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16 ноября 1989 года было создано наше структурное подразделение. 
Таким образом, в прошлом году нам исполнилось ровно 30 лет. В связи

с этим коллеги из разных научных организаций обратились к нам с

просьбой прочитать цикл лекций, которые суммировали бы основные

итоги научной работы за эти годы. Сотрудники нашего научного

подразделения подготовили такой цикл лекций.

1-я лекция «Нерешенные проблемы Аральского моря» была прочитана

6 раз: на Биостанции при Хельсинском университете в пос. Ламми
(Финляндия), в Датском обществе естествознания (Копенгаген, Дания), 
в Гамбургском университете (Германия), в Университете Адама

Мицкевича в Познани (Польша), в Казахском национальном

университете им. аль-Фараби в Алматы и на отчётной сессии ЗИН РАН. 

2-я лекция «Фактор солёности в палеонтологии» была прочитана 2 
раза: в Китабском государственном геологическом заповеднике

(Узбекистан), и на палеонтологический семинаре Санкт-Петербургского
отделения Всероссийского Палеонтологического общества на Кафедре

Палеонтологии СПбГУ. 



3-я лекция «Систематизация биоразнообразия

Каспийского моря в зоне критической солености,
изучение δ-хорогалиникума в южной акватории

Астраханского государственного природного

биосферного заповедника» была прочитана в пос. 
Дамчик на конференции, посвященной столетию

Астраханского государственного природного

биосферного заповедника. 

4-я лекция «Экологическая катастрофа на Аральском

море» была прочитана на Международной

конференции «Озера и водохранилища: горячие точки

и темы в лимнологии» в г. Микожин (Польша). 

Один стендовый доклад «Дельта-хорогалиникум в

Балтийском море» был представлен на Научных днях

Финского залива «Лицом к общему будущему» в

Хельсинки.



Сотрудники нашего структурного подразделения

подготовили для Второй Международной конференции по

проблемам Аральского моря, посвященной 30-летию
создания нашего структурного подразделения, 4 доклада: 

«Аральская катастрофа в прямом и переносном смысле

слова» (Аладин Н.В.); 

«Изменение видового состава свободноживущих водных

беспозвоночных Аральского моря» (Плотников И.С.); 

«Влияние многолетних изменений солёности Аральского

моря на биоразнообразие в сообществах водных

макрофитов» (Жакова Л.В.); 

«Соленостная толерантность гидробионтов в талассных и

аталассных водоемах» (Смуров А.О.). 



Подготовка конференции осуществлялась исключительно

нашими сотрудниками. В конференции приняли участие ученые

из 9 стран: России, Казахстана, Узбекистана, Великобритании, 
Франции, США, Японии, Польши и Испании. Первая Санкт-
Петербургсая аральская конференция состоялась 10 лет назад. 
Участники второй конференции приняли заявление и решили

создать «Международный комитет интеллектуальной

солидарности с Аральским морем (МКИСАМ)».

В Заявлении отмечается, что положение Аральского моря

тяжелое, но не смертельное. Сообщения о полной гибели

Арала преждевременны. Сток рек Амударьи и Сырдарьи

является ключевым фактором, определяющим размер

Аральского моря и его экологическое состояние. Грамотное
управление их стоком могло бы обратить вспять современную

регрессию. Перенаправление других крупных рек в Аральское

море для решения его проблем нецелесообразно. 







В юбилейный для нашего структурного

подразделения прошлый год проводились и

полевые исследования. 

В первой половине прошлого года состоялась

экспедиция вокруг Малого/Северного Аральского

моря и в низовья реки Сырдарьи. Вместе с нами

участвовали наши коллеги из Казахстана и

Японии. 

В этот полевой выезд были собраны новые пробы

планктона и бентоса, также получены первичные

данные от коллег из Казахстана. В настоящее

время эти пробы и материалы обрабатываются.





Во второй половине года состоялись полевые выезды с

коллегами из Дании на Финский залив, в дельту Волги и

на Северный Каспий. Исследовались ветвистоусые
ракообразные отряда Onychoipoda. В ходе работ

осуществлялся не только сбор материала для

молекулярно-генетических исследований, но и

проводилась видеофиксация пищевого поведения этих

ракообразных. Документально было подтверждено, что
они имеют широкий спектр питания. Данные
ракообразные являются всеядными хватателями, 
которые могут ловить другие планктонные организмы, 
как животные, так и растительные. Кроме этого, 
наблюдались захват и поедание частиц детрита. 
Готовится публикация полученных результатов, и уже

подана заявка на проведение дальнейших исследований

на эту тему.







