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Схема подачи воды в Западное Аральское море 

Казахстан 

Западное море

Восточное море 

о.Судочье 

Узбекистан 
ККС (ГЛК)

р. Амударья 

Туркменистан
КДС Озерный Кол. 

Тюямуюн 

Северное море 
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Вариант сохранения существующих тенденций 
 

Здесь во всех вариантах водности в Восточном море начинаются с 2010 года 
колебания воды в районе отметок 28-30 при минерализации воды между 100 и 200 г на 
литр, что вполне соответствует действительности с разницей в отметках на 1-2 метра.. 
При этом в Западном море при низкой водности продолжается постоянное снижение и 
соответствует нынешнему уровню в 26 метров. Минерализация здесь идёт вверх и 
достигает на современный уровень 130 г на литр, что соответствует действительности. 
Отклонение отметок стабильных колебаний в Восточной чаше от действительности 
определяется неточностью некоторых расчётных допущений, принятых в модели 
Восточного моря – вероятнее всего батиметрической кривой на выполаживающихся 
отметках чаши. 
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Рис. 10.1 Уровень поверхности воды Восточной чаши 
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Отметки поверхности моря
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Рис. 10.2 Уровень поверхности воды Западной чаши 

 

Минерализация моря

0

50

100

150

200

250

2000 2005 2010 2015 2020 2025

г/
л

NAT_H SAV_H OPT_H NAT_L SAV_L OPT_L
 

 
Рис. 10.3 Минерализация воды в Восточной чаше 
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Минерализация моря
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Рис. 10.4 Минерализация воды в Западной чаше 

 

 

Вариант гипотетический притока воды в Западную чашу 
 

Техническое выполнение этого варианта достаточно сложное, поэтому мы 
назвали его гипотетическим. Но тем не менее – это единственный вариант, при котором 
имеется возможность сохранить Аральское море в резко уменьшенном, но активном 
состоянии, при условии совместных действий всех стран региона и особенно 
Казахстана, Туркменистана и Узбекистана. Необходимо с правого берега дельты, 
минуя Междуреченское водохранилище, резервировать не более 3.5 кубокилометров 
воды в год для водоёмов дельты, весь остаточный сток Амударьи, от створа Парлытау 
или даже выше отвести через Аджибай - бывший залив вдоль Устюрта - всю воду, 
включая воду Правобережного коллектора, в Западную чашу. Что же мы будем иметь? 
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Отметки поверхности моря
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Рис. 10.5. Уровень поверхности воды Восточной чаши 
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Рис. 10.6. Уровень поверхности воды Западной чаши 
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Рис. 10.7. Минерализация морской воды в Восточной чаше 
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Рис. 10.8. Минерализация морской воды в Западной чаше 
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Предлагается, что водоснабжение Западной чаши будет осуществляться через 

вновь созданную систему водных путей Амударья-Судочье-Аджибай. Эта система 
полностью сосредоточена на более глубокий водоем. Восточное море стабилизируется 
при 26…27 м Подъем до 30 м Б.С. при оптимистическом варианте должен 
рассматриваться как не реальный. Оно окончательно превращается в солёный ветланд с 
минерализацией 200–350 г на литр и питается только при переливах из Западного моря 
.Во всех вариантах в Западной чаше горизонт воды устанавливается на отметках 
29…31 м, с кратковременными минимумом в 28 м и максимумом в 32.3 м. Такой 
приток позволит достигнуть устойчивого тренда снижения минерализации в Западном 
море до 45 +/- 16 г/л к 2025 г. Однако, минерализация в Восточной чаше увеличится до 
380 г/л, хотя при такой минерализации допущения, принятые в модели, становятся 
недействительными, и требуется детальное гидрохимическое моделирование высоко 
насыщенных растворов. 

При рассмотрении отчета группа биопродуктивности считает сомнительным и 
невозможным выполнение «гипотетического варианта» водообеспечения Западного 
моря из Амударьи в таком размере, чтобы добиться экономической эффективности 
сохранения Западного моря при действующих экологических показателях, когда 
минерализация меньше 30 г/л. Для этого было бы необходимо:  

• следовать оптимистическому сценарию водопользования в бассейне; 

• благоприятную естественную водообеспеченность по гидрологическим рядам; 

• быстрое (в течение 5-6 лет) наполнение Западного моря; 

• дополнительный запас коллекторно-дренажных вод из Озерного коллектора с 
перекачиванием воды - насосами в систему Главного Левобережного коллектора 
и далее в Судочье; 

• денежные инвестиции в размере 1.500-1.800 миллионов долларов США. 

