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Абстракт. Управления водными ресурсами представляет собой комплексный (мно-
гофакторный) процесс, который в современной практике называется интегрированным 
управлением водными ресурсами (ИУВР).  В последние годы имеет место возрастание 
проблем в водном секторе, связанные, в основном, с воздействием различных факторов и 
НЕКСУС (взаимосвязь воды, энергии, продовольствия и экологии) является новым этапом 
или шагом развития теории и практики ИУВР (Интегрированное управление водными ре-
сурсами). В статье приведены некоторые мероприятия технического характера с приме-
нением современных геоинформационных систем (ГИС) для Интегрированное управление 
водными ресурсами и НЕКСУС, проводимые в бассейне реки Зарафшан.
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Идоракунии об раванди мукаммал (бисёрљабња) номида мешавад, ки солњои охир он 

њамчун идоракунии интегралии захирањои обї ќабул гардидааст.  Дар солњои охир, муш-
килоти афзояндаи бахши обтаъминкунї асосан бо таъсири омилњои гуногун ва НЕКСУС 
(муносибатњои об, энергетика, озуќаворї ва экология) як марњилаи нав ё ќадам дар тањияи 
назария ва амалия мебошад Ирм (идоракунии ягонаи захирањои об).  Дар маќола бо исти-
фода аз доираи чорањои техникї бо системањои муосири геологї (GIS) барои идоракунии 
њамгироии захирањои об ва Nexus дар њавзаи дарёи Зарафшон гузаронида мешавад.

Калидвожањо: ИВУР, Nexus, GIS, захирањои обї, њавзаи дарёи Зарафшон.
Abstract. Water resources management is a complex (multifactorial) process, which in modern 

practice is called integrated water resources management (IWRM). In recent years, there has been 
an increase in problems in the water sector, mainly associated with the impact of various factors. 
In this regard, NEXUS was a new stage in the development of the theory and practice of IWRM 
(Integrated Water Resources Management). The article presents some technical measures using 
modern geographic information systems (GIS) for Integrated Water Resources Management and 
NEXUS, carried out in the Zarafshan river basin.

Keywords: IWRM, NEXUS, GIS, water resources, Zarafshan river basin.

Управления водными ресурсами пред-
ставляет собой комплексный (многофак-
торный) процесс, который в современной 
практике называется интегрированным 
управлением водными ресурсами (ИУВР). 
Главная цель ИУВР - устойчивое, стабиль-
ное, справедливое и равноправное обе-
спечение водными ресурсами нужд водо-
пользователей и природы для обеспечения 
продовольственной, водной и экологической 
безопасности населения. Основные принци-

пы (общественное участие, гидрографиза-
ция, учет всех видов вод и водопользовате-
лей, акцент на управление спросом и др.) и 
инструменты ИУВР (институциональные, 
правовые, социальные, финансовые и др.) 
становятся общепризнанными в Республике 
Таджикистан. 

В последние годы имеет место возраста-
ние проблем в водном секторе, связанные, в 
основном, с воздействием различных фак-
торов, таких как переход на рыночные от-
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являются важными стратегическими и ком-
плексными задачами. 

Результатами проведённых теоретиче-
ских и экспериментальных исследований 
обоснованы основные принципы интегри-
рованного управления водными ресурсами 
и даны научные предпосылки для разра-
ботки бассейновых схем комплексного ис-
пользования и системы управления водо-
хозяйственным комплексом бассейна реки 
Зерафшан. 

Однако, применение принципов и под-
ходов ИУВР в какой-то степени является 
недостаточным в условиях, когда водные 
и другие ресурсы ограничены, рассматри-
вается будущие сценарии развития одного 
сектора, не учет параллельной и меж- сек-
торального сценария развития других секто-
ров, статический подход, а не динамический 
при расчетах, а также отсутствие обратной 
связи между секторами в горизонтальной и 
вертикальной иерархии управления, исполь-
зования и охраны водных ресурсов. 

