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Количество добываемой рыбы отстает от потребности населения. Целью проведенного исследования 
являлось изучение разнообразия рыб, вылавливаемых в 14 малых реках Балхашского бассейна рыбаками-
любителями. Разнообразие добываемых рыб изучали в связи с удаленностью рек от крупных городов, 
степенью охраны, максимальной температурой воды летом, содержанием ионов аммония и нитратов. 
Разнообразие аборигенных рыб в уловах увеличивается с удалением от городов и наличием защищенных 
участков рек. Основными видами выловленных рыб были абригенные голый осман Gymnodiptychus 
dybowskii, чешуйчатый осман Diptychus maculatus, балхашская маринка Schizothorax argentatus и чуже-
родная форель Oncorhynchus mykiss. Аборигенные балхашский окунь Perca schrenkii и пятнистый губач 
Triplophysa strauchii также могут добываться рыбаками-любителями. В результате негативного антропо-
генного воздействия балхашский окунь исчез из большинства исследованных рек, значительно сократил-
ся ареал балхашской маринки. Для устойчивого существования популяций добываемых рыбаками-
любителями рыб необходимо наличие защищенных от воздействия человека участков рек. Для организа-
ции эффективного управления рыбными ресурсами малых рек необходимо дальнейшее изучение зако-
номерностей их функционирования. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Большая численность людей, их расту-

щие индивидуальные потребности, привели 
к тому, что рыбы, населяющие континенталь-
ные водоемы, сильно страдают от нехватки 
воды в результате ее использования для сель-
скохозяйственных, промышленных и бытовых 
нужд, произвольных изменений гидрологиче-
ского режима рек, загрязнения и биологиче-
ских инвазий [Vörösmarty et al., 2010; Ormerod 
et al., 2010; Reid et al., 2019]. Наиболее сильное 
негативное воздействие деятельность человека 
оказывает на континентальные водоемы. Рыбы 
остаются теми пищевыми объектами человека, 
большая часть которых до сих пор добывается 
в естественной среде. Эта тенденция в буду-
щем не только сохранится, но и будет нарас-
тать [Di Minin et al., 2019; Reid et al., 2019; Van 
Rees et al., 2021]. Количество добываемой ры-
бы сильно отстает от спроса на нее [Cressey, 
2009; Golden et al., 2016]. 

Особенно остро данная проблема стоит 
в Центральной Азии [Petr, Mitrofanov, 1998]. 
Бассейн озера Балхаш является одним 
из крупнейших оазисов, большая часть кото-

рого расположена на территории Республики 
Казахстан. Кроме самого озера Балхаш здесь 
расположена крупная система Алакольских 
озер, несколько больших рек (в зоогеографи-
ческой литературе для этой области часто ис-
пользуют название Семиречье), имеющих об-
ширную сеть притоков, и большое число бес-
сточных рек. В последние 30 лет в этом бас-
сейне произошло стремительное увеличение 
численности населения. Это повлекло за собой 
негативную трансформацию естественных 
ландшафтов, повышенную рекреационную 
нагрузку на естественные водоемы, сокраще-
ние речного стока и загрязнение водоемов 
[Petr, Mitrofanov, 1998; Graham et al., 2017; 
Mischke et al., 2020; Pueppke et al., 2020]. 

Малые реки являются ключевым звеном, 
определяющим благополучие больших рек и 
предгорных экосистем. В бассейне озера Бал-
хаш они остаются последним убежищем абори-
генной ихтиофауны [Тимирханов, 2000 (Ti-
mirkhanov, 2000); Мамилов и др., 2012 (Mamilov 
et al., 2012)]. Несмотря на важность малых рек, 
состоянию биологического разнообразия и воз-
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можностям использования их ресурсов до сих 
пор уделяется мало внимания. Цель проведен-
ного нами исследования – сравнительное изу-

чение рыбного населения малых рек, располо-
женных на различном удалении от крупных 
урбанизированных центров.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Полевые исследования проводили в пе-

риод с 2012 по 2021 гг. на реках, расположен-
ных на различном удалении от наиболее круп-
ных городов – Алматы и Талды-Корган. Пере-
чень основных исследованных рек в порядке 
удаления от крупных городов таков: Большая 
Алматинка, Малая Алматиника, Есентай (Вес-
новка), Балыкты > Иссык > Тургень > Чилик > 
Кегень, Текес, Шалкодесу, Шинжилы, Урд-
жар, Эмель, Катынсу. Реки Большая Алматин-
ка, Малая Алматиника, Есентай (Весновка) 

