
Преподаватели и студенты 
института естественных на-
ук ВолГУ приняли участие в 
совместной российско-казах-
станской экспедиции, которая 
проходила в районе нижнего 
течения реки Сырдарьи, в Ре-
спублике Казахстан. 

Приаралье можно считать 
огромной природной лабо-
раторией, где отчетливо про-
слеживается реакция всех 
компонентов природы на из-
менения параметров речного 
стока. Регион лежит в зоне 
песчаных пустынь, количество 
атмосферных осадкой здесь 
ничтожно. Разливы реки – 
главный фактор существова-
ния экосистемы. Исследова-
ние экспедиции тесно связано 
с крупнейшей экологической 
проблемой Средней Азии – 
исчезновением Аральского 
моря. Море поддерживало 
уровень благодаря впадению 
крупнейших рек – Амударьи и 
Сырдарьи. Но во второй поло-
вине ХХ века из-за прогресси-
рующего забора воды этих рек 
на орошение они перестали 
дотекать до моря. Глубина и 
площадь Арала стали стреми-
тельно уменьшаться. Площадь 
Аральского моря уменьши-
лась почти в 10 раз. В пост-
советский период огромные 
массивы орошаемых земель 
в дельте и пойме Сырдарьи 

вышли из оборота вследствие 
засоления. Сейчас на космос-
нимках отлично различимы 
правильные прямоугольные 
контуры заброшенных полей, 
покрытые белой соляной кор-
кой. Земледелие в регионе 
практически исчезло, сле-
довательно, высвободились 
значительные объемы речной 
воды, прежде направлявшие-
ся на орошение полей. Теперь 
эта вода беспрепятственно до-
текает до моря, началось мед-
ленное повышение уровня во-
ды в его северной котловине, 
называемой Малым Аралом. 
В этой связи, большой интерес 
представляют низовья рек, где 
поверхностный сток достигает 
минимальных значений. 

Проблема Арала  имеет 
мировое значение, так как 
пока Средняя Азия является 
единственным в мире приме-
ром полного исчерпания сто-
ка крупных рек на орошение. 
Изучение механизмов этого 
процесса и экологических 
последствий имеет большое 
практическое значение. 

– Отправляясь в путь, мы до-
вольно смутно представляли 
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Как пересыхает Аральское море
Ученые ВолГУ впервые за 70 лет исследовали акваторию реки Сырдарья в Казахстане

ЭКСПЕДИЦИЯ

И какой вклад в озеленение 
и сохранение экологии города 
вносят ученые ВолГУ – об этом 
«Форум» расспросил доцента 
кафедры экологии и природо-
пользованияАнну Викторовну 
Холоденко.

– Что такое экологически 
ориентированный ланд-
шафт?

– Эколо-
гоориенти-
р о в а н н ы й 
л а н д ш а ф т 
– это, скорее, 
направление 
деятельно-
сти, которое 
должны реа-
лизовывать 
люди при выстраивании своих 
взаимоотношений с природой. 

– Они должны или все же 
реализовывают?

– Это цель, которая соответ-
ствует многим установкам, на-
чиная от устойчивого развития 
и заканчивая стратегиями раз-
вития регионов, отвечающими 
ряду международных догово-
ров, закономерностей, на всех 
уровнях, от регионального до 
международного. Работа ве-
дется, это процесс, который 
уже происходит. Примерами 
являются такие направления, 
как зеленая энергетика, зеле-
ное строительство, внедрение 
экологически чистых, безопас-
ных технологий. 

– Какие методы исполь-
зуются при трансформации 
ландшафта?

– Ключевым методом явля-
ется экологическое проекти-
рование и последующая эко-
логическая экспертиза. Эко-
логическое проектирование 
предполагает экологическое 
обоснование намечаемой де-
ятельности, которое должно 

Почему Волгоград нельзя назвать «зеленым городом»
Какие экологические факторы надо учитывать при трансформации местного ландшафта

ГОРОДСКОЙ ЛАНДШАФТ

оценить риски, возможные 
для природной среды при 
осуществлении задуманного. 
Проектирование позволяет не 
просто оценить риск от стро-
ительства завода или дороги. 
Проектирование позволяет 
прогнозировать риски, уда-
ленные во времени, связан-
ные с работой внедренных в 
природный ландшафт хозяй-
ственных объектов. Еще одна 
дополнительная страховка 
– экологическая экспертиза, 
которая носит обязательный 
характер для всех абсолютно 
видов намечаемой деятель-
ности, и которая  проверяет 
качество произведенного ра-
нее экологического проекти-
рования и обоснования наме-
чаемой деятельности с точки 
зрения соответствия установ-
ленным нормам, правилам, 
экологическим принципам и 
законодательству в указанной 
сфере. 