Следовательно, НЕКСУС (взаимосвязь 
воды, энергии, продовольствия и экологии) 
является новым этапом или шагом развития 
теории и практики ИУВР (Интегрированное 
управление водными ресурсами). 

Результаты исследований по анализу и 
оценке взаимосвязи между водой, продо-
вольствием, энергией и экосистемой на при-
мере бассейна реки Зерафшан проведена 
следующая цепочка взаимосвязей (Рис.1.):
1. Вода для энергии. 
2. Вода для продовольствия и земли. 
3. Энергия для воды. 
4. Энергия для продовольствия. 
5. Продовольствие и земли для производ-

ства энергии. 
6. Продовольствие и земли для воды. 

Что даст оценка взаимосвязи –НЕКСУС?
• Краткосрочная перспектива (националь-

ная): управление спросом для повыше-
ния водной и энергетической эффектив-
ности, оптимизация водопользованием, 

ношения, уменьшение водных ресурсов под 
воздействием климатических изменений, 
увеличение частоты чрезвычайных гидро-
метеорологических явлений, финансовый 
кризис, урбанизация, опустынивание, а 
также увеличение потребностей на водные 
ресурсы в связи с ростом численности на-
селения и экономической активности. Это, 
в свою очередь, приводит к повышению 
воздействия на водные ресурсы, порождая 
такие проблемы, как загрязнение, деграда-
ция земли и эрозия её огромных масс, сели, 
снижение уровня подземных вод питьевого 
качества, засоление и заболачивание в ре-
зультате повышения уровня грунтовых вод 
на орошаемых землях и т.д. 

Средства поддержки реформы водного 
сектора Республики Таджикистан охватыва-
ют различные аспекты управления водными 
ресурсами и включают в том числе создание 
базы данных и информационной системы 
ИУВР.

Информация о водных ресурсах, о техни-
ческом состоянии водной инфраструктуры, 
имеется в разнообразном виде в различных 
министерствах и ведомствах. Некоторые 
виды данных есть в наличии лишь в кон-
кретных международных проектах, и, как 
правило, они утрачиваются после их завер-
шения. Не в полной мере функционируют 
также инструменты анализа данных, благо-
даря которым полученная информация мог-
ла бы помочь государственным органам в 
принятии решений. 

Интегрированное управление основано 
на учете всех имеющихся водных ресурсов в 
пределах гидрографических границ, увязы-
вает интересы различных отраслей и уровни 
водопользования, вовлекает все заинтере-
сованные стороны в принятие решений и 
способствует эффективному использованию 
воды в интересах устойчивого благососто-
яния общества и экологической безопасно-
сти. Для достижения ИУВР, использование 
водных ресурсов, управление и эффектив-
ное содержание водной инфраструктуры 
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диверсификация источников энергии и 
т.д.

• Среднесрочная перспектива: сниже-
ние уровня бедности, законодательство 
в сфере охраны окружающей среды; 
скоординированность/согласованность 
отраслевых стратегий (анализ институ-
циональной системы и системы управ-
ления)

• Долгосрочная перспектива (Межгосу-
дарственная): преимущества сотрудни-
чества (особенно торговля продоволь-
ствием и энергией).

• Возможности оценки на межгосудар-
ственном уровне:

• Снижение зависимости от гидроэнерге-
тики и ирригации повысит устойчивость 
к недостатку водных ресурсов в засуш-
ливые годы; 

• Потребность в энергии усилится, поэто-
му меры по повышению энергоэффек-
тивности смогут снизить потребность 
в дальнейших инвестициях в производ-
ство энергии;

• Увеличение доли возобновляемых ре-
сурсов позволит обеспечить доступ жи-

телей сельской местности к электриче-
ству. 