расположены в городе Алматы, река Балыкты 
– на восточной окраине г. Талды-Корган 
(рис. 1). Истоки и значительная часть реки 
Емель находятся на территории соседней Ки-
тайской Народной Республики (КНР), где река 
интенсивно используется не только для оро-
шения полей, но и выращивания рыбы. Ниж-
ний участок р. Текес также расположен 
на территории КНР. Все остальные реки пол-
ностью расположены на территории Республи-
ки Казахстан.   

 
Рис. 1. Схематическая карта района исследований. 

Fig. 1. Schematic map of area of investigation.  

Содержание понятия “промысловый” 
вид различается у административных органов, 
хозяйствующих субъектов и ихтиологов. 
В данной статье мы называем промысловыми 
видами все виды рыб, добываемые рыбаками-
любителями с целью употребления в пищу.  

Доступность водоемов для рыболовов 
определяется не только расстоянием от горо-
дов, но также и качеством дорог. Поэтому 
в качестве меры удаленности водоемов ис-
пользовали минимальное время в пути (t, ч). 

Все исследованные реки, начинаясь в горах, 
заканчиваются на равнине и впадают в более 
крупные реки или озера. Для описания их 
рыбного населения использовали предложен-
ную для альпийских рек систему разделения 
на 4 зоны: таяния снегов (эрозии), формирова-
ния стока, меандрирования и дельтово-
эстуарная [Feunteun et al., 2001]. В реках Ке-
гень и Шалкодесу гидрологический режим оп-
ределяется естественными факторами, в зоне 
меандрирования всех остальных реках соору-
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жены плотины и имеются пруды различного 
назначения. Для отлова рыб в реках использо-
вали сачки различной конструкции, мальковую 
волокушу, крючковую снасть, а в прудах и во-
дохранилищах – также ставные сети с разме-
ром ячеи 20, 30, 40, 50 и 60 мм длиной 25 м и 
высотой 2 м каждая. Также проводили опрос 
рыболовов-любителей и изучали видовой со-
став уловов и размеры рыб. Для уточнения ви-
дового состава рыб изучаемых рек были ис-
пользованы сборы из зоологической коллек-
ции Республиканского государственного пред-
приятия “Институт зоологии” Комитета науки 
Министерства образования и науки Республи-
ки Казахстан и Зоологического института Рос-
сийской академии наук. 

Популяции каждого вида рыб формиру-
ются под воздействием многочисленных факто-
ров окружающей среды. Мы измеряли макси-

мальную температуру воды на глубине 0.2 м 
(ºС), содержание ионов аммония и нитрат-ионов.  

На некоторых реках имеются участки 
недоступные для облова в силу естественных 
причин (обрывы, скалы, густая прибрежная 
растительность). Часть рек находится в грани-
цах особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ). Долю защищенных от облова участ-
ков (р) оценивали субъективно в отношении 
к общей протяженности реки. 

Для выяснения влияния различных фак-
торов и условий обитания в различных реках 
на разнообразие рыб был использован ССА 
(Canonical Correspondence Analysis) метод 
многомерного анализа [Braak, Verdonschot, 
1995] в программе PAST, который позволяет 
рассматривать распределение видов в соответ-
ствие с изменениями факторов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
1. Абиотические характеристики во-

доемов. Исследованные реки сильно различа-
ются как по абиотическим факторам (табл. 1), 
так и по доступности для облова. Значительная 
часть реки Шалкодесу, верхние участки рек 
Большая Алматинка, Малая Алматинка, Ис-
сык, Чилик, Урджар и Катынсу находятся 
в пределах ООПТ. На реках Балыкты и Текес 
имеются водохранилища, закрытые для посе-
щения. На остальных реках имеются лишь не-
большие участки, недоступные для облова 
в силу естественных причин. Часть зоны меан-
дрирования рек Большая Алматинка, Малая 
Алматинка и Есентай находится в черте г. Ал-
маты. Русла этих рек в черте города были пре-
вращены в бетонные каналы с каскадами во-
преки рекомендациям ихтиологов [Глуховцев 
и др., 1988 (Glukhovtsev et al., 1988)]. 

