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ПРОШЛОЕ РЫБНЫХ РЕСУРСОВ  
МАЛОГО АРАЛЬСКОГО МОРЯ (КАЗАХСТАН)

А.О. Смуров, И.С. Плотников, Н.В. Аладин
Зоологический институт РАН, Россия, Санкт-Петербург
E-mail: igor.plotnikov@zin.ru

Аннотация. Настоящая работа представляет собой попытку просле-
дить изменения в фауне рыб, их кормовой базе и уловах рыб Малого Араль-
ского моря с начала и до конца 1980-х годов. Целью нашей работы является 
сравнительное исследование изменения рыбохозяйственного значения во-
доема на разных стадиях его развития, в том числе и во время последней 
антропогенной регрессии. Использованы как литературные данные, так и 
полученные авторами в период 1991–2015 годов. Учтены не только данные, 
относящиеся собственно к фауне и уловам рыб, но и данные по их кормовой 
базе, представленной главным образом беспозвоночными. Аборигенная их-
тиофауна состояла из 20 видов рыб, в основном относящихся к бентофа-
гам. Биомасса бентоса была невелика — 20 г/м2 из-за значительного пресса 
рыб. Проведение Ташкентской железной дороги послужило причиной возник-
новения поселка Аральск в 1905 году и начала промышленного лова на море, 
так как обеспечило вывоз рыбной продукции. Вылов рыб в предреволюцион-
ное время достиг максимума — 48 300 т. В 1930–1950-х годах начались пла-
новые акклиматизации рыб и бентосных организмов для увеличения рыбо-
хозяйственного значения водоема. Часть из них была неудачной. Вселение 
планктоноядных рыб отразилось не только на зоопланктоне моря, но и на 
его донной фауне, численность и биомасса которой снизилась. Рост соле-
ности в результате регрессии водоема привел к резкому обеднению фауны.  
В отсутствие пресса со стороны рыб биомасса бентосных организмов уве-
личилась более чем в 10 раз. 

Ключевые слова: Малое Аральское море; ихтиофауна; рыболовство; бен-
тос; соленость.

PAST OF FISH RESOURCES OF THE SMALL ARAL SEA 
(KAZAKHSTAN)

A.O. Smurov, I.S. Plotnikov, N.V. Aladin
Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences, Russia, Saint Petersburg 
E-mail: igor.plotnikov@zin.ru

Abstract. This work is an attempt to trace changes in the fish fauna, their food 
supply and fish catches in the Small Aral Sea from the beginning of the 20th century 
to the late 1980s. The purpose of our work is a comparative study of changes in the 
fishery value of the water reservoir at different stages of its development, including 
during the last anthropogenic regression. Both literature data and those obtained 
by the authors in the period 1991–2015 were used. Not only data related to the fauna 
and fish catches proper, but also data on their food supply, represented mainly by 
invertebrates, were taken into account. The native ichthyofauna consisted of 20 
species of fish, mainly related to benthophages. The biomass of benthos was small 
— 20 g/m2 due to the significant pressure of fish. The construction of the Tashkent 
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railway was the reason for the emergence of the village of Aralsk in 1905, and the 
beginning of industrial fishing at sea, as it ensured the export of fish products. The 
catch of fish in the pre-revolutionary period reached a maximum of 48,300 tons. 
Planned acclimatization of fish and benthic organisms began to increase the 
fishery value of the reservoir. Some of them were unsuccessful. The introduction 
of plankton-eating fish affected not only the zooplankton of the sea, but also its 
benthic fauna, the abundance and biomass of which decreased. The increase in 
salinity because of the regression of the water reservoir led to a sharp depletion of 
the fauna. In the absence of pressure from fish, the biomass of benthic organisms 
increased by more than 10 times. 

Keywords: Small Aral Sea; ichthyofauna; fisheries; benthos; salinity.