• Экономические инструменты (такие, 
как диверсификация тарифов по секто-
рам, субсидии, освобождение от уплаты 
налогов)

• Управление спросом: стимулирование 
снижения использования электричества 
для отопления – поддержка использова-
ния альтернативных источников энер-
гии, изоляция - стандарты эффективно-
сти для зданий 

• Возможности для повышения потенци-
ала: повышение эффективности водо-
пользования. Поддержка/стимулирова-
ние использования водосберегающих 
технологий. Продвижение повторного 
использования сточных вод в сельском 
хозяйстве. Тарифы и назначение платы 
за воду. Измерение водопотребления. 

• Улучшение сельскохозяйственного сек-
тора: диверсификация посевов и ис-
пользования культур с меньшим потре-
блением воды, органическое земледелие 
и улучшенные, более эффективные тех-
нологии орошения.

Рис. 1. Нынешнее состояние цепочки взаимосвязей в бассейне реки Зерафшан.
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В статье приведены некоторые меропри-
ятия технического характера с применением 
современных геоинформационных систем 
(ГИС) для Интегрированное управление во-
дными ресурсами и НЕКСУС, проводимые 
в бассейне реки Зарафшан. ГИС является 
удобным инструментом анализа простран-
ственных данных и визуализации результа-
тов исследования в виде карт, схем, таблиц 
и графиков. Крайне важна роль в исполь-
зовании ГИС на этапе интерпретации мо-
ниторинга и прогнозирования развития ги-
дрологической обстановки на реках с целью 
определения возможных экологических ри-
сков, связанных с возникновением опасных 
гидрологических явлений. Использование 
ГИС технологий в оперативной гидрологии 
позволяет существенно расширить спектр 
выходной прогностической продукции, в 
первую очередь за счет представления ее в 
картографическом виде.

Физико-географические особенности. 
Река Зеравшан берет начало на Зеравшан-

ском леднике (отм. 2800-5500 м), проходит 
в широтном направлении между высокими 
хребтами: Туркестанским (отм. 4500 м) на 
севере и Зеравшанским (отметка 5500 м) на 
юге, на западе перед плотиной «1 Мая» вы-
ходит в обширную долину в Узбекистан, где 
разбирается на орошение и заканчивается в 
соленом пересыхающем озере Денгизкуль. 

Горная, наиболее энергетически насы-
щенная часть бассейна реки располагается 
на территории Согдийской области РТ, до-
линная часть – зона рассеивания стока – на 
территории Самаркандской области Респу-
блики Узбекистан. Общая длина реки – 877 
км, в том числе в Таджикистане 303 км, пло-
щадь водосбора – 12,5 тыс. км2. Из круп-
ных притоков можно отметить реку. Река 
Фондарья (длина 24,5км, площадь бассейна 
3230км2), образованную слиянием реки Яг-
ноб (длина 120 км, площадь бассейна 1650 
км2) и реки. Искандердарья (длина 21 км, 
площадь бассейна 974 км2), рек Кштут и 
Магияндарья. По оценкам /7/ годовой сток 
основных рек бассейна Зеравшана следую-

щий: Зеравшан – кишлак Худгиф – 1,09 км3; 
Зеравшан – пост Дупули – 4,87 км3; Фонда-
рья – кишлак Пете – 1,7 км3; Магияндарья – 
кишлак Суджина – 0,253 км3. В верхней ча-
сти Зеравшанской долины орошаемые земли 
занимают разрозненные участки, располо-
женные на надпойменных террасах. Они 
характеризуются большой изрезанностью 
и многочисленными постоянно и временно 
действующими водотоками.

Социально-экономические факторы.
Социально-экономическое развитие гор-

ной части Зеравшанской долины по сравне-
нию с севером и югом страны значительно 
отстает. Тому есть несколько причин. 

