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Развитие экономики Астраханской обла-
сти в последние десятилетия приобретает все 
большое значение в условиях интенсивного 
развития хозяйства, что в значительной сте-
пени зависит от состояния водохозяйствен-
ной системы р. Волги и особенно ее низовьев. 

Проблемы комплексного освоения вод-
ных ресурсов Волго-Каспийского бассейна 
возникли в 30-х годах XX века в связи с бур-
ным развитием гидроэнергетики, ирригации 
и транспорта. Начало осуществления проек-
та коренной реконструкции бассейна р. Вол- 
ги было положено постановлением Совнар-
кома и ЦК партии от 28 марта 1932 г. о строи-
тельстве трех гидростанций на Верхней Вол- 

ге и постановлением от 23 мая 1932 г. о стро- 
ительстве Камышинской ГЭС. 

Использование водных ресурсов Волги 
для выработки электроэнергии решалось  
в проекте «Большая Волга» на методологиче-
ском принципе, основанном на комплексном 
использовании водных ресурсов всеми отра-
слями хозяйства бассейна реки и прогнозиро-
вании возможных негативных последствий, 
которые произойдут в результате нарушения 
природного внутригодового распределения 
волжского стока каскадом водохранилищ [9].

С позиции социально-экономического 
развития страны выбор методологии был дос- 
таточно научно аргументирован и объекти- 
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вен. Поволжье — крупный экономический 
район. Дальнейшее развитие промышленно- 
сти с применением новых технологий, проб-
лемы мелиорации в районах Средней и Ниж- 
ней Волги, требовали большого количества 
электроэнергии. Это было одним из главных 
методологических аспектов такого крупного 
проекта.

Строительство каскада водохранилищ вы- 
зывало большие опасения ученых относите-
льно отрицательного влияния зарегулирова-
ния стока реки на биопродуктивность в Вол-
го-Каспийском бассейне.

По мере строительства и ввода в строй 
гидростанций проблема оптимизации режи-
мов комплексного использования водных ре- 
сурсов только усложнялась и порой не на-
ходила решения, т. к. интересы водопользо-
вателей были крайне противоречивы, даже  
в пределах одного природного комплекса.

Предвидя негативные последствия регу-
лирования водного стока, А. И. Александров 
(1938 г.), А. Н. Державин (1932 г.) предлага-
ли немедленно начать разработки компенса- 
ционных мероприятий по сохранению при-
родных комплексов Нижней Волги (мелио-
рацию, строительство рыбоводных заводов, 
акклиматизацию рыб и др.) [5].

Время существования каскада водохра-
нилищ на р. Волге только подтвердило про-
зорливость ученых того времени. Описанный 
в 1932 г. сценарий развития гидрологической 
ситуации на Нижней Волге подтверждается 
современными исследователями [6; 7; 11].

Водные экосистемы оказались самой уяз-
вимой частью природной среды в низовьях 
Волги, что отразилось на всех отраслях хо-
зяйств, и в первую очередь — на количест-
венной и качественной стороне водообеспе-
чения населения, на условиях обитания, вос-
производства запасов биоресурсов, их разно-
образия, агропромышленном комплексе и пр. 
[3; 8; 12; 14].

Астраханская область имеет свои осо-
бенности формирования водных ресурсов.  
При практически полном отсутствии запасов 
подземных вод, в условиях аридного клима-
та, р. Волга, ее рукава и протоки являются 
единственным источником водоснабжения  
на бытовые и хозяйственные нужды для 1 млн 
населения области.

Сложностью управления водохозяйствен- 

ной системой Нижней Волги является ее мно- 
гофункциональность. Современные рыноч-
ные отношения формируют экономику реги-
она, но каждая отрасль народного хозяйства 
добивается приоритета, преследуя свои соб-
ственные цели, и выбирает методы и спосо-
бы, приемлемые и более выгодные для нее. 
При этом забывают, что р. Волга и дельта — 
это единый живой организм, единый природ-
ный комплекс.