Аральское море расположено в пустынной зоне Средней Азии — в Туран-
ской низменности, у восточной кромки плато Устюрт, на территории Казахстана 
и Узбекистана. В Арал впадают только две реки — Сырдарья на северо-востоке 
и Амударья на юге. Площадь бассейна Аральского моря в 1960 году составляла 
около 1,5 млн км2. До начала современной регрессии Аральское море по площа-
ди своего водного зеркала было третьим-четвертым в мире континентальным 
водоемом, уступая только Каспийскому морю и Великим Американским озерам. 
До 1960 года уровень Арала держался на отметке +53,4 м абс., его площадь до-
стигала 67 499 км2 при объеме 1089 км3 и средней глубине 16,1 м. Площадь Боль-
шого Арала достигала 61 381 км2 при объеме 1007 км3. Площадь Малого Арала 
была 6118 км2 при объеме 82 км3. Большой Арал превосходил Малый Арал (и по 
площади, и по объему) примерно в 10 раз. Средняя соленость Арала составляла 
10,3‰ [4]. 

Котловина, которую занимает Аральское море, включает две основные ча-
сти: меньшую северную — Малое море, или Малый Арал, и большую южную — 
Большое море, или Большой Арал. Их разделял тянущийся в широтном направ-
лении остров Кокарал и соединяли проливы Берга и Аузы-Кокарал. 

Аральское море оставалось условно стабильным до 1961 года, когда испа-
рение стало превышать сумму приходных составляющих водного баланса.  
В результате с 1961 года уровень моря начал устойчиво снижаться. При этом 
природный фактор (естественное снижение водности рек) дал только 23% па-
дения уровня, тогда как оставшиеся 77% были результатом снижения речного 
стока вследствие все увеличивавшихся объемов безвозвратного изъятия воды, 
в первую очередь на орошение [4]. 

Во второй половине 1980-х годов сток Амударьи практически отсутствовал, 
и море фактически питали только воды Сырдарьи. Поступление воды за счет 
речного стока и осадков в Малый Арал превышало испарение, и, пока море 
оставалось единым водоемом, избыток воды беспрепятственно поступал че-
рез пролив Берга в Большой Арал. К 1988–1989 годам уровень моря снизился  
на 13 м, до отметки +40 м абс. В результате пересох пролив Берга, соединявший 
Малый и Большой Арал. 

Целью нашей работы является сравнительное исследование изменения ры-
бохозяйственного значения водоема на разных стадиях его развития. В настоя-
щем анализе будут учтены не только данные, относящиеся собственно к фауне 
и уловам рыб, но и данные по их кормовой базе, представленной главным обра-
зом беспозвоночными организмами.
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Малое море в составе единого Арала
Аральское море как географический объект оставалось почти неисследо-

ванным вплоть до XIX века, когда началось постепенное накопление научных 
знаний об этом водоеме. Целью первой комплексной военно-морской экспеди-
ции на водоем, возглавляемой лейтенантом А.И. Бутаковым, было составление 
карты Арала. Эта карта была издана в 1850 году Гидрографическим департамен-
том Морского министерства. Попутно экспедиция собрала некоторые сведения 
о промысловых рыбах Арала. В дальнейшем, в 1857–1859 годах, здесь работала 
экспедиция Н.А. Северцова и И.Г. Борщова, в 1874 году — экспедиция Импера-
торского Русского географического общества и Санкт-Петербургского общества 
естествоиспытателей, в которой приняли участие Н.А. Северцов и В.Д. Алени-
цын. Они собрали коллекцию рыб Арала, которая была обработана К.В. Кессле-
ром. С учетом открытой впоследствии Л.С. Бергом аральской кумжи Salmo trutta 
aralensis на начало XX века было известно 18 видов рыб [3]. С 1931-го по 1940 год  
Г.В. Никольский работал на Аральской рыбохозяйственной станции. По резуль-
татам его работ была опубликована монография «Рыбы Аральского моря» [19]. 
Благодаря исследованиям Г.В. Никольского список аборигенной фауны рыб до-
полнился еще двумя видами (см. таблицу).

