелизм (Calow, 
2012; Gonzalez de Asis et al., 2009).

Например, в случаях grand-коррупции это может быть взяточничество, 
позволяющее неофициальное изъятие и использование грунтовых вод при 
добыче иностранными компаниями, и небольшие выплаты за подделку показаний 
счетчиков в случае мелкой коррупции. Согласно академическим источникам, 
проанализированным в этом обзоре, широко распространены во всех четырех 
водных секторах такие формы  коррупции как фаворитизм, кумовство и 
клиентелизм, например, когда должностные лица используют вверенную им 
власть для предоставления преференций cвоим родственникам, друзьям, 
представителям одного клана или членам одной политической партии, либо же 
исходя из других личных предпочтений; также кумовство в предоставлении прав 
на водопользование и ирригацию; мошенничество, выражающееся, например, 
в фальсификации документации; растрата средств из бюджета и активов 
правительства, а также иностранной помощи (Davis, 2004; Stålgren, 2006; Visscher 
& Hermann-Friede, 2011; Suhardinam & Mollinga, 2017).

Важно отметить, что grand-коррупция проявляется в различных формах 
и ее трудно выявить и задокументировать из-за монополии власти и свободы 
действий чиновников или частных менеджеров в водном секторе, которые 
оперируют большими объемами финансовых ресурсов и средств. Исследователи 
также обращают внимание на такие формы крупной или политической коррупции, 
как использование политиками воды для подкупа голосов для победы на 
выборах (vote buying) (Baillat, 2013, p. 14). Таким образом, в политике «водной 
мафии» политические акторы могут манипулировать доступом к воде в своих 
политических играх (Birkinshaw, 2018). Однако, в том случае, если отдается 
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предпочтение тому или иному клану, родству и группам аффилированных 
компаний, могут возникнуть долгосрочные негативные последствия, такие как 
рост социальной напряженности, потеря доверия к государственным институтам 
и увеличение конфликтов за водные ресурсы. Поэтому государствам необходимо 
анализировать причины коррупции в сфере водного хозяйства и способы её 
предотвращения для минимизации рисков развития таких негативных сценариев 
в будущем.

3.2. Водная коррупция в Центральной Азии
Хотя академическая литература часто упоминает о хроническом и 

широко распространенном характере коррупции в секторе водного хозяйства 
в Центральный Азии (например, Искакова, 2014; Балега, 2020), однако 
академическое сообщество редко всесторонне и глубоко анализирует данную 
проблему (именно причины и факторы, способствующие распространению 
водной коррупции, её типологии и формы). Этот факт можно объяснить 
остротой темы исследования. Например, Warner et al. (2009), сравнивая 
системы лицензирования воды в Казахстане и Чили, утверждают, что одна из 
причин недостаточности исследований коррупции в водном секторе в Казахстане 
объясняется отсутствием «значительной традиции исследований коррупции или 
антикоррупционной активности, связанной с водными ресурсами в Казахстане» 
(Warner et al., 2009, p. 7). Авторы связывают недостаточность количества 
академических работ по теме водной коррупции с возможными потенциальными 
рисками для исследователей, изучающих данную тему. Как отмечают авторы, 
«местный исследователь может потерять работу, возможности к исследованиям 
и публикациям, затрагивая тему коррупции, и может даже столкнуться с угрозой 
судебных исков и физического насилия» (Warner et al., 2009, p. 7).

