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Работа посвящена изучению экологической катастрофы Приаралья, рассмотрены причины, 

последствия и пути решения проблемы. 

 

Антропогенная экологическая катастрофа - это последствие разрушительной деятельности 

человека, и его потребительского отношения к природе. Одна из самых ужасающих экологических 

катастроф на постсоветском пространстве происходит в Приаралье. Эта территория Средней Азии с 

середины XX века страдает от иссушения Аральского моря. Этот солѐный водоѐм, не имеющий стока 

воды на поверхности или под водой, мельчает. Причиной тому стало то что, в 50…60 е годы XX века, 

резко увеличился водозабор питающих рек [1, 2, 3…11]. 

В этой работе описаны необратимые изменения климата, вызванные человеческим фактором.  

Сырдарья и Амударья питали Аральское море с северо-востока и юга. Арал считается не морем, а 

озером, но даже его историческое название говорит о том, что пересыхающий водоѐм, когда-то был полно-

водным и формировал вокруг себя благоприятную среду для существования многих видов животных. Бла-

годаря низкому уровню солѐности, Арал был местом обитания пресноводных - сома и Аральского лосося, а 

также морских - камбалы, жереха и сельди.  В 50 е года, промысловый вылов рыбы достигал 35 000 тонн в 

год,  но затем аграрии Советского Союза  начали отводить значительную часть стока Сырдарьи и Амударьи 

для орошения сельскохозяйственных угодий.  На сегодняшний день расстояние  от береговой линии до от-

меток 20 – 40х годов прошлого века, более 30 километров. Нерациональное использование водных ресур-

сов, в период осуществления таких масштабных задач как «Хлопковая независимость Советского Союза», 

мало волновало руководство страны. По мнению некоторых учѐных, Аральское море считалось, экономи-

чески невыгодным и было обречено на медленную гибель. Только в 80х годах, этой проблеме дали огласку. 

Следовательно, можно считать экологический кризис Приаралья, антропогенной катастрофой. Еѐ 

последствия с каждым днѐм ощущаются всѐ острее.  

Соль, осевшая на бывшем дне водоема, поднимается с ветром и песчаными бурями в воздух и 

уже нанесла непоправимый ущерб сельскому хозяйству региона, а также здоровью жителей близле-

жащих населѐнных пунктов (рис. 1).  

 

 
Рис. 1 – Слой соли на поверхности дна Арала 

 

Солевые бури с Арала стали причиной таяния ледяных шапок Тянь-Шаня, за последние 35 

лет, их площадь сократилась на 40 %. 54 км2 высохшего дна на месте бывшего Арала, усеяны пести-

цидами, эти химикаты были использованы для борьбы с вредителями на хлопковых полях, и с током 

воды принесены в водоѐм. Ежегодно песчаные бури поднимают в атмосферу миллионы тонн солей и 

песков с высохшего дна Арала и распространяют их на более чем сотни километров. По данным учѐ-

ных Казахстана, масса сухих выпадений варьируется от 500 до 2702 кг/га соли и пыли в год. По ста-

тистике 80% женщин Приаралья страдает анемией, в 30 раз выросло число заболеваний брюшным 

тифом, в 7 раз распространѐннее стал вирусный гепатит, заболеваемость раком кишечника на 25 % 

выше, чем во всѐм мире. Респираторные заболевания, ставшие последствием резкого изменения кли-

мата, уносят жизни многих людей. Регион занимает одно из первых мест в мире по заболеваемости 

туберкулѐзом. Население в наиболее пострадавших районах сократилось с нескольких тысяч до сотен 

и десятков. 
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Экономический ущерб, нанесѐнный всем отраслям, неоценим. В конце 80х годов Аральское море 

разделилось на 2 части – северный – Малый и южный – Большой Арал. Водная поверхность сократи-

лась на одну четвѐртую первоначального значения, максимальная глубина упала до отметки в 31 

метр.  Из-за уменьшения стока рек, в них прекратились весенние паводки, а количество видов рыбы 

сократилось с 32 видов до 6. Снижение уровня грунтовых вод привело к опустыниванию больших 

территорий. Сократилась площадь уникальных для этих мест, тугайных лесов, некогда располагав-

шихся вдоль водотоков. Высыхание дельт заметно сократило количество тростниковых зарослей. 11 

видов растений внесено в Красную книгу Узбекистана. Все эти изменения привели к катастрофиче-

скому падению числа видов птиц и млекопитающих.  

Судоходство и промысловая ловля рыбы прекратилась. Завезѐнный в 70х годах вид Черно-

морской камбалы уже в 2003 году перестал существовать.  

