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На основании литературных данных и проводившихся авторами на протяжении более 30 лет
исследований выполнен анализ фауны ракообразных Аральского моря. Рассматриваются ее состав,
его изменения, происходившие начиная с 1950-х гг., и отношение составляющих ее видов к фактору
солености. В Арале ракообразные составляют около одной четверти видового разнообразия Meta-
zoa. Они представлены пресноводными, солоноватоводными, морскими видами и галофилами из
соленых континентальных водоемов аридной зоны. Первые изменения состава фауны ракообраз-
ных Арала произошли еще до его современной регрессии. Они стали результатом намеренного, а
также случайного, вселения человеком ряда изначально отсутствовавших видов беспозвоночных и
рыб. С 1960-х гг. основной причиной становится быстрое изменение солености. По мере ее роста
видовое разнообразие ракообразных резко снизилось вследствие исчезновения сначала пресно-
водных, а затем и солоноватоводных видов. После того, когда с падением уровня Аральского моря
оно разделилось на 2 части – Малый Арал и Большой Арал, дальнейшая эволюция этих остаточных
водоемов шла разнонаправленно. В результате сооружения плотины в бывшем проливе Берга
стало возможным снижение солености Малого Арала и постепенное восстановление фауны рако-
образных. Большой Арал к настоящему времени превратился в гипергалинный водоем, в котором
обитает только несколько видов ракообразных.
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Аральское море – большое бессточное соленое
озеро в пустынной зоне Средней Азии на терри-
тории Казахстана и Узбекистана, терминальный
водоем рек Сырдарьи на северо-востоке и Амуда-
рьи на юге. В Арале выделяются две главные его
части: северная – Малое море или Малый Арал, и
южная – Большое море или Большой Арал. Боль-
шой Арал включает глубоководную западную
впадину, обширную восточную часть и залив
Тщебас (Бортник, Чистяева, 1990). Из-за этого
Аральское море при снижении уровня может раз-
деляться на несколько остаточных водоемов.

До современной регрессии Арал был солоно-
ватоводным со средней соленостью 10.3‰. На
юге и юго-западе Большого моря соленость была
снижена благодаря опресняющему влиянию
Амударьи. В Малом Арале опресненная зона рас-
положена перед устьем Сырдарьи (Бортник, Чи-
стяева, 1990). Из-за интенсивного испарения и
затрудненного водообмена соленость на мелко-

водьях, в заливах восточного побережья и на юго-
востоке, в акватории Акпеткинского (Карабайли)
архипелага, была повышена и достигала 50‰ и
более (Деньгина, 1959; Хусаинова, 1960).

Вода в Аральском море метаморфизирована.
Здесь по сравнению с океанической водой доля
двухвалентных ионов относительно одновалент-
ных повышена. Преобладавшая в Аральском мо-
ре соленость ~10‰ лежит в пределах первой ба-
рьерной солености или α-хорогалиникума, для
метаморфизированной воды этого водоема со-
ставляющему 8–13‰. Этот соленостный интер-
вал представляет собой зону стыка двух основных
типов водной фауны – морской и пресноводной,
он также является ядром солоноватых вод (Ала-
дин, Плотников, 2013). Благодаря этому в фауне
водных беспозвоночных Аральского моря пред-
ставлены пресноводные, солоноватоводные,
морские виды и галофилы из соленых водоемов
аридной зоны.

УДК 595.3(262.83)
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ФАУНЫ РАКООБРАЗНЫХ

В Аральском море ракообразные (Crustacea)
составляют около одной четверти видового раз-
нообразия Metazoa. Часть их – недавние вселен-
цы, появившиеся в этом водоеме в 20 веке. К сво-
бодноживущим ракообразным относятся: жабро-
ногие (Branchiopoda) – жаброноги (Sarsostraca,
Anostraca) и ветвистоусые (Phyllopoda, Cladoc-
era); веслоногие (Maxillopoda, Copepoda) – отря-
ды Calanoida, Cyclopoida и Harpacticoida; ракуш-
ковые (Ostracoda); высшие (Malacostraca) – от-
ряды Amphipoda и, представленные только
недавними вселенцами, Mysida и Decapoda. Па-
разитические ракообразные представлены весло-
ногими (Copepoda) – отряды Cyclopoida, Sipho-
nostomatoida (= Caligoida) и карпоедами (Branchi-
ura) – отряд Arguloida.

СВОБОДНОЖИВУЩИЕ РАКООБРАЗНЫЕ
Аборигенная фауна

На протяжении длительного времени на Араль-
ском море не проводились специальные фауни-
стические исследования, и фауна беспозвоноч-
ных, включая ракообразных, оставалась недоста-
точно изученной. Такие исследования были
проведены в 1960-х гг., список видов ракообраз-
ных, в особенности Ostracoda и Harpacticoida,
расширился, и в 1974 г. вышел в свет “Атлас бес-
позвоночных Аральского моря”. В этом издании
были учтены только постоянные обитатели от-
крытого моря и предустьевых районов, и в него не
вошли многие сугубо пресноводные виды, кото-
рые попадают в Арал со стоком рек (Мордухай-
Болтовской, 1974).

Свободноживущие ракообразные Аральского
моря принадлежат к трем фаунистическим ком-
плексам. Наиболее богат видами комплекс,
включающий широко распространенные виды
пресноводного происхождения: эти виды населя-
ют разнообразные пресные и соленые, в том чис-
ле и гипергалинные, континентальные водоемы.
Следующий комплекс образуют представители
морской средиземноморско-атлантической фау-
ны. Третья составляющая фауны Арала – энде-
мичный солоноватоводный понто-каспийский
фаунистический комплекс (Мордухай-Болтов-
ской, 1974).

Всего в составе фауны Аральского моря из-
вестно 18 видов ветвистоусых ракообразных, от-
носящихся к 3 отрядам – Ctenopoda, Anomopoda
и Onychopoda и 9 семействам (табл. 1). Кроме
планктобентических Chydorus sphaericus, Coro-
natella rectangula и Ilyocryptus agilis, все они явля-
ются планктонными формами. В “Атласе беспо-

звоночных Аральского моря” (Мордухай-Болтов-
ской, 1974) не упоминаются Polyphemus pediculus,
впервые встреченный в Арале в 1981 г. (Андреев,
1989), Podonevadne trigona (Аладин, Андреев,
1984), а также зарегистрированные во второй по-
ловине 1990-х гг. I. agilis и Daphnia galeata (Стуге,
2001; Stuge, Saduakasova, 2005). Возможно, что не-
которые связанные с субстратом виды Cladocera –
представители семейств Chydoridae, Ilyocryptidae
и Macrotricidae – не были учтены.