Помимо недостаточности академической литературы, изучающей проблему 
коррупции в секторе водного хозяйства, другой немаловажной проблемой является 
недостаток разъяснения методов сбора данных и методологий, применяемых 
в существующих исследованиях. Таким образом, в академических источниках 
не представлены доказательства аргументации, указывающей на хронический 
характер водной коррупции в Центральной Азии. Например, в публикации 
«Ирригация в Центральной Азии» авторы Бакнелл и др. (2003), лишь вкратце 
затрагивая проблему коррупции в ирригационном секторе, отмечают при этом, 
что коррупция препятствует реализации полного экономического потенциала 
стран Центральной Азии. Однако исследователи не разъясняют, с какими типами 
и формами коррупции, в частности в секторе ирригации, сталкиваются страны 
Центральной Азии и каковы пути искоренения подобных коррупционных практик.
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Следует отметить, что исследовательские работы, опубликованные Water 
Integrity Network, более конкретны в отношении методологии, применяемой в 
исследовательских работах. К примеру, ранее упомянутая работа Warner et al. 
(2009), которая сравнивает две системы лицензирования воды – рыночную систему 
в Чили и государственную в Казахстане, основана на данных, собранных в ходе 
полевых исследований, экспертных интервью и опросов. Авторы утверждают, 
что потенциальные риски коррупции в сфере лицензирования воды существуют 
в связи с тем, что как в Чили, так и в Казахстане системы получения лицензий 
на воду «направлены в сторону сильных мира сего» (Warner et al., 2009, p. 17). 
Как подчеркивают Warner et al. (2009), ситуация с получением лицензий на воду 
является особенно тревожной в Казахстане из-за отсутствия всеобъемлющего и 
действенного законодательства по контролю за качеством воды. Как утверждают 
авторы, если измерить качество воды в конце канала, который загрязняют 
десять или пятнадцать промышленных компаний, невозможно определить, 
сколько загрязнила каждая компания. Таким образом, коррупционные риски 
искажения информации и злоупотреблений служебным положением являются 
высокими из-за недостатка механизмов мониторинга и подотчетности (Warner 
et al., 2009). Более подробный анализ коррупции в секторе водного хозяйства 
охватывает работа исследователей Isabekova et al., (2013), которые сравнивают 
реализацию двух водных проектов с точки зрения борьбы с коррупцией в 
Кыргызстане. А именно: исследователи оценили один проект, связанный с 
орошением, в котором участвуют Ассоциации водопользователей (АВП), а второй 
представлял собой крупномасштабный проект по пресной питьевой воде – Таза 
Суу, который не вовлекал в работу АВП. Работа основана на обзоре литературы 
и глубинных экспертных интервью. Результаты исследования свидетельствуют, 
что проект с участием АВП показал лучшие результаты, чем проект  Таза Суу, 
где, согласно авторам, «тендерные процедуры были проведены с нарушениями, 
мошенничеством и, возможно, коррупцией» (Isabekova et al., 2013, p. 6). В 
заключение авторы приходят к выводу, что с точки зрения борьбы с коррупцией 
вовлечение пользователей, в частности в работу организации управления водными 
ресурсами может способствовать подотчетности и сокращению коррупционных 
рисков.

Исследователи Мирзаев (2016) и Норов (2022), анализируя деятельность 
Ассоциаций водопользователей (АВП) в управлении ирригационными системами 
в Узбекистане и Таджикистане, напротив, оценивают работу АВП с точки зрения 
институциональных, юридических, финансовых и технических возможностей 
как неудовлетворительную. Мирзаев (2016) подчеркивает, что работа АВП в 
ирригационной системе Узбекистана может быть подвержена коррупции. Он 
отмечает, что одним из показателей успешной работы АВП служит их финансовая 
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независимость, которая обеспечивается за счет сбора платы за ирригационные 
услуги. Однако, как указывает исследователь, АВП показывают низкие показатели 
сбора таких платежей в Узбекистане. Автор отмечает, что можно выделить две 
категории водопотребителей: «1) водопотребители, не желающие оплачивать 
услуги; и 2) водопотребители, не способные оплачивать услуги» (Мирзаев, 2016, 
с. 33). Первую категорию, утверждает автор, можно разделить на две подгруппы: 
«водопотребители, имеющие коррупционные связи с властными структурами, и 
водопотребители, как бы «бастующие» против несправедливого вододеления и 
коррупции». (Мирзаев, 2016, с. 33). Таким образом, как указывает исследователь, 
из-за коррупционных практик в работе Ассоциаций водопотребителей население 
не доверяет руководителям АВП. Мирзаев подчеркивает, что, для того чтобы 
справиться как с внешним давлением, так называемым телефонным правом 
и коррупцией,  а также с внутренним давлением со стороны влиятельных 
водопотребителей, «безнаказанно ворующих воду», необходимо усиливать 
механизм общественного участия (Мирзаев, 2016, с. 35).

