
Известия АО РГО. 2020. № 1 (56) 

71 

УДК 597.4/.5 

К ВОПРОСУ О РАСПРОСТРАНЕНИИ СЕРЕБРЯНОГО КАРАСЯ  

В ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

Г.А. Романенко1,2
 

1Новосибирский государственный аграрный университет, Новосибирск 
2Алтайский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АлтайНИРО»), Барнаул, E-mail: geo403@yandex.ru 

 

В статье дается характеристика распространения серебряного карася Carassius 
auratus (Linnaeus, 1758) в водоемах и водотоках Республики Алтай. Провндена оценка 
происхождения исследованных популяций. Описано три местообитания вида, из кото-
рых одно (озеро Камышовое Кош-Агачского района) отмечается впервые. Делается 
заключение, что расширения ареала серебряного карася в регионе происходит за счет 
интродукций и последующего саморасселения. 
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До недавнего времени факт обитания 
серебряного карася (Carassius auratus 

(Linnaeus, 1758) в водоемах Горного Ал-
тая отрицался некоторыми исследовате-
лями [1]. На сегодняшний день вид дей-
ствительно встречается в водных объек-
тах региона, однако не ясно, следует ли 
считать его аборигенным, или же воз-
никновение большинства его современ-
ных популяций в границах Республики 
Алтай является результатом целенаправ-
ленной интродукции или недавнего са-
морасселения [2-4]. 

А.С. Голубцов и Н.П. Малков [2] со 
ссылкой на работы [5-8] наиболее веро-
ятным районом обитания аборигенных 
популяций серебряного карася в преде-
лах республики отмечают систему 
среднего течения реки Бии (территория 
Турочакского района). А.А. Маринин с 
соавторами [9-10] и А.П. Кучин [11] 
фиксировали нахождение этого вида в 
озерах Теньгинское (Онгудайский рай-
он) и Манжерокское (Майминский рай-
он). А.С. Голубцов и Н.П. Малков [2] 
отмечают присутствие вида в озерах 
бассейна Чарыша (Усть-Канский рай-
он), в прудах в пределах г. Горно-

Алтайска, в реке Сайдыс (приток Май-
мы), в старицах и русле Катуни в районе 

поселка Майма и ниже по ее течению. 
По опросным данным летом 2005 г. се-
ребряный карась появился в старичных 
озерах Чуи в северной части Курайской 
степи (Кош-Агачский район). В данных 
водоемах и водотоках этот вид, скорее 
всего, акклиматизирован человеком. 
Особи из реки Катунь, вероятно, при-
надлежат обской популяции. Целью ра-
боты было дать характеристику распро-
странения серебряного карася в водных 
объектах Республики Алтай и оценить 
происхождение изученных популяций. 

Материал и методики 

Материал для настоящего исследо-
вания был собран в 2017-2019 гг. Си-
стематическое положение объектов их-
тиофауны приведено согласно системе 
Ю.С. Решетникова [12]. Сбор ихтиоло-
гического материала проводился мето-
дом контрольных обловов набором 
ставных жаберных сетей с ячеей 22,0-

85,0 мм, длительность экспозиции – 12 

часов. При сборе, обработке и анализе 
ихтиологического материала применя-
лись общепризнанные методики [13-14] 

с современными дополнениями [15]. У 
серебряного карася измерялись абсо-
лютная и промысловая длина с точно-
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стью до 1 мм и масса с точностью до 
1 г. Статистическая обработка приведе-
на с использованием пакета программ 
Microsoft Office 2007. 

Результаты и обсуждение 

В ходе полевых работ достоверно 
установлено обитание серебряного ка-
рася в трех озерах Республики Алтай: 
Теньгинское (Онгудайский район), Ка-
мышовое (бассейн р. Чуя, Кош-Агач-

ский район), Телецкое (устье р. Чулыш-

ман, Улаганский район).  
Озеро Теньгинское расположено в 

центральной части Республики Алтай 
на территории Онгундайского района в 
3 км от с. Озерного (рис. 1). Озеро рас-
положено на склоне Семинского хребта 
на высоте 1114 м над уровнем моря 
(среднегорье). Площадь водоема со-
ставляет 147,5 га, максимальные глуби-
ны – 7,4 м (центральная часть озера), 
средние – от 1,5-2,0 м. Озеро имеет не-
много вытянутую сложно-округлую 
форму, около половины его площади 
занимает мелководная литоральная 
часть с глубинами не более 1,5 м. 
Наиболее глубоководные участки при-
урочены к центральной части, где глу-
бины нарастают быстро, обрывисто. 
Грунты представлены дресвой, щебен-
кой, песком и богатыми органическими 
веществами илами. Низменные берега, 
расположенные на северной части водо-
ема, сильно заболочены. 