– В чем специфика нашего 
города при трансформации 
ландшафта?

– Волгоград не относится 
к зеленым городам, об этом 
говорят официальные цифры. 
Зональная норма зеленых на-
саждений для городов Юга 
РФ – 24 квадратных метра 
зеленых насаждений на че-
ловека, у нас выдерживается 
11-13 квадратных метров, 
почти в два раза меньше, и это 
прискорбно. Поэтому любые 
работы по озеленению города 
– это уже хорошо. Высаживая 
деревья, мы повышаем значе-
ние одного из критических па-
раметров состояния городской 
среды Волгограда – озелене-
ние, улучшаем микроклимат 
в городе, снижаем шумовую 
нагрузку, степень запыленно-
сти воздуха. Все эти важные 

функции как раз выполняют 
зеленые насаждения. Нужно 
учитывать такие факторы, как 
зональные климатические ус-
ловия. Волгоград находится в 
пределах умеренно-континен-
тального климата в зоне сухих 
степей. С учетом температур-
ного режима, фактора сезон-
ности, не все растения будут 
чувствовать себя у нас хорошо. 
Подбором породного состава 
для формирования зеленых 
зон города занимается много 
лет научно-исследовательское 
учреждение: Федеральный 
научный центр агроэкологии 
Российской академии науки. 
Всегда один из ключевых фак-
торов – комфортность клима-
та. Например, очень красиво 
выглядит березовая рощица, 
но в Волгограде они могут 
расти только в условиях по-
лива. Сейчас   с технологиями 
капельного полива можно обе-
спечивать  поддержку зеленых 
насаждений в жаркий сезон. 

Пример – все насаждения око-
ло университета. Буквально за 
последние пять-семь лет мы 
видим, как изменяется тер-
ритория вокруг университета. 
Деревья находятся в прекрас-
ном состоянии, формируют зе-
леную зону, а до этого многие 
годы там не удавалось вырас-
тить ничего, кроме кустарника, 
потому что летом слишком 
жарко. Сейчас эти проблемы 
технически решаемы.

– Каковы причины недо-
статка зеленых зон в Волго-
граде?

– Помимо климата, который 
является проблемным, есть 
еще ряд причин. Для терри-
тории города, с учетом сти-
хийного формирования самой 
его структуры, изначально 
не планировались большие 
зеленые зоны. Для контраста 
возьмем Волжский. Очень зе-
леный город, расположенный 
близко, когда территориаль-
ная разница вообще не имеет 

значения, но для Волжского 
целенаправленно формиро-
валась структура города, где 
в планировку были заложены 
зеленые зоны, чтобы отделить 
промышленную застройку от 
спальных районов. Волгоград 
- город промышленного типа, 
в основе - были несколько 
крупных предприятий, они 
потом обрастали жилыми 
районами, в планах освоения 
городского пространства не 
учитывалась функция зеле-
ных насаждений, которая 
должна была повысить ком-
фортность городской среды. 
В стратегическом плане раз-
вития города Волгограда есть 
пункт, который предполагает 
увеличение площади рекре-
ационных зон города. У нас 
есть балки Сухая и Мокрая 
Мечетка, пойма реки Царицы, 
Чапурниковская балка, Григо-
рова балка, они образуют при-
родный зеленый каркас, но 
этого мало, и дополнительное 
озеленение является важным 
пунктом этого плана. 

– Какое участие в работе 
по трансформации ланд-
шафта принимают ученые 
ВолГУ?

– Ученые нашего универси-
тета неоднократно привлека-
лись для реализации проек-
тов, связанных с формирова-
ния экологоориентированных 
ландшафтов в пределах Вол-
гограда и региона. За послед-
ние 5 лет была большая ра-
бота, проведенная кафедрой 
географии и картографии 
ВолГУ совместно с кафедрой 
экологии и природопользова-
ния – проектирование особо 
охраняемой природной терри-
тории в бассейне реки Боль-
шая Голубая на территории 
Иловлинского и Калачевского 

