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Рациональное использование природных ресурсов требует обеспечить бережное 
водопользование. Развитие экономики и социальной сферы в стране требует роста 
потребления ограниченных водных ресурсов. Истощение и загрязнение водных источников 
приводят к ухудшению экологических и санитарных условий в отдельных регионах. Обеспечить 
рациональное водопользование можно путем технического и технологического совершенствования 
водохозяйственных систем и процессов водопользования, а также путем экономического 
стимулирования этой деятельности. Наиболее общий подход к обеспечению рационального 
использования ограниченных ресурсов предусматривает использование рыночных методов 
хозяйствования, основанных на их покупке и продаже. Внедрение платности водопользования 
также стимулирует эффективное использование водных ресурсов. Применение рыночных 
отношений в водном хозяйстве ограничено отсутствием права частной собственности 
на водные объекты и ресурсы, их специфическими особенностями. К ним относятся: 
разнородность объектов и субъектов водопользования, незаменимость и ограниченность 
водных ресурсов, изменчивость во времени и по территории природных процессов и объектов, 
необходимость учета отрицательного воздействия на окружающую среду их использования 
и некоторые другие. В настоящее время водное хозяйство не имеет реальных возможностей 
широкого применения рыночных методов хозяйствования, поскольку в стране не развит рынок 
земли, действует государственная собственность на водные ресурсы и объекты, недостаточно 
проработана система товарно-денежных отношений в этой сфере. Наиболее целесообразно 
пока развивать и совершенствовать платное водопользование и водопотребление.
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и водные объекты, плата за воду.

Введение. Вода – весьма ограничен-
ный и чрезвычайно ценный природный ре-
сурс, достояние настоящего и будущих по-
колений. Истощение и загрязнение водных 
источников проводят к ухудшению санитар-
ных и экологических условий, к дефициту 
питьевой воды и критическому снижению 
продовольственного потенциала, перераста-
ют в самую серьезную проблему челове-
чества.

Материалы и методы. На Европейской 
региональной конференции Международной 
комиссии по ирригации и дренажу (МКИД) 
в 1997 г. рассматривалась тема «Вода – эко-
номический товар» [1]. Отмечалось, что в раз-
ных странах мира к этой проблеме использу-
ются различные подходы, хотя Международ-
ная конференция по воде и окружающей сре-
де (Дублин, 1992) отметила, что «вода имеет 
экономическую ценность во всех конкуриру-
ющих видах водопользования и должна быть 
признана в качестве экономического товара». 
Специальная сессия Генеральной сессии ООН 
в 1997 г. подчеркнув важность воды в удовлет-
ворении насущных потребностей населения, 
также высказалась за неотложную необходи-

мость признать воду в качестве экономическо-
го и социального товара.

Вопрос скорее в том, является ли она 
«частным» товаром, подверженным свободной 
рыночной стихии, или она – «общественный» 
товар и требует определенного внерыночного 
управления для эффективного и справедли-
вого достижения социальных целей.

Особенности воды, как товара, опре-
деляются спецификой водных ресурсов 
по сравнению с другими природными ресур-
сами, их свойствами, существенными с эко-
номической и экологической точек зрения.

К особенностям использования водных 
ресурсов (ограничениям) относят:

- разнородность объектов (водохрани-
лища, реки, каналы, подземные воды) и субъ-
ектов (сельское хозяйство, гидроэнергетика, 
промышленность, ЖКХ) водопользования;

- незаменимость и ограниченность во-
дных ресурсов, приводящую к противоречи-
ям и конфликтам между участниками водо-
хозяйственных отношений;

- изменчивость параметров водных 
объектов во времени, что осложняет получе-
ние достоверных прогнозных данных;
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- необходимость учета отрицательного 
воздействия на окружающую среду загряз-
ненной или избыточной воды и другими.

Наиболее полно теоретические и мето-
дологические аспекты формирования рын-
ка воды рассмотрены в работах В.И. Дани-
лова-Данильяна, В.Г. Пряжинской и дру-
гих [2, 3], которые отмечают, что товаром 
на водном рынке может быть не только вода, 
но и права на её потребление и использова-
ние, сброс загрязняющих веществ в установ-
ленных объемах в водные источники.

Краеугольным камнем создания систе-
мы рынка воды и эффективного водопользо-
вания является решение вопроса о собствен-
ности на воду. Статья 72 Конституции РФ 
определяет, что вопросы владения, поль-
зования и распоряжения землей, недрами, 
водными и другими природными ресурсами 
находиться в совместном ведении Россий-
ской Федерации и её субъектов. Они нахо-
дятся в государственной собственности.

