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Публикация посвящена вкладу учёных петербургского Зоологического института РАН (до 
1931 г. — Зоологического музея) в изучение фауны Аральского моря. В XIX в. исследова-
ния флоры и фауны Арала носили фрагментарный, отчасти случайный характер. Начало 
систематическому изучению биоты этого водоёма положила экспедиция Л.С. Берга в 
1900–1902 гг. В обработке материалов экспедиции принял участие будущий директор 
ЗИН АН СССР С.А. Зернов. Следующий этап исследований Аральского моря связан с 
А.Л. Бенингом, который первым из исследователей моря с применением количествен-
ных методов изучал планктон и бентос, а также продолжил начатые Бергом ихтиологи-
ческие исследования. В 1930-е гг. В.А. Догелем и будущим директором ЗИН АН СССР 
Б.Е. Быховским было выполнено первое широкомасштабное исследование паразитофауны 
Арала на основе метода полного паразитологического вскрытия. В 1960-е гг. на Аральском 
море проводились специальные фаунистические исследования. В этих работах прини-
мали участие и сотрудники Зоологического института Л.А. Кутикова, Ю.В. Мамкаев и 
Я.И. Старобогатов. В конце 1989 г. Н.В. Аладин возглавил созданную в ЗИН лабораторию 
солоноватоводной гидробиологии, которая была организована для изучения современного 
состояния Арала и его биоты, а также поиска путей спасения этого озера. За предложенный 
план спасения Малого Аральского моря посредством постройки плотины в проливе Берга, 
которая стала препятствовать падению уровня моря, Н.В. Аладин был награждён почётным 
знаком Международного фонда спасения Арала. В 1989–1995 гг. вышли 5 полностью по-
свящённых Аральскому морю томов Трудов ЗИН со статьями сотрудников лаборатории. За 
более чем четверть века ими были опубликованы десятки статей как в отечественных, так 
и зарубежных научных журналах и сборниках. Лаборатория продолжила начатые в начале 
XX в. фаунистические и флористические исследования на Арале. Сотрудники лаборатории 
исследовали зообентос (А.А. Филиппов), зоопланктон (И.С. Плотников), фитопланктон 
(О.М. Русакова), высшую водную растительность (Л.В. Жакова), первичную продукцию 
(М.И. Орлова), а также солеустойчивость некоторых беспозвоночных организмов Арала 
(Н.В. Аладин, И.С. Плотников, А.О. Смуров, А.А. Филиппов). Сотрудники лаборатории яв-
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ляются авторами нескольких глав вышедшей в 2014 г. в издательстве Springer коллективной 
монографии об Аральском море. Зоологический институт и лаборатория солоноватоводной 
гидробиологии активно участвуют в национальных и международных конференциях, по-
свящённых Аральскому морю. В 2009 и в 2019 гг. в г. Санкт-Петербурге по инициативе и при 
участии лаборатории были организованы и успешно проведены международные конферен-
ции по проблемам Аральского моря.
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Введение

Аральское море — это озеро, находящееся на территории Казахстана и 
Узбекистана, которое в XX в. входило в число крупнейших континентальных во-
доёмов планеты. В середине XX в. Аральское море, после Каспия и Великих озёр 
Северной Америки, делило вместе с африканским озером Виктория третье место по 
площади своего зеркала (Плотников, 2016). На протяжении многих веков Аральское 
море оставалось совершенно неизученным. Античные авторы знали о существова-
нии рек Амударья (Окс) и Сырдарья (Яксарт). На карте Клавдия Птолемея (II в. 
н. э.) обе эти реки показаны впадающими в Каспийское море. Насколько же право-
мерно интерпретировать Оксийское озеро как Арал, единого мнения нет (Бартольд, 
2002; Берг, 1908; Oren et al., 2010).

Аральское море как географический объект оставалось почти неисследованным 
вплоть до XIX в., когда началось постепенное накопление научных знаний об этом 
водоёме. Первое геологическое описание Приаралья составили гвардейский капи-
тан Е.К. Мейндорф, натуралисты Э. Эверсман, Х. Пандер и др., путешествовавшие 
в 1820 г. в составе направлявшегося в Хиву посольства (Берг, 1908). Знания о гео-
логии, флоре и фауне Арала были крайне скудными и фрагментарными. Из фауны 
беспозвоночных было известно лишь несколько видов моллюсков, и то только по 
раковинам, собранным на берегу (Хусаинова, 1961).

Полноценное изучение Аральского моря и Приаралья стало возможным и нача-
лось только с их присоединением к Российской империи в середине XIX в. В 1848 г. 
начала свою работу первая комплексная военно-морская экспедиция, перед кото-
рой была поставлена задача описания всего Аральского моря. Её возглавил лейте-
нант А.И. Бутаков. По материалам съёмок и промеров, выполненных экспедици-
ей Бутакова, была составлена и в 1850 г. издана Гидрографическим департаментом 
Морского министерства первая и достоверная морская карта Аральского моря. 
Попутно экспедиция собрала некоторые сведения о промысловых рыбах Арала и 
установила ошибочность мнения П.С. Палласа о наличии в Арале тюленей. Также 
были собраны геологические коллекции, образцы полезных ископаемых и биоло-
гические коллекции водорослей и моллюсков, которые в дальнейшем обработал 
Э. Эйхвальд (Берг, 1908).