В летний период температура воды в ре-
ках закономерно увеличивается от истоков 
к устью. Наибольшая температура воды зави-
сит не только от скорости течения, объема, 
глубины и мутности воды, протяженности ре-
ки, но также от наличия прудов, температуры 
воды, поступающей из родников и притоков, 
поступления возвратных вод с полей ороше-
ния. Многие аборигенные виды рыб предпочи-
тают температуру не выше 25ºС.  

Содержание аммонийного азота в воде 
закономерно уменьшается с удалением 
от крупных населенных пунктов. Высокие 
концентрации нитрат-ионов были отмечены 
не только в городах, но и некоторых удален-
ных реках, в бассейнах которых имеются зна-
чительные посевные площади. Вероятно, это 
связано с попаданием нитратов в воду в ре-
зультате применения химических удобрений, 

смыва с животноводческих ферм и воздушным 
переносом остатков нефтесодержащего топли-
ва [Vitousek et al., 1997; Lepori, Keck, 2012]. 
Выяснено, что соединения азота, попадая 
в воду, могут вызывать не только увеличение 
ее кислой реакции, но также вызывать отда-
ленные негативные изменения в экосистемах 
водоемов и служат ранними предупреждения-
ми быстрых и радикальных изменений в бу-
дущем [Vitousek et al., 1997; Schlesinger, 2009]. 
Поэтому только наиболее удаленная и защи-
щенная река Шалкодесу может считаться от-
носительно благополучной.  

2. Динамика видового разнообразия 
рыб. Данные о современном разнообразии рыб 
и их распределении в соответствие с верти-
кальной зональностью обобщены в табл. 2. Все-
го в исследованных реках обнаружено 24 вида 
рыб, из них в уловах рыбаков-любителей были 
отмечены 6 аборигенных и 7 чужеродных ви-
дов. Из известных для Балхашского бассейна 
видов рыб [Дукравец, Митрофанов, 1992 (Du-
kravets, Mitrofanov, 1992)] в исследованных ма-
лых реках нами не были обнаружены абориген-
ные илийская маринка Schizothorax pseudak-
saiensis Herzenstein, 1889 и чужеродные шип 
Acipenser nudiventris Lovetsky, 1828, аральский 
усач Luciobarbus brachycephalus (Kessler, 1872), 
белый амур Ctenopharyngodon idella (Valen-
ciennes, 1844), белый толстолобик Hypophthal-
michthys molitrix (Valenciennes, 1844), обыкно-
венный жерех Leuciscus (Aspius) aspius (Lin-
naeus, 1758), линь Tinca tinca (Linnaeus, 1758), 
сибирский елец Leuciscus baicalensis (Dybowski, 
1874), сом Silurus glanis Linnaeus, 1758, берш 
Sander volgensis (Gmelin, 1758), амурский змее-
голов Channa argus (Cantor, 1842). 
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Таблица 1. Общая характеристика исследованных рек  

Table 1. General characteristics of the investigated rivers 

№ Реки  
Rivers 

Факторы / Factors 
Время в пути, 

ч 
Travel time, 

hour 

Максимальная 
температура, 

°C 
Maximum tem-

perature, °C 

NH4
+, мг/л 

NH4
+, mg/l 

NO3
-, мг/л 

NO3
-, mg/l 

Защищенные участки 
(примерная доля от 
всей длины реки) 

Protected sections (ap-
proximate proportion 
of the entire length of 

the river) 
1 Большая Алматинка 

Bolshaya Almatinka 
0.5 28.5 0.72 5.12 0.05 

2 Малая Алматиника 
Malaya Almatinka 

0.5 28.3 0.84 7.51 0.01 

3 Есентай 
Esentay 

0.5 21.8 0.84 5.21 0.00 

4 Балыкты 
Balykty 

1 27.8 0.45 1.40 0.01 

5 Иссык 
Issyk 

2 26.2 0.53 0.30 0.05 

6 Тургень 
Turgen 

2 25.8 0 0.70 0.05 

7  Чилик 
Chilik 

2 28. 0 0 1.20 0.25 

8 Кегень 
Kegen 

5 23.8 0 0.10 0.01 

9  Шинжилы 
Shynzhyly 

5 29.2 0 13.29 0.01 

10  Текес 
Tekes 

6 24.5 0 0.03 0.25 

11 Урджар 
Urjar 

7 22.3 0 5.76 0.10 

12  Катынсу 
Katynsu 

7 27.8 0 3.28 0.10 

13 Емель 
Emel 

8 31.5 0 1.94 0.00 

14 Шалкодесу 
Shalkodesu 

10 17.4 0 0 0.30 

 

