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РЕЗЮМЕ

В работе описаны основные исторические моменты изменений динамики численности популяций 
каспийских осетровых и формирования их запасов. Высоко оценено участие сотрудников кафедры 
ихтиологии и гидробиологии Санкт-Петербургского государственного университета в создании 
концепции сохранения осетровых Каспийского моря и в создании специализированного института 
осетрового хозяйства в г. Астрахани, приведены материалы по вкладу специалистов кафедры 
в изучение физиологического состояния производителей осетровых, повышение их качества, 
выживаемости и сохранности в условиях искусственного разведения этих видов. Приведены данные 
по сокращению численности выращиваемой и выпускаемой в Каспийское море молоди осетровых 
прикаспийскими государствами. Дано описание современного состояния осетровых Каспийского 
бассейна. Проанализированы данные об изменении запасов, структуры нерестовой части популяций и 
воспроизводстве белуги, русского осетра и севрюги Волго-Каспийского бассейна в условиях запрета их 
коммерческого промысла. Показано, что в годы запрета продолжилось снижение численности и запасов 
осетровых, биологических показателей мигрирующих на нерест в Волгу производителей и доли самок 
среди них, что связано с нелегальным выловом осетровых, сопоставимым по масштабам с коммерческим 
промыслом до введения запрета на него. Констатируется снижение естественного (вплоть до его полного 
прекращения у белуги) и искусственного воспроизводства осетровых. Только соблюдение моратория 
на промысел осетровых во всех прикаспийских государствах, усиление охраны рыб на местах нагула и 
нерестовых миграций может сохранить и восстановить их уникальные каспийские популяции.
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ABSTRACT
The paper deals with the main historical moments of the Caspian sturgeon population dynamics and the formation 
of their stocks. The participation of researchers of the Department of Ichthyology and Hydrobiology of Saint-
Petersburg State University in creating the concept of sturgeon conservation in the Caspian Sea and the special-
ized institute of sturgeon farming in Astrakhan was highly appreciated. The materials on the contribution of the 
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ВВЕДЕНИЕ

Осетровые – это уникальные рыбы Кас-
пийского бассейна. Интенсивный промысел 
осетровых в Каспийском бассейне приходился 
на период речного рыболовства с ХVII по ХIХ 
столетия, когда их уловы достигали 50 тыс. т 
в год. В течение многих десятилетий запасы 
осетровых в Каспийском море и их уловы 
составляли более 90% от мировых показателей. 
Здесь на относительно малой по площади 
акватории обитают шесть видов осетровых: 
белуга Huso huso Linnaeus, 1758, севрюга Acipen-
ser stellatus Pallas, 1771, русский осетр Acipenser 
gueldenstaedtii Brandt et Ratzeburg, 1833, пер-
сидский осетр Acipenser persicus Borodin, 1897, 
валидность которого как вида по последним 
данным не подтверждается (Ruban et al. 2008, 
2011), шип Асiреnsеr nudiventris Lovetsky, 1828 и 
стерлядь Асiреnsеr ruthenus Linnaeus, 1758. Ис-
ключительные пищевые и вкусовые качества, а 
главное, легкая доступность для самых прими-
тивных способов лова сделали осетровых пред-
метом охоты задолго до наступления нашей эры. 
Ни одно другое семейство рыб не подвергалось 
столь длительной и интенсивной эксплуатации 
человеком, как осетровые. По свидетельству Ге-
родота, скифские племена добывали осетровых 
более 2.5 тыс. лет тому назад. В Греции, в эпоху 
Перикла (V век до нашей эры), ни один званый 
обед не обходился без осетровых, впрочем, как 
и в нынешние времена. Они воспеты в античной 
поэзии и прозе. Драгоценная черная икра слу-
жила поводом для заключения специальных 

договоров с Московией и даже обмена посоль-
ствами (Ходоревская и др. [Khodorevskaya et al.] 
2009).