 
Существует одна возможность получить такие инвестиции – привлечь денежные 

средства газовых и нефтяных компаний, которые осваивают Приаралье, учитывая их 
интересы по освоению запасов газа и нефти на дне Восточного Аральского моря. 
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Выводы 
 

К настоящему времени в Аральском море осталось лишь около 6 % от объема его вод 
середины ХХ века. Тем не менее, озеро остается значительным водоемом с 
горизонтальной протяженностью до 150 км и глубиной более 20 м. В региональном 
масштабе оно продолжает оказывать некоторое влияние на климат и циркуляцию 
атмосферы.  

Экологический кризис Арала повлек за собой глубокую перестройку всех 
компонентов экосистемы. Прежде всего коренным образом изменилось само 
гидрофизическое состояние водоема: из солоноватого он стал гипергалинным, из 
перемешанного - сильно стратифицированным, из хорошо вентилированного – 
подверженным аноксии и сероводородному заражению. Следует отметить, однако, что 
если до 2002 г снижение уровня Большого Арала составляло в среднем порядка 1 м в 
год, то за период с начала мониторинга (2002 г) до настоящего времени суммарное 
падение составило всего около 3 м. Анализ водного баланса моря указывает на то, что 
система близка к достижению равновесия, и, если остаточные речные стоки и 
подземный сток сохранят значения, характерные для последних лет, в близком 
будущем можно ожидать стабилизации уровня и прекращения дальнейшего 
осолонения водоема. Однако и в этом случае в западном бассейне рост минерализации 
будет продолжаться еще некоторое время. Химический режим Арала находится в 
тесной взаимосвязи с его гидрофизическим состоянием. Ионно-солевой состав вод 
моря существенно изменился и продолжает меняться за счет осаждения карбонатов и 
гипса. Если в «условно естественный» период Арал считался водоемом сульфатного 
типа, то теперь содержание сульфат-иона по отношению к хлору существенно 
снизилось. Особенно радикальные изменения коснулись содержания кальция, которое 
уменьшилось почти в 7 раз. Истощение вод по отношению к кальцию может оказаться 
фактором, лимитирующим дальнейшее осаждение гипса. Если рост минерализации 
продолжится, то уже в ближайшем будущем начнется выпадение мирабилита 
(особенно в зимнее время при низких температурах), что приведет, в частности, к 
расходованию натрия и дальнейшим изменениям солевого состава. Изменение ионного 
состава вод влечёт за собой изменения всех основных физических зависимостей, таких 
как зависимость плотности от солености и температуры (уравнение состояния), 
зависимость температуры замерзания от солености (для современного Арала 
температура замерзания – около -5оС), зависимость электропроводности от солености, 
и других. Изучение этих обратных связей между гидрофизикой и гидрохимией Арала 
является важной задачей будущих исследований. 

Происходящие изменения физического и химического режимов Аральского 
моря влияют на современное состояние его биологических систем. Следует отметить, 
что, несмотря на огромные потери в видовом разнообразии биоты, понесенные в ходе 
экологического кризиса, современные биологические сообщества Арала нельзя назвать 
мертвыми или умирающими. В море сложилась весьма специфическая, но достаточно 
активная экосистема, состоящая из видов планктона и бентоса, сумевших 
приспособиться к чудовищной солености. Общая биомасса их весьма значительна. 
Предпринимаются даже попытки коммерческой добычи доминирующего 
представителя зоопланктона Большого Арала – жаброногого рачка Artemia (Эволюция 
биологических сообществ, которая будет определяться в первую очередь изменениями 
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физико-химического режима моря, должна находиться в фокусе дальнейших 
исследований). 