Илийская маринка исчезла в результате чрез-
мерного промысла и неблагоприятных измене-
ний среды обитания [Баимбетов и др., 2010 
(Baimbetov et al., 2010); Mamilov, 2020]. Отсут-
ствие других видов объясняется неподходящи-
ми условиями существования. Белый амур и 
белый толстолобик до 2010 г. искусственно 
воспроизводились на Казахской производст-
венно-акклиматизационной станции (КазПАС) 
в городе Алматы, откуда сбежавшая молодь 
попадала в реку Малая Алматинка. В настоящее 
время эта станция пришла в упадок и воспроиз-
водство молоди прекратилось. Сом и судак по-
падают в уловы в самом устье рек Малая Алма-
тинка, Иссык и Чилик, амурский змееголов – 
в прудах Капчагайского нересто-выростного 
хозяйства. Молодь карпа и судака также заво-
зится арендаторами для любительской рыбалки 
в различные пруды, связанные с реками Боль-
шая Алматинка, Малая Алматинка, Иссык и 

Чилик. В результате загрязнения, строительства 
плотин и чрезмерного вылова к концу прошло-
го века османы и маринка исчезли на урбанизи-
рованных участках рек Большая и Малая Алма-
тинка и Есентай. 

Результаты многомерного анализа пока-
зали явное разделение водоемов на три группы 
в градиентах факторов (рис. 2). Нагрузки ком-
понент (eigenvalues/lambda) на первую и вто-
рую оси составили соответственно 0.353 и 
0.173 и объясняют 90% вариаций. Обособлен-
ную группу образовали наиболее удаленная, 
защищенная и холодноводная река Шалкодесу 
с ее главным промысловым видом – чешуйча-
тым османом. Во второй группе находятся 
наиболее доступные тепловодные реки, где 
рыбаками-любителями добываются преиму-
щественно чужеродные виды – карп, карась, 
лещ и судак. В третьей группе оказались водо-
емы средней удаленности, уровня защиты и 
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температуры, в которых обитают аборигенные 
балхашская маринка, голый осман, пятнистый 
губач и чужеродная микижа. Наличие охра-
няемых природных территорий и труднодос-

тупность рек положительно влияют на сущест-
вование в них чешуйчатого османа, голого ос-
мана, балхашской маринки и микижи (рис. 3).   

Таблица 2. Современное разнообразие рыбного населения и распределение видов по зонам исследованных рек 

Table 2. Modern diversity of the fish population and the distribution of species in the zones of the studied rivers 

Русское 
название 

Common name 

Научное название 
Valid name 

Значение 
Importance 

Зоны реки 
River zonation 

I II III IV 
Аборигенные (11 видов): 
Indigenous (11 species): 
Чешуйчатый 
осман 
Scaled osman 

Diptychus maculatus Steindachner, 
1866 

П 7, 10 0 0 0 

Голый осман 
Naked osman 

Gymnodiptychus dybowskii 
Kessler, 1874 

П 0 1–12, 14 1–3, 5–12, 
14 

7, 8, 14 

Балхашская 
маринка 
Balkhash marinka 

Schizothorax argentatus Kessler, 
1874 

П 0 0 4, 9–12 4 

Семиреченский 
гольян 
Seven River’s 
minnow 

Phoxinus brachyurus Berg, 1912 Н 0 0 4, 8–12 7, 9 

Балхашский 
гольян 
Balkhash minnow 

Rhynchocypris poljakowi (Kessler, 
1879) 

Н 0 7 7, 8, 10 0 

Тибетский голец 
Tibetan stone 
loach 

Triplophysa stoliczkai 
(Steindachner, 1866) 

