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Abstract. The article presents the possible ways of using geoinformation technologies for environmental
management in the Syr Darya basin (one of the most important Central Asian river). The ecological and economic
role of this river increased when the North Aral Sea was split from the Big Aral one by the Kokaral dam. It is
necessary to regulate water consumption by all the countries of the basin – Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan and
Kazakhstan republics. Based on the statistics data of CAWater-IS (the “Regional Information System on the Use of
Water and Land Resources in the Aral Sea Basin”) some thematic layers for the geoinformation system of the Syr
Darya basin have been developed. Attributive information contains data about the structure of land use in different
administrative units of the republics of the basin – the share and areas of irrigated land, the amounts of water
abstraction for various needs, landscape differentiation into types and subtypes of landscapes, the area of saline
lands and the degree of salinity, areas under different crops and etc. The main consumer of water in the basin above
the Shar Darya reservoir is Uzbekistan (up to 80 %), the largest areas of saline lands are located in Kazakhstan, and
the main cultivated crops are cotton and cereals.
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Аннотация. В статье представлены возможности применения геоинформационных технологий для
регулирования природопользования в бассейне важнейшей центральноазиатской реки – Сырдарьи. После
отделения Северного Аральского моря Кокаральской плотиной от Большого Арала экологическая и эконо-
мическая роль этой реки возросла. Необходимо регулирование водопотребления всеми странами бассей-
на – республиками Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан. На основе статистических данных
«Региональной информационной системы по использованию водно-земельных ресурсов в бассейне Араль-
ского моря» (CAWater-IS) разработаны некоторые тематические слои для геоинформационной системы
бассейна Сырдарьи. Атрибутивная информация содержит сведения о структуре землепользования в разных
административных единицах республик бассейна – доле и площадях орошаемых земель, величинах водоза-
бора на различные нужды, ландшафтной дифференциации на типы и подтипы ландшафтов, площадах засо-
ленных земель и степени засоления, площадях под различными сельскохозяйственными культурами и т. д.
Главным потребителем воды в бассейне выше Шардарьинского водохранилища является Узбекистан (до
80 %), наибольшие площади засоленных земель расположены в Казахстане, а основными возделываемыми
культурами являются хлопок и зерновые.

Ключевые слова: Сырдарья, Аральское море, Средняя Азия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Тад-
жикистан, ГИС.

До середины ХХ века Аральское море
было одним из крупнейших морей-озер на пла-
нете, ежегодно в Арал поступало до 60 км3

вод Сырдарьи и Амударьи [2]. В результате
интенсивного освоения пустынь и полупус-
тынь увеличился забор воды на орошение,
составив 2/3 естественного стока крупнейших
среднеазиатских рек. Разбор воды практичес-
ки вдвое превысил сток обеих рек в Аральс-
кое море. Итогом стала потеря Аральским
морем рыбохозяйственного значения, дегра-
дация ландшафтов долин Амударьи и Сырда-
рьи, ухудшение климатических условий и др.
В конце концов, Арал разделился на две час-
ти – Северное Аральское море (Малый Арал)
и южную часть (Большой Арал). Из-за рас-
тущей разницы в уровнях между частями во-
доток в перемычке между ними постепенно
врезался все глубже и вода уходила из север-
ной части в южную. Для предотвращения пе-
ретока воды к 2005 году была построена Ко-
каральская плотина с проектным уровнем в
42 метра. Лишняя вода сбрасывается гидро-
узлом в южную часть Арала [5]. Появился
новый водоем, питаемый водами самой длин-
ной реки Центральной Азии – Сырдарьи. При-
чем уровень моря достаточно устойчив, а ми-
нерализация снижается: в среднем 9,5 г/л про-
тив 20 г/л в 1994 г. [7]. Таким образом, созда-
ние Северного Аральского моря способство-
вало восстановлению целостности природно-
хозяйственного комплекса казахстанской ча-

сти Аральского бассейна. Теперь от рацио-
нальности использования водных ресурсов
Сырдарьи зависит судьба нового водоема и
прилегающих ландшафтов. Анализ проб воды
из реки показал, что концентрация хлоридов и
фосфатов не превышает 0,113 г/л и 0,5 г/л со-
ответственно.

Речная система Сырдарьи относится к
бассейну Аральского моря, образуется при
слиянии Нарына и Карадарьи в Ферганской
долине и охватывает следующие страны: Рес-
публика Кыргызстан (Баткенская, Жалалабад-
ская, Нарынская и Ошская области), Респуб-
лика Узбекистан (Андижанская, Джизанская,
Наманганская, Сырдарьинская, Ташкентская
и Ферганская области), Согдийская область
Республики Таджикистан и Республика Казах-
стан (Кызылординская и Южно-Казахстанская
области) [19]. Среднемноголетний сток Сыр-
дарьи составляет 40,8 км3/год. На реке распо-
ложены пять водохранилищ: Токтогульское,
Андижанское, Кайраккумское, Чарвакское и
Шардаринское. В процентном соотношении
водозабор из реки составляет: Казахстан –
41,5 %, Кыргызстан – 0,82 %, Таджикастан –
7,44 %, Узбекистан – 50,24 % [11]. По этой при-
чине рациональное использование водных ре-
сурсов Сырдарьи невозможно без междуна-
родного сотрудничества государств [22, 23, 26].
Единая геоинформационная система бассейна,
отражающая водопотребление, земельные ре-
сурсы, эффективность сельского хозяйства и
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др. может стать одним из инструментов тако-
го сотрудничества [15, 17].

