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Аннотация. В работе изложены вопросы, которые вскрывают основные причины опу-

стынивания. Отмечаем, что опустынивание и деградация земель Республики Калмыкии – 

это важнейший вопрос, который необходимо решать в ближайшее время. Цель работы состоит 

в изучении процессов деградации земель Калмыкии, так как эта проблема носит глобальный 

характер. Авторы предлагают системный подход для решения вопросов, связанных с экологи-

ческим состоянием земель исследуемой территории, что обусловлено активизацией процессов 

эрозии, засоления и потери плодородности почвы исследуемой территории для предотвраще-

ния процессов опустынивания. 
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Annotation. The paper sets out questions that reveal the main causes of desertification. We note 

that desertification and degradation of the lands of the Republic of Kalmykia is the most important 

issue that needs to be addressed in the near future. The purpose of the work is to study the processes 

of land degradation in Kalmykia, since this problem is of a global nature. The authors propose a sys-

tematic approach to address issues related to the ecological state of the lands of the study area, which 

is due to the activation of the processes of erosion, salinization and loss of soil fertility in the study 

area to prevent desertification processes. 
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Особенностью географического положения исследуемой территории является 

формирование аридного и семиаридного климата умеренного климатического пояса 

на большей части республики. Среднегодовое количество атмосферных осадков со-

ставляет от 210 до 360 мм, что является причиной значительной степени деградации 

(опустынивания) природных экосистем и затрагивает сельскохозяйственные земли. 

На интенсивность и направление динамики аридных земель повлияли историко-

географические особенности хозяйственного использования природных  

ландшафтов.  

Опустынивание земель на данном историческом этапе развития затрагивает 

и широко распространяется на юге Российской Федерации, что приводит к формиро-

ванию экстрааридных территорий [1, 2, 5, 7, 9, 12, 16]. Как правило, это является 

следствием как техногенного воздействия, в частности разведочного и эксплуатаци-

онного бурения, так и гидромелиоративного строительства, транспортировки всех 

видов продукции нефтехимии и др. на окружающую экосистему. 

К сожалению, отмечаем, что деградация земель уже охватила многие аридные 

регионы страны, следовательно, уже носит глобальный характер. Поэтому на основе 

научно-теоретических исследований необходимо полностью оценить последствия 

этого процесса не только с экономической, но и социальной позиций [3, 8, 9]. 

Следует отметить, что большинство вопросов, связанных с эрозией, потерей 

плодородности, засолением и опустыниванием почв решаются в определенный пе-

риод времени, что позволит найти положительные данные для их решения и сохра-

нения плодородия почв. Вопросы же использования земель для нефтегазовой от-

расли в частности для разработки месторождений требуют глубоких теоретических 

решений.  

Таким образом, процессы антропогенного изменения территории Калмыкии, ко-

торые уже охватили 1,2 млн км представляют огромную социально-эколого-

экономическую проблему.  

Поэтому важность проблемы деградации земель республики Калмыкии является 

актуальной, занимающей «ключевое» положение на юге России [8].  

Степень проявления деградации меняется в зависимости от характеристик при-

родно-климатической зоны. Так, в юго-восточных районах республики отмечается 

максимальный индекс дефляционной деградации. Причиной этого служат природные 

и антропогенные факторы: на фоне аридизации климата и возрастающей пастбищной 

нагрузки снижается устойчивость экосистем к деградации. Суммарный индекс дегра-

дации в пустынном районе республики превышает 100 баллов. 

На орошаемых землях аридных территорий превалирует ирригационное опу-

стынивание в силу вторичного засоления почв по причине низкого уровня инженер-

ного устройства и эксплуатации оросительных систем, культуры земледелия и пре-

небрежения мелиоративными мероприятиями. 

Процессы опустынивания есть и в районах интенсивного земледелия – в Ерге-

нях, где нарушен естественный баланс компонентов экосистем различного уровня 

в результате повсеместной распашки земель под монокультуры. Вследствие этого 

в почве уменьшается количество гумуса, происходит постепенное опустынивание 

до средней и сильной степени из-за «срабатывания» гумусового слоя [2].  

В Калмыкии выявлены ряд причин этих процессов, к которым относятся: дегра-

дация пастбищ, движение песков в некоторых районах, активизация ветровой эрозии, 

засоленность почвенного покрова, природные пожары и антропогенная деятель-

ность и др. 

Следует отметить, что увеличивающаяся интенсивность эксплуатации и транс-

формация природных ландшафтов описываемой территории активизировала и при-

вела к значительному сокращению биологического разнообразия пастбищных экоси-
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стем. Все это обусловлено аридизацией климата и повышением животноводческой 

нагрузки на природные ландшафты [3]. 

В последние годы к причинам деградации прибавились разработка и освоение 

месторождений природных ископаемых (месторождения нефти, природного газа 

и других полезных ископаемых) [6]. 