Очень важный вопрос состоит в продолжение мониторинга осушенного дна 
моря и особо дельты реки Амударьи и реки Сырдарьи, также как и организация 
управления этой сложной человеко-природной системы. На осушенном дне моря в 
настоящее время происходят за короткий период такие критические изменения 
природной среды, на которые в другие периоды затрачивались столетия. Природа за 
счет само зарастания осушенного дна моря, которое теперь принято называть пустыней 
Аралкум, старается защитить себя. Задача обоих государств, которым принадлежит 
акватория Аральского моря, организовать наблюдения за этим важным процессом и в 
определенной степени помочь его прохождению. К сожалению, несмотря на целый ряд 
решений правительства Узбекистана и Казахстана, эти вопросы находятся вне 
приоритетных направлений инвестиционной политики государств.  

Нам представляется необходимым продолжение программы натурного 
мониторинга экосистем Аральского моря в ближайшие годы. Такой мониторинг может 
быть только комплексным и междисциплинарным, а основное внимание должно 
уделяться взаимодействию гидрофизических, гидрохимических, метеорологических и 
биологических компонентов экосистемы. Ставится также задача использования данных 
мониторинга для экосистемного моделирования и прогнозирования экологических 
условий в регионе. Полученная в результате таких комплексных исследований 
информация может не только послужить для решения конкретных социальных, 
экономических и экологических проблем в Приаралье, но и оказаться полезной в более 
общем контексте. Аральское море есть своего рода «модельный объект» для 
исследования реакции водных экосистем на антропогенные воздействия, имеющие 
место и во многих других регионах планеты. В этом смысле Аральский кризис, 
несомненно, имеет мировое значение. Вместе с этим страны Приаралья (Узбекистан и 
Казахстан) едва ли могут в настоящее время организовать нужные исследования и 
мониторинг только собственными силами. Поэтому крайне необходимо участие со 
стороны международного научного сообщества.  

Изучение Приаралья обсохшего дна моря и самого Арала должно иметь 
мультидисциплинарный характер, который позволил бы, с одной стороны, глубоко 
изучить каждую часть экосистемы: гидрогеологию, почву, растительность, животный 
мир и интегрировать затем, определяя взаимовлияние их друг на друга. С другой 
стороны, изучение экосистемы должно включать и жизнь людей в этом регионе, 
изменение их образа жизни после того, как море отошло от населенных пунктов, 
находившихся на берегу моря, и их приспособление к новым условиям. Социально-
экономический аспект позволит оценить потери от нарушения экологического 
равновесия и определить возможные пути изменения ситуации, улучшения управления 
системой с целью улучшения жизни людей в регионе.  
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Отзыв на обзор «Аральское море и Приаралье» 
 
 

В настоящее время уже признано, что восстановить Аральское море в прежнем 
состоянии и размерах невозможно. Поэтому речь может идти только о стабилизации и 
улучшении уже сложившейся ситуации. Хотя правительствами Казахстана и 
Узбекистана уже принимались соответствующие меры и осуществлялись проекты, 
позволившие частично стабилизировать ситуацию в Приаралье, но все еще необходимы 
дальнейшие конкретные действия по улучшению сложной экологической обстановки в 
бассейне Аральского моря с учетом социально-экономического развития. 

Рассматриваемый обзор включает абстракт, 10 глав и выводы. Он представляет 
собой обобщение результатов различных тематических исследований Аральского моря 
и Приаралья, осуществлённых НИЦ МКВК совместно с зарубежными партнёрами, а 
также ряда работ, выполненных исследователями из России. Основное внимание 
уделено Большому Аральскому морю и южному Приаралью, основная часть которых 
расположена на территории Узбекистана, и где современная антропогенная регрессия 
Арала привела к наиболее тяжелым последствиям, в отличие от Малого моря и 
северного Приаралья. 

Глава 1 посвящена истории Аральского моря. В ней в соответствии с 
современными представлениями рассматриваются возникновение Арала и 
формирование его бассейна, история регрессий и трансгрессий моря, как в 
доисторический период, так и историческое время. Показана роль как природных 
факторов - миграция питающих Арал рек, изменение их водности в зависимости от 
климатических фаз, так и деятельности человека, забирающего часть речного стока на 
орошение и хозяйственные нужды. Знание истории Арала необходимо для лучшего 
понимания того, что произошло с ним в настоящее время. 