Теперь позвольте остановиться на задачах по систематизации

биоразнообразия солёных озер и неполносоленых внутренних морей в зоне

критической солёности.

Соленость воды – один из ведущих абиотических факторов внешней среды, 
воздействующих на гидробионтов. Выяснение особенностей отношения

водных животных и растений к этому фактору важно для понимания как

аутэкологических, так и синэкологических закономерностей.

Изменение числа видов в градиенте солености в Балтийском море

Из: Remane A. 1934. Die 
Brackwasserfauna. Zool. Anz 7 

(Suppl): 34–74.
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Зоны Белое
море

Черное
море

Азовское
море

Балтийское
море

Озеро
Маракайбо
(до 1956 г.)

Каспийское
море

Арал
(до 1960 г.)

Арал
(сейчас)

Озеро
Балхаш

Озеро
Иссык-
куль

Основная
пресноводная

1% 0.25
%

2% 5% 9% 5% 0.9% 0.01% 60% 1%

Переходная
пресноводная-
солоноватоводная

1%
0.03
% 3% 15% 88% 7% 2.5% 0.04% 40% 99%

Основная
солоноватоводная

1% 0.02
%

8% 62% 4% 13% 89% 0.2% - -

Переходная
солоноватоводная
-морская

58% 99% 83% 4% - 70% 8% 20% - -

Основная морская 39% - 1% 14% - 0.04% - - - -

Переходная
морская-
гипергалинная

- - 0.5% - - 0.03% - - - -

Основная
гипергалинная

- - 2% - - 4% - 79% - -

Процент площадей под разными соленостными зонами
в неполносоленых морях и соленых озерах

В настоящее время единственным морем, где основная солоноватоводная зона

занимает более половины его площади (> 60%), является Балтийское море

По: Aladin N., Plotnikov I. 2009. Hybrid marine/lacustrine seas and saline lakes of the world. Proceedings of 13th World Lake Conference. Wuhan, China; с дополнениями.



Смещение критической солености в сторону высоких концентраций в водах
Каспийского и Аральского морей по сравнению с водой с океаническим

составом солей
(по: Аладин, 1986, 1989)



Положение зон барьерных соленостей

По: Aladin N., Plotnikov I. 2009. Hybrid marine/lacustrine seas and saline lakes of the world. Proceedings of 13th World Lake Conference. Wuhan, China.
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• δ(дельта)-хорогалиникум (0.5–2‰) разделяет
пресные и солоноватые воды. 

• Пресноводные экосистемы занимают в
Балтийском море устья рек и обширные
площади прилегающих к ним мелководных
заливов. 

• δ-хорогалиникум является барьером для
вселившихся в Балтийское море пресноводных
организмов.

• Специальное выделение пресноводных зон с
их экосистемами важно для формирования
универсальной концепции биоразнообразия
Балтики. 

• Эту барьерную соленость можно еще назвать
барьерной соленостью А.А.Ярвекюльга.

δ-хорогалиникум



• α(альфа)- хорогалиникум (5-8‰) занимает
собственно Балтику, Ботническое море, море
Архипелага и Рижский залив. Эта граничная зона
занимает наибольшую часть акватории моря. Эта
соленость считается нормальной соленостью
Балтийского моря. 

• Эта зона занята солоноватоводными
экосистемами, которые наиболее бедны видами. 

• Эту барьерную соленость можно еще назвать
барьерной соленостью А.Ремане, В.В.Хлебовича
и О.О. Кинне.

α-хорогалиникум



• β(бета)-хорогалиникум (22–26‰) расположен
на западе Балтийского моря и в восточной
части Датских проливов, подверженных
сильному влиянию притока полносоленых
вод из Северного моря. 

• Хотя эта зона мала, в ней встречается
наибольшее число видов.

• Эту барьерную соленость можно еще назвать
барьерной соленостью С.А.Зернова и
А.Н.Голикова.

β-хорогалиникум



• γ(гамма)-хорогалиникум (45–50‰) практически
незаметен в Балтийском море. Эта зона может быть
встречена в скальных ваннах и на соленых маршах. 

• Он отделяет обитателей полносоленых вод от
обитателей гипергалинных вод имеющий очень
низкое биоразнообразие.

• Гипергалинные экосистемы можно назвать
сезонными экосистемами, они формируются летом, 
когда испарение очень сильное. 

• Эту барьерную соленость можно еще назвать
барьерной соленостью У.Д.Вильямса.