Значимость отдельных природных ком-
плексов в устьевой области Волги в социаль-
но-экономическом развитии региона не рав-
нозначна. В потребностях водных ресурсов 
каждый из них имеет свои особенности.

В условиях низовьев Волги водный сток 
выполняет функциональную роль, обеспечи-
вает водой население, позволяет развивать 
рыбную отрасль, сельское хозяйство, транс-
портное сообщение, служит оздоровитель-
ным и рекреационным целям. Спецификой 
многих отраслей экономики области являет-
ся то обстоятельство, что они не могут раз-
виваться без водных ресурсов — это рыбная 
отрасль, агропромышленный комплекс, со-
циальная сфера и др. 

Нарастание негативных проблем в водо-
хозяйственном комплексе после создания ка-
скада водохранилищ отразилось на экономи-
ке области не в лучшую сторону [1; 3].

Как известно, Волго-Каспийский бас-
сейн — важнейший, внутренний, уникаль-
ный рыбопромысловый район страны. Здесь 
обитают ценнейшие виды рыб — осетровые, 
белорыбица, сельди, вобла, судак и пр. 

Интенсивная хозяйственная деятельность, 
крупномасштабное внутригодовое перерас-
пределение стока Волги, загрязнение, эксплу-
атация водозаборов без эффективных средств 
рыбозащиты, снижение гидромелиоративных 
работ на малых водотоках, каналах-рыбохо-
дах, нерестилищах, а также браконьерский 
вылов и неучтенное изъятие рыбы послужи-
ли главными причинами резкого снижения 
биопродуктивности Волго-Каспия, в первую 
очередь, по запасам ценных видов рыб.

Кроме того, негативное влияние на сос-
тояние нерестилищ и сельскохозяйственных 
земель оказывает повышенный зимний сток, 
при котором происходит их обводнение и в ус- 
ловиях низких температур воды наблюдается 
деградация нерестового субстрата, затопле-
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ние поймы низкого уровня. Леса и пастбища 
затапливаются на глубины 0,5–1,5 м, и испы-
тывают дефицит кислорода в течение всего 
зимнего периода.

В результате, в настоящее время прекра-
тилось естественное воспроизводство бе-
лорыбицы на 100% (нерестилища располага-
лись на притоках Камы), уменьшились площа-
ди нерестилищ: белуги — более, чем на 90%, 
осетра — на 80%, и севрюги — на 60%. 
Вылов осетровых видов в начале XXI в. со-
ставлял 450 т, а к концу первого десятилетия 
уменьшился до 14 т. Следует отметить, что 
современные запасы осетровых в большей 
степени поддерживаются за счет искусствен-
ного заводского рыборазведения: белуги — 
на 90%, осетра — на 60%, и севрюги —  
на 50% [13; 17].

Общий вылов рыб, который в 1960 г. состав-
лял 234,2 тыс. т, к 2011 г. снизился до 46,2 тыс. т. 
Кроме осетровых, заметно сократился про-
мышленный вылов сельдевых: с 7,16 тыс. т  
до 0,0014 тыс. т., воблы: с 44,09 тыс. т до 1,51 тыс. т 
 и т. д. 

Заменить естественное воспроизводство 
этих ценных видов костных рыб (судак, во-
бла, лещ, сазан, сом и т. д.) искусственным 
воспроизводством, в т. ч. на базе НВХ — 
экономически очень затратное мероприятие, 
вследствие необходимости заготовки произ-
водителей рыб и выращивание молоди в ог- 
ромных масштабах (более десятков млрд) 
при больших затратах на электроэнергию, 
необходимую для своевременной закачки во- 
ды на нерестово-вырастные хозяйства и пр. 
Кроме того, искусственное воспроизводство 
рыб еще не может обходиться без сохранения 
естественных запасов рыб, т. к. для его суще-
ствования необходимы дикие производители 
рыб, сохранение многовозрастной структуры 
стад и генетическое разнообразие [13].