Во второй половине XIX в. научные знания об Аральском море, в том числе о его 
флоре и фауне, начали быстро пополняться.

В 1857 г. здесь работали Н.А. Северцов и И.Г. Борщов, собравшие палеонто-
логические материалы и коллекцию водорослей. Проводивший в 1868 г. на Арале 
исследования А.П. Федченко нашёл в заливе Большой Сарычеганак бокоплавов, 
моллюсков, паразитического рачка и пиявку. По этим сборам В.Н. Ульянин в 
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1875 г. описал новый вид бокоплавов Dikerogammarus aralensis Uljanin. В 1874 г. на 
Аральском море работала экспедиция Императорского русского географического 
общества и Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей. Участвовавшей 
в ней зоолог В.Д. Аленицын собрал коллекции флоры и фауны из различных 
биотопов. Кроме моллюсков, эти материалы включали ракообразных, личи-
нок хирономид и несколько видов рыб. В 1874 г. Северцов ещё раз посетил Арал 
и прошёл по его восточному берегу. Коллекции рыб из Аральского моря обрабо-
тал К.В. Кесслер, выявив 18 видов. О.А. Гримм в 1881 г. опубликовал заметку об 
истории Арала, основываясь на составе его фауны. Н.И. Андрусов изучил ранее со-
бранных В.Д. Аленицыным моллюсков рода Dreissena и в 1897 г. описал подвиды 
D. polymorpha obtusecarinata (Andrusov) и D. polymorpha aralensis (Andrusov), а также 
новый вид D. pallasi Andrusov (Берг, 1908).

В результате этих исследований в составе фауны Арала к концу XIX столетия 
стало известно уже около 30 видов животных организмов, главным образом рыб 
и моллюсков (Мордухай-Болтовской, 1974). При этом необходимо отметить, что 
планктонные беспозвоночные всё ещё оставались практически неизученными.

Дальнейшее изучение фауны и промысловых запасов Аральского моря дол-
гое время так или иначе было связано с исследователями, которые работали в 
Зоологическом музее и (или) в дальнейшем в Зоологическом институте АН СССР. 
Цель нашей статьи — рассмотреть вклад сотрудников Зоологического музея и 
Зоологического института в исследование биоразнообразия Аральского моря. 
В статье мы использовали данные и результаты из статей и книг об Арале, в том 
числе опубликованных нами, а также, для периода последних сорока лет, непосред-
ственными воспоминаниями коллег. Мы также хотели показать преемственность 
современных исследований Аральского моря сотрудниками ЗИН РАН с исследова-
ниями советского периода.

Авторы настоящей работы считают себя обязанными упомянуть всех сотрудни-
ков Зоологического института, изучавших Аральское море, даже в том случае, если 
их научная деятельность по исследованию Арала пришлась на тот период, когда они 
ещё не работали в институте.

Работавшие на Аральском море учёные, имеющие отношение 
к Зоологическому институту

Первым из известных сотрудников Зоологического музея и впоследствии 
Зоологического института АН СССР, внёсших большой вклад в изучение Арала, 
был Лев Семёнович Берг (1876–1950), географ и ихтиолог, член-корреспондент 
(1928) и действительный член (1946) АН СССР, президент Географического обще-
ства СССР (1940–1950), лауреат Сталинской премии (1951, посмертно). С его име-
нем связано первое комплексное исследование Аральского моря, и он внёс самый 
большой личный вклад в его изучение (Балушкин, Колчинский, 2011).

После окончания в 1898 г. естественного отделения физико-математического фа-
культета Московского университета Л.С. Берг поступил на службу в Министерство 
сельского хозяйства. В 1899–1902 гг. он работал смотрителем рыбных промыслов на 
Аральском море и низовьях Сырдарьи и занимался изучением фауны рыб и рыбо-
ловства. В 1900 г. Берг подготовил для Управления земледелия и государственных 
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имуществ Туркестанского края и опубликовал отчёт «Рыбы и рыболовство в устьях 
Сырдарьи и Аральского моря».

В 1900 г. решением Туркестанского отдела Императорского Русского геогра-
фического общества молодому учёному было поручено выполнить в течение 1900–
1902 гг. в рамках программы изучения озёр Туркестана комплексное исследова-
ние всё ещё остававшегося во всех смыслах крайне слабо изученным Аральского 
моря. За три сезона, сперва на парусной лодке, а затем на яхте, Берг обошёл весь 
Арал. В первую очередь он занимался физико-географическими исследованиями. 
На гидрологических станциях он не только измерял глубину, прозрачность, цвет, 
температуру и удельный вес воды, но и собирал планктон. В течение всего времени 
работы в экспедиции Берг собирал геологические, палеонтологические, зоологи-
ческие, ботанические коллекции и вёл метеорологические наблюдения. В 1906 г. 
он снова посетил север Арала и пополнил собранные в 1900–1902 гг. материалы 
(Берг, 1908).