Цель статьи – сделать краткий истори-
чес кий обзор жизнедеятельности осетровых 
в Каспийском бассейне и показать вклад 
специалистов кафедры ихтиологии и гидро-
биологии Ленинградского (ныне Санкт-Петер-
бургского) государственного университета 
(СПбГУ) в сохранение популяций каспийских 
осетровых. Работа вызвана необходимостью 
ещё раз засвидетельствовать уникальность 
осетровых, обитающих в Каспийском море и 
реках его бассейна, показать озабоченность всех 
При каспийских государств в деле сохранения 
и восстановления численности и запасов осе-
тровых, продемонстрировать мероприятия, 
принятые Российской Федерацией и другими 
государствами, для сохранения белуги, рус ского 
и персидского осетров и севрюги в регионе.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Работа основана на исторических матери-
алах, статистических и литературных данных 
о естественном и искусственном воспроизвод-
стве осетровых, опубликованных сведениях о 
нелегальном вылове осетровых видов рыб.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Осетровые России по праву входят в золотой 
фонд мировой ихтиофауны. Они – подлинное 
национальное достояние нашей страны и 

Department’s researchers to the study of the physiological state of sturgeon producers, improving their quality, 
survival and safety in the conditions of artificial breeding of these species are presented. The data on the reduction 
of the sturgeon abundance reared and released into the Caspian Sea by the Caspian littoral states are presented. 
A description of the current state of the sturgeon of the Caspian basin is given. The data on changes in stocks, the 
structure of the spawning part of the population and reproduction of the beluga, Russian sturgeon and stellate 
sturgeon in the Volga-Caspian basin under the conditions of the prohibition of their commercial fishing are analyz-
ed. It was shown that during the years of the ban, the abundance and stocks of sturgeon and biological indicators of 
breeding migrants to spawn in the Volga continued to decrease and the proportion of females among them, which 
is associated with the illegal catch of sturgeon, comparable in scale to the commercial fishery before the ban was 
introduced. Reduced natural (up to its complete cessation in the Beluga) and artificial reproduction of sturgeons 
are stated. Only observing the moratorium on sturgeon fishing in all the Caspian littoral states, strengthening 
the protection of fish at feeding grounds and spawning migrations can preserve and restore their unique Caspian 
populations.
Key words: natural and artificial reproduction, sturgeons, the Caspian Sea 
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прочно вошли в культурный контекст России. 
Россия занимает первое место по видовому 
разнообразию обитающих в наших водоемах 
этих драгоценных рыб (11 видов из 25 ныне 
живущих) и лидировала среди других стран по 
уловам осетровых, промысел которых велся в 
Каспийском, Азовском, Черном и Аральском 
морях, в реках Сибири и Дальнего Востока. 
Ведущее место всегда принадлежало Каспию, на 
долю которого в первой половине XX столетия 
приходилось свыше 70% суммарных уловов 
осетровых в мире. Во второй половине XX 
века в связи с катастрофическим снижением 
численности и промысловых запасов в других 
бассейнах страны доля каспийских осетровых 
возросла до 90%. В Каспийском бассейне доля 
осетровых волжского происхождения в уловах 
достигала более 70%. Каспийское море вместе с 
впадающими в него реками оказалось последней 
цитаделью осетровых на планете Земля 
(Ходоревская и др. [Khodorevskaya et al.] 2009).

Беды осетровых начали усугубляться после 
начала возведения плотин Волго-Камского 
каскада ГЭС. Влияние гидростроительства 
на популяции анадромных видов осетровых 
нарастало постепенно по мере создания 
плотин и водохранилищ, расположенных все 
далее от истоков Волги (Рубан и др. [Ruban 
et al.] 2018). В 1937 г. было создано Ивань-
ковское водохранилище, всего построены и 
эксплуатируются 12 гидроэлектростанций. 
При этом протяженность нерестовых миграций 
осетровых сократилась от 3.5 тыс. км до 550 км. 
После постройки Волгоградского гидроузла 
стала реальной потеря каспийских осетровых 
вследствие многократного сокращения их 
естественного воспроизводства из-за потери 
нерестилищ. Предвидя это, советские ученые 
разработали и биологически обосновали 
биотехнику искусственного воспроизводства 
осетровых, которая до настоящего время 
используется не только Россией, но и многими 
государствами мира. Начиная с 1954 г., еще до 
перекрытия Волги Волгоградской плотиной 
в 1958 г. для компенсации утраченных 
нерестилищ начали постепенно вводить в 
строй осетровые рыбоводные заводы (Рубан и 
др. [Ruban et al.] 2018).