Глава 2 обзора содержит данные по гидрологии и гидрохимии Арала в динамике 
начиная с 1961 г., когда началась антропогенная регрессия, и до настоящего времени. 
Достаточно подробно представлены данные по изменению стока рек, падению уровня 
моря и росту солености его вод. Особое внимание в этом разделе уделено процессам 
соленакопления в акватории Аральского моря.  

В главе 3 достаточно подробно и полно рассматриваются весь комплекс 
тяжелых социально-экономических и экологических последствий, к которым привели 
усыхание и осолонение Аральского моря. Это - интенсивное опустынивание 
территорий, прекращение разливов Амударьи и затоплений ее поймы, сильное 
сокращение числа озер и их площадей, прогрессирующее засоление почв, перенос 
солей и пыли с осушенного дна моря, изменение растительного покрова, резкое 
сокращение площади тугаев и тростниковых зарослей, значительное изменение 
местного климата, очень сильное снижение рыбных запасов в прилегающих озерных 
системах. Сделан расчет суммарных прямых и косвенных социально-экономические 
потерь от экологической катастрофы в Приаралье. 

Глава 4 посвящена проектам, в рамках которых проводился мониторинг 
Приаралья и осушенного дна Аральского моря и полученным в ходе их выполнения 
результатам. Представлены результаты мониторинга изменений геоморфологии и 
гидрогеологи. Приведены результаты изучения процессов почвообразования на вновь 
образовавшейся суше - обсохшем дне моря. Такие исследования имеют большое 
значение, т.к. эта территория является источником пыльных бурь, переносящих соли на 
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значительные расстояния. Даются характеристики основных типов ландшафтов 
природно-территориальных комплексов и их оценка по степени экологической 
опасности. Проводившийся мониторинг позволил изучить динамику процессов - как 
опустынивания, так и почвообразования, идущих на обсохшем дне моря, и их 
возможная экологическая опасность. Предложены необходимые мероприятия по 
стабилизации осушенного дна моря, определены зоны, нуждающиеся приоритетном 
осуществлении мер по их защите. 

В главе 5 представлены данные, полученные в результате проведенного 
мониторинга района дельты Амударьи, включая водно-болотные угодья и 
расположенные там озера. Показано, что за прошедшее после 2000 г. время из-за 
сокращения объемов воды, поступающей из Амударьи в ее дельту, произошло 
сокращение их площадей ухудшение их состояния. Наблюдается рост солености воды в 
озерах. Сделан обзор приведших к этому причин и возможных мер, необходимых для 
решения данной проблемы. 

Глава 6 посвящена проектам улучшения социально-экономического и 
экологического состояния дельт Амударьи и Сырдарьи. 

Глава 7 посвящена растительности на осушенном дне моря и проведению на нем 
лесопосадок. 

Глава 8 посвящена динамике изменений Аральского моря и Приаралья на основе 
дистанционных исследований. Здесь достаточно подробно рассмотрено использование 
космических снимков для мониторинга и картирования состояния растительности, 
водной поверхности, процессов опустынивания и др. 

Глава 9 представляет собой обзор флоры и фауны Аральского моря, включая 
произошедшие в ней изменения. Она состоит из отдельных разделов, посвященных 
ихтиофауне, флоре, биологической продуктивности моря, а также озерам как 
рефугиумам аральской биоты. К сожалению, какие-либо сведения о зоопланктоне и 
зообентосе самого Аральского моря здесь отсутствуют. На наш взгляд их необходимо 
добавить. 

Большой интерес представляет глава 10. В ней рассматривается прогноз 
будущего Большого Аральского моря, составленный на 25 лет в различных вариантах 
сочетания притока воды к дельте Амударьи, социально-экономического развития, 
наличия инфраструктуры дельты и различной степени сотрудничества между странами 
на трансграничных реках. Представлено несколько возможных вариантов 
водоснабжения оставшихся от Большого Арала водоемов, которые позволили хотя бы 
стабилизировать их состояние, или даже поднять их уровень и снизить соленость их 
вод. 

Рассматриваемый обзор содержит очень ценную актуальную информацию и, 
несомненно, представляет большой интерес для всех, кого волнует судьба Аральского 
моря и кто заинтересован в улучшении тяжелой экологической социально-
экономической ситуации в Приаралье. 
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