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Озеро Алаколь является крупным резерватом аборигенной ихтиофауны. Показано 

значение аборигенных видов в уловах рыбаков-любителей, предложены различные сценарии 

дальнейшего изменения рыбных ресурсов озера и даны рекомендации по устойчивому 

использованию аборигенной ихтиофауны.  
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Lake Alakol‘ is the main refugia for indigenous fishes. Importance of the indigenous fishes for 

recreational fishery was revealed. Different scenarios were considered, and some recommendations for 

sustainable use of indigenous fish resources were given.  
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Рыбы являются ценным биологическим ресурсом, устойчивое 

использование которого нуждается в постоянном развитии научных основ, 

правовых, экономических, организационных механизмов и распространении 

накопленных знаний [1, 2]. В мировом масштабе любительское рыболовство 

является широко распространенным, разнообразным и во многих странах 

экономически важным видом деятельности, который оказывает существенное 

влияние на формирование рыбных запасов  [3-6].  Pawson et  al. [7] предложили 

определение любительского рыболовства как отлов рыбы с помощью крючковой 

снасти (удочки или закидушки), при котором отловленная рыба не используется 
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в коммерческих целях, не является основным источником пропитания, не 

используется в культурных целях или религиозных обрядах. В Республике 

Казахстан  установлено более широкое определение: любительское (спортивное) 

рыболовство - лов рыбы и добывание других водных животных в целях личного 

потребления добытой продукции, удовлетворения спортивных и эстетических 

интересов рыболова [8]. 

Во второй половине ХХ века в Балхашский бассейн планово, случайно или 

незаконно вселялось более 30 видов рыб, большая часть из которых успешно 

натурализовалась и вытеснила аборигенные виды из оз. Балхаш, большей части 

крупных рек, различных озер и водохранилищ [9]. Озеро Алаколь осталось 

наиболее крупным водоемом, где аборигенные виды рыб продолжают 

сохраняться и даже используются промыслом. Озеро Алаколь является самым 

большим озером в цепи Алакольских озѐр, расположенных к востоку от оз. 

Балхаш (рис.). На значительном протяжении береговой линии прибрежная 

водная растительность не развита, имеются длинные галечниковые пляжи. 

Специфический состав растворенных солей, наличие пляжей и 

продолжительный теплый сезон делают озеро привлекательным местом летнего 

отдыха. Поэтому в последнее десятилетие здесь быстро увеличивается число 

пансионатов вдоль побережья. Одним из видов досуга многих отдыхающих 

является любительское рыболовство. 

Целью нашей работы является анализ перспектив развития любительского 

рыболовства в оз. Алаколь (Балхашский бассейн, Республика Казахстан).  

Материалы и методики. Озеро расположено в субаридной зоне на высоте 

347,3 м над уровнем моря, длина озера 104 км, ширина 52 км, площадь – 2650 

км
2
, наибольшая глубина 54 м, средняя глубина 22,1 м, вода слабосоленая – от 

1,2 до 11,6 г/кг [10].  

 
 

Рисунок – Карта-схема оз.Алаколь.  
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Отбор проб рыб проводили в период с марта по август в 2012-2018 гг. с 

помощью ставных сетей, мальковой волокуши и крючковой снасти. Также 

изучали состав промысловых уловов и уловов рыбаков-любителей из 

пансионатов, расположенных вблизи пос. Акши и Коктума (темные 

прямоугольники на рисунке). 

Результаты и обсуждение. На основании результатов собственных 

исследований и литературных источников [10,11] установлено обитание 

следующих видов рыб: балхашская маринка Schizothorax argentatus, гольян 

семиреченский Phoxinus brachyurus, амурский чебачок (псевдорасбора) 

Pseudorasbora parva, речная абботтина Abbottina rivularis, серебряный карась 

Carassius gibelio, сазан Cyprinus carpio, карась Carassius gibelio, лещ Abramis 

brama, плотва Rutilus rutilus, глазчатый горчак Rhodeus ocellatus, белый амурский 

лещ Parabramis pekinensis, голец Северцова Triplophysa sewerzowii, пятнистый 

губач Tryplophysa strauchii, серый голец T.dorsalis, тибетский голец T.stoliczkai, 

одноцветный губач T. labiata, восьмиусый голец Lefua costata, медака Oryzias sp., 

балхашский окунь Perca schrenkii, судак Sander lucioperca, элеотрис 

Micropercops  cintus. Из них аборигенными являются балхашская маринка, 

гольян семиреченский, пятнистый губач, голец Северцова, серый голец, 

тибетский голец, одноцветный губач и балхашский окунь. Балхашский окунь и 

судак – хищные виды рыб. Псевдорасбора, речная абботтина, горчак, 

восьмиусый голец, медака и элеотрис – нежелательные инвазивные виды 

мелкого размера (2-8 см), распространение которых сдерживается 

абиотическими условиями водоема и балхашским окунем. В промысловых 

уловах обнаружены карась, сазан, лещ, плотва, пятнистый губач, балхашский 

окунь и судак. Доля кажого вида в промысловых уловах сильно меняется по 

годам, но доля балхашского окуня остается значительной. В летних уловах 

рыбаков-любителей отмечены все те же виды за исключением пятнистого 

губача. В период с 2012 по 2016 гг. основу уловов рыбаков-любителей составлял 

балхашский окунь, с 2017 г. его численность стала сокращаться, и любителям 

попадались в основном интродуцированные карповые – карась, сазан, лещ и 

плотва. В течение 2015-2017 гг. в конце июня - начале июля (начало курортного 

сезона на оз.Алаколь) в рекреационной зоне вблизи пос.Акши за сутки 

любительский лов вели в среднем 30-40 рыбаков, уловы которых доходили до 3 

кг на человека (из тех, кто согласился предоставить свои уловы для анализа). 