районов области. Природный 
ландшафт там живописный 
– река со своей долиной, 
меловые склоны, сухие опу-
стыненные степи, с уникаль-
ными видами, занесенные 
в Красную книгу. Учеными 
ВолГУ был разработан проект 
организации на этой террито-
рии охраняемой территории 
инновационного типа. Также, 
кафедра географии и кар-
тографии ВолГУ совместно 
с кафедрой экологии и при-
родопользования занималась 
формированием рекреацион-
ной зоны на территории ДНП 
«Владимирская слобода». 
Это населенный пункт с кот-
теджной застройкой, распло-
женный в Волго-Ахтубинской 
пойме. Силами ученых ВолГУ 
была спроектирована  и с 
участием студентов создана 
рекреационная зона, модели-
рующая окружающий природ-
ный ландшафт, то есть пойму. 
Проект «Пойма в миниатюре» 
был  точно воспроизведен на 
территории поселка. Жители 
тоже принимали участие уже 
на техническом этапе – вы-
садка деревьев, выпуск рыбы 
в водоем. У людей был огром-
ный интерес. Четко прослежи-
валось намерение сохранить 
то, что они сейчас создают, 
чтобы проект работал. Это 
не просто разовая акция, а 
осознанное движение к тому, 
чтобы жить в комфортных эко-
логических условиях, беречь 
то прекрасное, что природа 
им предлагает.

 Екатерина Попова
Статья подготовлена в рам-

ках гранта Администрации 
Волгоградской области для 
СМИ ( соглашение № 82 от 
15.02.17) – проект экологиче-
ская инициатива.

себе Сырдарью, – рассказал 
руководитель экспедиции, 
заведующий кафедрой гео-
графии и картографии ВолГУ 
Денис Солодовников. – Ко-
нечно, мы знали, что это са-
мая длинная и в настоящее 
время самая многоводная ре-
ка Средней Азии. Но мыслен-
ному взору упорно рисовался 
жалкий ручеек, с трудом про-
бивающийся среди песчаных 
барханов к морю. Реаль-
ность оказалась совершенно 
противоположной. Сырдарья 
оказалась действительно 
крупной рекой – ширина ее в 
низовьях достигает 200 ме-
тров. В первой половине лета 
она разливается, затапливая 
приречные пространства ши-
риной несколько километров, 
наполняя обширные дельто-
вые озера. Но даже в начале 
осени она остается полново-
дной. Минерализация воды 
незначительна – менее 1 г 
солей на литр, что для рек пу-
стыни очень мало. Поразила 
скорость течения воды – она 
достигает 1,5 м в секунду – 
как на Волге в половодье! 

Прибыв на место, участники 
экспедиции оперативно при-
ступили к работе. Главной за-
дачей экспедиции была оценка 
подземного стока Сырдарьи 
и его роли в водном балан-
се реки и Аральского моря. 
Проведенные наблюдения 
включали геофизические на-
блюдения, бурение контроль-
ных скважин, отбор проб почв, 
грунтовых и поверхностных 
вод на химический анализ, 
глубокое сканирование почв, 
оценка поверхностного стока, 
в том числе и стока наносов. 
В течении 10 дней экспедиции 

было обследовано несколько 
характерных участков нижне-
го течения реки и получены 
важные научные результаты. 
Примечательно, что научное 
оборудование, которое в экс-
педиции использовали ученые, 
является российского произ-
водства.   

– В ходе экспедиции из го-
ловы не выходила мысль – мы 
одна из первых научных групп, 
изучающих реку в ее совре-
менном, многоводном состо-
янии, – рассказывает Денис 
Солодовников. – Сырдарья де-
тально изучалась 70 лет назад, 
в середине ХХ века, перед на-
чалом масштабного сельско-
хозяйственного обустройства 
угодий и создания ороситель-
ных систем. Следующее поко-
ление географов изучало уже 

обмелевшую, умирающую ре-
ку и высыхающее Аральское 
море в 1970-80-х годах. Таки-
ми они и зафиксированы во 
множестве научных публика-
ций. Нам выпала уникальная 
возможность зафиксировать 
начальные этапы восстанов-
ления реки, моря и изменения 
природы на прилегающих 
территориях. Поэтому мы с 
особой детальностью подхо-
дили к характеристике почв и 
растительности – они хорошо 
фиксируют происходящие из-
менения в экосистемах. 

Проведенную экспедицию 
можно считать «пилотной» 
- она помогла четче сформу-
лировать научные проблемы, 
наладить практическое вза-
имодействие с казахстан-
скими коллегами и наметить 

конкретные участки наблюде-
ний для дальнейших иссле-
дований. Но и «первый блин» 
оказался вовсе «не комом». 
Получены очень важные по-
левые материалы, которые 
потребуют долгой камераль-
ной обработки. Особо стоит 
подчеркнуть роль экспедиции 
для волгоградской науки. 
Географам из российских 
регионов нечасто выпадает 
возможность участвовать в 
международных исследова-
тельских проектах, особенно 
таких значимых, как пробле-
ма Аральского моря. Наши 
исследования обязательно 
будут продолжены! 

Денис Солодовников, 
Фото: С.С. Шинкаренко