В настоящее время в Калмыкии ведутся высокоперспективные поиски место-

рождений углеводородов, не только на суше, но и морской акватории Каспийского 

моря. В Калмыкии фонд местонахождений углеводородов составляет 18 нефтяных, 

10 газовых, 6 нефтегазовых и 5 нефтегазоконденсатных месторождений. Из них до-

быча нефти ведется на нефтяных, нефтегазовых и нефтегазоконденсатных месторож-

дений численностью 23. Следует отметить, что только 5 месторождений находятся 

в нераспределенном фонде. 

Однако следует отметить, что развитие нефтегазового комплекса и эксплуатация 

нефтегазовых месторождений негативно влияет на природные ландшафты Калмы-

кии. Это обусловлено, как правило, разливами нефти, вклиниванием грунтовых соле-

ных вод, внедрением токсичных буровых растворов от поверхности в глубину, сжи-

ганием попутных газов.  

Особенностью Калмыкии является дорожная дигрессия и развитие сети нере-

гламентированных полевых дорог. Именно они приводят к нарушению естественного 

почвенно-растительного покрова механическим путем - от уплотнения до полного 

уничтожения, при этом возрастает тенденция отчуждения земель и трансформации 

природных экосистем [4]. 

При решении проблемы опустынивания решающее значение имеют минимиза-

ция пахотных площадей и увеличение площадей природных кормовых угодий (паст-

бищ, сенокосов). Именно это позволит уменьшить объемы работ по проведению оро-

сительных и рассолительных мелиораций и фитолесомелиоративных работ [11, 15].  

Остановить опустынивание новых территорий Калмыкии возможно созданием: 

 лесозащитных полос и лесонасаждением, 

 фитомелиорацией, 

 урегулированием поголовья скота согласно биопродуктивности угодий,  

 отказом от вспашки склоновых почв,  

 разумным чередованием чистых и занятых паров,  

 поддержкой структурности эдафотопов,  

 снегозадержанием,  

 применением безотвальной обработки с периодическим глубоким разрыхле-

нием верхних горизонтов почвы, 

 закрепление песчаных дюн растительностью [4, 6]. 

В данном регионе особое внимание должно уделяться лесоразведению, так как в 

настоящее время в Калмыкии только 0,2 % территории занято лесными массивами. 

Именно это позволит восстановить и сохранить почвенный покров.  

На территории Калмыкии следует отметить тот факт, что для ряда районов раз-

рабатывается с последующим внедрением следующая система: 

 в степной зоне Яшалтинского района целесообразна посадка дуба;  

 в Сарпинском и Кетченеровском районах в зоне полупустыни - вяза мелко-

листного;  

 в Малодербетовском и Октябрьском районах – вяза, смородины;  

 в Ики-Бурульском, Яшкульском, Целинном районах – вяза, скумпии, сморо-

дины; 

 в Лаганском районе в зоне пустыни – кустарники терескен и тамарикс [1, 

13, 14]. 

При разработке мероприятий по борьбе с опустыниванием земель и совершен-

ствованием технологий в Калмыкии необходимо: 
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 выявлять пораженные территории в результате нагрузки скота и приводить 

их в должное состояние; 

 уделить особое внимание выбору семян аридных кормовых культур, сеянцев 

и саженцев культур, что позволит закрепить пески в необходимых объёмах [11]; 

 разработать систему мероприятий по борьбе с опустыниванием земель; 

 совершенствовать технологию залужения деградированных пастбищ. 

Положительным примером в борьбе с опустыниванием земель в нашей стране 

является активно используемая новая технология, которая позволяет значительно 

уменьшить испарение и сохранить влагу в почве – технология нулевой обработки 

почвы или NO-TILL [5, 6]. 

Использование данной технологии влияет на процессы почвенного влагооборо-

та, что предохраняет ее от значительного испарения. Это позволит сохранить в почве 

достаточное количество органического вещества и гумуса, приведет к защите почв от 

активной эрозии, процессов выдувания (дефляции), а также уменьшит роль антропо-

генного переуплотнения. Это приведет к более активному обогащению почв и сохра-

нению фауны, что повлияет на увеличение плодородия почв и т. д. 

Многолетнее целенаправленное использование территории Калмыкии на про-

тяжении столетий привело к значительному нарушению экологического баланса, что 

явилось серьезным просчетом как в экологии, так и в экономике и отразилось на 

главнейших свойствах не только земельных ресурсов, но главным образом на их 

продуктивности. Все это обострилось в последнее десятилетие и, в первую очередь, 

было обусловлено ухудшением экологических и антропогенных тенденций в респуб-

лике Калмыкия, что позволяет серьезно обратить внимание на выяснение причинно-

следственных связей опустынивания данного региона. 
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