Материалы и методы исследований.
В работе использованы методы геоинформа-
ционного картографирования на основе стати-
стической информации, данных дистанционно-
го зондирования и картографических матери-
алов свободного доступа. В качестве базо-
вой основы использованы слои администра-
тивных границ и гидросети проекта Open Street
Map. Статистические данные взяты в «Реги-
ональной информационной системе по исполь-
зованию водно-земельных ресурсов в бассей-
не Аральского моря» (CAWater-IS) [14]. Лан-
дшафтная дифференциация приводится соглас-
но ландшафтной карте СССР [18]. Геоинфор-
мационная обработка произведена в програм-
ме QGIS 2.14. Для гидрохимических иссле-
дований воды из реки Сырдарья и пойменных
грунтовых вод была использована переносная
биохимическая лаборатория «Крисмас+».

Результаты и обсуждение. На рисун-
ке 1 показана ландшафтная карта бассейна
Сырдарьи.

На территории государств, к которым от-
носится бассейн Сырдарьи, преобладают сле-
дующие подтипы ландшафтов: северопустын-
ные (12,2 %), пустынно-степные низкогорья
(11,5), южнопустынные (10,8 %), степные и пу-

стынно-степные среднегорья (10%), пустынные
высокогорья (9,7 %), луговые и лугово-степные
высокогорья (6,9 %). Остальные подтипы (лу-
гово-степные и степные высокогорья, степные
низкогорья, лугово-лесные среднегорья, ксеро-
фитно-кустарниково-редколесные среднегорья
и высокогорья, степные низкогорья и ледники)
суммарно занимают 9,4 %.

Согласно ботанико-географическому рай-
онированию территории принадлежат к Севе-
ротуранской, Джунгарской, Южнотуранской,
Джунгаро-Северотяньшаньской, Горносредне-
азиатской, Копетдаг-Хорасанской и Североин-
дукушской провинциям Ирано – Таранской по-
добласти и Горноцентрально-азиатской провин-
ции Центрально-Азиатской подобласти Саха-
ро-Гобийской пустынной области [4].

В Таджикистане около 4580 тыс. га зе-
мель отведены для сельскохозяйственного
производства, в том числе 3300 тыс. га паст-
бищ, 750 тыс. га пахотных земель, свыше
100 тыс. га многолетних насаждений. Земли
гослесфонда занимают 1700 тыс. га Почвы
Таджикистана подвержены деградационным
процессам под воздействием антропогенной
деятельности. Водная эрозия и дефляция ха-
рактерны для сероземных почв, коричневые
почвы разрушаются в результате интенсивно-
го выпаса и распашки. Все большую роль при-

Рис. 1. Ландшафтная карта бассейна Сырдарьи
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обретает роль пастбищных нагрузок в нару-
шении высокогорных лугово-степных почв.

В Казахстане площадь сельскохозяй-
ственных угодий составляет примерно
222,5 млн га, из которых 185,2 млн га паст-
бищных земель, 21,9 млн га пашни, 5 млн га
сенокосов и до 10,3 млн га залежных земель.
Площадь орошаемой пашни достигает
1400 тыс. га из общей площади орошаемых
земель в 2300 тыс. га. Более 1500 тыс. га зе-
мель республики подвержены дефляции, вод-
ной эрозии подвержены пахотные земли, на-
пример, в Южно-Казахстанской области
317,7 тыс. га эродированных земель [20, 21].

Из-за дефицита воды на орошение в на-
чале 1990-х годов в Узбекистане прекрати-
лось интенсивное освоение новых земель и
удалось уйти от монокультуры хлопка. В на-
стоящее время в республике стараются под-

держивать положительный баланс гумуса в
почве за счет органических удобрений и вне-
дрения севооборотов [12]. В целом по бас-
сейну, наибольшие площади заняты сельско-
хозяйственными культурами в Узбекистане –
2287 тыс. га, в Казахстане с 691 тыс. га, в
Таджикистане (277 тыс. га) и Кыргызстане
(239 тыс. га). В таблице 1 представлено рас-
пределение пахотных земель под различны-
ми сельскохозяйственными культурами в
бассейне Сырдарьи.