Специалисты кафедры ихтиологии и гидро-
биологии приняли непосредственное участие 

в теоретическом обосновании биотехники 
воспроизводства осетровых и практической 
реализации этого процесса. Николай Львович 
Гербильский (1900–1967) разработал тео-
рию биологического прогресса осетровых и её 
применение в осетроводстве, основные прин ци-
пы и методику по стимулированию созревания 
производителей осетровых, изучил структуру 
нерестовых миграций производителей (Гер-
бильский [Gerbilsky] 1953, 1957, 1962, 1965]). 
Ирина Алексеевна Баранникова (1926–2018) 
дала описание четырех биологических групп 
волжского осетра (Баранникова [Barannikova] 
1975). Эти знания способствовали разведению 
молоди осетровых в различные сезоны года. 
Борис Николаевич Казанский (1915–1994) 
разработал конструкции и внедрил пруды 
для содержания производителей и бассейны 
для молоди осетровых, цех длительного 
выдерживания производителей, который до 
настоящего времени носит его имя (Казанский и 
др. [ Kazansky et al.] 1973, 1974, 1983). Разработка 
и внедрение биотехники искусственного разве-
дения молоди осетровых была направлена на по-
полнение популяций в результате выращивания 
и выпуска молоди осетровых в Каспийское море. 
Впоследствии именно реализация этих пред-
ложений позволила увеличить численность и 
биомассу осетровых в мере и резко повысить 
количество производителей, мигрирующих на 
нерест в Волгу. В конце 70-х гг. прошлого века 
промысловые уловы осетровых превысили 
27 тыс. т.

Искусственное воспроизводство осетровых 
на Волге началось с выпуска 50 тыс. молоди и 
достигло в 1980-х гг. ХХ столетия до 80 млн. экз. 
И.А. Баранникова для астраханских рыбоводов 
и сотрудников института была эталоном 
ученого; она практически ежегодно приезжала 
на рыбоводные осетровые заводы, помогала 
советами, способствовала повышению качества 
выращиваемой молоди осетровых. Увеличению 
численности популяций белуги, русского осетра 
и севрюги способствовало и искусственное 
осетроводство. Осетровые рыбоводные заво-
ды, построенные на Волге в 1950-х гг. для 
компенсации сокращенных нерестовых пло-
щадей и, вследствие этого, снижения масшта-
бов естественного воспроизводства волжских 
осетровых в результате строительства пло-
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тин, наращивали выпуск молоди до 1990 г. В 
последующие годы выпуск молоди осетровых 
неуклонно снижался и к настоящему вре-
мени достиг минимума. Процент рыб от 
промышленного осетроводства в речных уловах 
превышает у белуги 99%, осетра и севрюги – 
соответственно 80 и 60%. Наибольшее коли-
чество построенных осетровых рыбоводных 
заводов в России обеспечивало максимальное 
число молоди осетровых, выращиваемых 
на рыбоводных заводах и выпускаемых в 
Каспийское море. Средняя многолетняя вели-
чина ежегодного воспроизводства молоди 
осетровыми рыбоводными заводами России 
в 1998–2007 гг. составляла 52.99 млн экз., 
Казахстана – 6.03 млн экз., Азербайджана – 
14.12 млн экз.; Иран выращивал 17.38 млн экз. 
молоди. Суммарная величина выращиваемой 
молоди всеми прикаспийскими государствами 
составляла 90.52 млн экз. (Табл. 1; Ходоревская 
[Khodorevskaya et al.] 2014).

Некоторыми государствами выращивание 
молоди севрюги прекращено из-за отсутствия 
производителей. В настоящее время количество 
выращиваемой молоди белуги на рыбоводных 
заводах всех прикаспийских государств резко 
сократилось и в целом по бассейну не превышает 
0.5 млн. экз. Наблюдения за миграциями и 
распределением молоди в Каспийском мо-
ре показали, что экологических различий 
между заводскими и природными мальками 
осетровых не обнаружено (Ходоревская и др. 
[Khodorevskaya et al.] 1989).

Понимая ответственность за судьбу осе-
тровых, именно Н.Л. Гербильский научно 
обосновал создание Центрального научно-
исследовательского института осетрового 
рыбного хозяйства (ЦНИОРХ) МРХ СССР. 
Это предложение поддержал министр рыб-
ного хозяйства А.А. Ишков. ЦНИОРХ – един-
ствен ный научный институт, полностью спе-
циализировавшийся на проблемах осетрово го 
хозяйства – был создан в мае 1964 г. Логичным 
было назначение первым директором ЦНИОРХа 
Владимира Вольфовича Мильштейна, ученика 
Н.Л. Гербильского, его аспиранта, кандидата 
биологических наук, директора Кизанского 
осетрового рыбоводного завода, заведующего 
лабораторией осетровых рыб в КаспНИРО. 
Институт имел Урало-Кас пийское, Туркменское 

и Азербайджанское на уч ные отделения, Даге-
станскую лабораторию осетровых рыб (с 
1969 г.) и Волгоградскую лабораторию экологии 
осетровых рыб (с 1979 г.), затем Волжский и 
Икрянинский экс периментальные рыбоводные 
заводы (ИОЭРЗ, ВЭРЗ) (Ходоревская и др. 
[Khodorevskaya et al.] 2009).