Виды
Годы

Статус
1950 1960–1979 1980–1990

ACIPENSERIDAE
Шип Acipenser nudiventris Lovetsky + + – E, I, AB

SALMONIDAE

Лосось Salmo trutta aralensis Berg + + – E, I, AB

ESOCIDAE

Щука Esox lucius Linnaeus + + – C–, AB

CYPRINIDAE

Вобла Rutilus rutilus aralensis Berg + + – C, AB
Белый амур Ctenopharyngodon idella (Valenciennes) – + – C–, AC
Язь Leuciscus idus oxianus (Kessler) + + – C–, AB
Жерех Aspius aspius iblioides (Kessler) + + – C, AB
Красноперка Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus) + + – C–, AB
Туркестанский усач Barbus capito conocephalus Kessler + + – RB, AB
Аральский усач Barbus brachycephalus brachycephalus Kessler + + – RB, AB
Лещ Abramis brama orientalis Berg + + – C, AB
Белоглазка Abramis sapa aralensis Tjapkin + + – C–, AB
Шемая Chalcalburnus chalcoides aralensis (Berg) + + – C–, AB
Чехонь Pelecus cultratus (Linnaeus) + + – C–, AB
Карась Carassius carassius gibelio Bloch + + – C–, AB
Сазан Cyprinus carpio aralensis Spitshakow + + – C, AB
Белый толстолобик Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes) – + – C–, AC
Пестрый толстолобик Aristichthys nobilis (Richardson) – + – C–, AC

SILURIDAE

Сом Silurus glanis Linnaeus + + – C–, AB
ATHERINIDAE
Атерина Atherina boyeri caspia (Eichwald) – + + I

Таблица

Ихтиофауна Аральского моря
Table

Ichthyofauna of the Aral Sea
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Аборигенная фауна рыб Арала в основном состояла из представителей се-
мейства Cyprinida — 12 видов, три вида относились к осетровым, семейства 
Salmonidae, Siluridae, Esocidae, Percidae и Gasterosteidae были представлены од-
ним видом [29]. Почти вся она (95%) была эврибионтной [19]. 

Главной чертой аборигенной ихтиофауны Аральского моря было то, что ее 
составляли генеративно-пресноводные виды. Для размножения почти все або-
ригенные рыбы мигрировали в прибрежную зону или в реки. Рыб, размножа-
ющихся в пелагиали, не было. Также не было рыб, в течение всей жизни дер-
жащихся в глубинной зоне. Это свидетельствует о происхождении практически 
всей ихтиофауны Арала из лимнофильной фауны бассейна Амударьи [19]. 

До 1875 года рыболовство в самом Аральском море почти совершенно не 
велось, а в Сырдарье и Амударье местное казахское и каракалпакское населе-
ние добывало незначительное количество рыбы для личного потребления при-
митивными орудиями лова [8]. Переселение в 1877 году на берега Сырдарьи и 
Амударьи уральских казаков, обладавших достаточным опытом рыболовства на 
реке Урал, изменило ситуацию. Они внедрили в промысел плавную сеть, двух-
стенную для шипа и усача и одностенную для жереха, которая до развития не-
водного лова становится основным орудием добычи рыбы в реках. Рыбный про-
мысел на Сырдарье с 1875-го по 1885 год распространился от г. Казалинска вниз 
по течению до предустьевой морской полосы. В этот период развивающийся 
промысел базировался преимущественно на таких проходных и полупроход-
ных рыбах, как шип, усач, лещ и жерех. Морской же промысел ограничивался 
узкой полосой взморья. 

Неосвоенные рыбные богатства Арала привлекали к себе рыбаков с Азов-
ского моря, Темрюка и бессарабцев с дельты Дуная. Появляются крупные ры-
бопромышленники, построившие на берегах и островах моря рыбные промы-
сла по астраханскому образцу. С проведением Ташкентской железной дороги в 
1905 году возникает поселок Аральск, который становится административным 
и деловым центром рыбной промышленности.

Примечание: + — присутствует; – — отсутствует; C — промысловый; C– — промысловый, но малочисленный; AB — абориген; 
AC — акклиматизирован; I — вселенец; R — в Красной книге; E — исчез. 

Виды
Годы

Статус
1950 1960–1979 1980–1990

PERCIDAE

Судак Stizostedion lucioperca (Linnaeus) + + – C, AB
Окунь Perca fluviatilis Linnaeus + + – C–, AB
CHANNIDAE
Змееголов Channa argus warpachowskii Berg – + – C–, AC
GOBIIDAE
Бычок-бубырь Pomatoschistus caucasicus Berg – + + I
Бычок-песочник Neogobius fluviatilis pallasi (Berg) – + + I
Бычок-лысун Proterorhinus marmoratus (Pallas) – + + I
Бычок-кругляк Neogobius melanostomus affinis (Eichwald) – + + I
Бычок-головач Neogobius kessleri gorlap Iljin – + + I
Бычок-ширман Neogobius syrman eurystomus (Kessler) – + + I
PLEURONECTIDAE
Камбала Platichthys flesus luscus (Pallas) – + + I, C, AC

Окончание таблицы
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Начиная с 1910 года вылов рыбы по Аральскому бассейну растет, достигнув 
в 1915 году 48 300 т. С 1915 года началось постепенное снижение уловов как 
следствие Первой империалистической войны, революции и Гражданской вой-
ны. Некоторое увеличение вылова наметилось с 1921 года, когда было добыто 
4401 т [8].

