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Аридные регионы России, охватывая ог-
ромную территорию, имеют исключительно 
важное народно-хозяйственное значение и 
располагают исключительным природно-
ресурсным потенциалом. В соответствии с 
критериями конвенции Организации объеди-
ненных наций по борьбе с опустыниванием 
к территориям, соответствующим аридному 
биоклимату, отнесены засушливые районы 
с индексом аридности 0,05 < Р/РЕТ < 0,20, к 
семиаридному — 0,20 < Р/РЕТ < 0,50 (Р — 
среднегодовое количество осадков, РЕТ — 
потенциальная годовая эвапотранспирация).

На территории аридной зоны юга ев-
ропейской части России, в которую входят 
Астраханскую область, республики Дагес-
тан и Калмыкия, часть Ростовской области и 
Ставропольского края процессы деградации 
охватили более 70% площадей сельскохозяй-
ственных угодий. 

Оценка сельских территорий аридной 
зоны юга европейской части России, которая 
включает Астраханскую область, Республики 
Дагестан и Калмыкию показала, что антропо-

генные нарушения превышают по скорости 
естественно-восстановительные процессы 
и привели к снижению устойчивости экоси-
стем.

Сложное экологическое состояние арид-
ных регионов юга России связано с разви-
тием деградационных процессов. Для всей 
сельскохозяйственной территории региона 
характерна высокая экологическая напря-
женность, обусловленная естественными и 
антропогенными факторами. 

Сочетание жестких природно-климати-
ческих условий и постоянно возрастающий 
антропогенный пресс привели к прогресси-
рующему опустыниванию региона, очаг ко-
торого находится на территории Калмыкии. 

Территория Калмыкии относится к арид-
ному, природно-климатически сложному, 
специфическому региону. Сельские терри-
тории в Калмыкии, занимающие более 80% 
всей площади республики, на которых про-
живает более половины ее населения, в зна-
чительной степени подвержены действию 
различных неблагоприятных метеорологиче-
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ских явлений, оказывающих вредное дейст-
вие не только на развитие агропромышленно-
го производства, но и на условия проживания 
населения.

Одной из главных свойств угроз эконо-
мической безопасности ведения сельскохо-
зяйственного производства в аридных реги-
онах является неустойчивость, зависимость 
от погодных условий. Большим бедствием 
для региона являются засухи — характерный 
признак опустынивания. Они в отдельные 
годы уносят не менее половины, а то и две 
трети урожая. Засушливые годы повторяют-
ся довольно часто, почти один раз в течение 
трех лет. По результатам корреляционно-рег-
рессионного анализа, интенсивные суховеи в 
мае–июне приводят к снижению урожая зер-
новых культур до 6,1 ц/га или 62,8% от общей 
массы урожая [3].

Коэффициент изменчивости урожай-
ности зерновых культур за тридцатилетний 
период — 36,99%, среднеквадратичное от-
клонение 4,430, максимальное значения —  
21,4 ц/га, минимальное — 4,7 ц/га, подсол-
нечника соответственно 34,07%, отклонение 
3,21, 15,9 ц/га и 3,9 ц/га [4]. 

Исходя из изложенного, следует сделать 
вывод, что сельские территории аридной 
зоны в значительной степени уязвимы и нера-
циональная хозяйственная деятельность при-
водит к необратимым изменениям, ведущим 
к невозможности проживания населения. 

Особенности природно-климатических 
и географических условий производства и 
проживания населения сельских территорий 
аридных регионов, связанные с экстремаль-
ными характеристиками, имеющими уро-
вень, значительно превышающий уровни не-
устойчивости сопряженных территорий уси-
ливают масштабы социально-экономических 
угроз экономической безопасности. 

В Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации до 2020 года [1] 
предотвращение истощения земельных ре-
сурсов и сокращения сельскохозяйственных 
земель и пахотных угодий обозначено, как 
одно из главных направлений обеспечения 
национальной безопасности в среднесрочной 
перспективе в целях сохранения продоволь-
ственной безопасности.