В обработке собранных Бергом на Аральском море материалов, кроме его са-
мого, принимал участие целый ряд специалистов. Так, С.А. Зернов и В.И. Мейснер 
обработали зоопланктон, Р.К. Минкевич и C.H. Ostenfeld (Остенфельд) — водо-
росли и простейших, H. Kiaer (Киер) — фораминифер, А.А. Остроумов — мол-
люсков, Д.И. Литвинов — высшие растения, А.Д. Архангельский — палеонтологи-
ческие материалы, М.А. Богомолец — бактериальную флору, К. Гильзен — грунты. 
Материалы по рыбам Берг обработал самостоятельно. Полученные результаты не 
только использовались Бергом при работе над монографией, но и были изданы в 
виде самостоятельных публикаций (Берг, 1905, 1908; Зернов, 1903; Минкевич, 1903; 
Мейснер, 1908; Ostenfeld, 1908; Остроумов, 1907; Kiaer, 1907).

Благодаря Бергу появился огромный объём новых данных не только по геогра-
фии, гидрографии, геологии, климату, гидрологии и гидрохимии, но также по фло-
ре и фауне этого огромного солёного озера. Всю массу сведений об Арале, не только 
полученных им новых, но и уже накопленных к этому времени, Берг обобщил в 
своём фундаментальном труде «Аральское море. Опыт физико-географической мо-
нографии», изданном в 1908 г. как отдельный том «Известий Туркестанского отде-
ления Русского географического общества».

Ещё при первом своём посещении Аральского моря в 1899 г. Берг обнаружил, 
что происходившее во второй половине XIX в. падение уровня моря сменилось 
его подъёмом. Выполненное Бергом в 1901 г. измерение превышения над уровнем 
Арала репера, который в 1874 г. А. Тилло установил на берегу, показало, что за 27 лет 
уровень моря повысился на 1,2 м. Кроме того, Бергом было выявлено неизвестное 
до того времени в Российской империи гидрологическое явление — стоячие волны, 
или сейши (Берг, 1908), которые на Аральском море достигают величины в 1 м.

До Берга флора и фауна Аральского моря были изучены очень слабо. Было из-
вестно всего лишь 20 видов одноклеточных и многоклеточных водорослей. Число 
известных видов водных беспозвоночных также было очень незначительным. Это 
были: бокоплав (Amphipoda) Dikerogammarus aralensis (Uljanin), двустворчатые мол-
люски (Bivalvia) Adacna spp., Cerastoderma spp. и Dreissena spp., брюхоногие моллю-
ски (Gastropoda) Theodoxus pallasi Lindholm и Ecrobia grimmi (Clessin in Dybowski), 
несколько оставшихся неопределёнными веслоногих (Copepoda) и ракушковых 
(Ostracoda) ракообразных, личинки хирономид (Chironomidae) и 2 вида инфузорий 
(Infusoria) (Аленицын, 1874, 1875; Берг, 1908; Мордухай-Болтовской, 1974). Что же 



STUDIES IN THE HISTORY OF BIOLOGY.	2022.	Volume	14.	No.	2	 77

касается аральских фораминифер (Foraminifera), ресничных червей (Turbellaria), 
круглых червей (Nematoda), коловраток (Rotifera), малощетинковых червей 
(Oligochaeta), ветвистоусых ракообразных (Cladocera) и ещё ряда групп водных 
беспозвоночных, то их фауна всё ещё оставалась совершенно неизученной. Очень 
хорошо и почти полностью, благодаря К.Ф. Кесслеру (1877), был установлен состав 
только ихтиофауны, и список рыб Арала насчитывал 17 видов (Берг, 1908).

Благодаря собранным Бергом в экспедиции материалам списки представи-
телей флоры и фауны Арала пополнились очень существенно. После обработки 
этих материалов число известных видов водорослей возросло до 130. Теперь было 
известно о наличии в составе фауны Арала не менее 58 видов и подвидов беспо-
звоночных: простейшие (Protozoa) — 13, коловратки (Rotifera) — 13, Copepoda — 
11–12 (Ergasilidae — имеющий свободноживущих личинок паразитический ра-
чок Ergasilus sieboldi Nordmann, Calanoida — 1, Cyclopoida — 3, Harpacticoida — 4 
и ещё 2–3 неназванных вида), Cladocera — 10, Amphipoda — 1, Chironomidae — 1, 
Mollusca — 8, Hirudinea — 1 (паразит рыб Piscicola sp.), а также неизвестное число 
оставшихся без определения видов Ostracoda и водяных клещей (Hydracarina) (Берг, 
1908). Остроумов (1907) описал новый вид двустворчатых моллюсков Adacna minima 
Ostroumoff. Но и после этого фауна целого ряда групп свободноживущих беспозво-
ночных, таких как Turbellaria, Nematoda и Oligochaeta, осталась совершенно неизу-
ченной. Что касается рыб Арала, то Берг не только пополнил сведения о них новы-
ми, но и описал прежде неизвестного науке аральского лосося Salmo trutta aralensis 
Berg, а также выделил в отдельные подвиды аральских воблу Rutilus rutilis aralensis 
Berg и шемаю Chalcalburnus chalcoides aralensis Berg. Кроме того, им была написана и 
издана отдельная монография (Берг, 1905, 1908).