В 1923 году была учреждена Аральская инспекция рыболовства. В 1925 году 
создан Аральский государственный рыбопромышленный трест. В 1926 году на-
чалось объединение рыболовецких товариществ и артелей в Аральский союз 
рыбаков. Постоянный статистический учет уловов стал вестись с 1928 года [8].

Являвшиеся основой ихтиофауны Аральского моря карповые рыбы давали 
около 90% объема промысловых уловов. При этом примерно 2/3 от их объема 
обеспечивали всего лишь три вида — лещ, сазан и вобла. Доля в уловах осталь-
ных промысловых видов рыб (шемая, щука, сом, аральский усач, судак, жерех, 
белоглазка и чехонь) варьировала в пределах 1–5% [21].

Рис. 1. Уловы рыб на Малом Арале. По оси абсцисс — годы, по оси ординат — уловы, т
Fig. 1. Fish catches in the Small Aral. The abscissa shows years, the ordinate shows catches, tons

В конце 1930-х годов ежегодный вылов рыбы во всем Аральском море до-
стигал порядка 40 000 т, около половины которого давал Малый Арал (рис. 1). 
Запасы основных объектов промысла (лещ, вобла, сазан) допускали дальней-
шее увеличение вылова по всему морю до 50 000, максимум 55 000 т в год при 
условии проведения ряда дополнительных организационных мероприятий 
(введение запретных зон, переход с лова в прибрежье на лов в местах нагула и 
т.д.) [19]. 

Биомасса макрозообентоса моря до начала 1960-х годов составляла около 
23 г/м2. Основными организмами зообентоса были личинки хирономид (36%), 
Dreissena spp. (34%) и Adacna spp. (24%). Доля остальных организмов в бентосе 
была невелика (рис. 2).
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Рис. 2. Биомасса зообентоса центральной части Арала в 1954–1957 годах (по: [27])
Fig. 2. Biomass of zoobenthos in the central part of the Aral Sea in 1954–1957 (according to: [27])

Наибольший выход рыбной продукции давали бентофаги. Они питались 
главным образом моллюсками, бокоплавом Dikerogammarus aralensis (Uljanin) и 
личинками хирономид [10; 11]. Особую ценность для рыб представляли Adacna 
spp., Dreissena caspia pallasi Andrusov и бокоплав. Двустворки Cerastoderma spp., 
Dreissena polymorpha aralensis (Andrusov) и D. p. obtusecarinata (Andrusov) на позд-
них стадиях развития из-за толстых створок своих раковин были малодоступ-
ным кормом для бентофагов. Брюхоногие моллюски Theodoxus pallasi Lindholm 
и Ecrobia grimmi (Clessin in Dybowski) не играли заметной роли в питании рыб. 

Состав фауны Арала оставался неизменным до тех пор, пока в XX веке чело-
век не начал плановые и внеплановые вселения гидробионтов в водоем. Впер-
вые вопрос о целесообразности пополнения фауны Аральского моря отсутство-
вавшими в нем видами гидробионтов (как промысловых рыб, так и являющихся 
их пищей беспозвоночных), чтобы за счет этого повысить промысловые уловы, 
был поставлен еще в конце 1920-х годов. 

Первоначально предложенными для вселения объектами были рыбы. Пер-
вым таким опытом стала в 1929–1932 годах неудачная попытка вселения ка-
спийской проходной сельди-пузанки Alosa caspia (Eichwald). В 1927–1934 годах в 
Аральское море пытались вселить каспийскую севрюгу A. stellatus Pallas. Хотя эта 
попытка в итоге оказалась неудачной [13], она имела серьезные последствия. 
Вместе с севрюгой занесли эктопаразита осетровых рыб — моногенетического 
сосальщика Nitzschia sturionis (Abilgaard), отсутствовавшего у аральского шипа 
A. nudiventris. Перейдя на шипа, этот паразит вызвал его массовую гибель [6; 7].