По данным Госкомстата [4] уменьшение 
площади пашни, а соответственно и посев-
ных площадей произошло практически во 
всех регионах аридной зоны Юга России, 
так в Астраханской области с 324 тыс. га в  
1990 году до 75,5 тыс. га в 2010 году или 
более чем в четыре раза, Волгоградской об-
ласти соответственно с 4619,1 тыс. га до  
2726,2 тыс. га или на 41,0%, республике Да-
гестан с 435,1 тыс. га до 271,0 или на 37,7%, 
Калмыкии с 726,6 тыс. га до 298,86 тыс. га 
или более чем в два раза.

Сельскохозяйственные угодья Калмы-
кии за период 1990–2010 гг. сократились на  

Таблица 1
Площади земельных угодий Калмыкии за 1990–2010 гг.

Наименование угодий 1990 год 2010 год Изменение 
+/–

2010 г. в 
% к 1990 г.

Общая площадь 7473,1 7473,1 — —
Сельскохозяйственные угодья 6466,3 5105,4 –1360,9 79,0
В том числе: 
— пашня 923,1 740,5 –182,6 80,2
— многолетние насаждения 1,3 2,0 +0,7 153,8
— кормовые угодья 5524,4 4353,0 –1171,4 78,8
— залежь — 9,9 +9,9 —
— земли в стадии восстановления 
плодородия 207,3 300,2 +92,9 144,8
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1360,9 тыс. га или на 21,0%, пашня на  
182,6 тыс. га или на 19,9% (табл. 1). Увеличи-
лась площадь земель в стадии восстановле-
ния плодородия на 92,9 тыс. га или на 44,8%.

Наряду с сокращением пашни и посев-
ных площадей, нарушилась структура по-
севов, стали расширяться посевы зерновых 
культур и подсолнечника как высокорента-
бельных рыночных культур.

Согласно статистическим данным в Рос-
сийской федерации в 1990 году доля зерновых 
в структуре посевных площадей составила в 
1990 году — 53,6%, в 1999 году — 52,7% и 
2009 году — 60,8%, в Калмыкии соответст-
венно 55,5%, 61,5%, 81,6%, подсолнечника в 
РФ 2,3% — в 1990 году, 6,3% — в 1999 году, 
9,6% — в 2010 году, в Калмыкии соответст-
венно 2,0%, 15,9%, 8,4%.

Экономическая сторона нарушения эко-
логического фактора проявилась в сниже-
нии урожайности, валовых сборов и качест-
ва полученной продукции, так урожайность 
подсолнечника в Калмыкии составила в 1990 
году 16,0 ц/га, 1999 году — 6,5 ц/га, 2009 го-
ду — 3,2 ц/га.

Для того чтобы увеличить производст-
во продукции потребуются дополнительные 
средства на восстановление плодородия зе-
мель, что приведет к значительным издер-
жкам, росту себестоимости продукции и т. д. 

По данным экологического рейтинга ре-
гионов России, проведенного Общероссий-
ской общественной организацией «Зеленый 
патруль» Калмыкия попала в десятку регио-
нов с наиболее неблагоприятной экологиче-
ской обстановкой и заняла 77 место. Рейтинг 
определялся по интегральному показателю, 
рассчитанному с учетом природоохранного, 
социально-экологического и промышленно-
экологического индексов. Рассматривались 
экосфера, социосфера и техносфера. Рез-
кое падение Калмыкии, сразу на 25 пунктов 
произошло по причине отсутствия внятной 
экологической политики властей, на фоне 
летней засухи и дефицита питьевой воды, со-
общили в «Зеленом патруле» [5].

Несмотря на существующие программы 
и принимаемые решения, а также разрабо-
танные и принятые научным сообществом 
рекомендации, экологическая обстановка 
аридных территорий характеризуется как 
критическая, а подчас и как катастрофиче-

ская. В ряде мест необратимая деградация 
окружающей среды зашла столь далеко, что 
они стали непригодными для жизни и хозяй-
ственной деятельности. 