Большинство Cladocera Аральского моря
(13 видов) относятся к пресноводному комплек-
су. При своем пресноводном происхождении они
способны в различной степени выдерживать осо-
лонение. Широко эвригалинный рачок Moina
mongolica (Аладин, 1996) представляет в Арале фа-
уну континентальных соленых водоемов, в том
числе гипергалинных водоемов степной и арид-
ной зон. Этот комплекс широко представлен так-
же в реках Сырдарья и Амударья и в связанных с
ними системах озер (Никольский, Панкратова,
1934; Рылов, Гладков, 1934). По всему морю
встречались только Ceriodaphnia reticulata и Coro-
natella rectangula (за исключением сильно осоло-
ненных районов) и M. mongolica, тогда как распро-
странение остальных ограничено опресненными
акваториями перед устьями рек (Мордухай-Бол-
товской, 1974; Андреев, 1989). Входящие в этот
фаунистический комплекс ветвистоусые ракооб-
разные Арала широко распространены в Пале-
арктике или в Голарктике, а некоторые из них
встречаются и в других зоогеографических обла-
стях. Так, к тропической и субтропической фауне
относится Ceriodaphnia cornuta (Мордухай-Бол-
товской, 1974).

Остальные ветвистоусые ракообразные Араль-
ского моря принадлежат к эндемичному понто-
каспийскому фаунистическому комплексу, кото-
рый здесь представлен пятью видами отряда Ony-
chopoda из семейств Podonidae (4 вида) и Cercopa-
gididae (1 вид). Все они населяют открытую часть
Арала и не встречаются в сильно осолоненных
районах. Самыми многочисленными среди них
являются Podonevadne camptonyx и Evadne anonyx.
Всегда редкими были P. angusta (Мордухай-Бол-
товской, 1974; Андреев, 1989) и неожиданно
встреченный в 1981 г. P. trigona. Причины появле-
ния этого рачка в Арале неизвестны. Он может
быть как вселенцем, ранее занесенным попутно
при вселении рыб и беспозвоночных из Понто-
Каспия, так и аборигеном. Пока соленость еще
была низкой, численность этого эвригалинного
рачка оставалась недостаточной для его обнару-
жения, но с осолонением моря и выпадением ме-
нее эвригалинных видов он получил конкурент-
ное преимущество (Аладин, Андреев, 1984).
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Если все Podonidae избегают сильно опрес-
ненные районы, то единственный представитель
Cercopagididae в Арале – Cercopagis pengoi aralensis –
встречался и здесь (Мордухай-Болтовской, 1974).
Кроме самого Арала, этот рачок найден также и в
оз. Судочье (Аладин, 1996). В отличие от осталь-
ных Cladocera, распространение всех Podonidae в
бассейне Арала ограничено самим морем, а в
Сырдарье, Амударье и озерах связанных с этими
реками, их нет.

Среди всех ветвистоусых ракообразных Арала
самыми многочисленными были P. camptonyx,
E. anonyx, Ceriodaphnia reticulata, M. mongolica и
Coronatella rectangula (Мордухай-Болтовской, 1974).

Все Cladocera являются осморегуляторами.
Виды, известные для Арала, способны к гиперос-
мотической осморегуляции в гипотонической
среде, и являются осмоконформерами в гиперто-
нической среде, кроме способных к гипотониче-
ской осморегуляции в гипертонической среде
M. mongolica и всех Podonidae (Аладин, 1996).

Из числа жаброногов (Branchiopoda: Sarsostra-
ca) в Аральском море обитает только представи-
тель фауны гиперсоленых континентальных во-
доемов галобионт артемия (Anostraca, Artemiidae,
Artemia Leach 1819). Артемия здесь представлена
партеногенетическими клонами (Шарапова
и др., 2016), часто объединяемыми под общим на-
званием Artemia parthenogenetica Bowen et Sterling
1978. Если в прошлом эти рачки были отмечены
только в наиболее осолоненном районе на восто-
ке Большого Арала при солености выше 52‰
(Хусаинова, 1958), то в настоящее время артемия
доминирует в зоопланктоне его остаточных водо-
емов. Являясь хорошими осморегуляторами, эти
гипоосмотики способны выдерживать соленость
до 350–360‰ (Croghan, 1958, 1958a; Ануфриева,
2014).

Свободноживущие веслоногие ракообразные
(Copepoda) Аральского моря относятся к 11 се-
мействам, принадлежащим к 3 отрядам – Cala-
noida, Cyclopoida и Harpacticoida (табл. 2, 3).

Веслоногие ракообразные отряда Calanoida в
фауне Аральского моря представлены только дву-
мя аборигенными видами и одним недавним все-
ленцем (табл. 2). Все они являются планктонны-
ми формами. Распространение аборигенного
пресноводного сино-индийского рачка Phyllodi-
aptomus blanci ограничено сильно опресненными
районами. Второй абориген – широко эврига-
линный представитель фауны континентальных
соленых водоемов Палеарктики Arctodiaptomus sa-
linus (Бенинг, 1935) – в прошлом встречался по
всему Аралу (Мордухай-Болтовской, 1974). До
конца 1950-х гг. этот крупный рачок доминиро-
вал в рачковом зоопланктоне (Яблонская, Луко-

нина, 1962), но в дальнейшем его численность
многократно снижается, и к 1974 г. он исчезает
(Плотников, 2016). Представителя морской сре-
диземноморской фауны Calanipeda aquaedulcis
вселили в 1965–1970 гг., и этот рачок стал доми-
нирующим видом в зоопланктоне, заняв место
исчезнувшего A. salinus (Мордухай-Болтовской,
1974; Андреев, 1989; Плотников, 2016).

Все свободноживущие Cyclopoida Аральского
моря принадлежат к семейству Cyclopidae (табл. 2).
Среди них есть как обитатели пелагиали, так и
литоральные виды. К морской фауне относится
только Halicyclops rotundipes aralensis – широко эв-
ригалинный подвид средиземноморского H. ro-
tundipes Kiefer 1935, обитающего в Средиземном
море, а также в заливах и лиманах Черного моря.
Этот циклоп встречался по всей акватории Арала,
но численность его всегда и везде была низкой.
В настоящее время он сохранился только в Ма-
лом море. Все остальные Cyclopoida относятся к
пресноводному комплексу. Они широко распро-
странены в пресных и осолоненных континен-
тальных водоемах Палеарктики и Голарктики, а
некоторые имеют и всесветное распространение
(Мордухай-Болтовской, 1974; Плотников, 2016).
Большинство из них – типичные пресноводные
формы, которые могут жить в Аральском море
только в пределах его опресненных районов, куда
они также могут попадать со стоком рек. При
“нормальной” солености (около 10‰) встреча-
лись только Mesocyclops leuckarti, реже Cyclops vici-
nus и Thermocyclops crassus, а широко эвригалин-
ный Megacyclops viridis был найден и в сильно осо-
лоненном районе при 50‰ (Хусаинова, 1960;
Мордухай-Болтовской, 1974; Андреев, 1989). Са-
мым многочисленным циклопом был Mesocyclops
leuckarti, в прошлом встречавшийся по всему Ара-
лу, кроме сильно осолоненных районов (Морду-
хай-Болтовской, 1974). Единственный недавний
вселенец среди циклопов Арала – это представи-
тель фауны соленых континентальных водоемов,
галофил Apocyclops dengizicus, вселившийся в
Большой Арал при его превращении в гиперга-
линный водоем (Mirabdullayev et al., 2004, 2007).