Исследователь Норов (2022) не упоминает коррупцию как причину плохой 
работы АВП в Таджикистане, но подчеркивает, что Ассоциации водопользователей 
продемонстрировали свою институциональную, финансовую и юридическую 
некомпетентность. По данным Норова (2022), АВП начали появляться в 
Таджикистане в середине 2000-х годов; в настоящее время из 400 АВП около 
150 не функционируют должным образом, а многие перестали функционировать, 
так как не смогли адаптироваться к местному контексту. Норов (2022) отмечает, 
что большинство АВП не демонстрируют позитивного влияния на улучшение 
управления системами орошения и на решение проблемы потери воды. В целом, 
оба исследователя – как Мирзаев (2016), так и Норов (2022) видят активное 
вовлечение общественности и  назначение в качестве глав  АВП  компетентных 
и добропорядочных людей как возможное решение для улучшение работы 
АВП. Тем не менее, авторы не упоминают о том, как стимулировать больший 
общественный контроль и как устранять неформальные ограничения, такие как 
непотизм, покровительство, клановость и другие коррупционные практики в 
работе АВП.

Помимо сектора ирригации заметен недостаток исследовательских работ, 
затрагивающих проблему коррупции в таких секторах, как гидроэнергетика, 
водоснабжение и санитария. Исследователь Junxia (2019) обращает внимание на 
проблему коррупционных рисков в энергетическом секторе стран Центральной 
Азии, которая становится, как отмечает автор, «большой проблемой для 
иностранных инвесторов» (Junxia, 2019). Marat (2015) подчеркивает, что 
офшорные связи способствовали возникновению обширной теневой экономики 
внутри Кыргызстана, включая «скрытый гидроэнергетический экспорт» (Marat, 
2015, p. 46).
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Исследуя устойчивость производительности Рогунской 
гидроэлектростанции (ГЭС) в Таджикистане, которая планируется стать самой 
высокой в мире и после завершения станет крупнейшей ГЭС в Центральной Азии, 
Zhao et al. (2020) заостряют внимание на том, что коррупция является одной из 
серьезных проблем, которая может привести к коллапсу инженерного качества 
этого дорогостоящего проекта из-за закупки некачественных материалов и 
других практик. Исследователи подчеркивают, что в данном проекте пока 
не приняты эффективные меры по предотвращению коррупции. Авторы 
утверждают, что «высокий уровень коррупции в Таджикистане является одной 
из важных причин недостатка принятия антикоррупционных мер на Рогунской 
ГЭС и отсутствия прозрачности финансовой информации» (Zhao et al., 2020, 
p. 15). Для решения проблемы коррупции и других рисков авторы предлагают 
разработанный ими контрольный список оценки устойчивой гидроэнергетики, 
который среди многих других показателей должен включать оценку финансовой 
жизнеспособности проектов и оценку коррупционных рисков. А именно такая 
оценка рисков, согласно авторам, должна учитывать, существует ли политика 
по снижению коррупционных рисков и являются ли процедуры закупок 
прозрачными и подотчетными (Zhao et al., 2020). Важно отметить, что в данном 
исследовании авторы не только констатирует проблему коррупции в cекторе 
гидроэнергетики в Таджикистане, но и предлагают конкретные рекомендации 
по снижению коррупционных рисков путём введения контрольного списка 
оценки устойчивости, который страны Центральной Азии могли бы применить 
для оценки устойчивости гидроэнергетических проектов, например до введения 
их в эксплуатацию. Исследователь Sojamo (2008) также обращает внимание 
на водную коррупцию, характеризуя ее как одну из серьезных проблем 
Центрально-Азиатского региона. Автор отмечает, что обучение нового поколения 
государственных служащих противодействию коррупции имеет важное значение 
для снижения коррупционных рисков в будущем. Кроме того, исследователь 
затрагивает вопрос финансирования проектов по спасению Аральского моря, 
которые должны тщательно контролироваться и координироваться для 
уменьшения коррупционных рисков (Sojamo, 2008, p. 85). Водная коррупция в 
регионе, особенно коррупция в управлении водными ресурсами, водоснабжении 
и санитарии, ирригации и гидроэнергеическом секторе требует более глубокого 
изучения местными и международными исследователями.