Создавшееся положение в аридных зо-
нах требует значительных усилий и средств 
по восстановлению плодородия почв, про-
дуктивности и экологической стабильности 
бросовых, засоленных, подтопленных и пе-
риодически затопляемых земель, подвижных 
песков, создание экологически устойчивых, 
высокопродуктивных сельскохозяйственных 
биоценозов и оптимизированных по про-
дуктивности мелиоративных насаждений на 
деградированных землях, с последующим 
вовлечением их в сельскохозяйственный обо-
рот.

Проблема рационального использования 
сельскохозяйственных земель выдвинулась 
на одно из первых мест среди глобальных 
проблем охраны биосферы, природной среды 
и выживания человечества. Особенно важно, 
значение экологического императива при ор-
ганизации аграрного производства на хруп-
ких ландшафтах аридной зоны. Согласно по-
следним данным почвенного и геоботаниче-
ского обследования территории республики 
все ее земли в различной степени подверже-
ны процессам деградации и опустынивания, 
поэтому необходимо разработать меры по 
снижению угроз экологической безопасно-
сти и повышению эколого-экономической 
эффективности сельскохозяйственного про-
изводства. Современное состояние аридных 
территорий не позволяет обеспечить эконо-
мическую безопасность сельскохозяйствен-
ного производства и продовольственную без-
опасность страны. 

В Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года [1] стра-
тегическими целями обеспечения экологиче-
ской безопасности и рационального природо-
пользования обозначены:

— сохранение окружающей природной 
среды и обеспечение ее защиты;

— ликвидация экологических последст-
вий хозяйственной деятельности в условиях 
возрастающей экономической активности и 
глобальных изменений климата.

Для решения целей, обозначенных в 
Стратегии прежде всего необходим анализ 
существующих систем природопользования, 
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разработка на этой основе системы рацио-
нального природопользования, исключаю-
щего нарушение экологического равнове-
сия. Основным средством в осуществлении 
данных задач должно стать государственное 
землеустройство, ориентированное на эко-
логически сбалансированное использование 
земли регулирование земельных отношений 
с помощью экономических механизмов.

Оценка земель, контроль за их использо-
ванием должны быть экологически обосно-
ванными. Мировая практика широко приме-
няет территориальное, ландшафтное плани-
рование. Использование земель в развитых 
странах производится при строгом соблю-
дении земельных планов, имеющих статус 
законов. При подготовке таких планов раз-
мещение всех без исключения объектов со-
гласовывается с выше- и нижестоящими ин-
станциями, с природоохранными службами, 
с гражданами. Целесообразно разработать 
генеральную схему землепользования арид-
ных территорий, территориальные планы 
развития землепользования районов и проек-
ты внутрихозяйственного использования для 
сельскохозяйственных предприятий.

В схемах землепользования, по нашему 
мнению необходимо предусмотреть тран-
сформация неиспользуемых пахотных уго-
дий и их консервацию для проведения агро-
лесомелиоративных и фитомелиоративных 
работ. 

Особое внимание следует уделить сель-
ским территориям, рассматривать их как со-
цио-эколого-экономические системы, а орга-
низацию сельскохозяйственного производст-
ва как комплекс мероприятий освоения тер-
ритории, исходя из рационального использо-
вания природных, материальных и трудовых 
ресурсов, с учетом решения экономических, 
экологических и социальных задач, не пре-
вышая емкости экосистем и самовосстанови-

тельного потенциала агроэкосистем.
Для формирования эколого-хозяйствен-

ного баланса территории, что подразумевает 
устойчивое соотношение различных видов 
земель, обеспечивающее стабильность лан-
дшафтов, воспроизводство природных ре-
сурсов и не вызывающее негативных эколо-
гических изменений необходима разработка 
экономического механизма, стимулирующе-
го развитие сельских территорий.

Мировой опыт свидетельствует о том, 
что в силу многих причин сельскохозяйст-
венные угодья, особенно экологически не-
благополучных территорий, истощительное 
аграрное природопользование которых мо-
жет привести к экологической катастрофе 
требуют особого подхода и финансовой и ор-
ганизационной господдержке. 
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