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О МОРФОЛОГИЧЕСКОП И ЭКОЛОГИЧЕСКОП 

ИЗМЕНЧИВОСТИ СТЕРЛЯДИ БАССЕйНА Р. ОБИ 

Степень приспособленности осетровых к меняющимся усло
виям среды- воnрос дискуссионный. Причину резкого падения 
чис:ленности осетровых, а в некоторых случаях - и полное ис

чезновение этих ценнейших рыб из водоем·ов, где они прежде 
были многочисленны, некоторые ихтиологи объясняют их мор
фологическим и экологическим консерватизмом, неспособио
стью выдержать острую конкуренцию с другими, филагенети
чески более молодыми видами (Павлов, 1968; Magnin, 1959). 

Противоположных взглядов придерживался А. Н. Державин 
( 1947), видевший основную причину падения уловов осетровых 
в исключительно интенсивном, биологически нерациональном 
использовании их за·пасов. Исследования Н. Л. Гербильекого и 
А. И. Исаева ( 1963) показали, что осетровые обладают систе
мой идиоадаптаций и ценогенезов, которые дают им большие 
преимущества перед костистыми рыбами. По мнению этих уче
ных, современное оскудение запасов осетровых также объясня
ется главным образом переловом. 

Морфологические и экологические особенности стерляди 
Обского бассейна, а также ее адаптационные возможности ис
следованы еще очень мало. Б. Г. Иоганзен ( 1946) показал, что 
стерлядь в Оби образует несколько отдельных стад, из которых 
наиболее крупными являются верхнеобское, среднеобское п 
нижнеиртышское, причем каждому стаду свойственны свои не
рестилища, нагульные площади и места зимовки. 

В последние годы выяснено, что в р. Ляпине (приток р. Се
верной Сосьвы) обитает локальная популяция стерляди, име
ющая !Некоторое промыслевое значение (Амстиславский, 1972). 
Стерлядь в уральских nритоках Оби- Войкар, Сыня, Северная 
Сосьва- ранее не отмечалась (Дрягин, 1948). По сведениям 
инспекции рыбоохраны Нижнеобьрыбвода, молодь этого вида 
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впервые появилась в водах р. Северной Сосьвы осенью 1961 r., 
причем ее заходы продолжались и в 1962-1963 гг. Миграция 
этой рыбы в бассейн р. Северной Сосьвы и дальнейшее про
никновение ее в р. Ляпин были обусJJовлены, по нашему пред
положению, резко усилившимоя в те годы загрязнением р. Ир

тыша, где обитает нижнеиртыш~кое стадо (Ватинов, 1958). 
Отметим, что стерлядь локализовалась лишь в одном из верх
них притоков р. Северной Сосьвы, в р. Ляпине. Это объясня·ет
ся, вероятно, благоприятными условиями в этой реке для ее 
размножения И' зимовки. 

Морфоэкологич~кому исследованию этого весьма своеоб
разного, недавно возникшего стада стерляди и посвящена дан

ная работа. Сбор материала производился из ставных сетей в 
декабре 1970 г., а также в сентябре- ноябре 1971 г. в р. Ляпине. 
Длина тела стерляди- всюду абсолютная. Возраст определен 
по срезам, полученным с rрудных плавников. Морфаметриче
ский анализ производился на свежем материале тю схеме 
И. Ф. Правдина (1966). 

Для исследования процесса гаметогенеза яичники особей 
фик·сировались в смеси Буэна, проводились через спирты и 
хлороформ с последующей заливкой в парафин. Окраска
железным гематоксилином, а в некоторых случаях- по Мал
лори. 