В целом, проблемы, затронутые академическим сообществом, такие как 
коррупция в системе лицензирования воды и водопользования, строительства 
и обслуживания гидроэлектростанций, а также фаворитизм и взяточничество в 
работе местных Ассоциации водопользователей в управлении систем ирригации 
и других исследовательских тем, требуют дальнейшего углубленного изучения. 
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Ограничением этого исследования является то, что данная работа представляет 
собой лишь краткий обзор текущего состояния исследований коррупции в сфере 
водного хозяйства. Однако более глубинный анализ каждой поднимаемой 
академическим сообществом темы требует применения дополнительных методов 
исследования, например: экспертных интервью, опросов, систематического 
обзора литературы, критического дискурс-анализа для изучения официальных, 
медиа- и академических дискурсов, затрагивающих проблему коррупции в сфере 
водных ресурсов в регионе; а также других количественных, качественных и 
смешанных методов исследования; вместе с тем требует также поддержки и 
стимулирования совместных исследовательских работ учёных Центральной Азии и 
международных исследователей. Необходимость привлечения, помимо местных, 
также и международных исследователей некоторые авторы связывают с тем, 
что риски изучения коррупции для внешних (международных) исследователей 
меньше, чем для местных исследователей (Warner et.al, 2009, p.7).

Принимая во внимание тот факт, что тема водной коррупции остается 
недостаточно изученной не только в регионе Центральной Азии, но и в других 
регионах мира, международное академическое сотрудничество имеет важное 
значение для обмена опытом и существующими знаниями в исследовании 
подобных чувствительных тем.

4. Обсуждение и заключительные заметки

Многогранный характер и сложность взаимодействия между различными 
субъектами (государственными и частными организациями и потребителями) 
в условиях недостатка прозрачности, гражданского контроля и подотчетности 
могут привести к асимметрии власти и асимметрии информации и способствовать 
разрастанию коррупции в сфере водного хозяйства. Несмотря на актуальность, 
проблема водной коррупции в Центральной Азии крайне редко появляется на 
академической повестке, например в качестве темы для обсуждения на местных, 
региональных и международных научных конференциях, круглых столах и 
симпозиумах.

Результаты краткого обзора показывают, что те немногие исследователи, 
которые рассматривали тему коррупции в водном секторе, объясняют недостаток 
исследований водной коррупции как на глобальном, так и на региональном уровнях 
чувствительностью темы и сложностью сбора данных, связанных с «рисками 
как для исследователя, так и в большей степени для его или её респондентов» 
(Rinaudo, 2002, p. 406; Warner et al., 2009). Особенно проблемным является 
сохранение конфиденциальности информации о респондентах в сельской 
местности в случаях применения метода опроса или интервью (Rinaudo, 2002).
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Принимая во внимание потенциальные риски как для исследователя, так и 
для респондентов, международное академическое сообщество пытается находить 
новые альтернативные способы сбора данных, начиная с физического осмотра и 
документирования водной инфраструктуры, изучения социально-экономических 
данных, собранных национальными и международными организациями и 
аналитическими центрами, а также применения экспериментальных исследований 
(например, моделирование коррупционных решений, схем и процессов) и других 
альтернативных методов исследований, которые могут снизить риски в изучении 
данной проблемы.

Результаты краткого обзора показывают, что нынешнее состояние 
изучения проблемы коррупции в водном секторе в Центральной Азии довольно 
фрагментарно и в академической литературе не хватает академических работ, 
анализирующих причины водной коррупции, её типологии и формы, а также пути 
предотвращения. Принимая во внимание недостаток информации, например 
статистических данных о коррупционных преступлениях в сфере водного 
хозяйства в Центральной Азии, анализ средств массовой информации (СМИ) 
может служить альтернативным источником получения информации о частоте и 
масштабах случаев коррупции в каждом конкретном секторе водного хозяйства. 
Например, в отличие от академических источников, СМИ широко освещают 
проблему коррупции в сфере управления водными ресурсами, водоснабжения и 
водоотведения, санитарии, ирригации и гидроэнергетики в странах Центральной 
Азии (Мирсаидов, 2009; Мирсаидов, 2010; Turkmenportal, 2018; Биятов, 2020; 
Газета.uz, 2021; Хроника Туркменистана, 2022; Kabar.kg, 2023).