Впервые для Аральского моря были получены сведения по сезонной динами-
ке, вертикальному распределению и суточной динамике планктонных организ-
мов. Было положено начало изучению горизонтального распространения донной 
фауны и отдельных её представителей, а также их распределения по глубинам и 
грунтам. При изучении ихтиофауны были собраны первые сведения по биологии и 
распространению обитающих в Арале рыб. В своей монографии Л.С. Берг отдельно 
уделил внимание истории Аральского моря и проблеме происхождения его фауны 
(Берг, 1908).

После экспедиции Берг в 1904–1913 гг. работал в Зоологическом музее, где за-
ведовал отделом рыб. После продолжительного перерыва, c 1934 г. и до своей кон-
чины в 1950 г., он заведовал лабораторией ископаемых рыб в преобразованном из 
Зоологического музея Зоологическом институте АН СССР.

Среди учеников Л.С. Берга необходимо упомянуть будущего член-корре-
спондента АН СССР, известного отечественного ихтиолога Георгия Васильевича 
Никольского (1910–1977). Дипломную работу он выполнил под руководством Берга 
в Зоологическом институте АН СССР в Ленинграде, где она была опубликована в 
«Трудах» Института. С 1931 по 1940 г. Г.В. Никольский работал на Аральской рыбо-
хозяйственной станции (Гвоздев, 1986). По результатам его работ была опубликова-
на монография «Рыбы Аральского моря» (1940).

В числе специалистов, обработавших собранные Бергом на Аральском море кол-
лекции, был заведовавший тогда Севастопольской биологической станцией зоолог 
и гидробиолог Сергей Алексеевич Зернов (1871–1945), в дальнейшем академик АН 
СССР (1931) и в 1931–1942 гг. директор Зоологического института (Жадин, 1971).
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С.А. Зернов участвовал в обработке собранного Бергом на Арале зоопланкто-
на. Им были найдены 7 видов коловраток, 5 видов ветвистоусых и 2 вида веслоно-
гих ракообразных. При этом он описал новый для науки вид коловраток Hexarthra 
oxyuris (Zernov) (= Pedalion oxyuris). Он также обратил внимание на присутствии в 
планктоне большого количества личинок двустворчатых моллюсков. При описании 
зоопланктона Зернов отметил зависимость его видового состава в разных районах 
моря от солёности воды (Зернов, 1903).

Важный этап в изучении Аральского моря связан с именем гидробиолога Арвида 
Либорьевича Бенинга (1890–1943). Он долгие годы занимался исследованием фауны 
Волги и её основных притоков и координировал гидробиологические исследования 
Волжского бассейна, был организатором научных исследований на Чёрном море, 
активным исследователем фауны Каспийского и Аральского морей, а также озера 
Севан (Зинченко, 2015). Он был редактором созданного им «Русского гидробио-
логического журнала». В 1929–1930 гг. и с 1934 г. А.Л. Бенинг по совместительству 
работал в Зоологическом институте, где занимался обработкой коллекций рако-
образных (Лаборатория пресноводной и экспериментальной гидробиологии ЗИН. 
История лаборатории, без года; Зинченко, 2015).

На базе Аральской рыбохозяйственной станции в 1932 и 1933 гг. под руковод-
ством Бенинга были выполнены комплексные исследования Арала (Бенинг, 1934, 
1935). Впервые была проведена гидрологическая и гидробиологическая съёмка всей 
акватории моря. При проведении исследований планктона, бентоса, а также при 
ихтиологических исследованиях стали широко применяться количественные ме-
тоды. Впервые для Аральского моря была определена численность планктонных и 
донных гидробионтов. Тогда же были получены и данные по сезонной динамике 
зоопланктона, вертикальному распределению и суточным миграциям планктонных 
организмов. Впервые был исследован газовый режим Арала. Было установлено, как 
правило, высокое (близкое к 100% насыщения) содержание растворённого кисло-
рода, которое часто, особенно на глубине, даже превышало нормальную насыщен-
ность. Это связано с высокой прозрачностью воды и обилием интенсивно выделяв-
ших кислород харовых и зелёных водорослей на дне Арала. Эти исследования по-
зволили собрать большой объём новых сведений как по биоте, так и по гидрологии 
и гидрохимии Арала.

В этих исследованиях принимал участие Вячеслав Михайлович Рылов (1889–
1942), гидробиолог, специалист по систематике ракообразных, работавший в 
Зоологическом институте с 1916 г. (Киселёв, 1963). Он исследовал зоопланктон 
Камышлыбашской системы озёр в низовье Сырдарьи (Рылов, Гладков, 1934).