Н 14 5–12, 14 5–12, 14 4, 9, 14 

Голец Северцова 
Severtzov’s stone 
loach 

Triplophysa sewerzowii 
(G.Nikolsky, 1938) 

Н 0 0 13 0 

Cерый голец 
Grey stone loach 

Triplophysa dorsalis (Kessler, 
1872) 

Н 0 0 1, 2, 4–8 0 

Пятнистый 
губач 
Spotted thicklip 
loach 

Triplophysa strauchii (Kessler, 
1874) 

П 0 0 1–12 1–12 

Одноцветный 
губач 
Plain thicklip 
loach 

Triplophysa labiata (Kessler, 1874) П 0 10 5–8, 10 0 

Балхашский 
окунь 
Balkhash perch 

Perca schrenkii Kessler, 1874 П 0 0 2, 4, 10 0 

Чужеродные (13 видов): 
Alien (13 species): 
Микижа 
Rainbow trout 

Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 
1792) 

П 7, 14 6, 7, 14 7 7 

Плотва 
Roach 

Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) П 0 0 0 2, 5–7 

Речная абботтина 
Abbottina or false 
gudgeon  

Abbottina rivularis (Basilewsky, 
1855) 

Н 0 0 1–7, 13 2, 4, 13 

Амурский 
чебачок 
Pseudorasbora, or 
topmouth 
gudgeon 

Pseudorasbora parva (Temminck 
et Schlegel, 1846) 

Н 0 0 1–4, 9, 11–
13 

1–9, 
11–13 

Лещ 
Bream 

Abramis brama (Linnaeus, 1758) П 0 0 0 2, 5-7, 13 
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Русское 
название 

Common name 

Научное название 
Valid name 

Значение 
Importance 

Зоны реки 
River zonation 

I II III IV 
Глазчатый 
горчак 
Rosy bitterling 

Rhodeus ocellatus (Kner, 1865) Н 0 0 1, 2, 5–7 1, 2, 5–7 

Серебряный 
карась 
Prussian carp 

Carassius gibelio (Bloch, 1782) П 0 0 1–3, 5–7, 
10, 13 

1–3, 5–7, 
13 

Сазан (карп) 
Carp 

Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 П 0 0 2, 5–7, 10, 
13 

2, 5–7, 
13 

Востробрюшка 
Sharpbelly 

Hemiculter leucisculus 
(Basilewsky, 1835) 

П 0 0 2, 7 0 

Китайская 
медака 
Chinese rice fish 

Oryzias sinensis Chen, Uwa, Chu, 
1989 

Н 0 0 0 1, 2, 5–7 

Судак 
Pike-perch 

Sander lucioperca (Linnaeus, 
1758)  

П 0 0 0 2, 5–7 

Элеотрис Micropercops cintus (Dabry de 
Thiersant, 1872) 

Н 0 0 2, 13 1–7, 13 

Китайский 
бычок 

Rhinogobius cheni (Nichols, 1931) Н 0 0 2, 13 1–7, 13 

Примечание. “П” – промысловый вид, “Н” – непромысловый вид. Римскими цифрами обозначены зоны рек: 
I – таяния снегов (эрозии), II – формирования стока, III – меандрирования, IV – дельтово-эстуарная. Арабские 
цифры обозначают реки в соответствие с нумерацией в табл. 1, “0” – вид не обнаружен. 

Note. “P” – commercial species, “N” – non-commercial species. Roman numerals indicate river zones: I – snowmelt 
(erosion), II – runoff formation, III – meandering, IV – delta-estuarine. Arabic numerals designate the rivers in accor-
dance with the numbering in Table 1, “0” – the species was not found. 
 

3. Влияние на видовое разнообразие 
рыб любительского рыболовства. Люби-
тельское рыболовство в настоящее время стало 
одним из сильных факторов воздействия 
на разнообразие и численность рыб во внут-
ренних водоемах всего мира [Arlinghaus et al., 
2017]. Из аборигенных видов рыб Балхашского 
бассейна высокими вкусовыми качествами об-
ладают оба вида османов, балхашская маринка 
и балхашский окунь. По шкале коммерческой 
ценности, предложенной для рыб Республики 
Казахстан [Амиргалиев и др., 2006 (Amirgaliev 
et al., 2006)], османы и балхашский окунь оце-
ниваются в 3 балла, а балхашская маринка и 
форель – 4 из 5 максимально возможных. 
Крупные особи пятнистого губача и одноцвет-
ного гольца тоже употребляются в пищу 
[Митрофанов, 1989 (Mitrofanov, 1989)]. 
На горных и предгорных участках рек в уловах 
рыбаков-любителей отмечены аборигенные 
виды – голый осман, чешуйчатый осман, бал-
хашская маринка, пятнистый губач, а также 
чужеродная форель (микижа). Крупных особей 
одноцветного губача местные жители добыва-
ли только на р. Текес. На равнинных участках 
рек вблизи урбанизированных территорий ос-
нову уловов составляют аборигенный голый 