Учитывая недостаток академических источников, в качестве 
перспективы для будущих научных исследований можно порекомендовать 
проведение медиадискурс- и контент-анализа с целью изучения того, как 
проблема коррупции в сфере водного хозяйства в странах Центральной Азии 
представлена в официальных документах, а также местных, региональных и 
международных медиадискурсах. К примеру, можно провести исследование на 
тему «Медиадискурс-анализ водной коррупции в Центральной Азии». Сравнение 
данных из академических источников, а также медиадискурс-анализ могут 
помочь идентифицировать пробелы в исследованиях водной коррупции в cтранах 
Центральной Азии.

В качестве практической рекомендации можно предложить разработку 
исследователями региона совместно с заинтересованными сторонами «Системы 
оценки отраслевой коррупции для стран Центральной Азии» (Sectoral Corruption 
Assessment Framework for Central Asia) с привлечением экспертного сообщества 
из Центральной Азии и зарубежья для анализа проблем коррупции в различных 
отраслях (например, водной и земельной коррупции) и путей их предотвращения, 
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например усовершенствования антикоррупционного законодательства, учитывая 
типологии и формы земельной и водной коррупции, распространенной в регионе, 
а также разработку механизмов усовершенствования общественного контроля в 
секторах, наиболее подверженных коррупционным рискам в сфере управления 
природными ресурсами. Ожидается, что совместная разработка индикаторов для 
программы «Рамочной системы оценки секторальной коррупции в Центральной 
Азии» может стимулировать недостающие на данный момент академические 
дискуссии по теме cекторальной коррупции в регионе и путям её предотвращения.

Следует заметить, что в качестве основных политических рекомендаций 
международные организации предлагают центральноазиатским странам 
укрепление механизма подотчетности в управлении водными ресурсами. Важно 
подчеркнуть, что усиление подотчетности — это длительный и сложный процесс, 
который потребует преодоления неформальных ограничений, например, 
закрытых систем связей (closed network systems), основанных на родственных, 
клановых, земляческих и других неформальных отношениях. Таким образом, 
борьба с коррупцией в сфере водного хозяйства требует углубленного изучения 
формальных и неформальных институтов, таких как законы и постановления, 
организационной культуры в организациях управления водными ресурсами, 
поведенческих паттернов, социальных норм и неофициальных практик. В этой 
связи изучение исследовательских работ относительно укрепления механизмов 
подотчетности имеет важное значение. Например, исследование Pasquino 
& Pelizzo (2022), рассматривающих взаимосвязь между подотчетностью и 
политической культурой, а именно влияние социальных моделей, культурных 
норм и ценностей (таких как семейность, гражданственность, постматериальные 
ценности) на подотчетность, может привнести новые идеи и перспективы 
в понимание культуры подотчетности и способов её развития (например, в 
управлении природными ресурсами в Центральной Азии).

Ограничением этой работы является то, что данный краткий обзор не 
охватывает академические работы, написанные на государственных языках 
стран Центральной Азии. Дальнейшее более глубокое исследование требует 
командной работы исследователей региона Центральной Азии и изучения опыта 
международного академического сообщества в анализе таких чувствительных 
тем, как секторальная коррупция в сфере управления природными ресурсами.

Несмотря на возможный скептицизм в отношении даже возможности 
обсуждения таких чувствительных и острых тем, как водная коррупция 
в регионе, странам Центральной Азии необходимо объединить усилия и 
укреплять академическое сотрудничество для глубинного анализа  проблем 
водной коррупции в регионе, которая препятствует сохранению и бережному 
использованию природных ресурсов в интересах нынешнего и будущих 
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поколений и стала серьезным барьером на пути стран региона в достижении 
Целей устойчивого развития.
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