Первое широкомасштабное исследование паразитофауны Арала связано с име-
нами члена-корреспондента АН СССР (1939) Валентина Александровича Догеля 
(1882–1955) и его ученика, академика АН СССР (1964) Бориса Евсеевича Быховского 
(1908–1974). C 1944 г. В.А. Догель заведовал в ЗИН лабораторией протистологии. 
Б.Е. Быховский работал в ЗИН в 1935–1940 и в 1942–1974 гг., а с 1962 г. и до своей 
кончины был его директором (Биологи …, 1984).

Первые 2 вида паразитов — трематода Azygia lucii (Müller) и цестода Ligula 
intestinalis (Linnaeus) — были найдены у рыб Аральского моря ещё в XIX в. (Берг, 
1908). Проведённые в 1920-х гг. исследования, касавшиеся только паразитирующих 
в рыбах нематод (Крепкогорская, 1927), расширили этот список до 8 видов.
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Догель и Быховский в начале 1930-х гг. выполнили первое широкомасштабное, 
охватившее все таксоны паразитических организмов, исследование паразитофауны 
Арала, используя метод полного паразитологического вскрытия. Всего ими был ис-
следован в разных районах моря 381 экземпляр рыб, принадлежащих к 22 видам. 
Кроме рыб, они обследовали и несколько видов свободноживущих беспозвоноч-
ных. В результате список известных паразитов рыб Аральского моря не только вы-
рос до 70 видов, но при этом были описаны 13 новых видов паразитических червей 
и простейших (Догель, Быховский, 1934).

В 1960-е гг. на Аральском море проводились специальные фаунистические ис-
следования. В этих работах принимали участие и сотрудники Зоологического ин-
ститута. Людмила Алексеевна Кутикова (1928–2015) исследовала коловраток, фауна 
которых была изучена очень слабо (Кутикова Людмила Алексеевна. Лаборатория 
пресноводной и экспериментальной гидробиологии ЗИН, без года), Юрий 
Викторович Мамкаев (1933–2010) — ресничных червей (Дробышева, 2014), Ярослав 
Игоревич Старобогатов (1932–2004) — моллюсков (Малахов, Степаньянц, 2005). 
Эти их исследования принесли много новых данных по фауне беспозвоночных 
Арала, вошедших в изданный в 1974 г. «Атлас беспозвоночных Аральского моря» 
(Мордухай-Болтовской, 1974).

В исследованиях на Аральском море принимали участие не только гидробиологи 
ЗИН РАН, но и специалисты по орнитофауне Биологической станции на Куршской 
косе ЗИН РАН. Наибольший вклад в изучение миграций птиц на Арале внёс Михаил 
Львович Яблонкевич (Яблонкевич, 1986; Яблонкевич, 1987; Яблонкевич, Шаповал, 
1987), который изучал весенние и осенние миграции птиц на острове Барсакельмес. 
В рамках программы «Азия» в 1988 г. была совершена экспедиционная поездка на 
автомобиле по Средней Азии. Маршрут экспедиции закончился на Аральском море 
(Яблонкевич и др., 1991; Паевский и др., 2009).

В 1970–1980-х гг. Николай Васильевич Аладин исследовал особенности осморе-
гуляции и солёностную толерантность у ветвистоусых и ракушковых ракообразных 
из Аральского моря, а также их фауну (Аладин, 1996). Заявка, на тему «Изучение 
влияния осолонения Аралского моря на живущих в нём гидробионтов», поданая 
Н.В. Аладиным в комиссию АН СССР по работе с молодёжью в 1988 г., победила 
в открытом конкурсе (рис. 1), и в мае 1989 г. вышло постановление Президиума 
Академии наук СССР о создании в Зоологическом институте творческой лаборато-
рии солоноватоводной гидробиологии (рис.1, 2). 

Лаборатория была создана в конце 1989 г. и её возглавил Н.В. Аладин (рис. 3). 
Первоочередной задачей этой новой лаборатории стало изучение современного со-
стояния Арала и его биоты, а также поиск путей спасения этого озера.

Сотрудники лаборатории исследовали зообентос, зоопланктон, фитопланктон, 
высшую водную растительность, первичную продукцию, а также солеустойчивость 
некоторых беспозвоночных. По результатам изучения макрозообентоса Аральского 
моря в 1994 г. А.А. Филипповым была защищена кандидатская диссертация на тему 
«Макрозообентос прибрежных вод северной части Аральского моря в современных 
полигалинных условиях». В данной диссертации были проанализированы измене-
ния в структуре донного населения, связанные с акклиматизацией нового для Арала 
вида моллюсков Abra segmentum, который доминировал в большинстве изученных 
автором участков прибрежной зоны моря. В этой работе также было показано, что 
видовой состав, обилие и соотношение биомасс отдельных групп беспозвоночных 
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в прибрежной зоне сопоставимы с аналогичными показателями на остальной аква-
тории моря.