В 1948–1963 годах вновь начались успешные и безуспешные попытки все-
ления в Арал новых видов. Обоснованием этих мероприятий было господст-
вовавшее среди исследователей моря мнение, что в экосистеме водоема мало 
рыб-планктофагов и, соответственно, вселение потребителей зоопланктона 
способно повысить рыбопродуктивность Арала [10; 11]. Сходные рассуждения, 
но уже в отношении бентосоядных рыб привели к последующей попытке все-
ления севрюги и уральского шипа [9]. Новая попытка интродукции осетровых в 

Биомасса макрозообентоса моря до начала 1960‐х годов составляла около 23 
г/м2. Основными организмами  зообентоса были личинки  хирономид  (36%), 
Dreissena  spp.  (34%)  и  Adacna  spp.  (24%).  Доля  остальных  организмов  в 
бентосе была невелика (рис. 2). 
 

Рис. 2. Биомасса зообентоса центральной части Арала в 1954–1957 годах (по: [27]) 
Fig. 2. Biomass of zoobenthos in the central part of the Aral Sea in 1954–1957 (according to: 
[27]) 
 
Наибольший  выход  рыбной  продукции  давали  бентофаги.  Они  питались 
главным  образом  моллюсками,  бокоплавом  Dikerogammarus  aralensis 
(Uljanin)  и  личинками  хирономид  [10;  11].  Особую  ценность  для  рыб 
представляли  Adacna  spp.,  Dreissena  caspia  pallasi  Andrusov  и  бокоплав. 
Двустворки Cerastoderma spp., Dreissena polymorpha aralensis (Andrusov) и D. 
p.  obtusecarinata  (Andrusov)  на  поздних  стадиях  развития  из‐за  толстых 
створок  своих  раковин  были  малодоступным  кормом  для  бентофагов. 
Брюхоногие моллюски Theodoxus pallasi Lindholm и Ecrobia grimmi (Clessin  in 
Dybowski) не играли заметной роли в питании рыб.  
Состав  фауны  Арала  оставался  неизменным  до  тех  пор,  пока  в  XX  веке 
человек  не  начал  плановые  и  внеплановые  вселения  гидробионтов  в 
водоем. Впервые вопрос о целесообразности пополнения фауны Аральского 
моря отсутствовавшими в нем видами гидробионтов (как промысловых рыб, 
так и являющихся их пищей беспозвоночных),  чтобы за счет этого повысить 
промысловые уловы, был поставлен еще в конце 1920‐х годов.  
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1948–1958 годах желаемого результата не дала — в 1958 году в уловах встреча-
лись только единичные экземпляры севрюги [13]. 

Еще в 1930-е годы исследователи обратили внимание на тот факт, что в 
Арале отсутствовали настоящие планктофаги, из-за чего зоопланктон исполь-
зовался в пищу рыбами и беспозвоночными очень ограниченно. Основными 
его потребителями были хищные зоопланктеры, малочисленная девятииглая 
колюшка Pungitius platygaster aralensis, шемая Chalcalburnus chalcoides aralensis 
и чехонь Pelecus cultratus. Кроме этого, зоопланктон потреблялся (главным 
образом на нерестилищах) мальками и молодью бентосоядных и хищных рыб  
[13; 14; 20; 26; 27].

Из числа планктоноядных рыб в первую очередь в Аральское море все-
ляли в 1954–1956 годах кефалей Liza auratus (Risso) и L. saliens (Risso) из Кас-
пия и в 1954–1959 годах балтийскую салаку Clupea harengus membras, ко-
торую вселять не следовало [13]. Если акклиматизация кефалей не удалось, 
то салака успешно натурализовалась и с 1957 года быстро увеличила свою 
численность. При вселении кефалей в Арал случайно занесли непромы-
словых рыб — бычков и атерину, а также рыбу-иглу. Атерина распростра-
нилась по всей акватории моря. С появлением в Арале всех этих вселен-
цев (и в первую очередь салаки) резко возросла нагрузка на зоопланктон, 
до этого потреблявшийся только единственным настоящим планктофа-
гом — колюшкой, частично шемаей и чехонью, но главным образом моло-
дью аборигенных рыб весной на нерестилищах [14; 20]. Биомасса зооплан-
ктона упала более чем в 10 раз и из его состава почти исчезли крупные  
ракообразные — Arctodiaptomus salinus (Daday) из числа веслоногих, Moina 
mongolica Daday и еще ряд ветвистоусых. В результате всех произошедших в 
зоопланктоне Аральского моря после вселения атерины и салаки серьезных 
изменений ведущая роль в нем перешла к личинкам двустворчатых моллю-
сков, циклопам и коловраткам [15].

