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Одной из важнейших проблем, с которым сталкивается человечество в начале 

XXI века, считается изменение климата и его последствия. Повышение средней 

температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, имеет 

как естественные, так и антропогенные причины. Потепление может оказывать 

влияние на изменения ряда сопутствующих климатических характеристик в кли-

матической системе. В частности, это касается гидрологического цикла, таких по-

казателей, как средние сезонные осадки и показатели экстремальности режима 

осадков; облачность; сезонный снежный покров; речной сток; замерзание 

и вскрытие рек. 

Увеличение средней температуры, наряду с ростом мировой экономики 

и экстенсивным развитием сельского хозяйства с целью обеспечить растущее 

население планеты доступным продовольствием, обусловливают увеличение 

объемов использования водных ресурсов. Что, в свою очередь, является пред-

посылкой к росту объемов водохозяйственного строительства. 

В сложившихся условиях вода становится стратегическим ресурсом разви-

тия стран, а ее добыча, подготовка и транспортировка – важнейшими государ-

ственными задачами. Основная функция государственного управления водным 

хозяйством – создание условий для обеспечения населения и экономики вод-

ными ресурсами, рационального водопользования в стране, необходимого 

уровня финансирования водного хозяйства, улучшения качества водных ресур-

сов, сокращения неблагоприятного воздействия вод.  

С точки зрения экономических отношений, связанных с использованием 

и охраной водных ресурсов, важное значение имеет обоснованное введение эко-

номической оценки водных ресурсов в практику формирования платежей за их 

использование и ее дифференциация с учетом природных и социально-

экономических факторов. Ее использование в системе управления водохозяй-

ственной деятельностью позволит обеспечить финансовую и организационную 

основу модернизации водохозяйственного комплекса. Негативное следствие не-

равномерности распределения водных ресурсов обусловливается не столько раз-

ными показателями удельной водообеспеченности в расчете на единицу площади, 

сколько их расхождением с плотностью населения и распределения производ-

ственных сил по территории. Сопоставив средние многолетние значения поверх-

ностных водных ресурсов с площадью субъектов Российской Федерации можно 

ранжировать территорию нашей страны по естественной водообеспеченности 

(км3 / год речного стока на 1 км2 территории региона), без учета подземных вод 

и перераспределения стока. Выполненный расчет удельной водообеспеченности 
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субъектов Российской Федерации за счет поверхностных водных ресурсов пока-

зал, что эта величина изменяется от 0,01 до 6,5 км3/год с 1 км2 . На основе экс-

пертной оценки выделены определенные градации удельной водообеспеченности 

регионов в зависимости от удельного показателя. Удельная водообеспеченность 

определяет теоретическую возможность подачи водных ресурсов, и чем она ниже, 

тем выше стоимость ресурса, что означает рост необходимости государственной 

поддержки. 

Наименее водообеспеченными регионами страны являются Калмыкия 

и Крым. Незначительные объемы речного стока определяют дефицит водных ре-

сурсов, который выступает лимитирующим фактором развития субъектов Рос-

сийской Федерации. Исчерпание ресурса не должно означать ограничение хо-

зяйственной деятельности, а лишь свидетельствует о необходимости государ-

ственного вмешательства, направленного на сокращения непроизводительных 

потерь и перераспределение стока из регионов с высокой и очень высокой водо-

обеспеченности с использованием современных технологий водообеспечения. 

Состояние гидротехнических сооружений водохозяйственного комплекса, 

обеспечивающих использование водных ресурсов, сохранение водного фонда 

и защиту от вредного воздействия вод, во многих случаях является неудовле-

творительным. Основная обязанность в финансировании мероприятий по ре-

монту,  реконструкции и модернизации гидротехнических сооружений должна 

быть возложена на государство, что оправдано требованиями обеспечения про-

довольственной безопасности страны. 

Для оценки эффективности водохозяйственной деятельности важна динами-

ка показателя удельной водоемкости в многолетнем разрезе. Однако колебания 

мировых цен на углеводороды вносит искажение в этот показатель, определяя 

его флуктуации не отражающие реальные хозяйственные изменения. В связи 

с этим в целях мониторинга динамика водоемкости экономики предлагается 

рассматривать «не нефтегазовый» валовый внутренний продукт Российской 

Федерации, который представляет собой разницу между совокупным объемом 

ВВП и валовой добавленной стоимостью, созданной в нефтегазовом секторе. 

При сравнении структуры бюджетов России и Беларуси глобальным отли-

чием будет доля нефтегазовых доходов. И если с точки зрения наполнения 

бюджета, наличие богатых природных ресурсов, безусловно, играет важней-

шую роль в вопрос баланса бюджета Российской Федерации, то, с точки зрения 

оценки эффективности тех или иных бюджетных инструментов, высокая зави-

симость от углеводородов порождает дисбаланс. Поэтому в структуре ВВП 

России представляется целесообразным при оценке динамики удельной водо-

емкости экономики дополнительно рассматривать лишь «не нефтегазовую» 

часть ВВП России. Волатильность цен на сырьевых рынка искажает оценку ис-

пользования водных ресурсов в народном хозяйстве.  

Определение ставок платы за водопользование должно проводиться с уче-

том экономической оценки водных ресурсов, которая зависит от наличия до-

ступных водных ресурсов, спроса и фактической нагрузки на водные объекты 

и других факторов. 