В том же году руководителем лаборатории солоноватоводной гидробиологии 
Н.В. Аладиным была защищена докторская диссертация на тему «Солёностные 
адаптации Ostracoda и Branchiopoda». В следующем году автором по материалам 
диссертации была опубликована монография под одноимённым диссертации 

Рис. 1. Фрагмент списка заявок, поданых в комиссию АН СССР по работе с молодёжью 
и победивших в открытом конкурсе 

Fig. 1. Fragment of the list of applications submitted to the commission of the USSR Academy of 
Sciences for work with youth and won in open competition

Рис. 2. Постановление Президиума Академии наук СССР о результатах конкурса 
Fig. 2. Decision of the Presidium of the Academy of Sciences of the USSR on the results of the 

competition
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названием. В обеих публикациях есть две главы, посвящённые ракообразным 
Аральского моря. В первой из них прослежены изменения в фауне ракушковых 
и жаброногих ракообразных с начала XX в, начиная с работ С.А. Зернова (1903) 
и заканчивая концом 1990-х гг. На основе полученных лично автором реультатов 
было показано, что в фауне моря произошло критическое снижение биоразноо-
бразия ракушковых и жаброногих ракообразных. К концу XX в. в Арале обитал 
один вид Ostracoda вместо первоначальных 11 видов и один вид Cladocera вместо 
обитавших ранее 14 видов. Вторая глава посвящена реконструкции палеогалин-
ности Аральского моря путём совместного использования литологического и ми-
кропалеонтологического подходов при анализе донных осадков водоёма. Наряду с 
анализом фаунистических комплексов остракод был разработан новый метод не-
посредственного определения палеосолёности вод озера по микроскульптуре рако-
вин самого многочисленного и эвригалинного вида Cyprideis torosa. В дальнейшем 
применение этого метода позволило реконструировать палеосолёность отдельных 
заливов Арала в голоцене.

Когда в конце 1980-х гг. из-за падения уровня Арала пересох пролив Берга 
между Малым и Большим Аралом, море разделилось на две части. Падение уровня 
Малого моря прекратилось, а Большого Арала — продолжилось. В 1990 г. уровень 
Малого Арала повысился, и начался сток воды в Большой Арал. Возникла опас-
ность размыва естественной преграды и возобновления падения уровня Малого 
моря. В 1991 г. сотрудники лаборатории доложили об этом главе администрации 
Аральского района и предложили перекрыть сток воды из Малого Арала плотиной 
в самой мелкой части пролива Берга. Это предложение было поддержано прави-
тельством Казахстана. Летом 1992 г. пролив был перекрыт дамбой. Уровень Малого 
Арала вырос, рост солёности остановился, и она стала снижаться. Так как плотина 
не имела водослива, её неоднократно прорывало (Аладин, 2012). В 2004–2005 гг. её 
заменила новая надёжная плотина с водосливом. За предложенный план спасения 
Малого Аральского моря Н.В. Аладин был в 2017 г. награждён почётным знаком 
Международного фонда спасения Арала (рис. 4).

Рис. 3. Письмо из комиссии АН СССР по работе с молодёжью 
Fig. 3. Letter from the Commission of the USSR Academy of Sciences for work with youth
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Рис. 4. Удостоверение к почётному знаку Международного фонда спасения 
Аральского моря 

Fig. 4. Certificate for the medal of honor of the International Fund for Saving the Aral Sea

Диссертация И.С. Плотникова 1995 г. «Зоопланктон прибрежных вод северной 
части Аральского моря в современных полигалинных условиях» стала подведени-
ем итогов изучения зоопланктона водоёма в момент его разделения на Малый и 
Большой Арал. В работе были рассмотрены разные сценарии развития зооплан-
ктонного сообщества в двух разделившихся водоёмах.

В 2003 г. сотрудником лаборатории Д.Д. Пирюлиным была защищена диссер-
тация на тему «Членистоногие временных водоёмов и высохшего дна Аральского 
моря». В ней автор уделил большое внимание формированию вторичноводной фау-
ны насекомых Арала. Для моря в XX в. характерны процессы замещения пресново-
дной фауны насекомых проникшими из Сырдарьи и Амударьи солоноватоводны-
ми видами, которые распространены в сезонных водоёмах, представляющих собой 
более древний и стабильный биотоп, чем Аральское море. Автором также сделан 
вывод, что при распреснении моря возможно его быстрое заселение пресноводны-
ми видами из рек. В настоящее время этот вывод был подтверждён исследованиями 
Малого Арала, который после постройки дамбы в проливе Берга стал интенсивно 
опресняться.

В 2014 г. вышла монография Д.Д. Пирюлина «Членистоногие временных водо-
ёмов и высохшего дна Аральского моря». В ней особое внимание уделено процессу 
заселения насекомыми бывшего дна Арала. Было показано, что формирование эн-
томокомплексов на бывшем дне Аральского моря представляет длительный поэтап-
ный процесс и скоррелировано с формированием фитоценозов. На примере фауны 
артропод удалось показать, что постаквальные территории Приаралья способны 
поэтапно, за 30–35 лет, формировать экосистемы, близкие к зональным субкли-
максным.