В новой редакции Водного кодекса 
РФ [4] до 95% водных объектов страны со-
ставляет федеральная собственность и око-
ло 5% – муниципальная и частная собствен-
ность (ранее 25% – государственная, 70% – 
региональная, 5% – муниципальная). Как 
основной предполагается ввести институт 
концессии и аренды водных объектов.

Договоры концессии и аренды заклю-
чают на основе торгов и аукционов с привле-
чением общественности. Частный инвестор 
может существенно сократить свои затраты, 
поскольку государство принимает на себя 
часть расходов на строительство, рекон-
струкцию и даже использование объекта.

К числу объектов концессионных согла-
шений в водном хозяйстве относятся суда, 
порты, причалы, пристани, ГТС образующие 
водохранилища и др. Для осуществления кон-
цессионного соглашения земля может предо-
ставляться в аренду (субаренду). Однако стро-
ительство и реконструкция напорного ГТС 
как объекта концессионного соглашения не-
возможно без предоставления водного объекта 
в пользование, поэтому возможно, что для реа-
лизации концессионного соглашения потребу-
ется заключение договоров водопользования.

Предприниматели редко приобретают 
право на пользование водными объектами 
в целом, обычно только для организации 
пляжного отдыха или рыбалки. Об их ком-
плексном использовании пока речи не идет. 
Предприниматели пользуются частью ак-
ватории, береговой полосы, а гидротехни-

ческие сооружения их не интересуют, по-
скольку нужны значительные затраты по их 
содержанию и эксплуатации, нужно нести 
ответственность за возможные аварии.

Цель реформирования отношений соб-
ственности заключаться не в обеспечении 
многообразия форм собственности или её де-
ления как таковом, а в создании условий для 
наиболее эффективного, с точки зрения об-
щества регулирования природопользования.

Точное определение границ частной 
собственности в природопользовании, участие 
в нем физических и юридических лиц затруд-
нена. Важно учитывать, что опасения должна 
вызывать не сама по себе частная собствен-
ность на природные ресурсы, а сохранение 
в больших объемах природных ресурсов с не-
определенными имущественными правами. 
В то же время общественная собственность 
не является изначально менее слабой в срав-
нении с частной. Как показывает опыт разви-
тых зарубежных стран, частная собственность 
в сфере природопользования является одной 
из наиболее регулируемых и регламентиру-
емых. Эта регламентация имеет своей целью 
соблюдение частным собственником требова-
ний экологически безопасного хозяйствова-
ния и охраны окружающей среды.

Так при акционировании в 90-е годы 
сельских предприятий [5], на балансе кото-
рых числились гидротехнические сооружения 
и водохранилища, последние не были прива-
тизированы. Оценочно бесхозными осталось 
примерно 1400 шт., преимущественно в систе-
ме министерства сельского хозяйства.

Значительное время в силу своей до-
ступности водные ресурсы находились вне 
системы экономических отношений и данное 
благо природного происхождения, удовлетво-
ряющее первичные потребности, имело нуле-
вую стоимость (бесплатность). По мере разви-
тия экономики увеличивалась и степень вов-
леченности водных ресурсов в хозяйственную 
деятельность, что привело к относительной 
ограниченности пресной воды на отдельных 
территориях, росту негативного воздействия 
на окружающую среду и, как следствие, фор-
мированию института рынка пресной воды.

Платность водопользования – это система 
экономических отношений по поводу исполь-
зования и воспроизводства водных ресурсов 
и качества водной среды. Экономические отно-
шения базируются на ценах и экономических 
нормативах платы за используемые водные 
ресурсы, единых для всех водопользователей 
и выполняющих обычные для цен функции [6].
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Степень проявления каждой из этих 
функций различна и зависит от исходных ус-
ловий ценообразования, обеспеченности во-
дными ресурсами и других факторов. Важней-
шей из них в современных условиях является 
стимулирование экономии, рационального 
использования водных ресурсов и охраны вод. 
Поэтому отличительной чертой цен водополь-
зования, по сравнению с ценами на промыш-
ленную и сельскохозяйственную продукцию, 
в общем случае является не поощрение спроса 
на водные ресурсы, а сдерживание их хозяй-
ственного использования, ориентирование во-
допользователей на применение маловодоем-
ких технологий, осуществления комплексных 
мер по экономии воды, очистке сточных вод 
и охране водных источников и др.