осман и чужеродные лещ, плотва, карась, карп 
и судак. 

Чешуйчатый осман населяет исключи-
тельно высокогорные участки рек и никогда не 
встречается ниже зоны формирования стока. 
Бассейн реки Или является северной границей 
ареала этого широко распространенного в гор-
ных реках Тянь-Шаня и Памира вида. Мясо 
чешуйчатого османа высоко ценится местны-
ми жителями. Ранее его добыча ограничива-
лась труднодоступностью мест обитания. 
Однако распространение среди населения ав-
томобилей повышенной проходимости и 
улучшение дорог привели к значительному 
увеличению добываемых рыб. Судя по мате-
риалам коллекций, из верховий рек Большая 
Алматинка, Малая Алматинка и Иссык чешуй-
чатый осман исчез, вероятно, уже в первой по-
ловине прошлого века. Нами этот вид был об-
наружен лишь в верховьях двух удаленных, 
труднодоступных и находящихся под охраной 
рек – Текес и Шалкодесу. Максимальная длина 
отловленных местными жителями рыб состав-
ляла 224 и 379 мм соответственно. Ранее в во-
доемах Казахстана особи крупнее 30 см не от-
мечались [Сидорова, Тимирханов, 1988 (Sido-
rova, Timirkhanov, 1988)]. 
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Рис. 2. Распределение исследованных водоемов в градиенте факторов среды по результатам ССА. t – время в пути 
до водоема; p – доля защищенных от промысла участков; C – температура воды; содержание ионов NH4

+ и NO3
-, 

водоемы Shynzhyly up, Shynzhyly mid Shynzhyly down – соотвественно верхний, средний и нижний участки реки 
Шинжилы, Kegen – р. Кегень, Katynsu – р. Катынсу, Urjar – р. Урджар, Balykty – р. Балыкты,Esentay – р. Есентай 
(Весновка), Turgen – р. Тургень, Tekes – р. Текес, Shalkodesu – р. Шалкодесу, Emel – р. Емель, Issyk – р. Иссык, 
Chilik – р. Чилик, M. Alm. – р. Малая Алматинка, B. Alm. – р. Большая Алматинка. 

Fig. 2. CCA biplot of rivers and environmental variables. Abbreviations: t – time for way; p – portion of protected area; 
C – water temperature; ions NH4

+ and NO3
-; sites Shynzhyly down, Shynzhyly up, Shynzhyly mid – parts of the Shyn-

zhyly River, Kegen, Katynsu, Urjar, Balykty, Esentay, Turgen, Tekes, Shalkodesu, Emel, Issyk, Chilik rivers, M. Alm. 
– Malaya Almatinka, and B. Alm – Bolshaya Almatinka rivers. 

Голый осман является другим широко 
распространенным в горных водоемах Азии 
видом карповых рыб, который добывается для 
питания. В Балхашском бассейне голый осман 
ранее встречался от зоны формирования стока 
до концевых водоемов. В результате измене-
ния гидрологического режима рек, вселения 
чужеродных видов рыб и чрезмерного вылова 
область распространения голого османа значи-
тельно сократилась. К концу прошлого века он 
почти исчез из рек города Алматы и выше не-
го. В первом десятилетии XXI века сотрудники 
Иле-Алатауского государственного нацио-
нального природного парка провели реинтро-
дукцию голого османа в верховья рек Большая 
Алматинка и Малая Алматинка. Потребова-
лось около 10 лет, чтобы осман вновь стал 
многочисленным в этих реках. В 2018–2021 гг. 
мы неоднократно видели рыбаков-любителей, 
удящих рыбу в каскадах в черте города. В свя-
зи с карантином, вызванным пандемией 
COVID-19, с конца мая до конца июня 2020 г. 
выезд из города Алматы был ограничен. 
В этих условиях на некоторых участках 