Морфология. В связи с тем, что половой диморфизм у стер
ляди из различных водоемов Сибири отсутствует (Меньшиков, 
1937; Хохлова, 1955), вариационно-статистическая обработка 
материала по морфологии производилась без деления по полу. 
По ряду пла•стических признаков (наибольшая высота тела, 
длина Р, длина головы) стерлядь из р. Ляпин статистически 
достоверно (t>3) отличается от особей этого вида как из р. Ир· 
тыш (по семи), так и из р. Енисей (по одиннадцати) признакам 
(табл. 1). Однако следует иметь в виду, что обнаруженные от
личия по пластическим признакам могут объясняться размер
но-возрастной изменчивостью, ибо сравниваемые пробы отли
чаются как по размеру, так и по возрасту. Поэтому гораздо 
большую таксономическую ценность представляет сравнение 
стерляди из этих водое·мов по меристическим признакам, кото

рые, как известно, обладают -значительной стабильностью во 
все периоды онтогенеза. 

У стерляди из р. Ляпин больше, по сравнению с иртышской, 
спинных, боковых и брюшных жучек, а также и жаберных 
тычинок на первой жаберной дуге (табл. 2). Число боковых и 
спинных жучек у стерляди р. Ляпин превышает аналогичные 
показатели у особей этого вида из р. Енисей. 

Обращает на себя внимание значительная морфологическая 
изменчивость стерляди водоемов Сибири по сравнению с евро:. 
пейскими популяциями этого вида, которые морфологически 
почти не отличаются друг от друга (Павлов, 1968; Oliva, 
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Таб.1ица 2 

Меристические признаки стерляди из различных водоемов Сибири 

1. Река 2. Река 3. Река 
Ляпин (наши Иртыш ЕннсеА 

данные) (Меньшиков, (Хохлова, 

1\олнчество 
1937) 1955) t,_. t,_. 

n 1 M±m пl M±m пl M±m 

Сnинных жучек 46 14,93 0,17116! 14,15 0,11 75 14,43 0,14 3,90 2,27 
Боковых жучек 46 65,11 0,29116 61,61 0,24 75 63,40 0,28 9,21 4,27 
Брюшных жучек . 47 15,81 0,24 116i 14,51 0,21 75 14,46 0,16 4,06 5,40 
Жаберных ТЫЧИ· 

нок первой жа-
26,88 0,54 15,91 берной дуги 48 26,20 0,301116,20,95 0,141 75 1,10 

Таблица 3 

Покаэатели линейного и весового роста стерляди из р. Ляпин 

Возраст, лет 

Показатель 

Б+ 1 б+ 1 7+ 1 В+ 1 9+ 1 10+ 1 11+ 

Декабрь 1970 г., n=81 экз. 

Длина, с.м • • • • • • 41,6 43,1 47,5 48,3 48,6 49,3 49,1 
Вес, г . . . • . . . . 284 350 498 505 500 534 580 
Соотношение возрастных 

групn в уловах, % • 8,6 6,2 14,8 8,6 16,1 42,0 3, 7 

ноябрь 1971 г., n=47 экз. 
Длина, с.м .. 45,0 48,0 48,5 49,0 49,6 49,9 
Вес, г .. 

1 

383 435 535 545 550 552 
Соотношение возрастных 

груnп в уловах, % 6,4 4,2 12,8 17,0 51,1 8,5 

Chitravadivelu, 1972). Возможно, столь значительная морфоло
гическая изменчивость стерляди из сибирских рек определяется, 
главным образом, резкими различия·ми в продуктивности 
водоемов, которые она населяет, в Продолжительности летнего 
сткорма и т. д., так как условия обитания 'Стердяди в европей
ских реках гораздо стабидьнее, чем в водоемах Сибири. 

Возраст и рост. Стадо стердяди, исследованное во второй 
подовиве декабря 1970 г. на Межинекой яме в р. Ляпин, бьшо 
представдепо семью группами: от 5+ до 11+ лет (табд. 3), 
причем в удовах доминировали рыбы в возрасте 9+ и 10+ лет 
(соответственно 16,1 и 42,0%). В ноябре 1971 г. стердядь, 
выдовленная в р. Ляпин бдиз д. Хурумпаудь, быда представ-
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Иртыш 

Енисей 

Ляпин 

Таблица 4 
Показатели линейного и весового роста стерляди из различных 

водоемов Сибири 

Возраст, лет 

Река 

1 1 1 
9+ 1 IO+ 1 

По данным 

б+ 7+ В+ 11+ 

41 ,0* 43,9 47,2 48,4 51 ,9 58,0 
Лобовиков, 1938 ... -- --

258 305 437 520 635 677 
44,7 45,9 46,6 48,3 48,8 49,9 

Хохлова, 1955 .. . - -- -- -- --
386 402 431 477 504 548 

45,0 48,0 48,5 49,0 49,6 49,9 
Наши данные .. -- -- --

383 435 535 545 550 552 

• В числителе- длина рыб, см; в знаменателе- вес, г. 

