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НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 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 проследить 
изменения в фауне рыб, их кормовой базе и уловах рыб Малого Аральского 
моря с 1990-х годов и до настоящего времени. Целью нашей работы являет-
ся сравнительное исследование изменения рыбохозяйственного значения 
водоема на разных стадиях его развития, в том числе и во время последней 
антропогенной регрессии. Использованы как литературные данные, так и 
данные, 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. Рост 
солености в результате регрессии водоема привел к резкому обеднению фа-
уны. Стабилизация уровня Малого Аральского моря, последовавшая после 
постройки Кокаральской плотины, сильно изменила ситуацию. Постепен-
ное снижение солености водоема позволило рыбам, обитающим в Сырдарье, 
вновь вернуться в море. В настоящее время в море насчитывается 16 видов 
рыб, которые можно встретить в коммерческих уловах. 

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

PRESENT 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, Saint Petersburg, Russia
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 1990s to the present. 
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 stabilization of the level of the Small Aral Sea, which followed 
the construction of the Kokaral dam, greatly changed the situation. The gradual 
decrease in the salinity of the water reservoir allowed the fish living in the Syr Darya 
to return to the sea. There are currently 16 species of fish in the sea that can be found 
in commercial catches.

Keywords: Small Aral Sea; ichthyofauna; fisheries; benthos; salinity.
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Аральское море расположено в пустынной зоне Средней Азии — в Туранской 
низменности у восточной кромки плато Устюрт, на территории Казахстана и 

Узбекистана. До начала современной антропогенной регрессии Аральское море 
по площади своего водного зеркала было третьим-четвертым в мире континен-
тальным водоемом. Площадь его бассейна составляет около 1,5 млн км2. Арал яв-
ляется бессточным водоемом, и в него впадают только две реки — Сырдарья на 
северо-востоке и Амударья на юге. В Аральском море выделяются две основные 
части: меньшая северная — Малое море, или Малый Арал, и большая южная —  
Большое море, или Большой Арал. Их разделял тянущийся в широтном направ-
лении остров Кокарал и соединяли проливы Берга и Аузы-Кокарал. До 1960 года  
уровень Арала держался на отметке +53,4 м абс., его площадь достигала  
67 499 км2 при объеме 1089 км3 и средней глубине 16,1 м. Площадь Большого 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‰ [2]. 

Аральское море оставалось условно стабильным до 1961 года, когда испа-
рение стало превышать сумму приходных составляющих водного баланса. В 
результате уровень моря начал устойчиво снижаться из-за сокращения реч-
ного стока вследствие все увеличивавшихся объемов безвозвратного изъ-
ятия воды, в первую очередь на орошение [2]. К 1988–1989 годам уровень 
Аральского моря снизился на 13 м, до отметки +40 м абс. В результате пере-
сох пролив Берга, соединявший Малый и Большой Арал после пересыхания 
пролива Аузы-Кокарал. 

Пока пролив Берга еще связывал между собой Малый и Большой Арал, паде-
ние уровня в них шло одинаково. С пересыханием пролива и разделением Ара-
ла падение уровня Малого моря прекратилось, так как суммарное поступление 
в него вод реки Сырдарьи, атмосферных осадков и подземного стока уравнове-
сило испарение с его поверхности. Высыхание Большого Арала продолжилось. 

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.

Малое море в составе Арала
Наибольший выход рыбной продукции давали бентофаги. Они питались 

главным образом моллюсками, бокоплавом Dikerogammarus aralensis (Uljanin) 
и личинками хирономид [3; 4]. Особую ценность для рыб представляли дву-
створки 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 Ecrobia 
grimmi (Clessin in Dybowski) не играли заметной роли в питании рыб [5]. 

В XX веке человек специально вселил в Аральское море ряд промысловых 
рыб и являющихся их пищей беспозвоночных, чтобы за счет этого повысить 
промысловые уловы. При этом попутно занесли в том числе и нежелательные 
для вселения виды (табл.). 
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Регрессия Аральского моря
Рост солености повлиял на состояние популяций промысловых рыб Арала. 

