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Стартовая численность нарождающихся поко�
лений рыб формируется под воздействием множе�
ства факторов, основными из которых до зарегули�
рования Волги были абиотические. Впоследствии,
особенно в 1980–1990�е годы, многофакторные ан�
тропогенные проявления в бассейне нарушили
структуру и условия нормального функционирова�
ния гидробиоценозов, споcобствовали ухудшению
качества воды, снижению биологической продук�
тивности водоема. Ухудшение условий обитания
привело к увеличению смертности рыб на ранних
этапах их развития, сокращению численности по�
полнения, промвозврата. 

Целью данной работы было определение вы�
живаемости естественного потомства севрюги в
новых условиях обитания в периоды его развития
и нагула. Наблюдения проводили с мая по сен�
тябрь в 1988–2000 гг. на нерестилищах Нижней
Волги, где осуществлялся количественный учет
предличинок, и стационарном створе у с. Замья�
ны (в 80 км выше г. Астрахани) в целях определе�
ния численности подросших мальков. Для учета
предличинок использовались ихтиопланктонные
сети ИКС�80, мальков – донный трал с длиной
верхней подборы 4.5 м (Расс, Казанова, 1966; Ва�
сильев, 1970). Уровень выживания определяли по
разнице в численности предличинок и мальков
(Хорошко, Власенко, 1972; Кушнаренко, 2003;
Левин, 2006).

Согласно литературным сведениям (Сливка и
др., 1984; Лагунова, 1992) в период с 1966 г. по 1987 г.
выживаемость сеголеток севрюги от предличи�
ночных стадий развития составляла в среднем
7.9% при годовых флуктуациях от 0.5 до 26.2%.
Этот показатель отличался в годы различной вод�
ности: многоводные – 15.0, средневодные – 9.5,
маловодные – 5.2%.

Согласно нашим исследованиям, в 1988–2000 гг.
выживаемость естественного потомства севрюги от
отложенной икры до малька (50–60 сут) в среднем
была равна 0.75% (0.1% – 1996 г., 2.56% – 2000 г.).

В многоводные годы (с объемом стока в весеннее
половодье 132.3 км3) она составляла 0.69%, в
средневодные (104.2 км3) – 1.0% и в маловодном
1996 г. (61.1 км3) – 0.1%. Выживаемость севрюги
от предличиночного возраста (до 5 сут) до малька
составляла 2.5% при флуктуациях в годы средней
и малой водности 1.0, 1.9, 0.1% соответственно.
Эти данные свидетельствуют о том, что в 1988–
2000 гг. наиболее благоприятные условия для
естественного воспроизводства севрюги склады�
вались в годы средней водности с менее резкими
колебаниями уровня и температуры воды.

В исследуемый период одним из основных
факторов, регулирующих динамику численности
и выживаемость естественного потомства осетро�
вых, являлась динамика изменений токсикологи�
ческого фона Нижней Волги. Загрязнение реки
стало одной из причин изменения нерестового
поведения, качества половых продуктов рыб.
Осетровые имели низкий воспроизводительный
потенциал, что выражалось в удлинении сроков
созревания, уменьшении плодовитости за счет
патологии в развитии половых клеток, а также
снижении биохимической полноценности икры
(Курочкина, Насибулина, 1997; Алтуфьев и др.,
1999; Гераскин, 2000; Романов и др., 2001).

Наибольшая смертность севрюги в 1988–2000 гг.
наблюдалась на этапах развития икры и предли�
чинки. В дальнейшем это влияние уменьшалось
вследствие того, что скат основной части ее
потомства протекал в период, характеризующий�
ся более устойчивыми гидрологическими пара�
метрами реки (июль–сентябрь). На мальковом
этапе развития, помимо отрицательного токсико�
логического вмешательства, на жизнеспособ�
ность рыб и темп их развития начинали влиять
биотические факторы – наличие и доступность
пищевых организмов и хищные рыбы.

Выживаемость потомства севрюги в 1988–2000 гг.
различалась по периодам. В конце 1980�х годов с
нерестилищ Нижней Волги скатывалась молодь
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длиной 51.9 мм, массой – 0.89 г, упитанностью
(по Фультону) – 0.40. Выживаемость потомства
севрюги от икры до малька (50–60 сут) составляла
0.70%. Этот период характеризовался, в сравне�
нии с последующими, наличием более жизнеспо�
собных предличинок (см. таблицу).