Большая часть выловленных рыб была представлена балхашским окунем. 

Балхашская маринка не была обнаружена ни в уловах рыбаков, ни в наших 

сборах. Несколько сеголетков этого вида были отловлены в р.Урджар, 

впадающей в северную часть озера.    

Официальные статистические данные показали пятикратное снижение 

объема промысла с 2545.8 т в 2003 г до 520.8 т в 2012 г. [11]. В это же время 

началось интенсивное рекреационное освоение побережья оз.Алаколь. В мире 

накоплен опыт по учету и рациональной организации любительского 

рыболовства [3-6, 12, 13], однако он никак не используется в Республике 

Казахстан.  
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Мы видим три наиболее вероятных варианта дальнейшего изменения 

рыбных запасов оз. Алаколь под влиянием растущего любительского 

рыболовства. 1) Существующая ситуация никак не будет меняться. В этом 

случае запасы промысловых рыб окажутся подорванными и преимущество 

получат все непромысловые вселенцы, а также малоценные плотва и лещ. Два 

последних вида представляют большой интерес для рыболовов-любителей. 2) 

Будет проводиться усиленное вселение чужеродных судака и сазана и запрет на 

вылов этих видов на год или несколько лет. Такая мера является крайне 

неэффективной, поскольку контроль рыбаков-любителей потребует 

существенного увеличения штата инспекторов, и может привести к оттоку 

отдыхающих в другие регионы. 3) Наиболее целесообразной мерой нам 

представляется выделение специальных зон покоя для воспроизводства 

аборигенных видов и искусственное воспроизводство балхашской маринки с 

последующим выпуском молоди в естественную среду. Мировой опыт 

показывает, что такая стратегия  является наиболее эффективной для 

поддержания рыбных запасов и любительского рыболовства на внутренних 

водоемах [14, 15]. Аборигенные виды рыб будут наилучшим образом 

поддерживать благополучие водоема. В условиях растущей рекреационной 

нагрузки необходимо учитывать не только доход от товарной рыбы, но также 

экосистемные услуги разных видов рыб и их рекреационное значение.  

Поддержание численности балхашского окуня на промысловом уровне 

выгодно по всем перечисленным пунктам. В настоящее время обыкновенный 

окунь пользуется повышенным спросом на рынках Европы, где его цена 

превышает цену судака. Балхашский окунь намного выше обыкновенного по 

вкусовым качествам, однако его экспорт невозможен из-за несоблюдения 

Республикой Казахстан экологических требований (отсутствие воспроизводства 

и гарантий устойчивого состояния ресурса). Являясь хищником, этот вид 

сдерживает распространение непромысловых чужеродных видов, а в условиях 

дефицита кормовых объектов способен к саморегуляции за счет каннибализма. 

Балхашский окунь является прекрасным объектом для любительского 

рыболовства, поскольку в условиях оз.Алаколь не перестает клевать в жаркие 

летние месяцы.  

Балхашская маринка также является ценным промысловым объектом и по 

вкусовым качествам превосходит сазана. Однако в Алакольских озерах этот 

аборигенный вид рыб был практически уничтожен нерациональным промыслом 

и вселенцами [10]. В настоящее время небольшие популяции балхашской 

маринки сохраняются в реках Алакольского бассейна, откуда изредка могут 

выходить в озера. Технология искусственного воспроизводства балхашской 

маринки хорошо отработана, конкретные мероприятия по восстановлению 

численности неоднократно вносились специалистами ведущих научных 

учреждений Казахстана. Однако до настоящего времени никаких реальных 

действий по восстановлению природных стад со стороны государства или 

частных природопользователей не предпринято. Балхашская маринка является 

видом со сложной экологической структурой популяций, поэтому в экосистемах 
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водоемов выполняет самые разнообразные функции. Потребляя в большом 

количестве погруженную водную растительность и органические остатки 

(детрит), балхашская маринка будет незаменимой в условиях нарастающей 

эвтрофикации оз.Алаколь. Также как и балхашский окунь, маринка интенсивно 

питается в летний период, поэтому при восстановлении  численности была бы 

желанной добычей рыбаков-любителей. 

Полученные нами результаты носят предварительный характер, но они 

показали, что любительское рыболовство в оз.Алаколь становится важным 

фактором, определяющим состояние рыбных ресурсов, который требует 

всестороннего изучения.      
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