В составе фауны веслоногих ракообразных
Аральского моря известно 15 видов из отряда Har-
pacticoida, относящихся к 8 семействам (табл. 3).
Среди них 3 вида – Schizopera aralensis, S. reducta и
Enhydrosoma birsteini – были описаны Боруцким
(1971) из Аральского моря как новые виды и пока
еще сохраняют статус эндемиков его бассейна.
Все найденные в Арале гарпактициды имеют
морское происхождение. За исключением араль-
ских эндемиков, они входят в комплекс солоно-
ватоводных видов, представленный также в
Каспии, в Азово-Черноморском бассейне, в Сре-
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диземноморье и в озере Иссык-Куль (Мордухай-
Болтовской, 1974).

Три вида аральских гарпактицид – Nitocra la-
custris, Cletocamptus retrogressus и C. confluens – ши-
роко эвригалинные. Их можно встретить в конти-
нентальных гипергалинных водоемах при соле-
ности более 100‰ (Мордухай-Болтовской, 1974;
Loffler, 1961; Mirabdullayev et al., 2004; Mokievsky,
Miljutina, 2011; Шадрин, 2012; Carrasco, Perisinotto,
2012).

Гарпактициды в основном придерживаются
придонных слоев, но встречаются и в пелагиали.
Эта группа ракообразных, для сбора которых не-
обходимо использовать специальную методику,
была и остается недостаточно изученной, и суще-
ствующий список известных для Арала видов мо-
жет быть неполным (Мордухай-Болтовской, 1974).

Осморегуляторные способности веслоногих
ракообразных Арала не исследовались. Вероятно,
они могут быть как осмоконформерами, так и
конфогиперосмотиками (Аладин, 1990).

Всего в Аральском море найдено 13 видов ра-
кушковых ракообразных (Ostracoda) из 8 се-
мейств, относящихся к одному отряду Podocopida
(табл. 4) (Мордухай-Болтовской, 1974). Из них
11 видов принадлежат к аборигенной фауне Ара-
ла. Еще один вид ракушковых, галобионт Limno-
cythere dubiosa, был указан для фауны Арала
(Бронштейн, 1947), но при последующих иссле-
дованиях найден не был (Шорников, 1973; Мор-
духай-Болтовской, 1974). Два оставшихся вида –
Cyprinotus salinus и Eucypris mareotica из семейства
Cyprididae – в “Атласе …” не указаны. Впервые их
обнаружили в заливе Большой Сырычеганак Ма-
лого моря в 1995 г. при солености ~23‰. По всей
видимости, они являются недавними вселенцами
и были занесены в Арал из других соленых водое-
мов путем эолового переноса покоящихся стадий
(Аладин и др., 2004).

К пресноводныму комплексу можно отнести
остракод Darwinula stevensoni, Typhlocypris marchi-
ca, Cyclocypris laevis, Limnocythere inopinata и Loxo-
conchissa immodulata. Остальные ракушковые
Аральского моря относятся к числу солоновато-
водных и морских видов.

Самым массовым видом среди остракод
Аральского моря всегда был и остается широко
эвригалинный Cyprideis torosa (Шорников, 1973;
Мордухай-Болтовской, 1974). В Арале этот рачок
представлен имеющей пресноводное происхож-
дение формой amphiosmotica, способной к амфи-
осмотической регуляции, встречающeйся в
континентальных водоемах от пресных до гипер-
галинных. Его соленостный толерантный диа-
пазон – от пресной воды до ~100‰ (Аладин, 1989).

В составе фауны Аральского моря известно
6 видов высших ракообразных (Malacostraca)
(табл. 5). Из них единственным аборигеном явля-
ется только широко эвригалинный представитель
понто-каспийской фауны бокоплав Dikerogam-
marus aralensis. До своего исчезновения в 1973 г.
он встречался в Арале во всем диапазоне солено-
стей – от опресненных до гипергалинных райо-
нов (Бенинг, 1937; Хусаинова, 1958, 1960; Морду-
хай-Болтовской, 1972, 1974). В настоящее время
этот рачка в Арале нет, но он обитает в озерах,
расположенных в нижнем течении Сырдарьи
(Плотников, 2016). Все остальные Malacostraca в
Аральском море – креветка, мизиды и краб – не-
давние вселенцы. Их или вселили намеренно,
или же занесли попутно при проведении аккли-
матизационных работ (Карпевич, 1975).

Мизиды, как и бокоплав, представляют в
Аральском море понто-каспийскую фауну. Если
Paramysis intermedia и P. lacustris вселили в 1958–
1960 гг. из дельты Дона, то P. ullskyi был вселен
только в водохранилища на Сырдарье и уже отту-
да самостоятельно проник в Арал (Кортунова,
1970; Карпевич, 1975). Мизиды эвригалинны, их
соленостный толерантный диапазон – от прес-
ной воды до 17–25‰ (Бекмурзаев, 1970).

Креветка Palaemon elegans и краб Rhithropano-
peus harrisii tridentata – представители морской
фауны Malacostraca в Арале. Креветка обитает в
прибрежье Атлантики, Балтийского, Средизем-
ного, Черного и Азовского морей (Борисов, 2012).
Она является широко эвригалинным видом, ее
соленостный толерантный диапазон от 5 до
>62‰. В Аральское море ее случайно занесли в
1954–1956 гг. Креветка – хороший осморегулятор
(Плотников, 2016). Краб – широко эвригалин-
ный обитатель солоноватых и морских вод. Его
нативный ареал находится в Мексиканском зали-
ве и на атлантическом побережье Северной Аме-
рики. Этот краб является инвазивным видом (Бо-
рисов, 2012), и его занесли в Средиземное, Чер-
ное, Азовское, Северное, Балтийское моря, а
также в Каспий. В Арал краб попал как случай-
ный вселенец в 1970–1971 гг. Он является хоро-
шим осморегулятором. Его соленостный толе-
рантный диапазон – от пресной воды до >56‰
(Bayly, 1972).

По сравнению с другим крупным континен-
тальным соленым водоемом – Каспийским мо-
рем – фауна свободноживущих ракообразных
Аральского моря очень бедная, и не только по об-
щему числу видов, но и по наличию в ней таксо-
нов более высоких рангов. В аборигенной фауне
Арала не представлены не только многие семей-
ства и рода, но и отряды ракообразных. Из числа
обитающих в Каспии аборигенных ветвистоусых
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(Cladocera) отряда Onychopoda в Арале нет пред-
ставителей родов Cornigerius и Caspievadne, а род
Cercopagis представлен только одним видом. Сре-
ди веслоногих (Copepoda) отряда Calanoida отсут-
ствуют представители семейств Centropagidae и
Temoridae. Из высших ракообразных (Malacostra-
ca) в аборигенной фауне Арала не были представ-
лены такие отряды, как мизиды (Mysida), кумо-
вые (Cumacea), равноногие (Isopoda) и десятино-
гие (Decapoda). Если в Каспии обитает около
100 видов бокоплавов (Amphipoda), то в Араль-
ском море – только один (Бирштейн и др., 1968;
Мордухай-Болтовской, 1974). Если в Каспии пре-
обладают автохтоны, то в Арале – пресноводный
комплекс, и понто-каспийцев там очень немного.