Астраханская область, располагаясь в ар- 
идной зоне земледелия, может вести сельс-
кохозяйственное производство только на оро- 
шаемых землях (80%). Лимитирующим фак-
тором в развитии сельского хозяйства явля-
ются водные ресурсы. Они гарант в обеспе-
чении населения основными видами продо-
вольствия. 

Аграрный сектор является системообра-
зующей отраслью в экономике и социальной 

сфере области и имеет ключевое значение  
в жизнеобеспечении населения.

В Астраханской области, по данным ста- 
тистической отчетности, производство проду-
кции сельского хозяйства составило в 2012 го- 
ду 24,4 млрд руб. Площадь пашни в области 
в 2012 г. — 244,8 тыс. га, кормовых угодий — 
2441,5 тыс. га. За последние 10 лет площадь 
пашни сократилась на 8,3%, площадь кор-
мовых угодий возросла на 25,3%. Валовый 
сбор зерновых культур составил 31,8 тыс. т 
и уменьшился по сравнению с 2001 годом  
на 45,4%, а сбор овощей в хозяйствах всех 
категорий вырос с 244,9 тыс. т до 1 млн т. По-
головье крупного рогатого скота также воз- 
росло на 65,6 тыс. и достигло 273 тыс. голов.  
При этом значительно увеличилось поголо-
вье овец и коз — с 610 тыс. голов до 15225 тыс. 
голов. 

Однако социально-экономические труд-
ности переходного периода стали причиной 
экономических кризисов в сельском хозяйст-
ве и его мелиоративном секторе. Уменьши-
лась государственная поддержка сельского 
хозяйства в целом, включая и мелиорацию.

В результате социально-экономических 
реформ водно-мелиоративный комплекс ока-
зался разделенным по формам собственно-
сти. В ведении государства находятся 39,5% 
орошаемых земель, 60,5% перешли в част- 
ную собственность (внутрихозяйственные 
оросительные системы). В результате этого, 
вертикаль современного управления мелио-
ративным комплексом оказалась нарушенной 
[4; 18; 21].

Площадь орошаемых земель в области 
уменьшилась с 238 тыс. га до 211 тыс. га.  
Но фактически поливается только часть 
тех земель, которые числятся орошаемыми.  
В 2013 г. план полива в области составил  
75,8 тыс. га или 36%.

Основные причины исключения ороша-
емых земель из плана поливов — неисправ-
ность сети насосных станций, техники, неу-
довлетворительное мелиоративное состояние 
земель. Кроме того, в летний период резко 
уменьшается сброс воды с Волгоградского во-
дохранилища, в результате на рукавах и прото-
ках дельты, на Волго-Ахтубинской пойме на-
сосные станции оказываются на суше и не мо- 
гут подавать воду на оросительные участки. 
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Основные фонды оросительных систем 
изношены в среднем до 70%, дренаж имеется 
только у 30% орошаемых земель. Неотложные 
работы по реконструкции оросительных сис-
тем требуются на 125 тыс. га. Реконструкция 
гидромелиоративных систем выполняется  
на 5–10% от потребности. В структуре затрат 
наибольший удельный вес занимают расходы 
на электроэнергию (до 66%), оплату труда 
(свыше 20%) и всего 11% — затраты на ре- 
монт и создание оросительных систем [4].

Сокращение объемов мелиоративных ме-
роприятий приводит к постепенному ухуд-
шению состояния земли [10; 15].

Для поддержания стабильной работы ме- 
лиоративного хозяйства Администрацией об-
ласти с 2000 г. и в последующие годы при-
нимаются решения о компенсации за счет 
средств областного бюджета части затрат  
на электроэнергию, ремонт и содержание 
оросительных систем.

Аномальное жаркое лето 2010 года с его 
катастрофическими последствиями показало 
актуальность развития мелиорации в агро-
промышленном комплексе, а также конку- 
рентоспособность сельскохозяйственного про- 
изводства Астраханской области. Земледелие 
на орошаемых землях позволило получить 
гарантированные урожаи уникальных ово-
щебахчевых культур, раннего картофеля и ри- 
са, а также кормовых культур для развития 
молочного и мясного животноводства в обла-
сти. 