лена в уловах шестью возрастными группами: от 6+ до 11 + 
лет, причем, как и в 1970 г., преобладали рыбы в возрасте 
9+ и 10+ лет (68,1 %). 

Сравнение показателей линейного и весового роста стер
ляди рр. Иртыш, Енисей и Ляпин показывает, что особи иссле
дованного нами стада отличаю'I'Ся более интенсивным ростом 
(табл. 4). Эти водоемы резко отличаются друг от друга uo 
своим кормовым ресурсам (табл. 5), что, конечно, влияет на 
темп роста стерляди. Отметим, что стерлядь нижнеиртышского 
стада в возрасте 10.+ и 11 + лет несколько превышает как по 
линейным размерам, так и по весу особей того же возраста из 
Енисея и Иртыша. Возможно, что высокие показатели роста у 
нижнеиртышской стерляди связаны с интенсивным промыслом. 
т. е. с разреживанием стада, с улучшением кормовых условий 
для оставшейся части популяции. Известно, что запасы нижие
иртышского стада находятся в очень напряженном состоянии 

(Ватинов, 1958). 
Сезонное распределение. Старшевозрастные особи стерля

ди в подледный период обитают, как показали наблюдения. 
на зимовальных ямах, расположенных в нижнем и среднем те

чении р. Ляпин. Обычна эта рыба в нижнем течении р. Ляпин 
и по открытой воде: в сентябре 1971 г. И. А. Паракецовым 
были выловлены 13 особей в возрасте от 9.+ до 12 + лет. 
Длина тела стерляди была равна в среднем 52,1 см, а вес тела 
694 г. 

Судя по опросным сведениям, полученным в инспекции ры
боохраны, а также у рыбаков, молодь стерляди в период от
крытой воды нагуливается в сорах низовьев р. Северной Сось
вы. Перед наступлением замора неполовозрелые особи скаты--
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ваются в Обскую губу, 
где и продолжают откорм. 

Разграничение районов 
нагула у различных по 

своему физиологическому 
·состоянию возрастных 

Таблица 5 
Биомасса бентоса водоемов Сибири 

Водоем 

трупп стерляди имеет, ве- Низовья р. Оби 
роятно, приспособитель-
.ный характер, ибо способ- Река Иртыш .. 

1 
Биомасса 
бентоса, 
КiJ/га 

84-377,51 

5-73,7 
·ствует лучшему использо- Дельта р. Енисея 1 56,8 
ванию популяцией пище-
вых ресурсов водоема. 

По данным 

Иоффе, 1947 

Иоффе, 1947 

Грезе, 1953 

Половое созревание и плодовитость. Н. П. Вотинов ( 1958) 
ютмечал, 'ЧТО у стерляди Обского бассейна перерыв между 
двумя нерестами достигает двух и более лет. Наши наблюде
ния также показали, что стерлядь в р. Ляпин размножается 
неежегодно. Об этом свидетельствует разнообразие стадий зре
лости половых желез у старшевозрастных самок стерляди в 

возрасте от 7+ до 10+ лет, выловленных в декабре 1970 г. 
По данным гистологического анализа, наряду с самками, в 

гонадах которь1х основную массу клеток составляли ооциты 

периода протоплазматического роста, имелись особи, в яични
ках которых отмечалось синхронное развитие ооцитов трофо

плазматического роста. Несомненно, что эти самки должны 
были бы принять участие в нересте весной 1971 г. Стерлядь 
р. Ляпин впервые созревает в ~озрасте 4+ и 5+ лет, а в Ир
тыше-в возрасте 5+ и 6+ лет (Меньшиков, 1936). 