В фауне ракообразных Аральского моря были
представлены (и в настоящее время присутству-
ют) гидробионты с различными типами осморе-
гуляции. В ней исходно преобладали (и в настоя-
щее время преобладают) формы, обладающие
или активной осморегуляцией, или широкой
изоосмией. В ней фактически отсутствовали

только типичные морские и стеногалинные мор-
ские организмы.

Вселенцы

Как намеренное, так и случайное вселение
людьми в Аральское море исходно отсутствовав-
ших там видов беспозвоночных и рыб стало од-
ной из причин изменений состава фауны этого
водоема в 20 веке. Всего за период 1954–1970 гг.
специально вселили 4 вида свободноживущих ра-
кообразных и еще 2 вида занесли попутно при
проведении плановых акклиматизаций. Если в
Каспийское море, после соединения Волги судо-
ходными каналами с бассейнами Черного и Бал-
тийского морей, многие чужеродные виды были
занесены судами (с балластными водами, в обрас-
таниях днища) (Aladin et al., 2002; Аладин, Плот-
ников, 2004), то такой путь их вселения в Араль-
ское море, благодаря полной изоляции его бас-
сейна, невозможен.

Креветка Palaemon elegans была первым, все-
ленным в Аральском море при участии людей и

Таблица 5. Malacostraca Аральского моря

Статус: Аб. – абориген, Вс. – вселенец, И. – исчез, Р. – реинтродукция.

Таксон

Т
ол

ер
ан

тн
ы

й 
ди

ап
аз

он
, ‰

Статус Распространение

Отряд Amphipoda
Семейство GAMMARIDAE

Dikerogammarus aralensis (Uljanin 1875) 0 – >55. Аб. – И. (1973) Понто-Каспий, Арал. 
морской и солоноватоводный

Отряд Mysida
Семейство MYSIDAE

Paramysis (Mesomysis) intermedia (Czerniavsky 1882) 0–17 Вс. (1958–1960) 
И. (1976) Р. (2000-е)

Эндемик Понто-Каспия, 
солоноватоводный

Paramysis (Serrapalpisis) lacustris (Czerniavsky 1882) 0–25 Вс. (1958–1960) 
И. (1976)

Эндемик Понто-Каспия, 
солоноватоводный

Paramysis (Metamysis) ullskyi Czerniavsky 1882 0–18 Вс. (1965) И. (1976) Эндемик Понто-Каспия, 
солоноватоводный

Отряд Decapoda
Семейство PALAEMONIDAE

Palaemon elegans Rathke 1837 5 – >62 Вс. (1954–1956) Атлантика, Балтийское, 
Средиземное, Черное, 
Азовское моря

Семейство PANOPEIDAE
Rhithropanopeus harrisii tridentata Maitland 1874 0 – >56 Вс. (1970–1971) 

И. (к концу 1990-х)
Мексиканский залив 
и тихоокеанское 
побережье С. Америки
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успешно в нем натурализовавшимся, ракообраз-
ным. Ее случайно занесли в 1954–1956 гг. при не-
удачной попытке акклиматизации двух видов ке-
фали из Каспийского моря, где эта креветка тоже
является вселенцем. Ее и P. adspersus Rathke 1837 в
1930-е гг. занесли в Каспий из Черного моря тоже
при вселении этих кефалей. Возможно, что и вто-
рой вид креветок тоже попал в Арал, но так и не
натурализовался (Хусаинова, 1958; Карпевич,
1975). Впервые P. elegans обнаружили в Арале в
1957 г. Креветка быстро распространилась по все-
му морю (Карпевич, 1975) и, как считается, стала
причиной сокращения численности и последую-
щего исчезновения бокоплава Dikerogammarus
aralensis (Андреева 1989; Аладин, Котов, 1989).
Основной пищей креветке служат детрит и вод-
ные растения (Мордухай-Болтовской, 1974), но
она всеядная и поедает также донных беспозво-
ночных, включая бокоплавов. Кроме этого, био-
топы креветки и бокоплава совпадали, и с ростом
численности креветок численность бокоплава
стала сокращаться (Малиновская, 1961; Морду-
хай-Болтовской, 1972), и с 1973 г. он в Арале боль-
ше не встречается (Андреева, 1989). Во всяком
случае, его исчезновение не могло быть следстви-
ем роста солености.

Плановое вселение ракообразных в Аральское
море началось в 1958 г. Предварительно были раз-
работаны биологические обоснования акклима-
тизации ряда видов из бассейнов Азовского и
Каспийского морей. Вселять следовало эври-
термные, плодовитые и потребляющие детрит
солоноватоводные и морские формы, более стой-
кие, чем аборигенные, к ожидавшемуся повыше-
нию солености (Карпевич, 1958, 1960, 1960а; Бо-
кова, 1960).

Первыми такими вселенцами в Арале стали
реликтовые понто-каспийские мизиды. Эти дет-
ритофаги представляют ценный корм для рыб-
бентофагов и способны выдерживать соленость
до 17–20‰ (Карпевич, 1960, 1960а). Вселение ми-
зид проходило в 1958–1960 гг. Среди отловлен-
ных в дельте Дона рачков около 90% составляли
Paramysis lacustris, остаток состоял из P. intermedia
и единичных особей P. (Paramysis) baeri Czer-
niavsky 1882 (Карпевич, 1960а). Рачки, перевезен-
ные в 1958 г. в Малый Арал и попавшие из прес-
ной воды сразу в соленость около 10‰, погибли,
и только в 1959–1960 гг. высадка мизид в опрес-
ненный залив рядом с устьем Сырдарьи была
успешной (Галактионова, Бинтинг, 1964; Карпе-
вич, Бокова, 1970; Кортунова, 1968). Из этих трех
видов натурализовались только P. lacustris и P. in-
termedia (Кортунова, 1970). Интродукция P. baeri
не удалась из-за малого числа особей и, возмож-
но, неблагоприятного для этой мизиды термиче-

ского режима, т.к. в относительно холодных во-
доемах, таких как Арал, лучше выживает P. inter-
media (Карпевич, Бокова, 1970). В 1964 г. мизид
перевезли из Малого моря в один из опресненных
заливов Большого Арала (Бекмурзаев, 1965, 1970;
Кортунова, 1970). В течение второй половины
1960-х гг. P. intermedia заселил все прибрежье Ара-
ла, кроме района Акпеткинского архипелага, и
почти вытеснил первоначально более многочис-
ленного P. lacustris, который сохранился только
около устья Сырдарьи. Причиной этого могли
быть или недостаточно благоприятные для P. la-
custris условия в новом биотопе, или же то, что эти
более крупные и менее подвижные рачки интен-
сивнее выедались рыбами (Бекмурзаев, 1970;
Карпевич, Бокова, 1970; Кортунова, 1968, 1970).
Мизиды появились и в Сырдарье, заселив ряд
связанных с ней озер в ее нижнем течении. Еще
одну мизиду, Paramysis ullskyi, обнаружили в Ара-
ле в 1965 г., но не там, где вселяли остальных ми-
зид, а около устья Сырдарьи. Этих рачков всели-
ли в 1963 г. в удаленные от моря водохранилища
на Сырдарье, откуда они могли самостоятельно
мигрировать в Арал (Кортунова, 1970).