Принцип платности пользования водны-
ми объектами и их ресурсами лежит в основе 
системы экономического регулирования водо-
пользования (плата за право водопользования 
и плата за их восстановление, охрану). Одна-
ко он (принцип) неэффективен – поскольку 
не все предприятия платежеспособны.

Для развития платности водопользова-
ния в стране после 1990 г. характерны опре-
деленная неустойчивость и непоследователь-
ность. До 1998 г. основу платежей за воду фак-
тически составляли индексируемые тарифы 
на воду. В Водном кодексе РФ (1995) были 
установлены правовые нормы платности во-
допользования, система платежей и финан-
сирования водохозяйственной деятельности. 
Действовали: плата за (право) пользования 
водными объектами и плата за восстановле-
ние и охрану водных объектов, а форма опла-
ты за водозабор для орошения была включена 
в плату за землю (что противоречит основопо-
лагающему принципу равноправия водополь-
зования и обязательной платности водопользо-
вания всех направлений водопользования), те-
перь она выступает в форме в налога за землю.

С 01.01.2005 г. было отменено действие 
федерального закона «О плате за пользова-
ние водными объектами» (1998 г.) и все пла-

тежи, связанные с водопользованием, при-
равнялись к водному налогу.

Потребление пресной воды имеет 
огромные объемы, несопоставимые с потре-
блением ни одного другого природного ресур-
са. Если же возникает необходимость исполь-
зования «неместного» источника, вода оказы-
вается весьма «транспортоемким» продуктом, 
причем эта транспортоемкость относительно 
невелика, пока требуемый объем не превы-
шает местных ресурсов, и очень резко возрас-
тает при использовании неместных источни-
ков. При современных ценовых соотношениях 
экономически оправданы перемещения воды 
лишь в локальных системах водоснабжения.

Результаты и обсуждения. Мировой 
опыт показывает, что управление водополь-
зованием всегда, в той или иной степени, ре-
гулируется органами государственной власти 
с учетом политических, экономических и соци-
альных факторов, национально-исторических 
традиций и моральных аспектов, поскольку 
при изменении прав собственности (приватиза-
ции) водных объектов возникают социальные 
и даже политические, межгосударственные 
конфликты. Воде исторически и по религиоз-
ным мотивам придается очень большое значе-
ние и она практически нигде не могла стать 
простым предметом купли и продажи, за не-
большими исключениями – бутилированная 
вода, перевозка танкерами, переброска воды 
некоторыми трубопроводами и каналами.

Так участники конференции Межпар-
ламентского союза констатировали [7], что 
в большинстве стран преобладает система 
цен, поощряющая разбазаривание воды. 
Правительства оплачивают все или боль-
шую часть огромных расходов на реализа-
цию крупных ирригационных проектов.

Поэтому торговля водой допустима 
лишь в ограниченном числе случаев: про-
мышленное и рекреационное использование 
воды, некоторые виды городского и муници-
пального водопользования, гидроэнергети-
ка, водных транспорт и некоторые другие.

Разновидности рынка воды
Разновидности 
водопотребления 
и водопользования

Объемы 
водопотребления

Доля транспорт -
ных расходов 
в издержках, %

Разновидность рынка воды 
и ценообразования

Бутилированная 
вода

Коммунальное 
водоснабжение

Орошение 

Небольшие, сотни 
куб.м. в год

Средние, тысячи, реже 
миллионы куб.м. в год

Большие, сотни мил-
лионов куб.м. в год

15-20

50 

70-80

Совершенная конкуренция, рыночное цено-
образование.

Естественная монополия, регулируемая госу-
дарством тарифная политика.

Естественная монополия, отсутствие рынка 
и платности водопользования (земельный налог)
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Британский журнал «The Economist» 
от 08.02.1986 г. писал, что «если вы сможе-
те приватизировать воду, тогда вы сможе-
те приватизировать все, что угодно», имея 
в виду важность воды для самой жизни. 
Американцы тоже не торопятся приватизи-
ровать водный сектор [8].

К недоступным для частного капитала 
сегментам водного бизнеса относятся также 
сельскохозяйственные технологии (капель-
ное орошение и др). Если в сельскохозяй-
ственном производстве преобладают круп-
ные фирмы, выращивающие высокодоход-
ные культуры, то этот бизнес может иметь 
хорошие перспективы.