Вселение планктоноядных рыб отражалось не только на зоопланктоне моря, 
но и на его донной фауне. Поскольку значительная часть летнего зоопланктона 
представляла собой меропланктон, главным образом состоящий из пелагиче-
ских личинок двустворчатых моллюсков [16; 17], то зоопланктон и зообентос 
были взаимосвязаны: большее количество молоди, оседавшей из планктона на 
дно, обеспечивало бóльшую численность зообентоса, и наоборот [24; 25]. Таким 
образом, снижение численности зоопланктона повлекло за собой и снижение 
численности зообентоса.

В конце 1950-х годов в дельтовые районы Сырдарьи и Амударьи вселили 
дальневосточных растительноядных — белого амура и два вида толстоло-
биков. При этом случайно занесли черного амура и хищного змееголова. Все 
они, кроме пестрого толстолобика, успешно акклиматизировались и стали 
промысловыми [13]. Несмотря на предпочтение пресноводных местообита-
ний, упомянутые рыбы встречались и в самом Арале за многие километры от 
устьев рек.

В 1950-х годах было принято решение о дальнейшем развитии орошаемо-
го земледелия в Средней Азии, для нужд которого предполагалось исполь-
зовать воды Амударьи и Сырдарьи. Среди специалистов было понимание, 
что это приведет к осолонению Арала. Уже небольшое повышение солено-



PANOR.RU РЫБОВОДСТВО И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

585ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ОТРАСЛИ

сти должно было повлечь за собой существенные изменения во всей фауне. 
Составлявшие основу пресноводные и солоноватоводные виды по мере по-
вышения солености должны постепенно исчезнуть, что неизбежно привело 
бы к утрате Аральским морем его важного значения для рыбного хозяйства. 
Для предотвращения такой перспективы следовало заранее сформировать 
солеустойчивую биоту, акклиматизировав подходящие эвригалинные виды. 
Поэтому А.Ф. Карпевич предложила вселить ряд беспозвоночных, которые 
служат кормовыми объектами рыб [11–13].

Первыми вселенными в Арал беспозвоночными оказались креветки, кото-
рых в 1954–1956 годах занесли попутно при неудачной попытке акклиматиза-
ции каспийских кефалей [23]. Сперва предполагали, что было два вида креве-
ток — Palaemon elegans Rathke и P. adspersus Rathke [11; 13], но исследования 
показали, что в Арал вселился и натурализовался только первый [18]. Кревет-
ка стала конкурентом аборигенного бокоплава D. aralensis и в дальнейшем 
полностью его вытеснила [2].

Первыми из предложенных А.Ф. Карпевич для акклиматизации в Аральском 
море видов беспозвоночных [11; 12] были выбраны реликтовые понто-каспий-
ские мизиды, широко распространенные в опресненных зонах Каспия и Азова, 
в дельтах Волги, Дона, Днепра. В водоемах-донорах эти ракообразные являются 
ценным кормом для рыб, и их вселение в Арал расширило бы и укрепило кормо-
вую базу рыб-бентофагов и их молоди, повысив этим промысловые уловы. Все-
го в 1958–1960 годах вселяли три вида мизид — Paramysis lacustris (Czerniavsky),  
P. intermedia (Czerniavsky) и P. baeri Czerniavsky, который не натурализовался. 
Еще один вид мизид, P. ullskyi Czerniavsky, проник в Арал самостоятельно в 
1960-х годах из водохранилищ в верховьях Сырдарьи, где ранее был аккли-
матизирован [15]. 