В Аральском море отсутствовали высокопро-
дуктивные полицикличные планктонные рако-
образные из Copepoda, такие как Heterocope, Cala-
nipeda, Acartia и Centropages, являющиеся ценным
кормом для рыб и образующие большую биомас-
су. Здесь же более 70% биомассы зоопланктона
приходилось на один низкопродуктивный вид –
крупного веслоногого рачка, фито-детритофага
Arctodiaptomus salinus (Карпевич, 1960, 1975), ко-
торый в Арале моноцикличен. Весной перезимо-
вавшие самцы и самки прошлогодней генерации
погибали после размножения. Осенью около 90%
популяции составляли взрослые особи нового
поколения (Луконина, 1960; Яблонская, Лукони-
на, 1962).

Бедность вод Амударьи и Сырдарьи фосфором
ведет к его дефициту в водах Аральского моря.
Кроме этого, донные диатомовые потребляют об-
разующиеся при минерализации органики биоге-
ны, что снижает их возврат в толщу воды. Все это
ограничивает продукцию планктонных водорос-
лей. Из-за этого плотность и продуктивность зоо-
планктона низкие, что сильно ограничивает кор-
мовые ресурсы его потребителей и, в случае
вселения планктоноядных рыб не позволяет рас-
считывать на их достаточную обеспеченность
кормом (Луконина, 1960, 1960а; Яблонская, Лу-
конина, 1962).

Доминирование A. salinus в зоопланктоне Ара-
ла было возможным только при отсутствии на-
стоящих планктоноядных рыб, кроме малочис-
ленной девятииглой колюшки. Зоопланктон ча-
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стично потребляли также шемая, чехонь и молодь
рыб (Никольский, 1940; Луконина, 1960, 1960а;
Панкратова, 1935; Кортунова, 1975).

В 1954–1956 гг. в Аральское море при неудав-
шемся вселении кефалей случайно занесли кас-
пийскую атерину. Тогда же, несмотря на все воз-
ражения, вселили настоящего планктофага –
балтийскую салаку, и это привело к серьезным
негативным последствиям. Оба вселенца натура-
лизовались, их численность быстро увеличива-
лась (Карпевич, 1975). В результате, главным об-
разом из-за салаки, резко возросла нагрузка на
зоопланктон (Кортунова, 1975). В первую очередь
поедались крупные ракообразные – A. salinus,
Moina mongolica, Ceriodaphnia reticulata и Cercopagis
pengoi aralensis. До 1960 г. основной пищей салаки
был, как самый многочисленный и наиболее до-
ступный, A. salinus, и его количество быстро
уменьшалось. К 1961–1963 гг. общая биомасса
зоопланктона уменьшилась в 10 раз. Почти исчез-
ли не только A. salinus, на долю которого теперь
приходилось всего лишь около 1% биомассы зоо-
планктона, но также Ceriodaphnia reticulata, M. mon-
golica и Cercopagis pengoi aralensis. В свою очередь,
образовавшийся недостаток корма привел к мас-
совой гибели салаки и атерины от истощения зи-
мой 1960–1961 гг., после чего их численность все-
гда была низкой (Османов, 1961; Кортунова, Лу-
конина, 1970; Кортунова, 1975).

Численность и биомасса планктонных рако-
образных в Арале продержались на минимуме до
середины 1960-х гг. Только ветвистоусый рачок
Podonevadne camptonyx оставался относительно
многочисленным. Затем, т.к. фитопланктон не-
доиспользовался из-за многократного сокраще-
ния численности его основного потребителя
A. salinus, количественные показатели развития
зоопланктона стали восстанавливаться. Во вто-
рой половине 1960-х гг. выросла численность
циклопов, среди которых преобладал Mesocyclops
leuckarti. Почти исчезнувшие ветвистоусые Moina
mongolica и Cercopagis pengoi aralensis вновь стали
обычными. Тем не менее, прежняя биомасса зоо-
планктона, создававшаяся A. salinus, уже не вос-
становилась (Кортунова, 1975).

Веслоногого рачка Calanipeda aquaedulcis все-
ляли в Аральское море сначала в 1965–1966 гг. из
кубанских лиманов и повторно в 1970 г. из Таган-
рогского залива Азовского моря. Рачков выпу-
стили в опресняемые заливы на юге Большого
Арала и в устье Амударьи (Мордухай-Болтов-
ской, 1972; Карпевич, 1975). К лету 1970 г. они, за-
селив эти заливы, проникли в Малый Арал.
Спустя всего лишь год C. aquaedulcis, благодаря
высокой плодовитости – 6 генераций в году (Фа-
ломеева, Казахбаев, 1981), расселилась по всему

Аралу, включая акватории Акпеткинского архи-
пелага с соленостью до 15–18‰, и стала домини-
рующим видом планктонных ракообразных (Да-
рибаев, 1967; Казахбаев, 1974; Карпевич, 1975;
Андреев, 1980, 1989). Этот фильтратор фито-дет-
ритофаг оказался сильным конкурентом Arctodi-
aptomus salinus, численность которого всего за год
вновь резко снизилась, и к 1974 г. он исчез окон-
чательно. По-видимому, C. aquaedulcis, как кон-
курент, также могла быть причиной исчезнове-
ния к 1973 г. широко эвригалинного (Аладин,
1996) ветвистоусого рачка Moina mongolica (Плот-
ников, 2016).

Вместе с C. aquaedulcis в 1970–1971 гг. в Араль-
ское море попали, как показал просмотр проб из
транспортировочных пакетов, планктонные ли-
чинки нежелательного для вселения, как инва-
зивный вид (Борисов, 2012), краба Rhithropanopeus
harrisii tridentata (Мордухай-Болтовской, 1972;
Карпевич, 1975). К 1976 г. он заселил весь Боль-
шой Арал, но в Малом Арале он так и не появился
(Андреев, Андреева, 1988; Андреева, 1989).

В результате плановых и случайных интродук-
ций за период 1954–1971 гг. в Арале появились
6 видов ракообразных, но при этом исчезли 2 або-
ригенных вида.

СОВРЕМЕННАЯ РЕГРЕССИЯ 
АРАЛЬСКОГО МОРЯ

Другой и самой существенной причиной изме-
нений в фауне Аральского моря, стала начавшая-
ся после в 1960-х гг. современная антропогенная
регрессия, следствием которой является измене-
ние гидрологического режима и солености воды.

На протяжении нескольких веков состояние
Аральского моря оставалось условно стабиль-
ным. С 1961 г., главным образом из-за начавшего-
ся увеличения безвозвратного изъятия стока рек,
в первую очередь на орошение, а также наступив-
шего периода естественного маловодья, речной
сток стал сокращаться, что стало причиной со-
временной антропогенной регрессии. Уровень
Арала начал снижаться, а соленость – расти
(Бортник, Чистяева, 1990). В течение 1961–1970 гг.
высыхание Арала и сопровождавший его рост со-
лености шли медленно, и к 1971 г. средняя соле-
ность повысилась лишь незначительно – на
1.5‰, т.е. до 11.5‰. Аральское море все еще оста-
валось солоноватоводным. Изменения, произо-
шедшие за это десятилетие в фауне ракообраз-
ных, в основном были следствием вселения
прежде отсутствовавших видов рыб и беспозво-
ночных.