р. Есентай в черте города наблюдали до 22 ры-
баков на 100 м реки. Летом 2021 г. максималь-
ное количество рыбаков не превышало 6 чело-
век на 100 м реки. Очевидно рыбы попадают 
в черту города из расположенных в горах уча-
стков рек. Наибольшие размеры отловленных 
в последние годы рыб намного меньше извест-
ных для этого вида в прошлом: сейчас 175 мм 
в реках Текес и Шалкодесу против примерно 
250 мм в р. Чилик во второй четверти прошло-
го века [Сидорова, Тимирханов, 1988 
(Sidorova, Timirkhanov, 1988)]. Проведенные 
нами наблюдения на реках Тургень, Малая 
Алматинка и Большая Алматинка показали, 
что наиболее крупные производители голого 
османа придерживаются своих участков про-
тяженностью не более 50 м. Продуктивность 
рыб промыслового размера может достигать 
до 300 г. на 100 м2 (30 кг/га) горного (наименее 
продуктивного) участка реки. Вероятно, эта 
оценка сильно занижена, поскольку в горной 
реке со стремительным течением и труднодос-
тупными участками невозможно оценить точ-
ное число и массу рыб. 
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Рис. 3. Распределение добываемых рыб в градиенте факторов среды по результатам ССА. t – время в пути до 
водоема; p – доля защищенных от промысла участков; C – температура воды; содержание ионовNH4

+ и NO3
-, 

Trs – Triplophysa strauchii, Sar – Schizothorax argentatus,Gyd – Gymnodiptychus dybowskii, Psh – Perca schrenkii, 
Omy – Oncorhynchus mykiss, Dym – Diptychus maculatus,Cau – Carassius gibelio, Cyc – Cyprinu scarpio, Slu – 
Sander lucioperca, Abr – Abramis brama. 

Fig. 3. CCA biplot of fish species and environmental variables. Abbreviations: t – time for way; p – portion of protected 
area; C – water temperature; ions NH4

+ and NO3
-; fish species Trs – Triplophysa strauchii, Sar – Schizothorax argenta-

tus,Gyd – Gymnodiptychus dybowskii, Psh – Perca schrenkii, Omy – Oncorhynchus mykiss, Dym – Diptychus macula-
tus,Cau – Carassius gibelio, Cyc – Cyprinu scarpio, Slu – Sander lucioperca, Abr – Abramis brama. 

Балхашская маринка подвергается по-
всеместному преследованию за свое вкусное 
мясо. Для этого эндемика Балхашского бас-
сейна характерна сложная внутривидовая 
структура. Ранее выделяли крупную озерную 
форму, достигавшую массы около 12 кг, и 
мелкую речную – массой не более 3 кг. В по-
следней четверти прошлого века озерная фор-
ма была полностью уничтожена в результате 
промысла, акклиматизации чужеродных видов 
и нарушении условий воспроизводства [Баим-
бетов и др., 1988 (Baimbetov et al., 1988)]. Вви-
ду низкой численности крупных особей бал-
хашской маринки местное население часто 
добывает этих рыб незаконными орудиями 
лова в период нереста, когда производители 
концентрируются в глубоких заводях. Наибо-
лее крупный экземпляр, обнаруженный нами, 
был отловлен в Текесском водохранилище – 
322 мм, что немного меньше размеров речной 
формы, добываемой в прошлом. В других ре-
ках размеры отловленных нами рыб редко 
превышали 90 мм.  

По сравнению с концом прошлого века 
произошло значительное сокращение ареала 

балхашского окуня. До начала 1990-х годов 
балхашский окунь был широко распространен 
во многих водоемах даже в пределах города 
Алматы [Глуховцев и др., 1988 (Glukhovtsev 
et al., 1988)]. Нами этот вид был обнаружен 
лишь в р. Текес и Текесском водохранилище, 
Алмалинском водохранилище на р. Балыкты. 
В р. Малая Алматинка единственный за по-
следние 10 лет экземпляр был отловлен (и вы-
пущен) в зоне меандрирования в 2014 г. Так-
же, как и у балхашской маринки, наиболее 
крупный экземпляр балхашского окуня отме-
чен в Текесском водохранилище – 234 мм, что 
примерно соответствует размеру крупных реч-
ных окуней в прошлом [Дукравец, Митрофа-
нов, 1989 (Dukravets, Mitrofanov, 1989)]. 