Естественное воспроизводство пресноводных рыб стало невозможно. К концу 
1980-х годов в фауне моря оставались только колюшка, бычки, атерина, салака и 
камбала глосса. Акклиматизация камбалы позволила сохранить рыбный промы-
сел, и в течение двух десятилетий она была единственным промысловым видом 
[10]. Из-за осолонения резко сократилось биоразнообразие беспозвоночных. 

Виды
Годы

Статус
1991–2004 2019–2020

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
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

Таблица

Ихтиофауна Малого Аральского моря
Table

Ichthyofauna of the Small Aral Sea

Примечание: + — присутствует; – — отсутствует; C — промысловый; C– — промысловый, но малочисленный; 
AB — абориген; AC — акклиматизирован; I — вселенец; R — в Красной книге; E— исчез. 
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В макрозообентосе сохранялись полихета Hediste diversicolor, моллюски Abra 
segmentum, Cerastoderma glaucum и Ecrobia grimmi. 

Обособление Малого Аральского моря и стабилизация его уровня
В результате падения уровня и пересыхания пролива Берга Арал разделил-

ся в 1989 году на два водоема — Малое Аральское море на севере и Большое 
Аральское море на юге. В первый водоем впадает Сырдарья, а во второй — Аму-
дарья. 

На момент разделения моря на два остаточных водоема его соленость была 
около 28–30‰, а уровень обоих озер был на отметке +40 м выше уровня океа-
на [7]. Малый и Большой Арал имели одинаковую ихтиофауну — в них обитало 
семь видов рыб. В дальнейшем их судьба была различной. Из-за возрастающего 
осолонения все рыбы Большого Арала вымерли, в Малом Арале рыбы остались.

Рис. 1. Биомасса зообентоса центральной части Арала в 1990–1993 годах (по: [6])
Fig. 1. Biomass of zoobenthos in the central part of the Aral Sea in 1990–1993 (according to: [6])

Бентосными организмами питалась почти исключительно камбала глосса. 
Из-за сильных челюстей она могла питаться не только Abra segmentum, но и Cer-
stoderma glaucum. Наличие только одной рыбы-бентофага привело к тому, что 
биомасса зообентоса резко возросла до более чем 0,5 кг/м2. В бентосе домини-
ровали A. segmentum (49%) и C. glaucum (49%) (рис. 1). 

Стадия современного распреснения Малого Арала
Весной 1990 года при сезонном увеличении стока Сырдарьи уровень Малого 

моря поднялся и начался перелив избытка воды в Большое море поверх естест-
венной преграды на месте пересохшего пролива Берга. Так как Большое море 
продолжало высыхать, то гидрологический уклон между ним и Большим морем 
увеличивался, что привело к возникновению сильного потока воды из Малого в 
Большое море. По нашим приближенным оценкам, годовой сток с севера на юг 
мог быть порядка 3 км3, то есть около 1/4 части всех поступлений воды в Боль-
шое море. Так как характер грунтов на дне бывшего пролива Берга не позволяет 

 
Рис. 1. Биомасса зообентоса центральной части Арала в 1990–1993 гг. (по: [6]).  
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Весной 1990 г. при сезонном увеличении стока Сырдарьи уровень Малого моря 
поднялся, и начался перелив избытка воды в Большое море поверх естественной преграды на 
месте пересохшего пролива Берга. Так как Большое Море продолжало высыхать, то 
гидрологический уклон между ним и Большим Морем увеличивался, что привело к 
возникновению сильного потока воды из Малого в Большое море. По нашим приближенным 
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пролива Берга не позволяет им противостоять размыву сильным течением воды, то возникла 
вероятность дальнейшего углубления образовавшегося русла и размыва естественной 
преграды, что создавало опасность возобновления падения уровня Малого моря [7]. 

В 1991 г. сотрудники лаборатории солоноватоводной гидробиологии ЗИН РАН, 
включая двух авторов статьи, доложили об этой опасности главе администрации Аральского 
района и предложили перекрыть сток воды из Малого Арала, построив в проливе Берга 
экспериментальную плотину. Летом 1992 г. удалось со второй попытки перекрыть канал, и 
через высохший пролив Берга была насыпана земляная дамба высотой около 1 м [1; 7]. 
После этого уровень Малого Арала менее чем за 9 месяцев повысился более чем на 1 м. 
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Большого Арала и рост его солености [7].  