В 1970-е гг. началось резкое сокращение стока
Амударьи и Сырдарьи и, следовательно, площади
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опресненных акваторий. Основным фактором,
влияющим на биоту Арала, становится прогрес-
сирующий рост солености. С осолонением до 12–
13‰ – верхней границы первой барьерной соле-
ности – и последующим переходом через нее
Аральское море перестало быть солоноватовод-
ным водоемом. Соленость выше 13‰ становится
препятствием для дальнейшего существования
видов пресноводного комплекса.

На 1971–1976 гг. приходится первый кризис-
ный период и начинается сокращение видового
разнообразия (Плотников и др., 1991). Исчезают
пресноводные Cladocera. Численность некоторых
из них сильно упала еще в начале 1960-х гг. в ре-
зультате выедания вселенными в Арал рыбами-
планктофагами. Из числа населявших открытую
часть Арала первой исчезает Ceriodaphnia reticula-
ta, а к 1974 г. и более эвригалинная Coronatella rect-
angula. В результате из числа обитавших в откры-
той части Аральского моря ветвистоусых ракооб-
разных первый кризисный период пережили
только представители понто-каспийского ком-
плекса – Evadne anonyx, Podonevadne spp. и, став-
ший редким более чувствительный к дальнейше-
му осолонению, Cercopagis pengoi aralensis.

Во время первого кризиса начинает умень-
шаться видовое разнообразие веслоногих ракооб-
разных из Cyclopoida и сокращается их числен-
ность. Место исчезнувшего в 1972–1975 гг. преж-
него доминанта среди циклопов пресноводного
Mesocyclops leuckarti занимает морской эврига-
линный циклоп Halicyclops rotundipes aralensis. Хо-
тя он и встречался по всему морю, но везде его
численность была невысокой. Кроме него, этот
кризисный период пережили Megacyclops viridis и
Diacyclops bisetosus.

Тогда же, вероятно, могли исчезнуть, как наи-
менее резистентные к повысившейся солености,
гарпактициды Leptocaris brevicornis и эндемик En-
hydrosoma birsteini. Во всяком случае, их находок в
Арале с этого времени неизвестно.

В 1975 г. в Аральском море видовой состав фа-
уны Ostracoda оставался прежним. Как и раньше,
доминировал Cyprideis torosa.

К концу первого кризисного периода все ми-
зиды выпали из фауны Аральского моря (Андре-
ева, 1989), но сохранились в реках Амударья и
Сырдарья и в их дельтах (Филиппов и др., 1993).

В этот кризис существенно сократилось видо-
вое разнообразие фауны свободноживущих бес-
позвоночных Аральского моря. Исчезли виды
пресноводного происхождения, способные исклю-
чительно к гиперосмотической осморегуляции.
С их исчезновением преимущество получили
способные к гипоосмотической осморегуляции

каспийские и морские эвригалинные (средизем-
номорско-атлантические) и галофильные виды
континентальных вод, а также широко эврига-
линные осмоконформеры.

Несмотря на продолжавшийся рост солено-
сти, первый кризисный период сменился перио-
дом относительной стабилизации. Необходимо
отметить, что эта стабилизация не означала абсо-
лютной неизменности фауны Арала, так в этот
период тоже произошли некоторые изменения ее
видового состава. Они в значительной степени
затронули аральских Ostracoda. Становятся мало-
численными и начинают исчезать их абориген-
ные виды. После 1975 г., но еще до 1980 г., выпали
Darwinula stevensoni, Typhlocypris marchica, Plesiocy-
pridopsis newtoni и Amnicythere cymbula. Все осталь-
ные аборигенные ракушковые, кроме по-преж-
нему многочисленного Cyprideis torosa, исчезли до
1985 г. Переживший первый кризис ветвистоусый
рачок Cercopagis pengoi aralensis исчезает к 1981 г.
(Плотников, 2016).

К 1987 г. соленость Аральского моря повыси-
лась до 27‰, что соответствует нижней границе
второй барьерной солености (27–32‰) (Plot-
nikov, Aladin, 2011). Перейдя ее, фауна свободно-
живущих ракообразных этого водоема в конце
1980-х гг. вступила во второй кризисный период
(Плотников и др., 1991), во время которого вновь
произошло быстрое сокращение ее видового раз-
нообразия.

Исчезли последние, сохранявшиеся в Арале,
понто-каспийские ракообразные, к этому време-
ни представленные только семейством Podoni-
dae. Уже в 1988 г., когда соленость достигла 28‰,
исчезает Evadne anonyx. К 1990 г. перестали встре-
чаться и все виды Podonevadne.

Осталось неизвестным, происходили ли в этот
кризисный период какие-либо изменения в со-
ставе фауны веслоногих ракообразных из Harpac-
ticoida.

Из донных ракообразных этот кризис пережи-
ла только аборигенная остракода Cyprideis torosa, а
из вселенцев сохранились только краб Rhithro-
panopeus harrisii tridentata и креветка Palaemon ele-
gans. После второго кризиса еще более обеднен-
ная фауна свободноживущих беспозвоночных
вступила в следующий период своей относитель-
ной стабилизации.

К концу 1980-х гг., в результате продолжавше-
гося снижения уровня Аральского моря и пере-
сыхания проливов между Малым и Большим
Аралом, они превратились в два остаточных водо-
ема с разным гидрологическим режимом. Т.к.
сток Сырдарьи в Малый Арал превышал испаре-
ние с его поверхности, падение его уровня пре-
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кратилось, его состояние стабилизировалось, а
избыток воды стал перетекать в Большой Арал.
Испарение с его поверхности превышало сток
Амударьи и поступление воды из Малого Арала, и
он продолжил высыхать и осолоняться (Аладин,
Плотников, 1995). С этого времени все измене-
ния в Малом и Большом Арале протекают разно-
направленно.

Вскоре после разделения Арала началось по-
степенное снижение солености Малого моря, и в
1991 г. в его зоопланктоне (исключая залив Бута-
кова, где соленость была повышена) вновь по-
явились, по-видимому, из покоящихся яиц, вет-
вистоусые рачки Podonevadne camptonyx (Плотни-
ков, 1995).

На протяжении 1991–1996 гг. новых измене-
ний состава фауны свободноживущих ракообраз-
ных не наблюдалось. В зоопланктоне как Малого,
так и Большого Арала самым массовым видом по-
прежнему оставался веслоногий рачок Calanipeda
aquaedulcis. Циклоп Halicyclops rotundipes aralensis
встречался повсеместно, но был немногочислен-
ным. Высшие ракообразные в этот период были
представлены только креветкой Palaemon elegans
и (только в Большом Арале) крабом Rhithropano-
peus harrisii tridentata (Филиппов, 1991, 1993, 1994,
1995).

В 1992 г., чтобы, удерживая стекающую в Боль-
шой Арал воду, поднять уровень Малого Арала и
снизить его соленость, бывший пролив Берга был
перекрыт дамбой. В 2004–2005 гг. на замену ей
была построена новая капитальная Кокаральская
плотина. Это создало все условия не только для
сохранения Малого Арала, но и для восстановле-
ния его биологического разнообразия (Плотни-
ков, 2016).