Места размножения стерляди в р. Ляпин нам неизвестны. 
Река изобилует биотопами, пригодными для размножения 
стерляди: в нижнем и среднем течении обычны участки с rа
Jiечниковыми косами ·глубиной 2-5 .м и значительной ско
ростью течения (5-6 м/сек). Н. П. Вотинов ( 1958) отмечает, 
что .именно эти условия необходимы осетровым для успешного 
икрометания. Заморные воды в р. Ляпин лишь в исключитель
ных случаях распространяются выше пос. Ламбавож, распо
Jiоженного в низовье этой реки, и, таким образом, не оказыва
ют губительного действия на стерлядь, обитающую на зимо
вальных ямах в нижнем и среднем течении. 

Питание стерляди в р. Ляпин, по нашим наблюдениям, в 
течение года не отличается большим разнообразием. В сентяб
ре 1971 г. ее желудки, по данным И. А. Паракецова, были на
полнены хирономидами; обычным компонентом питания в под
Jiедный период у стерляди в р. Ляпин являются личинки ко
маров. Моллюски в желудочно-кишечных трактах этой рыбы 
встречаются очень редко. 

Промысел и состояние запасов. В промыславой статистике 
Сосьвинского рыбаучастка Березовского рыбозавода стерлядь 
~тала фигурировать лишь в 1967 г., когда на зимовальных 
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ямах Мелкаи-Рось ·в низовье р. Ляпин бь1ло добыто 213 кг этой 
рыбы. Уловы постепенно росли, достигнув максимума в 45 ц 
в феврале-·марте 1971 г. Стерлядь образует устойчивые 
скопления на зимовальных ямах Торос-Рось, Мелкан-Рось, 
Межи и на некоторых других. У л о вы стерляди в ·декабре 
1970 г. на яме Мелкаи-Рось составляли, по нашим данным, 3-
5 экз. на сеть. В настоящее время лов стерляди на зимоваль
ных ямах запрещен, однако одна из них- Межи- не закры
та для промысла, что приводит к массовому вылову зимующей 
здесь стерляди. 

Рассмотрим влияние заморов на численность стерляди р. Ля
пин. Масштабы замора в реке, как правило, ничтожны; обычно 
воды, лишенные кислорода, не распространяются выше пос. Лам
бавож. Однако в исключительных случаях, как это наблюдалось, 
например, в феврале 1971 г., замор охватил всю акваторию реки, 
сделав невозможным здесь пребывание осетровых и сиговых рыб. 
Они устремились в реки Ляпин, Щекурья, Хулга и Манья. В свя
зи с тем, что лов был запрещен только на зимовальных ямах, 
начался усиленный промысел рыбы на перекатах. Именно в этот 
период и было выловлено ее 45 ц. Как показал опрос местных 
жителей, примерно такое же количество стерляди было вылов
лено в это время рыбаками для личного потребления. В 1972-
1973 гг. уловы стерляди в реке резко сократились: на одну сеть, 
выставленную на зимовальной яме Межи, улов составлял не 
более 1 экз. за сутки. Несомненно, бесконтрольный хищнический 
лов в феврале 1971 г. подорвал запасы этой ценной рыбье 

Следует учитывать, что стерлядь р. Ляпин представляет 
значительную- ценность в качестве фонда для акклиматизаци
онных работ. Г. М. Персов ( 1963) отмечал, что у обской стер
ляди не встречается столь обычного у стерляди из других бас
сейнов паразита Polyplodium, вызывающего мас-совую гибель 
икры. Несомненно, что в связи с созданием ряда водохрани
лищ в Сибири значение такого ценного акклиматизационного 
материала, каким является стерлядь р. Ляпин, еще более 
возрастет. 

Итак, морфологическая и экологическая пластичность, ог
ромный ареал, занимаемый этой рыбой (в Обском бассейне
от р. Томи до средней части Обской губы; Амстиславский и 
др., 1967); способность к освоению таких новых, не свойствен
ных стерляди, акваторий, как приполярная р. Ляпин, свиде
тельствуют об огромных адаптационных возможностях этого 
вида. 
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