Эта была плотина недостаточно прочной и не имела водопропускного устройства для 
сброса излишков воды при повышении уровня Малого Арала до опасной для ее сохранности 
отметки. Из-за этого при весенних подъемах уровня плотина неоднократно прорывалась, и 
после этого ее ремонтировали, но после того, как в апреле 1999 г. сильный шторм разрушил 
плотину, ее не стали восстанавливать.  
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им противостоять размыву сильным течением воды, то возникла вероятность 
дальнейшего углубления образовавшегося русла и размыва естественной прег-
рады, что создавало опасность возобновления падения уровня Малого моря [7].

В 1991 году сотрудники лаборатории солоноватоводной гидробиологии ЗИН 
РАН, включая двух авторов статьи, доложили об этой опасности главе админист-
рации Аральского района и предложили перекрыть сток воды из Малого Арала, 
построив в проливе Берга экспериментальную плотину. Летом 1992 года уда-
лось со второй попытки перекрыть канал, и через высохший пролив Берга была 
насыпана земляная дамба высотой около 1 м [1; 7]. После этого уровень Малого 
Арала менее чем за девять месяцев повысился более чем на 1 м. Остановился 
рост солености, и через некоторое время началось ее постепенное снижение. 
С другой стороны, с постройкой этой плотины несколько ускорились падение 
уровня Большого Арала и рост его солености [7]. 

Эта плотина была недостаточно прочной и не имела водопропускного 
устройства для сброса излишков воды при повышении уровня Малого Арала 
до опасной для ее сохранности отметки. Из-за этого при весенних подъемах 
уровня плотина неоднократно прорывалась, и после этого ее ремонтировали, 
но после того как в апреле 1999 года сильный шторм разрушил плотину, ее не 
стали восстанавливать. 

По решению правительства Казахстана в рамках программы «Конкретные 
действия по улучшению экологической обстановки в бассейне Аральского 
моря» началась реализация проекта «Регулирование русла реки Сырдарьи и 
северной части Аральского моря», и в проливе Берга на месте первой плотины 
возвели новую капитальную Кокаральскую плотину. Первоначально намечалось 
поднять уровень Малого Арала до отметки +47 м абс., что позволило бы постро-
ить в давно пересохшем проливе Аузы-Кокарал дополнительное водорегулиру-
ющее сооружение для подачи воды в западную часть Большого моря. Однако в 
окончательном варианте проекта ограничились лишь одной более низкой пло-
тиной в проливе Берга, позволяющей поднять уровень зарегулированного Ма-
лого моря только до отметки +42–43 м. Эта плотина была построена в течение 
2004–2005 годов. Она имеет водослив для сброса излишков воды и поддержа-
ния уровня Малого моря на безопасной для своей сохранности отметке [8; 12]. 
Благодаря большому объему зимних попусков по Сырдарье повышение уровня 
Малого Арала шло быстро, и уже к весне 2006 года он достиг проектной отметки 
+42 м. Уровень Малого Арала стабилизировался. На фоне стабилизации уровня 
водоема продолжалось постепенное снижение солености. Если в конце 1990-х 
годов соленость моря снизилась до 18‰, то после постройки новой Кокараль-
ской плотины она быстро опустилась до 10–11‰, то есть до значений, которые 
были характерны для Арала в 1950-е годы [11]. При этом в сильно обособленном 
заливе Бутакова, имеющем слабый водообмен с морем, соленость повышена.

Таким образом, мы можем увидеть несколько стадий развития Малого Араль-
ского моря: 

• стадия относительно обособленной части моря до начала его регрессии; 
• стадия регрессии моря;
• обособление Малого Аральского моря и дальнейшее падение его уровня;
• стабилизация уровня моря после постройки плотины;
• стадия современного распреснения Малого Арала.
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Это позволило генеративно-пресноводным рыбам, обитающим в игравших 
роль рефугиумов Сырдарье и озерах в ее низовье, вновь вернуться в море.  
В настоящее время в море насчитывается 16 видов рыб, которые присутствуют 
в коммерческих уловах (см. таблицу). Последняя регрессия моря подтвердила 
ранее высказанную Никольским (1940) гипотезу о том, что ихтиофауна Арала 
имеет речное происхождение. Распреснение моря, которое продолжается в 
настоящее время, привело к тому, что камбала глосса, бывшая на протяжении 
долгого времени единственным промысловым видом на Малом Арале, потеря-
ла свое прежнее значение [10]. 