В Астраханской области разработана Кон-
цепция государственной программы «Раз- 
витие мелиорации земель сельскохозяйст-
венного назначения Астраханской области  
на 2014–2020 годы» (утверждена распоряже-
нием Правительства Астраханской области 
от 01.08.2013 г. №349-Пр). Концепция на-
правлена на повышение конкурентоспособ-
ности, рентабельности и устойчивости сель-
скохозяйственного производства средствами 
комплексной мелиорации в условиях гло-
бального и регионального изменений клима-
та и природных аномалий за счет реконструк-
ции и строительства мелиоративных систем, 
эффективного использования водных ресур-
сов, повышения урожайности и расширение 
посевов сельскохозяйственных культур [4].

Реализацию мероприятий программы пла- 
нируется осуществлять за счет средств фе-

дерального бюджета, бюджета Астраханской 
области и внебюджетных источников (табл. 1).

Долгосрочная цель Правительства Аст-
раханской области — превращение агропро-
мышленного кластера Астраханской области 
в один из наиболее эффективных, технологи-
ческих, экологических, инновационно ориен-
тированных промышленных секторов Юж-
ного Поволжья со специализацией на произ-
водство сельско-хозяйственной продукции 
[2; 3].

Многолетний период зарегулирования 
стока Волги показал, что недостаточный учет 
эколого-экономических последствий регули-
рования стока каскадом водохранилищ при-
водит и продолжает приводить к выбору не-
эффективных решений в управлении водны-
ми ресурсами бассейна Волги и ее низовьях, 
при которых отрасли, полностью зависящие 
не только от общего объема воды, но, самое 
главное, от сезонного распределения, не обе-
спечиваются минимально необходимыми ги-
дроэкологическими условиями [13; 15; 18].

Водные ресурсы Волги позволяют при не- 
обходимости увеличивать площади ороше-
ния и производства на их основе продуктов 
питания и кормов для животноводства. 

Необходимость новых подходов к эконо- 
мической оценке водно-биологических ресур- 
сов обусловлена все возрастающей потреб-
ностью населения в продовольствии.

В создавшихся современных экономиче- 
ских условиях страны для разрешения сло-
жившихся проблем в сельском хозяйстве не-
обходимо повышать продуктивность и устой-
чивость сельскохозяйственного производства 
средствами комплексной мелиорации, соблю-
дения агротехнических и агрономических ме- 
роприятий [2; 4].

В системе экономических отношений вод-
ные ресурсы занимают особое место, но име- 
ют разную значимость в зависимости от при-
родно-географических зон и развития отра-
слей народного хозяйства. За последние деся-
тилетия область из аграрного региона прев-
ратилась в крупный промышленный центр,  
но с сохранением агропромышленного на-
правления. Стремительный рост водопотре- 
бления вызвал необходимость в экономиче- 
ском и административном регулировании 
водных ресурсов и распределения их между 
водопотребителями [1; 2; 3; 4].
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В условиях низовьев Волги все ущербы 
в разных отраслях народного хозяйства воз-
никают в результате снижения оптималь-
ных и даже гарантированных расходов воды  
из Волгоградского гидроузла, реже — от мно-
говодности.

Анализ многолетнего мониторинга ре-
жима экосистем низовьев Волги показал, что 
прогнозные расчеты ущерба различным от-
раслями народного хозяйства не одинаковы  
и не всегда можно их оценивать только с эко-
номической точки зрения. Это в первую оче-
редь социальные аспекты — здоровье и жиз-
необеспечение населения, и биоресурсы [16].

Методики подсчета ущерба рыбному  
и сельскому хозяйству были несовершенны. 
Расчет велся от стоимости продукции (цена 
потери 1 кг рыб или сельхозпродукции). По-
тери энергетиков всегда превышали даже  
в сумме ущерб сельского и рыбного хозяйств, 
поскольку в основе своих расчетов энергети-
ки использовали продукцию промышленных 
предприятий, получаемую с использованием 
электроэнергии с высокой себестоимостью.