В 1991–1995 гг. по сравнению с 1988–1990 гг.
наблюдалось снижение уровня выживания рыб в
2.5–2.6 раза. Влияние на молодь пищевого факто�
ра и хищников в этот период было минимальным.
Молодь имела длину 63.6 мм, массу – 1.31 г, была
достаточно упитанна (коэффициент упитанности
достигал 0.44), а степень влияния хищных рыб не
превышала 2.0% вследствие их низкой концен�
трации в реке. Наиболее эффективным для раз�
множения севрюги был 1995 г., когда выживае�
мость ее потомства составила 0.54%. Более жиз�
неспособные предличинки скатывались в 1992 и
1995 гг., менее – в 1991 и 1994 гг. (см. рисунок).

В 1996–2000 гг. качественные характеристики
покатной молоди составляли: длина – 67.0 мм,
масса – 1.58 г, упитанность – 0.45. Уровень выжи�
вания молоди увеличился до 1.33% по сравнению
с 1988–1990 гг. и 1991–1995 гг. в 1.9 и 4.8 раза со�
ответственно. Жизнеспособность предличинок
осталась на уровне 1991–1995 гг. – 1.9% (см. таб�
лицу). Более эффективными для естественного
воспроизводства севрюги были 1999 и 2000 гг., ко�
гда выживаемость рыб от отложенной икры до
малька составляла 2.26 и 2.56% соответственно,
продолжая возрастать (1997 г. – 0.75%, 1998 г. –
1.14%). Полученные нами данные согласуются с
литературными сведениями о снижении по срав�
нению с 1988–1995 гг. антропогенной нагрузки,
улучшении гидрохимического состава воды в во�
доеме в этот период, а также значительном умень�
шении уровня патологии гонадо� и гаметогенеза
участвующих в нересте рыб (Алтуфьев и др., 1999;
Романов, 2000; Катунин и др., 2001). 

В период с 1988 г. по 2000 г. увеличилось коли�
чество молоди с морфологическими нарушения�
ми в развитии. До 1987 г. относительная числен�
ность аномально развивающейся молоди севрюги
колебалась в пределах 0.14–0.65% от общего ко�
личества мигрирующей с нерестилищ (Лагунова,
1989). Согласно нашим наблюдениям, в 1988–
1990 гг. она возросла в среднем до 3.5%, в 1991–
1995 гг. – до 4.7%. Наибольшее количество рыб с

морфологическими отклонениями в развитии на�
блюдалось среди ранневозрастной молоди (дли�
ной до 50 мм). В 1998–2000 гг. количество аномаль�
но развивающейся молоди уменьшилось до 1.4%.

Основные виды морфологических нарушений
были следующими: отсутствие 1–2 жучек в анте�
дорсальной части тела (40.0–65.9% от общего коли�
чества атипично развивающейся молоди), укоро�
ченный хвостовой плавник (2.3–3.5%), отсутствие
хвостового плавника (0.9–1.6%), искривление хво�
стового стебля (3.9–14.0%), атипичная форма ро�
струма (1.0–4.9%), асимметрия прерывности ниж�
ней губы (1.8–5.0%), укороченный средний ле�
вый или правый усики (6.2–10.0%), попарное
сращивание усиков (0–0.2%), отсутствие одного
или двух глаз (0.1–0.4%).

Таким образом, изложенные выше материалы
подтверждают мнение о том, что поддержание
либо рост численности любого вида рыб в том или
ином водоеме не всегда может быть достигнуто
только путем увеличения стада производителей
(Черфас, 1950; Борисов и др., 2006). Помимо гид�
рологических характеристик реки, наличия и до�
ступности пищевых организмов, влияния хищ�
ных рыб на выживаемость молоди оказывает вли�
яние токсикологический фактор, изменяющий
гидрохимический состав воды и соответственно
влияющий на физиологические показатели про�
изводителей и качество половых продуктов (Ро�
манов, 2000). Это и стало одной из основных при�

Выживаемость потомства севрюги, %
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разные периоды развития в 1988–2000 гг. 1 – предли�
чинка – молодь; 2 – икра – молодь.



398

ЭКОЛОГИЯ  № 5  2009

УСОВА

чин, способствующих уменьшению выживаемо�
сти молоди севрюги и увеличению количества
рыб с морфологическими нарушениями в разви�
тии в 1988–1995 гг. в сравнении с предыдущим и
последующим временными периодами.

Повышение уровня выживания потомства се�
врюги в 1999–2000 гг. (в среднем до 2.4%) и числен�
ности данных поколений до уровня 1992–1993 гг.
(4.2–4.3 млн экз.), когда на нерестилища Нижней
Волги пропускалось в 6 раз больше половозрелых
рыб, свидетельствует о высокой адаптационной
пластичности естественной молоди севрюги и со�
хранении ее биологической полноценности. По�
этому важным составляющим звеном общей цепи
формирования популяции севрюги в современ�
ных условиях остается поддержание естественно�
го воспроизводства, способствующего сохране�
нию ее генофонда.
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