В неудовлетворительном состоянии нахо-
дится инфраструктура водохозяйственных си-
стем, отсутствуют стимулы для водоохранной 
деятельности, правовой механизм передачи 
объектов в аренду и концессию, страхования, 
изъятия водной ренты и др. За счет бюджетных 
источников реализация водной стратегии РФ 
может быть профинансирована только на 7-8%, 
т.е. в водный бизнес нужно привлекать потен-
циальных инвесторов, но этот аспект в Водном 
кодексе РФ даже не обозначен.

Оросительные системы уже длительное 
время работают на износ и для восстановления 
их работоспособности в полном объеме потре-
буется много средств и времени, чего ждать не-
реально. По мнению специалистов, [9] следует 
ожидать возникновение проблем водообеспе-
чения городов и поселков, снижения объемов 
сельскохозяйственного производства.

Перехода к рыночным отношениям 
в орошении, сельскохозяйственном водоснаб-
жении и водоотведении до внедрения рынка 
земли и широкого развития фермерского хо-
зяйства, кооперативного движения на селе 
также не следует ожидать. Как временная 
мера может быть изменена форма выделения 
и использования бюджетных средств, направ-
ляемых на эксплуатацию оросительно-обводи-
тельных систем (ООС), не в управления ООС, 
а в местные (краевые, областные) органы 
управления сельским хозяйством – на дотиро-
вание хозяйств, муниципалитетов-водопотре-
бителей. Потребуется также изменить подчи-
нённость как водопотребителей, так и эксплу-
атационных организаций-поставщиков воды 
одному ведомству – Минсельхозу РФ.

Выводы
Подводя итоги, можно отметить, что 

если ранее в руководящих документах от-
расли хотя бы упоминалось о необходимости 

введения полного хозяйственного расчёта 
(как цели), то теперь о нём даже не гово-
рят – есть водный налог, хотя задачу стиму-
лирования рационального использования 
и охраны водных ресурсов он не решает.

Водное хозяйство страны пока еще 
не располагает достаточно разработанной 
системой товарно-денежных оценок, показа-
телей и методов, обеспечивающих действие 
экономического механизма хозяйствования. 
Оно, по существу, пока исключено из сфе-
ры рыночных отношений. Это обусловлено 
сложностью отражения экономическими 
показателями специфических особенностей 
водных ресурсов и отсутствием целостного 
хозяйственного механизма управления.

Для постепенного перехода к рыноч-
ным отношениям в водном хозяйстве не-
обходимо осуществить целый комплекс 
последовательных мероприятий и создать 
определенные условия. Так, необходимо 
определить права собственности всех водо-
пользователей на всех уровнях управления, 
создать инфраструктуру для реализации 
установленных прав. В то же время долж-
на быть обеспечена доступность к водным 
объектам для всех, кто не получит эти права 
и для третьих сторон, пострадавших от из-
менений в порядке водопользования.

Вода – это социальный продукт, рас-
пределение которого регулируется скорее 
нормами общества, чем рыночными силами. 
Действия общественных норм особенно чет-
ко проявляется:

− когда от подачи и наличия воды за-
висит сохранение здоровья и жизни людей;

− без воды не может существовать 
сельскохозяйственное производство;

− если вода используется в целях со-
хранения окружающей среды, религиозных, 
культурных и исторических ценностей.

Устойчивость жизни не может быть по-
ставлена в зависимость от рыночной стихии. 
Деньги и капитал не могут заменить жизнь, 
культуру и систему социальных ценностей.
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PROVISION OF RATIONAL WATER USE: PAYMENT FOR WATER 
OR WATER MARKET?

The rational use of natural resources needs to ensure protective water consumption. Development 
of the economy and social sphere in the country requires the growth of the consumption of limited water 
resources, as well as water exhaustion and pollution of water sources which lead to the deterioration 
of ecological and sanitary conditions in some regions. It is possible to provide a rational water use by means 
of technical and technological improvement of water management systems as well as by economic incentives 
of this activity. The most general approach to the ensuring of rational use of limited resources supposes 
the use of market economic methods based on their purchase and sale. Application of payment for water 
use also simulates an effective use of water resources. The use of market relations in water management is 
restricted by the absence of the private property rights for water objects and resources caused by their specifi c 
features such as: heterogeneity of objects and subjects of water consumption, irreplaceable and limitedness 
of water resources, the uneven distribution and shortage of water resources, variability of natural processes 
and objects timely and territorially, control of the negative impact on the environment, etc.

Water resources, water as a commodity, water market, property for water and water bodies, 
water charges.
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