Высокие цены на некоторые виды вод-
ных биоресурсов, например, осетровых, не-
ограниченный спрос на их икру при не удов- 
летворяющем экологическим требованиям 
уровне естественного воспроизводства, пра-
ктически могут привести не только к полной 
ликвидации промыслового лова, но и унич-
тожению генофонда этого вида. Следователь-
но, экологическая и коммерческая ценность 
водных биоресурсов повышается с возра-
стающими материальными затратами при их 
сокращении и ограниченности запасов. Поэ-
тому оценить теряемые водные биоресурсы 
весьма сложно, если они сводятся к эконо-
мическим оценкам и не получают первосте-
пенного обеспечения в обществе на основе 
необходимого критерия — экологического 
императива [13; 16].

Ежегодные подсчеты ущербов создали 
видимость заботы о сохранения биоресурсов, 
что, в конечном счете, привело к их деграда-
ции и полному прекращению промышленно-
го лова осетровых. Значительный урон был 
нанесен массовым ценным рыбам (осетро-
вые, сельди, белорыбица, вобла, судак и пр.) 
К примеру, вылов судака в 1970–1980-е годы 
составлял 4 тыс. т, в современных условиях 
снизился до 0,3 тыс. т.

Тем самым формальный подсчет в де-
нежном выражении ущерба завуалировал 
истинное положение в рыбном хозяйстве, по-
скольку при общей величине ущерба в сов-
ременных условиях потеряны более ценные 
виды, а их нишу занимает более низкосорт-
ная рыба [13].

Социально-экономические преобразова-
ния в России, зарегулирование водного стока 
Волги, наряду с рыбным хозяйством, нанесли 
заметные ущербы и агропромышленному 
комплексу Астраханской области. Наиболее 
актуальными вопросами для сельского хозяй-
ства являются снижение объемов воды в по-
ловодье, дноуглубления акватории насосных 
станций на водозаборных оросительных си-
стемах, расчистка и дноуглубление подводя-
щих каналов к насосным станциям, повышен-
ные зимние попуски воды из водохранилищ  
и пр. Кроме того, в значительной степени 
развитие орошаемого земледелия сдержива-
ется высокими тарифами на электроэнергию.  
При этом рост цен на энергоносители опере-
жает рост цен на сельскохозяйственную про-
дукцию [4; 15; 16; 18].

Следует отметить, что основная пробле- 
ма многих территорий (муниципальных обра- 
зований) заключается в неразвитости сервис-
ной инфраструктуры (хранение, транспор-
тировка, переработка). На наш взгляд, для 
решения данного вопроса необходимо привле- 
чение муниципалитетов в качестве долевого 
участника, как для развития агрофирмы, так 
и для строительства обрабатывающих пред-
приятий, складских помещений, что позво-
лит сократить издержки производства.

Таким образом, противоречия между эко- 
номическими выгодами собственников и об- 
ществом требует перехода от методологиче- 
ского комплексного использования водных 
ресурсов, который в настоящее время в ос-
новном работает на стадии декларации, к эко- 
лого-экономическим подходам решения вод-
ной проблемы, с учетом в первую очередь со-
циальных факторов.

Для развития внутреннего производства 
и продовольственному самообеспечению тер- 
ритории как единого производственного, со-
циально-экономического и природного ком-
плекса местные органы власти администра-
тивными ресурсами способны стимулировать  
собственное производство сельскохозяйствен- 
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ной продукции, сырья, развития местной пи-
щевой промышленности за счет создания бла- 
гоприятных условий для хозяйствующих субъ- 
ектов в виде налоговых послаблений, приме-
нения различных форм частно-муниципаль-
ного и социального партнерства при реализа-
ции комплексных проектов. 

Комплексность в нашем понимании воз-
можна и может быть обеспечена через взаи-
модействие и учет всех интересов «власти — 
бизнеса — сообщества», в результате такого 
сотрудничества достигаются единые конеч-
ные цели, такие, как повышение качества 
жизни населения и повышение конкуренто-
способности территории. 
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