А.О. Смуровым (1995) был уточнён список аральских инфузорий из отряда 
Tintinnidae. Из материалов, собранных Л.С. Бергом и обработанных С.А. Зерновым 
(1903), Мейснером и Остенфельдом (1908), было известно о существовании в Арале 
двух видов: Codonella relicta и Tintinnopsis cylindrica. В результате проведённых ис-
следований в начале 1990 г. было выяснено, что в Аральском море к тому момен-
ту обитали 3 вида тинтиннид: T. cylindrica, Tintinnidium fluviatile и вселившийся в 
море, когда шёл процесс его осолонения, Metacylis mediterranea var. pontica. Codonella 
relicta, по-видимому, вымерла из-за увеличения солёности Арала.
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Сотрудник лаборатории солоноватоводной гидробиологии М.И. Орлова ис-
следовала продукционно-деструкционные процессы в Северной части Аральского 
моря и в районе дельты Сырдарьи. Ранее, в 1960-х гг., Аральское море относилось 
к олиготрофному типу водоёмов (Новожилова, 1973). В период регрессии моря в 
начале 1990-х гг. водоём стал слабомезотрофным (Орлова, 1993, 1995; Орлова, 
Русакова, 1995).

О.М. Русакова изучала состав фитопланктона в различных районах Аральского 
моря. Ей был рассмотрен состав фитопланктона, обилие каждого вида, его экология 
и географическое распространение, выделены комплексы доминантов, отмечена 
неравномерность распределения видов, обусловленная различием гидрохимиче-
ского режима в исследованных районах (Русакова, 1995; Орлова, Русакова, 1995).

Л.В. Жаковой (1995, 2013) был уточнён видовой состав высшей водной расти-
тельности, харовых и нитчатых зелёных водорослей Аральского моря. В Арале в пе-
риод его осолонения были найдены только два вида высших растений: Zostera noltei 
и Ruppia cirrhosa. Было показано, что основу прибрежной биомассы создавали зелё-
ные нитчатые водоросли, на глубине от 0,7 до 1,2 м доминировала Ruppia cirrhosa; 
более 1,2 м — Zostera noltei.

В 1989–1995 гг. вышли 5, полностью посвящённых Аральскому морю, то-
мов Трудов ЗИН (Гидробиологические …, 1989; Современное …,1990, 1991; 
Экологический …, 1993; Биологические …, 1995a, 1995b) со статьями сотрудников 
лаборатории. За более чем четверть века ими были опубликованы десятки статей 
как в отечественных, так и зарубежных научных журналах и сборниках. Сотрудники 
лаборатории являются авторами нескольких глав вышедшей в издательстве Springer 
коллективной монографии об Аральском море (Micklin et al., 2014). Вышла в свет 
монография И.С. Плотникова (2016), посвящённая фауне свободноживущих беспо-
звоночных Аральского моря и её изменениям во второй половине XX в. — начале 
XXI в.

Лаборатория также участвовала в написании главы об Аральском море (Micklin 
et al., 2020) для вышедшей в издательстве Springer коллективной монографии, по-
свящённой большим солёным озёрам Азии.

Зоологический институт и лаборатория солоноватоводной гидробиологии ак-
тивно участвуют в национальных и международных конференциях, посвящён-
ных Аральскому морю. В 2009 г. по инициативе и при участии лаборатории была 
организована и успешно проведена международная конференция «Арал 2009. 
Арал: прошлое, настоящее и будущее. Два века исследований Аральского моря». 
Зоологический институт и лаборатория солоноватоводной гидробиологии регуляр-
но поднимали вопросы сохранения и восстановления биоразнообразия и биоресур-
сов Аральского моря на Невском международном экологическом конгрессе, а также 
на международной парламентской конференции «ОБСЕ и СНГ: новые возможно-
сти и перспективы» (Санкт-Петербург, 28 октября 2010 г.). В 2017 г. Зоологический 
институт и наша лаборатория при поддержке Секретариата Межпарламентской 
ассамблеи СНГ смогли организовать в рамках VIII Невского экологического кон-
гресса специальный круглый стол «Современные проблемы и возможное будущее 
Аральского моря».

С 15 по 18 ноября 2019 г. в г. Санкт-Петербурге, Россия, прошла организованная 
ЗИН РАН Вторая международная конференция по проблемам Аральского моря, 
посвящённая 30-летию создания Лаборатории солоноватоводных исследований 



84	 ИСТОРИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.	2022.	Том	14.	№	2

Зоологического института РАН. Эта конференция проводилась по решению VIII 
Невского экологического конгресса, который состоялся 25–27 мая 2017 г. Главный 
вывод, который был сделан по результатам конференции: «Сообщения о гибели 
Аральского моря преждевременны» (Вторая …, 2020). Снижение биоразнообразия 
водоёма прекратилось, и море вновь начало заселяться видами из Сырдарьи и близ-
лежащих водоёмов. Исполнительная дирекция Международного фонда спасения 
Арала в Республике Казахстан отметила 30-летний юбилей лаборатории благодар-
ственным письмом (рис. 5).