В сфере экономики: • несоответствие со-
временной структуры экономики целям и за-
дачам социально-экономического развития 
для перехода к рынку; • низкий технический 
уровень и высокая степень износа произ-
водственных мощностей; • неэффективное 
использование природных ресурсов; • огра-
ниченные возможности внутренних инве-
стиций и неблагоприятный инвестиционный 
климат; • несовершенство системы управле-
ния и неразвитость институциональных ус-
ловий экономической деятельности, вклю-
чая водопользование; • недостаточный учет 
ресурсных факторов при планировании со-
циально-экономического развития террито-
рии. В социальной сфере: • низкие расходы 
(в сравнении с до рыночным периодом) на 
социальную сферу; • низкий (в сравнении с 
до рыночным периодом) уровень и качество 
жизни; • высокий уровень рождаемости;10 • 
рост заболеваемости населения из–за низко-
го уровня здравоохранения; • недостаточное 
развитие социальной и инженерной инфра-
структуры населенных пунктов, включая во-
просы водоснабжения и канализации; • не-
достаточный уровень информированности и 
участия населения в подготовке и принятии 
решений в сфере использования водных и 
других природных ресурсов;

Климат. 
На формирование климата горной части 

Зеравшанской долины влияют многие фак-
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торы: широта, его положение почти в глуби-
не материка и особенности общей циркуля-
ции атмосферы, свойственные Центральной 
Азии. 

Климат здесь зависит также от абсолют-
ной высоты, формы и экспозиции склонов 
гор. Здесь сформировались несколько кли-
матических поясов, отчего весь бассейн 
имеет ярко выраженную вертикальную по-
ясность. Между западной предгорной ча-
стью и восточной высокогорной имеются 
резкие климатические различия. Положени-
ем долины в глубине материка объясняют-
ся засушливость и значительные годовые и 
суточные колебания температуры воздуха и 
почвы, особенно в ее западной части. 

Среднегодовая температура воздуха с 
увеличением высот с запада на восток и с 
подножий гор на гребни хребтов колеблется 
пределах от 12,4 °С в Пенджикенте до -1,9 
°С на Анзобском перевале. 

Высокие летние температуры при регу-
лярном орошении, благоприятствуют бы-
строму развитию растений и в значительной 
степени влияют на сахаристость и объём 
сбора фруктов, винограда, бахчевых куль-
тур, а также и зерновых. Влажные атмос-
ферные массы проникают с юга и запада 
долины, поэтому на западе осадков более 
всего (315 мм, Пенджикент), в средней ча-
сти долины (Сангистон) всего 194 мм.

Рис.1. Местоположение бассейна реки Зеравшан на территории Памиро-Алайской горной 
системы и Таджикистана. На рисунке отмечены метеостанции: 

1-Дехавз, 2-Мадрушкат, 3- Сангистон, 4-Искандеркуль, 5-Пенджикент, 
6- Шахристан, 7-Анзоб и гидропосты: 8-Дупули, 9- Худгиф.  
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Рис.2. Схема расположения АВП бассейна реки Зеравшан

Рис.3. Гидропост канала Халифа Хасан
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• Разработана комплексная схема взаи-

модействий воды, энергии, продоволь-
ствия и экологии по принципу «Вода для 
энергии», «Вода для продовольствия и 
земли», «Энергия для воды», «Энергия 
для продовольствия», «Продовольствие 
и земли для производства энергии» и 
«Продовольствие и земли для воды». 

• Усовершенствована собранная инфор-
мация для ГИС картирования и создания 
БД. Для пополнения имеющихся данных 
и знакомства с районом исследования и 
с гидрологическими объектами органи-
зованы дополнительные полевые экспе-
диции в исследуемые районы бассейна 
р. Зеравшан; 

• Усовершенствована составленная ли-
нейная схема оросительной системы 
бассейна реки Зеравшан; 

• Разработана онлайновая База Данных 
Водной Информационной Системы 
(ВИС);

• Веб-картирование позволяет визуализи-
ровать геопространственные данные ир-
ригационных систем трех районов (Пед-
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МАСЪАЛАЊОИ АСОСИИ ОБЇ-ЭКОЛОГИИ ЗАМИНЊОИ ОБЁРИШАВАНДАИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА РОЊЊОИ ЊАЛЛИ ОНЊО