К концу XX века среди растительности стали преобладать галофиты и ксерофиты. Представи-

тели млекопитающих и птиц сократились на 50%.  Но это не все последствия страшной катастрофы. 

В период с 2000 по 2002 год в результате критического обмеления,  остров Возрождения, находив-

шийся в центре Арала, слился с материковой частью. Национальное управление по аэронавтике и ис-

следованию космического пространства США, неоднократно проводило съѐмку поверхности Араль-

ского моря. Из этих данных можно сделать вывод о стремительном усыхании водоѐма. Наибольший 

удар акватория Аральского моря получила с 1960 по 2010 года (рис.2) (таб. 1). 

 

 
Рис. 2 – Этапы регрессии Аральского моря (фотографии спутника NASA) 

 

 

Таблица 1 - Этапы регрессии Аральского моря 

Арал/ 

Пара

ра-

метр 

Отметка, м Площадь, тыс. кв. км. Объем воды, куб. км. 

 

Боль

шой 

Арал 

Вост.

часть 

За-

пад.ч

асть 

1960 

 

1987 

 

2010 2012 2014 1960 1987 2010 2012 2014 1960 1987 2010 2012 2014 

 

53,4 

40,2 29,4 

 

27,8 

27,2 

 

27,0 

27.0 

 

27,6 

 

68,9 

 

37,1 5,85 

 

3,94 

2,16 

 

3,67 

1,71 

 

3,38 

 

1083 

 

343 

 

 

9.8 

 

53,27 

1,97 

 

50,2 

1,46 

 

46,67 

Ма-

лый 

Арал 

40,8 41,99 41,8 41,99 2,8 3,11 2,99 3,11 22,4 28,4 24,0 28,47 
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Узбекистан и Казахстан принимают меры для смягчения последствий экологического кризи-

са. Самым эффективным методом могло бы стать прекращение обильного водозабора из главных 

водных артерий, но ни одна из стран, использующих воды Сырдарьи и Амударьи, возникает необхо-

димость развития бассейновой аквакультуры, методами искусственного оплодотворения.  

Фауна Приаралья многообразна, но находится под угрозой полного вымирания. Обширные 

дельты рек  Амударьи и Сырдарьи поддерживали разнообразие фауны и флоры. Сохранившиеся в 

нынешних условиях, виды отличаются приспособляемостью к тяжелым условиям и ночным образом 

жизни. Среди представителей фауны имеются редкие виды, внесѐнные в Красную книгу. Под угрозой 

вымирания сейчас находятся многие виды: богомоловые  -  боливария короткокрылая; Перепончато-

крылые - рофитоидес серый и сколия степная, ктырь гигантский; Кузнечики - дыбка степная и темно-

крылый; Бабочки - медведица красноточечная. Герпетофауна включает в себя 17 видов ящериц и 9 

видов змей, также имеется один вид черепах, «Среднеазиатская». В настоящее время орнитофауна 

Южного Приаралья, по данным ученых орнитологов насчитывает  более 346 видов и подвидов. На 

сегодня, в числе зарегистрированных представителей млекопитающих: 17 видов грызунов; 12 видов 

хищных; 6 видов рукокрылых; 5 видов насекомоядных; 3 вида парнокопытных; 1 вид зайцеобразных. 

В процессе ухудшения природных условий Приаралья из разнообразия фауны исчезли - архар, поло-

сатая гиена, кулан и гепард. Сложная ситуация обстоит с популяцией сайгаков. Красную книгу Узбе-

кистана и Казахстана пополнили 12 видов млекопитающих, 11 видов рыб, 26 видов птиц. До обмеле-

ния Арала в его фауне насчитывалось около 200 свободноживущих беспозвоночных видов, на сего-

дняшний день их представители не учтены. 

Заключение: экологический кризис в Приаралье доказывает, что ирригационные каналы заби-

рают у Арала слишком много воды. Восстановить водоѐм и его неповторимую природу не представля-

ется возможным. Единственный путь, это ликвидация водозаборных каналов, но страны, которые нахо-

дятся по берегам Арала, на это не пойдут. Последствия экологической катастрофы на Аральском море 

являются результатом невнимательности человека к природе. Только формирование биосферного 

мышления позволит оценить всю значимость экологического урона. Экологическая катастрофа Приа-

ралья, является примером бедствия, которое может произойти в некоторых регионах мира, в условиях 

глобального изменения климата и нерационального природопользования.  
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This study focuses on the ecological disaster of the Aral sea region, the causes, consequences and 

solutions to the problem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