Балхашская маринка и балхашский 
окунь обитают ниже чешуйчатого и голого 
османа, поэтому для поддержания их числен-
ности необходимо выделение отдельных охра-
няемых рек или искусственное воспроизводст-
во. Недостатком первого подхода является 
трудность организации строгой охраны водо-
ема в условиях нарастающего дефицита воды в 
регионе. Второй подход требует больших эко-



Труды Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН, вып. 101(104), 2023 г. 

66 

номических затрат, а также может привести 
к инбредной депрессии в результате невоз-
можности поддержания достаточного генети-
ческого полиморфизма в маточном стаде. 
Сохранение разнообразия аборигенных видов 
рыб и устойчивое ведение любительского ры-
боловства  в условиях нарастающей антропо-
генной нагрузки является сложной задачей, 
для решения которой необходимы не только 
понимание закономерностей функционирова-

ния экосистем малых рек, но и активное уча-
стие общества [Arlinghaus et al., 2017]. Однако 
международный опыт [Dudgeon et al., 2007; 
Arlinghaus et al., 2017; Butorac et al., 2020; 
Van Rees et al., 2021] показывает, что при пра-
вильной организации приложенные усилия и 
экономические затраты обеспечивают устой-
чивое использование имеющихся биологиче-
ских ресурсов. 

ВЫВОДЫ 
В воде малых рек Балхашского бассейна 

выявлено уменьшение содержания растворен-
ных в воде ионов аммния, нитрат-ионов и по-
вышение температуры воды по мере удаления 
от крупных населенных центров. Разнообразие 
аборигенной ихтиофауны также возрастает 
по мере удаления от наиболее крупных горо-
дов, расположенных в Балхашском бассейне 
(Алматы и Талды-Корган).  

Исследованные малые реки активно ис-
пользуются населением в целях рекреации и 
любительского лова рыбы. Всего в исследо-
ванных реках обнаружено 24 вида рыб, из них 
в уловах рыбаков-любителей были отмечены 
6 аборигенных и 7 чужеродных видов. Из або-

ригенных видов наиболее часто рыбаками-
любителями отлавливаются голый осман, бал-
хашская маринка и чешуйчатый осман.    

Для устойчивого существования попу-
ляций добываемых рыбаками-любителями рыб 
необходимо наличие защищенных от воздей-
ствия человека участков рек. Охрана горных 
участков рек положительно сказалась на усло-
виях существования чешуйчатого османа 
в р. Шалкодесу и численности голого османа 
в реках, протекающих через город Алматы. 
Для поддержания численности балхашской 
маринки и балхашского окуня необходимы 
специальные мероприятия.  
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The fall of fish catches is observed worldwide during last decades. The amount of fish caught lags behind the 
needs of the population. 2012–2021 we made an investigation of diversity of fish in catches in 14 small rivers of 
the Balkhash basin. The variety of fish caught was studied in connection with the remoteness of the rivers from 
large cities, the degree of protection, the maximum water temperature in summer, the content of ammonium ions 
and nitrates. The diversity of native fish in catches increases with distance from cities and the presence of pro-
tected sections of rivers. The main fish species caught were native naked osman Gymnodiptychus dybowskii, sca-
ly osman Diptychus maculatus, Balkhash marinka Schizothorax argentatus and alien rainbow trout Oncorhyn-
chus mykiss. Native Balkhash perch Perca schrenkii and spotted thicklip loach Triplophysa strauchii can also be 
caught by recreational fishermen. As a result of the negative anthropogenic impact, the Balkhash perch disap-
peared from most of the studied rivers, and the range of the Balkhash marinka was significantly reduced. For the 
sustainable existence of populations of fish caught by amateur fishermen, it is necessary to have sections of riv-
ers protected from human impact. To organize effective management of fish resources in small rivers, further 
study of the regularities of their functioning is necessary. 

Keywords: small rivers, recreational fishing, alien, inigenous, Balkhash basin 
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