Хлопок занимает лидирующую позицию
среди всех культур – 26,2 % площади, при этом
в отдельных странах бассейна доля колеблется
от 13 % в Кыргызской республике (31 тыс. га)
до 31 % в Узбекистане (715 тыс. га). Почти
такую же площадь в бассейне занимают зерно-
вые (25,6 %), при этом в относительном выра-
жении площадь зерновых максимальна в Тад-

Рис. 2. Отбор воды на орошение субъектами стран в бассейне Сырдарьи

Таблица 1
Распределение площадей под посевами сельскохозяйственных культур

в странах бассейна Сырдарьи

Государство 
Распределение площадей с/х культур 

Хлоп-
чатник 

Кормо-
вые 

Сады Зерно-
вые 

Приу-
садебные 

Куку-
руза 

Бахче-
вые 

Карто-
фель 

Рис Виног-
радники 

Казахстан 15,9% 24,5% 4,4% 26,7% 4,0% 4,2% 1,7% 1,1% 13,1% 1,3% 
Кыргызстан 13,0% 25,2% 10,9% 7,3% 22,2% 10,7% 0,9% 1,7% 1,3% 1,5% 
Таджикистан 22,1% 15,8% 5,6% 35,6% 4,5% 2,0% 1,9% 3,6% 1,0% 3,8% 
Узбекистан 31,3% 10,3% 13,5% 26,0% 8,7% 1,5% 0,5% 1,0% 1,2% 2,1% 
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жикистане (35,6 %, 98,4 тыс. га), но в абсолют-
ном лидирует Узбекистан – 595,5 тыс. га.

Относительно велика доля кормовых
культур (от 43 тыс. га в Таджикистане до 235
тыс. га в Узбекистане) и садов (от 15,5 тыс.
га до 309 тыс. га).

Наибольшая доля засоленных земель из
всех государств бассейна принадлежит Узбе-
кистану – 60,4 % всех засоленных земель
(табл. 2). Но при этом преобладают почвы со
слабым засолением: на узбекистанскую часть
бассейна Сырдарьи приходится 71 % всех сла-
бозасоленных земель, 20,7 % сильно засолен-
ных и 56 % незасоленных. Наибольшая доля
засоленных земель в Сырдарьинской, Ферган-
ской и Джизанской областях.

Сильно- и сверх-засоленные почвы, глав-
ным образом, сосредоточены в казахстанской
части бассейна – 73,4 %, также на Казахстан
приходятся 47,9 % умеренно засоленных земель

всего бассейна. Это связано с преобладанием
пустынных типов ландшафтов. Если рассмат-
ривать дифференциацию земель Казахстана по
засолению, то к незасоленным относятся 38 %.
На Кыргызстан и Таджикистан приходится не-
значительная доля засоленных земель бассей-
на – 2 % и 2,6 % соответственно, при этом в
республиках преобладают незасоленные почвы.

Суммарный объем забора из Сырдарьи
выше Шардаринского водохранилища в пос-
леднее десятилетие колеблется от 8 до 11 км3,
при этом отмечен тренд на рост водозабора
[6]. Лидером по водопотреблению является
Узбекистан – от 70% до 80% всего забора
воды на этом участке бассейна (табл. 3).
Причем в последние годы наблюдается уве-
личение забора воды из реки, но связано это в
первую очередь с увеличением водности, зна-
чительная доля которого приходится на зим-
нее время [8, 13, 24].

Рис. 3. Засоленные земли в бассейне Сырдарьи

Таблица 2
Площади земель различной степени засоления в бассейне Сырдарьи

Государство 
Площади земель разной степени засоления, тыс. га 

Нет 
засоления Слабое Умеренное Сильное/ 

сверхсильное 
Всего 

засоленных 
Казахстан 289,1 208,0 173,1 88,2 469,3 
Кыргызстан 448,1 16,2 5,8 4,4 26,4 
Таджикистан 257,3 24,4 7,2 2,7 34,3 
Узбекистан 1267,0 608,5 175,6 24,9 809,0 
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В условиях изменений климата, тенден-
ции которых направлены на потепление и рост
увлажнения холодного полугодия и аридиза-
цию за счет вегетационного периода, возрас-
тает роль орошения в поддержании сельско-
хозяйственного производства [3, 9]. Увеличе-
ние зимних сбросов каскадом гидроузлов в
интересах энергетической отрасли только уве-
личит нехватку водных ресурсов с весны до
осени [1, 10].

Заключение. Сведение статистической
информации по различным показателям (гео-
графические, социальные, экономические и
др.) в геоинформационную систему позволя-
ет наглядно отображать пространственную
структуру водопотребления странами бассей-
на Сырдарьи и их субъектами. Процессы ре-
гулирования гидрологического режима важ-
нейшей водной артерии Средней Азии долж-
ны учитывать интересы всех водопользова-
телей: производство электроэнергии в верхо-
вьях, орошение в среднем и нижнем течении,
а также обеспечение населения водой на всем
протяжении реки. Только межгосударственное
взаимодействие способствует рациональному
неистощительному использованию водных
ресурсов Сырдарьи. Единая геоинформацион-
ная система может стать инструментом кон-
троля соблюдения межправительственных
соглашений, регулирующих водопотребление
и отраслевые интересы экономик.
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