Ш.Я. Пулатов, С.Њ. Бањриев 

ANNOTATION
WATER-ECOLOGICAL ASPECTS OF IRRIGATED AGRICULTURE OF REPUBLIC 

OF TAJIKISTAN AND WAYS OF ITS DECISION

Sh. Y. Pulatov, S. H. Bahriev 

Дар маќола масъалањои асосии обї - экологии заминњои обёришавандаи 
Љумњурии Тољикистон дида баромада шудааст. Сабабњои ба вуљуд омадани 
проблемањои муњими обї - экологї, аз љумла шўршавї ва ифлосшавии за-
минњои обёришаванда, обњои зеризаминї ва манбањои обї муќаррар ва асо-
снок карда шудааст. Чорабинињои конкретї барои бартараф кардани онњо ан-
дешида шудааст. 

Калимањои калидї: проблемањои экологї, обёрии заминњо, оби обёрї, эро-
зия, шўршавии хокњо, обњои грунтї, минералнокии обњо, шўршўии заминњо.
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Водные ресурсы

In article the basic water-ecological aspects of irrigated agriculture of Republic of 
Tajikistan are considered. The reasons of occurrence of the water-environmental problems, 
expressed in salinity and pollution of irrigated soils, ground waters and water sources have 
been revealed and proved. Concrete measures on their elimination are given. 

Key words: ecological problems, land irrigation, irrigating water, erosion, soil salinity, 
ground water, water mineralization, leaching (flushing) saline lands. 

УДК 628.81:532.546.5

ВОДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БАССЕЙНА АРАЛЬСКОГО 
МОРЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

проф. Пулатов Я.Э.
Институт водных проблем, гидроэнергетики и экологии НАНТ

Аннотация. В статье излагаются результаты анализа водохозяйственной обстановки 
бассейна Аральского моря. Даётся информация о состоянии водных ресурсов, вододеления, 
водопользования, а также существующих региональных и национальных водных проблемах. 
Изложены основные пути решения водных проблем и резервы покрытия дефицита водных 
ресурсов.

Ключевые слова: водные ресурсы; бассейн; вододеление; водопользование; дефицит 
воды; сотрудничество;  

Нарастающий водный дефицит в странах Центральной Азии (бассейн Аральского 
моря), демографический рост, развитие отраслей экономики, климатические изменения и 
другие факторы, влияющие на водные ресурсы требуют коренного изменения взглядов и 
отношения к воде – как основе жизни и основного фактора мира, стабильности и разви-
тия.

В бассейне Аральского моря, где тер-
риториально входят Казахстан (южный), 
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан и Афганистан (северная часть) 
основными реками являются Амударья и 
Сырдарья. 

Характеризуя современное состояние 
водных проблем вокруг Аральского моря, 
«Новая газета» 26 ноября 2020 года опубли-
ковала статью «Крик Арала», где справедли-
во отмечается, что «Люди убили Аральское 
море. Теперь море убивает людей, а они от-
чаянно пытаются вернуть ему воду…» [1]

Аральское море высохло всего за 40 лет. 
Трагедия началась в 60-х, основная причи-
на является освоение новых орошаемых 
земель, развитие хлопководства, продик-
тованная политикой СССР и в результате 
неразумного и интенсивного забора воды 

из основных питающих рек - Амударьи и 
Сырдарьи превратило озеро-море в бес-
плодную пустыню и привело к экологиче-
ской катастрофе планетарного характера. В 
настоящее время площадь Аральского моря 
сократилась на три четверти и четвертом по 
величине озере мира осталось всего 10%. На 
высохшей части моря образовалась песча-
но-соляная пустыня Аралкум площадью 5,5 
млн гектаров. Отсюда, по разным данным, 
ежегодно в атмосферу поднимается свыше 
75 млн тонн песка с примесями пестицидов 
и химикатов. Известно, что пыльные бури 
разносят отравленную соль Арала на огром-
ные расстояния — ученые находили ее даже 
в Норвегии, Китае и дальних континентах. 

Другая проблема связана с тем, что 
Аральское море оказывало значительное 
климатообразующее влияние на окружаю-