В настоящее время ихтиофауна озе-
ра представлена речным окунем (Perca 

fluviatilis Linnaeus, 1758), линем (Tinca 

tinca Linnaeus, 1758), серебряным кара-
сем и обыкновенной щукой (Esox lucius 

Linnaeus, 1758). Достоверно известно, 
что серебряный карась интродуцирован 
в озеро в ХХ в., и по численности он 
занимает третье место после речного 
окуня и линя. В уловах отмечены особи 
шести возрастных групп, причем преоб-
ладают особи семи-восьми лет (табл. 1). 
Особи отличаются стабильно низкими 
показателями линейного и весового ро-
ста, тем не менее, достигают значитель-
ных размерных характеристик (более 
1 кг).  

 

 

 

Рис. 1. Озеро Теньгинское (Онгу-
дайский район Республика Алтай) 

Таблица 1 

Характеристика стада серебряного карася в контрольных уловах оз. Теньгинское 
Онгудайского района, 2018 г. 

 

Возраст 
Промысловая длина, мм Масса, г Соотношение воз-

растных групп, % М±m lim М±m lim 

6+ 296,3±35,1 249,0-365,0 525,0±21,6 482,0-550,0 40,5 

7+ 260,0±30,0 230,0-290,0 555,0±60,0 422,0-688,0 30,6 

8+ 285,5±22,4 252,0-323,0 677,2±54,4 518,0-768,0 13,6 

9+ 270,2±27,8 258,0-359,0 717,7±72,2 586,0-825,0 11,9 

10+ 290,0 – 965,0 – 1,7 

12+ 320,0 – 1364,0 – 1,7 

Среднее 289,4±12,5 230,0-365,0 753,3±95,1 422,0-1364,0 100,0 
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Для популяции на данном этапе ха-
рактерно полное отсутствие младше-
возрастных групп в водоеме, которые 
ранее в популяции преобладали [16]. 

Небольшое количество молоди было 
отмечено на заболоченных участках, 

впадающих в озеро рек Борбок и Иша-
гаш (Ижогош). Взрослые особи отмече-
ны в прибрежной зоне до глубин 3-4 м, 
наиболее массово – вблизи устьев вы-
шеупомянутых рек. 

В половом составе преобладали 
самки в соотношении 2 : 1. Гонады у 
всех исследованных особей были реду-
цированы, вследствие воздействия 
«электролова». Данным фактом в ком-
плексе со значительным выеданием мо-
лоди хищниками (речной окунь и щука 

обыкновенная) также объясняется и от-
сутствие младших возрастных групп. 

Озеро Камышовое расположено в 
4 км от с. Кош-Агач (Кош-Агачский 

район Республики Алтай) в пойме 
р. Чуя на высоте 1758 м над уровнем 
моря (рис. 2). Площадь водоема состав-
ляет 7,4 га, средние отметки глубин – 

около 3,5 м, максимальные – 5,4 м (в 
центральной части озера).  

Озеро имеет немного вытянутую с 
запада на восток форму. Максимальная 
длина водоема составляет 386 м, шири-
на – 238 м. Длина береговой линии со-
ставляет 1022  м, коэффициент изрезан-
ности – 0,6 (слабоизрезанное). По про-
исхождению озеро Камышовое отно-
сится к типу моренных озер. Юго-

восточная часть водоема представляет 
собой мелководную литоральную часть 
с глубинами не более 1,5-2,0 м. На 
остальной части озера глубины нарас-

тают быстро, обрывисто. Донные грун-
ты повсеместно представлены валунно-

каменисто-галечниковыми фракциями, 
с глубин 0,4-0,6 м покрытыми легкими 
илистыми отложениями.   

Среди представителей ихтиофауны 
доминирующее положение занимает 
алтайский осман Потанина (Oreoleucis-

cus potanini (Kessler, 1879), второсте-
пенное значение имеет серебряный ка-
рась (Carassius auratus (Linnaeus, 1758). 