Наиболее многочисленными, по данным уловов, являются плотва (Rutilus 
rutilus) и лещ (Abramis brama). В 2020 году плотва и лещ были лидерами как по 
сетному, так и по неводному улову [9]. Уже в 2015 году официальные уловы 
практически достигли 7000 т (рис. 2). По сообщению местных властей, еще не-
сколько тысяч тонн вылавливаются браконьерами и 2000–3000 т погибают при 
сбросе воды Малого Арала. Таким образом, в настоящее время уловы на Малом 
Арале вполне сравнимы с таковыми, имевшими место в период до 1960-х годов.

Рис. 2. Уловы рыб на Малом Арале. По оси абсцисс — годы, по оси ординат — уловы, т
Fig. 2. Fish catches in the Small Aral. The abscissa shows years, the ordinate shows catches, tons
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с морем, соленость повышена. 

Таким образом, мы можем увидеть несколько стадий развития Малого Аральского 
моря:  
 стадия относительно обособленной части моря, до начала его регрессии;  
 стадия регрессии моря; 
 обособление Малого Аральского моря и дальнейшее падение его уровня; 
 стабилизация уровня моря после постройки плотины; 
 стадия современного распреснения Малого Арала. 
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Зообентос в период после постройки постоянной плотины качественно не 
изменился, но изменились доли доминирующих видов: возросла доля A. seg-
mentum (69%) и уменьшилась доля C. glaucum (22%). В бентосе вновь появились 
хирономиды (рис. 3). Биомасса зообентоса значительно уменьшилась — до 
70–80 г/м2, хотя и продолжает оставаться существенно выше, чем была в Малом 
Арале в период до начала его антропогенной регрессии [9; 13]. 

В настоящее время предложены и рассматриваются руководством Казах стана 
два проекта дальнейшей реконструкции Малого Арала, которые позволят увели-
чить объем воды в нем и его площадь. Первый предполагает создание в горле 
залива Большой Сарычеганак плотины с водосбросом в основную акваторию Ма-
лого Арала и прокладку канала от гидроузла Аклак на Сырдарье для подачи части 
ее стока в этот залив. Тогда Малое море станет каскадом из двух водоемов. На 
месте обводненного залива возникнет почти пресноводный проточный водоем. 
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Второй вариант предполагает реконструкцию плотины в проливе Берга с увели-
чением ее высоты и по возможности создание дополнительного регулирующего 
гидроузла на западе, в бывшем проливе Аузы-Кокарал. В результате повысится 
уровень и увеличится площадь всего Малого Арала. С нашей точки зрения, он бо-
лее выгоден с точки зрения коммерческого рыболовства. 
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продолжается в настоящее время, привело к тому, что камбала глосса, бывшая на 
протяжении долгого времени единственным промысловым видом на Малом Арале потеряла 
свое прежнее значение [10].  

Наиболее многочисленными, по данным уловов является плотва (Rutilus rutilus) и лещ 
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уловы на Малом Арале вполне сравнимы с таковыми, имевшими место в период до 1960-х 
годов. 

 

 
Рис. 3. Биомасса зообентоса центральной части Арала в 1996–2008 гг. (по: [12]). 
Fig. 3. Biomass of zoobenthos in the central part of the Aral Sea in 1996–2008 (after: [12]). 
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регулирующего гидроузла на западе бывшем проливе Аузы-Кокарал. В результате 
повысится уровень и увеличится площадь всего Малого Арала. С нашей точки зрения, он 
более выгоден с точки зрения коммерческого рыболовства.  

 
Библиографический список 

Hediste 
diversicolor; 3,8

Abra segmentum; 
53,4

Cerastoderma 
glaucum; 17

Ecrobia grimmi; 
3,5

Прочие; 0,2
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Fig. 3. Biomass of zoobenthos in the central part of the Aral Sea in 1996–2008 (after: [12])
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