Значительное снижение средней солености
Малого Арала и образование обширной опрес-
ненной зоны перед дельтой Сырдарьи сделало
возможной естественную реинтродукцию многих
видов беспозвоночных, выпавших из фауны
Аральского моря при его осолонении. Это – ви-
ды, обитающие в Сырдарье и в существующих в
ее низовьях озерах, или же виды, имеющие ла-
тентные яйца, сохраняющие свою жизнеспособ-
ность на протяжении длительного времени.

К настоящему времени (Toman et al., 2015;
Plotnikov et al., 2016) в Малом Арале видовое
разнообразие свободноживущих ракообразных
значительно возросло. Из пресноводных и соло-
новатоводных ветвистоусых появились Bosmina
longirostris, Chydorus sphaericus, Diaphanosoma
brachyurum, Ceriodaphnia reticulata, Podonevadne
angusta, Evadne anonyx; из веслоногих ракообраз-
ных – Phyllodiaptomus blanci, Cyclops vicinus, Meso-
cyclops leuckarti, Megacyclops viridis. Вернулись из

низовий Сырдарьи и распространились по Мало-
му морю мизиды Paramysis intermedia. Этот пере-
чень нельзя считать исчерпывающим. Многие
виды из-за малочисленности могли оказаться не-
учтенными. Неучтенным мог остаться и ряд
планктобентических ракообразных. Известно,
что из гарпактицид в настоящее время в Малом
Арале присутствуют Halectinosoma abrau, эндемик
Schizopera aralensis, Nitocra lacustris, N. hibernica,
Mesochra aestuarii, Onychocamptus mohammed, Cleto-
camptus retrogressus, C. confluens, Nannopus palustris
(Stuge et al., 1998; Стуге, 2001, 2002; Stuge, Sadu-
akasova, 2005). Сохранился ли эндемик S. reducta,
остается неизвестным. Сведения о том, имеет ли
место реинтродукция исчезнувших из-за осоло-
нения видов остракод, отсутствуют.

При этом в настоящее время не отмечен (To-
man et al., 2015; Plotnikov et al., 2016) циклоп Hali-
cyclops rotundipes aralensis. Из-за значительного
снижения солености он или стал крайне мало-
численным, или даже мог выпасть из фауны Ма-
лого Арала.

После отделения Большого Аральского моря
рост его солености продолжился, и к концу
1990-х гг. оно превратилось в гипергалинный во-
доем. В ходе этой трансформации фауна свобод-
ноживущих беспозвоночных этой обособившей-
ся части моря пережила во второй половине
1990-х гг. очередной кризисный период, связан-
ный с переходом солености его вод через следую-
щую барьерную соленость (γ-хорогалиникум) 47–
52‰.

Следствием этого кризиса стало дальнейшее
сокращение и так уже уменьшившегося видового
разнообразия свободноживущих ракообразных в
результате выпадения из фауны Большого Арала
большинства видов, переживших предыдущие
кризисные периоды. Произошла и смена доми-
нирующих видов. Исчезают неспособные к ак-
тивной осморегуляции широко эвригалинные
гидробионты морского происхождения – осмо-
конформеры, начали выпадать из фауны и осмо-
регуляторы.

Уже к концу 1990-х гг. в Большом Арале фор-
мируется фауна, свойственная гипергалинным
водоемам. К 1998 г. исчез доминировавший в зоо-
планктоне представитель морской фауны – вес-
лоногий рачок Calanipeda aquaedulcis. Перестал
встречаться последний сохранявшийся в Боль-
шом Арале циклоп Halicyclops rotundipes aralensis.
Из гарпактицид остаются только наиболее гало-
толерантные виды. Они относятся к аборигенной
фауне и могут существовать при солености выше
100‰. Во всяком случае, точно известно, что из
трех таких видов сохранился Cletocamptus retro-
gressus, тогда как сведений о возможном нахожде-



ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 99  № 6  2020

РАКООБРАЗНЫЕ АРАЛЬСКОГО МОРЯ 635

нии двух остальных видов – C. confluens и Nitocra
lacustris – нет (Mirabdullayev et al., 2004; Mokiev-
sky, Miljutina, 2011).

Меняется состав фауны Ostracoda. Ракушко-
вый рачок Cyprinotus salinus исчез еще до 2002 г.
Один из наиболее эвригалинных видов в фауне
Арала – Cyprideis torosa в 2005 г. все еще встречал-
ся (Завьялов и др., 2006) в Западном Большом мо-
ре. Другой вселенец – широко эвригалинный га-
лофил ракушковый рачок Eucypris mareotica – был
обнаружен в танатоценозах как массовый вид в
2005 г. (Аладин, Плотников, 2008).

При превращении Большого Аральского моря
в гипергалинный водоем происходило не только
выпадение отдельных видов, но и вселение есте-
ственным путем, без участия человека, в первую
очередь за счет заноса их покоящихся стадий, ря-
да отсутствовавших до этого видов свободножи-
вущих беспозвоночных, которые характерны для
фауны гипергалинных водоемов и которые оби-
тают в соленых водоемах Приаралья. В 1996 г. в
Большом море был отмечен ветвистоусый рачок
Moina mongolica. Однако дальнейшее осолонение
привело к его исчезновению, и в 2002 г. он в Боль-
шом море уже не встречался. В западном Боль-
шом Арале в 2004 г. был обнаружен вселившийся
естественным путем Apocyclops dengizicus (Mirab-
dullayev et al., 2004; Аладин, Плотников, 2008).

Превращение Большого Аральского моря в ги-
пергалинный водоем создало все условия для
успешного вселения естественным путем гало-
бионта артемии. В прошлом артемия иногда ло-
кально встречалась в Арале, только в его наиболее
осолоненных районах с гипергалинными услови-
ями. Это были култуки на востоке Большого моря
(Хусаинова, 1958), а также отделившиеся от моря
мелководные заливы, сильно осолонившиеся и
превратившиеся в гипергалинные водоемы, на-
пример залив Тастубек Малого моря (Аладин,
Филиппов, 1993).

В открытой части Большого Арала артемия
была впервые обнаружена в 1998 г., когда соле-
ность воды приблизилась к 60‰ (Жолдасова
и др., 1999, 2000; Мусаев и др., 2012). Вселение ар-
темии произошло в результате заноса цист (ла-
тентных яиц) этого рачка, по-видимому, путем их
эолового переноса из небольших гипергалинных
водоемов Приаралья (Аладин, Плотников и др.,
2004). Несомненно, что занос цист артемии в
Арал всегда имел место и раньше, но тогда еще не
было необходимых условий для образования
устойчивой популяции этого рачка. Соленость
воды могла быть еще слишком низкой для разви-
тия артемии, но и при достаточной солености
препятствовали конкуренты – веслоногие рачки
фитодетритофаги. Первоначально это был Arcto-

diaptomus salinus, а затем сменивший его вселенец
Calanipeda aquaedulcis. Свою роль играли и рыбы –
потребители зоопланктона (атерина, салака), ко-
торые быстро и полностью выедали появлявшуюся
артемию (Мусаев и др., 2012). Условия для обра-
зования стабильной популяции Artemia возникли
только тогда, когда с осолонением Большого Ара-
ла из его фауны выпал доминировавший в зоо-
планктоне ее конкурент C. aquaedulcis и оконча-
тельно исчезли рыбы. В результате к началу
2000-х гг. Artemia стала доминирующей формой
свободноживущих планктонных беспозвоночных
(Mirabdullayev et al., 2004; Marden 2012) в фауне
гипергалинных остаточных водоемов Большого
Аральского моря.