В уловах были представлены особи 3 
возрастных групп, преобладали экзем-
пляры пяти-шести лет (табл. 2). Для ви-
да характерна концентрация в юго-

восточной мелководной части озера в 
зарослях высшей водной растительно-
сти. Половой состав отличался равным 
соотношением самцов и самок, абсо-
лютная плодовитость колеблется от 
18,0 тыс. икринок (4+) до 273,6 тыс. 
(6+), относительная плодовитость со-
ставляет в среднем 300-500 икринок на 
1 г массы тела, средний диаметр икри-
нок – 0,8-0,9 мм, максимальный – 

1,2 мм. 
 

 

Рис. 2. Озеро Камышовое  
(Кош-Агачский р-н, Республика Алтай) 

Таблица 2 

Характеристика стада серебряного карася в контрольных уловах оз. Камышовое  
(Кош-Агачский район Республика Алтай), 2018 г. 

 

Возраст 
Промысловая длина, мм Масса, г Соотношение воз-

растных групп, % М±m lim М±m lim 

4+ 182,7±3,6 170,0-197,0 109,7±3,6 93,0-122,0 62,8 

5+ 216,0±5,6 205,0-223,0 187,3±16,9 168,0-221,0 31,4 

6+ 235,0±7,8 214,0-246,0 309,0±18,2 187,0-319,0 5,8 

Среднее 198,1±7,3 170,0-246,0 153,2±22,1 93,0-319,0 100,0 
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Рис. 3. Дельта реки Чулышман – южная оконечность Телецкого озера  
Улаганский район Республики Алтай 

 

Необходимо отметить, что серебря-
ный карась в бассейне верхнего течения 
реки Чуя отмечен впервые. Н.П. Малков 
[2] фиксирует факт появления серебря-
ного карася в пойменных водоемах реки 
Чуя (бассейн р. Катунь) в северной ча-
сти Курайской степи летом 2005 г., ве-
роятнее всего, за последние многовод-
ные годы (2005-2019) произошло само-
стоятельное расселение вида вверх по 
течению Чуи.  

Озеро Телецкое – одно из самым 
значимых водных объектов Республики 
Алтай – самый глубоководный водоем 
Южной Сибири. Озеро расположено в 
Северо-Восточном Алтае на высоте 
434 м над уровнем моря. Площадь вод-
ного зеркала – около 23 тыс. га, макси-
мальная глубина – 325 м, средняя – 

174 м. Глубина нарастает быстро. Ха-
рактерной границей между литоралью и 
сублиторалью является обрез – гребень 
резкого перелома глубин [17]. 

Поимка серебряного карася в бас-
сейне Телецкого озера приурочена к от-
носительно мелководным, прогревае-
мым, богатым высшей водной расти-
тельностью участкам в устье реки Чу-

лышман (рис. 3). В ходе многолетних 
исследований был пойман и исследован 
только один экземпляр самца с промыс-

ловой длиной 13,7 мм и массой 93,0 г. 
Согласно устному сообщению старожи-
ла Телецкого озера, к.б.н. Г.Г. Собанс-

кого и опросным данным местных жи-
телей поимки серебряного карася на 
обозначенном участке озера случаются 
периодически. Предположительно этот 
вид самостоятельно расселился из озера 
Пландукель (бассейн реки Колдор), ку-
да был целенаправленно заселен в 
1972 г. 

Выводы 

Как в водных объектах Алтайского 
края [18-19], так и в водоемах и водото-
ках Республики Алтай очевидно идет 
процесс расширения ареала серебряного 
карася за счет интродукции и последу-
ющего самостоятельного расселения. 
Мы согласны с точкой зрения А.С. Го-

лубцова и Н.П. Малкова [2], что в целом 
данный процесс неблагоприятен с пози-
ций сохранения местной ихтиофауны, 
однако в силу специфики климатиче-
ских и ландшафтных особенностей ре-
гиона негативное влияние карася на 
рыбное население будет минимальным. 
Тем не менее, крайне желательно от-
слеживать динамику численности и 
распространение данного вида в водах 
Горного Алтая. 
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TO THE QUESTION OF THE DISTRIBUTION OF PRUSSIAN CARP  

IN WATER FACILITIES OF THE REPUBLIC OF ALTAI 
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The article describes the distribution of Prussian carp Carassius auratus (Linnaeus, 

1758) in the reservoirs and watercourses of the Altai Republic. The origin of the studied pop-

ulations is assessed. Three habitats of the species are described, of which one (Kamyshovoe 

Lake, Kosh-Agachsky District) is noted for the first time. The conclusion is made that the ex-

pansion of the range of Prussian carp in the region is due to introductions and subsequent 

self-distribution. 
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