Рис. 5. Благодарственное письмо от Исполнительной дирекции Международного фонда 
спасения Арала в Республике Казахстан 

Fig. 5. A letter of thanks from the Executive Directorate of the International Fund for Saving the 
Aral Sea in the Republic of Kazakhstan

Экосистема Малого (Северного) Аральского моря на данный момент очень 
успешно восстановилась и практически находится на уровне, характерном началу 
1960-х гг. Другая судьба постигла образовавшееся в конце XX в. Большое Аральское 
море. В настоящее время единый некогда бассейн моря распался на 3 гипергалин-
ных водоёма. Прежняя фауна Большого Арала вымерла. Однако эти водоёмы сохра-
нили хозяйственное значение — в них возможна добыча яиц рачка артемии.

Зоологический институт и наша лаборатория освещают в средствах массовой 
информации исследования биоразнообразия и биоресурсов, а также возможные 
пути восстановления Аральского моря. Сотрудники Зоологического института, 
в том числе и нашей лаборатории, ведут педагогическую деятельность в уни-
верситетах России, стран СНГ и дальнего зарубежья, где рассказывают о сохра-
нении биоразнообразия и биоресурсов Арала, а также и о возможных путях его 
спасения.
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igoR s. PlotNiKov, alEKsEy o. smuRov, NiKolay v. aladiN

Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences, Saint-Petersburg, Russia;  
igor.plotnikov@zin.ru

This article reviews the contribution of scientists from the St. Petersburg Zoological Institute 
(Zoological Museum before 1931) to the studies of the Aral Sea fauna. In the 19th century, studies of 
the Aral Sea flora and fauna were fragmentary, sometimes even random. A systematic study on the 
biota of this water body began with L.S. Berg’s 1900–1902 expedition. S.A. Zernov, a future director 
of the Zoological Institute of the USSR Academy of Sciences (ZIN), took part in the processing of 
this expedition’s materials. The next period in the Aral Sea research is associated with the name of 
A.L. Behning, the first explorer who studied plankton and benthos using the quantitative methods and 
continued the ichthyological studies begun by Berg. In the 1930s, V.A. Dogiel and B.E. Bykhovsky 
(another future director of the ZIN) carried out the first large-scale study of the Aral Sea parasitic 
fauna, using the method of complete parasitological dissection. In the 1960s, specialised faunistic 
studies were carried out in the Aral Sea. L.A. Kutikova, Yu.V. Mamkaev and Ya.I. Starobogatov 
from the Zoological Institute took part in these studies. In the end of 1989, N.V. Aladin headed the 
Laboratory of Brackish Water Hydrobiology at the ZIN to study the current state of the Aral Sea and 
its biota and to search for the ways to save this lake. The International Fund for Saving the Aral Sea 
awarded N.V. Aladin the badge of honor for his plan of salvaging the Small Aral Sea by building a dam 
in the Berg Strait to prevent the fall of sea level. Five volumes of the Proceedings of the ZIN published 
in 1989–1995 contain the articles by the Laboratory members, which are only devoted to the Aral Sea. 
Over more than a quarter of a century, these authors have published dozens of articles in both Russian 
and international scientific journals and collections of papers. The Laboratory continued to pursue 
the faunistic and floristic research of the Aral Sea that began in the early 20th century. The Laboratory 
studied zoobenthos (A.A. Filippov), zooplankton (I.S. Plotnikov), phytoplankton (O.M. Rusakova), 
aquatic higher vegetation (L.V. Zhakova), primary production (M.I. Orlova), as well as salinity 
tolerance of some invertebrates (N.V. Aladin, I.S. Plotnikov, A.O. Smurov, A.A. Filippov). The 
Laboratory members have authored several chapters of a collective monograph on the Aral Sea, 
published by Springer in 2014. The Zoological Institute and the Laboratory of Brackish Water 
Hydrobiology actively participate in the national and international conferences dedicated to the Aral 
Sea. In 2009, an international conference “Aral 2009. Aral: Past, Present and Future”, devoted to the 
Aral sea and two centuries of its studies was organised on the initiative and with the participation of 
the Laboratory”. The Second International Conference on the problems of the Aral Sea, organized 
by the ZIN RAS, was held on November 15–18, 2019, in St. Petersburg, Russia. This conference was 
held by the decision of the VIII Nevsky Ecological Congress, which took place on May 25–27, 2017. 
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The main conclusion based on the results of the conference was: “Reports of the Aral Sea’s death are 
premature”. The ecosystem of the Small (North) Aral Sea has been successfully restored so that it has 
reclaimed its significant ecological and socio-economic value. Another fate befell the Large Aral Sea 
that became separated at the end of the 20th century. The Large Aral Sea’s once single basin is now 
broken into three hyperhaline reservoirs. However, these water bodies have economic importance as 
the eggs of the brine shrimp Artemia can be harvested there.

Keywords: Aral Sea, biodiversity, Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences.
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