В отличие от глубоководного Западного Боль-
шого Аральского моря, ставший мелководным
Восточный Большой Арал осолонился сильнее, а
в отдельные годы, когда сток Амударьи отсут-
ствовал, он даже почти полностью высыхал. Его
фауна свободноживущих ракообразных, по-ви-
димому, представлена только Artemia (Аладин,
Плотников, 2008), а сведения по донной фауне
этой части моря отсутствуют.

ПАРАЗИТИЧЕСКИЕ РАКООБРАЗНЫЕ
В составе паразитофауны Аральского моря из-

вестно 7 видов паразитических ракообразных.
Все они являются широко распространенными
эктопаразитами пресноводных рыб и в своем
жизненном цикле имеют необходимые для рассе-
ления и заражения хозяев свободноживущие ли-
чиночные стадии (Мордухай-Болтовской, 1974;
Османов, Юсупов, 1985).

Из них 6 видов относятся к веслоногим (Co-
pepoda) ракообразным: Ergasilus sieboldi Nord-
mann 1832 (Cyclopoida, Ergasilidae) – паразитиру-
ет на жабрах; Lernaea esocina Burmeister, 1833 (Cy-
clopoida, Lernaeidae) – паразитирует на коже и
жабрах щуки; L. cyprinacea Linnaeus 1758 (Cyclo-
poida, Lernaeidae) – паразитирует на коже и жаб-
рах карповых рыб; Lamproglena pulchella Nord-
mann 1832 (Cyclopoida, Lernaeidae) – паразитиру-
ет на жабрах карповых рыб; Caligus lacustris
Steenstrup et Lütken 1861 (Caligoida, Caligidae) –
паразитирует на коже и жабрах рыб; Achtheres
percarum Nordmann 1832 (Caligoida, Lernaeopodi-
dae) – паразитирует на жабрах и в ротовой поло-
сти щуки, окуня и судака. Карпоеды (Branchiura)
представлены одним видом: – Argulus foliaceus
(Linnaeus 1758) (Arguloida, Argulidae), паразитиру-
ющим в жаберной и ротовой полостях, а также на
теле рыб.

В Арале отсутствовали многие из представлен-
ных в Каспийском море паразитических ракооб-
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разных, в частности Thersitina gasterostei (Pagen-
stecher 1861) (Copepoda, Ergasilidae). Обнаружен-
ный только в 1977–1980 гг. у судака A. percarum, по
всей видимости, исходно отсутствовал в Арале,
пока его личинки не были занесены в 1960-е гг.
вместе с Calanipeda aquaedulcis (Османов, Юсу-
пов, 1985).

Большинство паразитических ракообразных
Арала эвригалинные, в первую очередь E. sieboldi,
Argulus foliaceus, C. lacustris и Achtheres percarum, за-
ражаться которыми рыбы могут и в солоноватой
воде. Заражение же Lernaea spp. и Lamproglena pul-
chella, личинки которых более стеногалинны,
возможно только в пресной воде, т.е. в реках
(Османов, 1967, 1971; Османов, Юсупов, 1985).

Основу ихтиофауны Арала составляли абори-
генные генеративно-пресноводные виды рыб, ос-
новными факторами колебания численности ко-
торых являются условия естественного воспроиз-
водства. Для размножения они мигрируют в
прибрежье и в реки (Ermakhanov et al., 2012).

Зараженность аральских рыб паразитически-
ми ракообразными начала снижаться в 1960-е гг.,
не только под непосредственным воздействием
растущей солености. Свою роль сыграло и усиле-
ние пресса со стороны вселенных в Арал планкто-
фагов, выедавших свободноплавающих личинок.
Так, несмотря на его эвригалинность, снизилась
зараженность рыб Е. sieboldi (Османов и др., 1976;
Османов, Юсупов, 1985). Падение уровня моря и
рост солености ухудшили условия размножения
рыб на опресняемых придельтовых нерестили-
щах. Соленость выше 14‰ губительно сказалась
на развитии икры рыб пресноводного происхож-
дения. Рост солености отрицательно влиял и на
взрослых рыб. К середине 1970-х гг. полностью
нарушилось естественное воспроизводство або-
ригенных генеративно-пресноводных видов рыб,
а к 1980-м гг. эти рыбы в Арале уже не встреча-
лись. Они, вместе со своей паразитофауной, оби-
тали только в реках Амударья и Сырдарья, пой-
менных и дельтовых озерах (Ermakhanov et al.,
2012). К концу 1970-х гг. встречаемость паразити-
ческих ракообразных в Арале снизилась более
чем в 40 раз (Османов, Юсупов, 1985), и вскоре
они там исчезли вместе со своими хозяевами.

К настоящему времени благодаря распресне-
нию Малого Аральского моря в него вернулись
аборигенные генеративно-пресноводные рыбы
(Ermakhanov et al., 2012) вместе со своей парази-
тофауной. К сожалению, после начала 1980-х гг. и
по настоящее время никаких паразитологических
исследований на Арале не проводилось. Несмот-
ря на это, нет оснований ожидать, что какие-либо
виды паразитических ракообразных могли исчез-
нуть.
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CRUSTACEANS OF THE ARAL SEA
N. V. Aladin1, *, I. S. Plotnikov1, A. O. Smurov1, A. V. Makrushin2, **
1Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, Saint-Petersburg 199034, Russia
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Based on the literature record and the studies carried out by the authors for more than 30 years, an analysis
of the fauna of crustaceans of the Aral Sea is presented. The faunal composition, the changes that have taken
place since the 1950’s, and the relations to the salinity factor are considered. Crustaceans in the Aral Sea make
up about one-quarter of the species diversity of Metazoa. They are represented by freshwater, brackish-water
and marine species, as well as halophiles from saline continental waters of the arid zone. The first changes in
the composition of the crustacean fauna of the Aral Sea had begun even before its modern regression. They
were the result of deliberate, as well as accidental introductions of a number of initially absent species of in-
vertebrates and fish. Since the 1960’s, the main cause has lain in the rapid change in salinity. As the salinity
increased, the species diversity of the crustaceans sharply decreased due to extinction, first of freshwater and
then of brackish-water species. After the level of the Aral Sea fell and it was divided into 2 parts, the Small
Aral and the Large Aral, further evolution of these residual water bodies proceeded in different directions. As
a result of the construction of a dam in the former Berg Strait, it became possible to decrease the salinity of
the Small Aral Sea and gradually restore the crustacean fauna. The Large Aral has now turned into a hyper-
haline water body inhabited only by a few species of crustaceans.

Keywords: Aral Sea, crustaceans, salinity, fauna
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