γ-хорогалиникум



α-хорогалиникум

β-хорогалиникум

γ-хорогалиникум

δ-хорогалиникум

Связь числа видов водных организмов с положением зон барьерных соленостей
(по: Хлебович, 1962; Kinne, 1971; Бергер, 1986; Андреева, Андреев, 2003, с дополнениями)

1 – пресноводные, 2 – солоноватоводные, 3 – морские, 4 – гипергалинные и ультрагалинные виды



Связь числа видов водных организмов с положением зон барьерных соленостей в Каспии и
Арале

1 – пресноводные, 2 – солоноватоводные, 3 – морские, 4 – гипергалинные и ультрагалинные виды

(по: Андреева, Андреев, 2003, с дополнениями)
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� - Пресноводная зона (0-2‰)

� - Переходная пресноводная-солоноватоводная зона (2-5‰)

� - Солоноватоводная зона (5-8‰)

� - Переходная солоноватоводная-морская зона (8-26‰)

� - Морская зона (26-40‰)

� - Переходная морская-гипергалинная зона (40-50‰)

� - Гипергалинная зона (>50‰)

Балтийское море

Азовское море

Озеро Маракайбо

до 1956 г. после 1956 г.

Черное море

Белое море

По: Aladin N., Plotnikov I. 
2009. С дополнениями.



Каспийское море

Озеро Балхаш

Озеро Иссык-Куль

� - Пресноводная зона (Каспий 0-2.5‰; Арал 0-3‰)

� - Переходная пресноводная-солоноватоводная зона (Каспий 2.5-7‰; Арал 3-8‰)

� - Солоноватоводная зона (Каспий 7-11‰; Арал 8-13‰)

� - Переходная солоноватоводная-морская зона (Каспий 11-28‰; Арал 13-29‰)

� - Морская зона (Каспий 28-41‰; Арал 29-42‰)

� - Переходная морская-гипергалинная зона (Каспий 41-50.5‰; Арал 42-51‰)

� - Гипергалинная зона zone (Каспий >50.5‰; Aral >51‰)

Аральское море
до 1960 г.

По: Aladin N., Plotnikov I. 2009. Hybrid 
marine/lacustrine seas and saline lakes 
of the world. Proceedings of 13th World
Lake Conference. Wuhan, China. С
дополнениями.

Аральское
море

в 1989 г.

Аральское
море

в 2009 г.



По решению ООН уходящее десятилетие (2010–
2020) было десятилетием биоразнообразия. 

Хочется надеяться, что за эти годы мы смогли

лучше себе представить взаимодействие

нативного и ксено- биоразнообразия в зоне

критической солености, а также понять, как
взаимодействуют исторически сложившиеся

сообщества пресных, солоноватых, морских и
гипергалинных вод. Жизненно необходимо

научиться сохранять нативное биоразнообразие и

противостоять увеличению

ксенобиоразнообразия.



В последующие годы коллектив нашего структурного

подразделения Солоноватоводных исследований планирует

продолжить работы на неполносоленых морях и соленых озерах. В
дополнение к таким, уже исследованным водоемам, мы планируем

изучение тех водоемов, на которых нам еще не довелось

работать. Для этого мы устанавливаем контакты с зарубежными

коллегами. 

Кроме продолжения изучения феномена критической солености, 
мы попытаемся переосмыслить концепцию относительности и

множественности барьерных соленостей. 

Четыре барьерные солености (α, β, γ, δ) следует попытаться
дополнить нижней границей проникновения гидробионтов в низко

минерализованные воды. Завоевание живыми организмами талых, 
практически дистиллированных, вод заслуживает внимания. Также
необходимо попытаться определить и верхнюю границу солености

ультрагалинных вод, при которой возможна жизнь в нативном

состоянии. Мы понимаем всю сложность поставленной задачи и

надеемся на активное сотрудничество с нашими коллегами на

Родине и за рубежом.



















Выводы
1. Биоразнообразие неполносолёных морей

значительно ниже такового полносолёных морей.
2. Биоразнообразие солёных озер значительно ниже

такового пресноводных озёр.
3. Солоноватоводные виды реально существуют, хотя

их число сильно уступает таковому морских и
пресноводных видов.

4. При анализе биоразнообразия всех типов морей и
озер надо обязательно учитывать и
немногочисленные гипергалинные виды, которые
обитают в литоральных ваннах скалистых берегов и
на соленых маршах мелководий.

5. Научные взгляды Ремане-Хлебовича-Кинне не
противоречат современным данным зоологов, 
изучающих биоразнообразие всех типов морей и
озёр.





Благодарим за внимание