Особая роль в планах по акклиматизации, составленных А.Ф. Карпевич, 
отводилась полихете Hediste diversicolor (O.F. Müller). Доминировавшие в то 
время в бентосе моря личинки хирономид в результате естественного про-
цесса превращались в имаго, временно уменьшая таким образом кормовую 
базу рыб. Поэтому было предложено вселить этот вид полихет, являющийся 
прекрасным кормом для рыб-бентофагов, который, с одной стороны, никуда 
из моря не денется, а с другой — будет питаться личинками хирономид [13]. 
H. diversicolor является эвригалинным физиологически пресноводным видом. 
Взрослые черви благодаря совершенной гипертонической осморегуляции 
могут месяцами жить в пресной воде, но для оплодотворения и личиночно-
го развития требуют воду соленостью не менее 4–5‰ [22]. Червей завезли в 
1960–1961 годах из Бердянских лиманов Азовского моря и выпустили в залив 
Джида Малого моря. Нереис быстро натурализовался в Малом Арале и полно-
стью заселил его к 1968 году.

В 1960–1963 годах фауна беспозвоночных Арала пополнилась двуствор-
чатым моллюском Abra segmentum (Recluz) из Таганрогского залива и Бер-
дянских лиманов Азовского моря. Благодаря тонким створкам раковины он 
является доступным кормом для бентосоядных рыб. Его успешно вселили 
в залив Большой Сарычеганак Малого Арала, и к 1973 году он расселился 
по всему Аральскому морю [13], став основным компонентом макрозообе-
нтоса. 
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Регрессия Арала
В середине 1960-х годов соленость Аральского моря увеличилась до 12–

14‰. Достигнутый уровень солености сразу повлиял на состояние популяций 
промысловых рыб — резко увеличилась смертность сеголетков. В середине 
1970-х годов естественное воспроизводство пресноводных рыб стало невоз-
можно. 

В начале 1980-х годов при солености 18‰ в фауне моря остались только ко-
люшка, ранее вселенные бычки, атерина и салака (см. таблицу). Уловы сократи-
лись в 4 раза, и рыбный промысел велся главным образом на Малом Аральском 
море (см. рис. 1). 

В конце 1970-х годов из Азовского моря в Арал успешно вселили камбалу 
глоссу. С 1981 года этот бентофаг стал встречаться в уловах по всему морю. Ак-
климатизация камбалы позволила сохранить рыбный промысел, и на протяже-
нии двух десятилетий она была единственным промысловым видом рыб [28].

Снижение пресса рыб сказалось на биомассе зообентоса, она увеличилась 
в 1970-х годах до 33 г/м2. В бентосе доминировали вселенцы Abra segmentum 
(49%) и H. diversicolor (24%), возросла также роль Cerastoderma glaucum Bruguière 
(19%), которой повышение солености благоприятствовало (рис. 3). Этот вид 
постепенно вытеснил Cerastoderma sp., которая до 1970-х годов была одним из 
доминировавших видов двустворок. Доля остальных организмов, ранее доми-
нировавших в бентосе, сильно сократилась. 
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В Аральском море обитали 18 видов хирономид, наиболее распростра-
ненным видом был Chironomus behningi Goetghebuer. В тех районах моря, 
где соленость была выше, чем в его основном водоеме, видовое разно-
образие хирономид резко снижалось — там встречались только три вида 
[5]. В дальнейшем, при осолонении моря, когда соленость его вод около 
1980 года достигла 15–18‰, в осолоненных акваториях встречались толь-
ко два вида: Chironomus salinarius Kieffer и Ch. halophilus Kieffer [2]. С даль-
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его  вод  около  1980  года  достигла  15–18‰,  в  осолоненных  акваториях 
встречались  только  два  вида:  Chironomus  salinarius  Kieffer  и  Ch.  halophilus 
Kieffer  [2].  С  дальнейшим  повышением  солености  моря  хирономиды 
перестали встречаться в бентосе.  
К  началу  1980‐х  годов  из‐за  повышения  солености  вымерли  все 
представители  рода Adacna,  перестала  встречаться D.  polymorpha  aralensis, 
вымерла D. p. obtusecarinata.  Более  эвригалинная D.  caspia pallasi  вымерла 
позже, в конце 1980‐х годов.  
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нейшим повышением солености моря хирономиды перестали встречаться 
в бентосе. 

К началу 1980-х годов из-за повышения солености вымерли все представители 
рода Adacna, перестала встречаться D. polymorpha aralensis, вымерла D. p. obtuse-
carinata. Более эвригалинная D. caspia pallasi вымерла позже, в конце 1980-х годов. 
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