Вначале опытных сотрудников института бы-
ло немного. В основном это были специалисты, 
только окончившие Астраханский технический 
институт рыбной промышленности и хозяйства 
(РыбВТУЗ), в настоящее время – Астраханский 
государственный технический университет 
(АГТУ). У них опыта, а тем более специальных 
знаний по осетроводству, было недостаточно. 
Всего численность научных сотрудников 
вначале не превышала 30 человек. В дальнейшем 
15 специалистов из них стали кандидатами, а  
6 – докторами биологических наук. Произошло 
это в результате тесного общения молодых уче-
ных с известными и авторитетными специали-
стами кафедры ихтиологии и гидробиологии 
Ленинградского государственного универси-
тета, которые помогали в анализе материала, 
предлагали направление исследований. Анато-
лий Николаевич Молодцов продолжил иссле-
дования Б.Н. Казанского. Им под руководством 
Б.Н. Казанского была разработана методика 
работы с производителями осетровых – мигран-
тами разных типов в цехах с регулируемой тем-
пературой воды. Евгений Николаевич Артюхин 
(1940–2007) детально изучал нерестящихся 
летом производителей осетра, считая, что это – 
персидский осетр (Артюхин [Artukhin] 1988). 
Было установлено, что в Волгу мигрирует от 2 
до 4% этого осетра (Путилина [Putilina] 1983). 
Особенности получения половых продуктов 
от производителей осетровых изучал Сергей 
Борисович Подушка (Подушка [Podushka] 
1999]). Он много работал с севрюгой, которая до 
настоящего времени является самым сложным 
видом для воспроизводства. С.Б. Подушка 
разработал метод определения степени зре-
лости гонад у производителей осетровых, 
им изучены особенности использования на 
рыбоводных заводах самок волжской севрюги, 
которые совершали нерестовую миграцию в 
различные сроки. 

Сотрудники кафедры неукоснительно 
соблюдали внедрение своих теоретических 
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разработок в практические рекомендации. 
Примером является деятельность Павла Евгень-
евича Гарлова, у которого имеются изобретения 
способов сохранения и резервирования про-
изводителей осетровых в среде критической 
солености. По его мнению, среда «критической» 
солености является перспективной моделью для 
изучения эустресса и развития аквакультуры 
(Гарлов [Garlov] 2008, 2013, 2019). В послед-
ние годы П.Е. Гарлов в своих исследованиях 
переключился с осетровых на балтийские виды 
рыб.

Большой вклад в изучение адаптационных 
способностей осетровых вносит Людмила 
Сергеевна Краюшкина, чьи материалы по ана-
лизу эволюционных аспектов осмотической 
и ионной регуляции у осетровых являются 
классическим примером фундаментальных 
научных исследований (Краюшкина [Krayush-
kina] 1967, 1998, 2006). Данные по изменению 
осмолярности сыворотки крови молоди 
русского осетра помогают оценить степень её 
адаптации к гиперосмотическому воздействию.

Для сохранения популяций осетровых после 
строительства плотин именно учеными, в том 
числе и коллективом сотрудников кафедры 
ихтиологии и гидробиологии, обосновано и 
внедрено с 1962–1964 гг. запрещение морского 

промысла полупроходных видов рыб в Каспий-
ском море для прекращения гибели молоди осе-
тровых в многочисленных орудиях лова.

В настоящее время формирование запа-
сов осетровых происходит также и за счет 
естественного размно жения, которое сохрани-
лось в реках России и Казахстана (Ходоревская 
[Khodorevskaya et al.] 2014), однако численность 
белуги крайне низкая. По численности и 
биомассе популяция русского осетра всегда 
преобладала в Каспийском море. Сотрудники 
кафедры ихтиологии и гидробиологии (Ев-
гения Алексан дровна Пенькова, Татьяна 
Ивановна Фалеева) принимали участие в 
научно-исследовательских экспе ди циях по 
оценке масштабов естес твенного размножения 
осетро вых в Волге (Пенькова [Penkova] 1972); 
(Фалеева [Faleeva] 1979). С 2009 г. личинки 
и мальки белуги в уловах не встречались. В 
течение последних 2015–2019 гг. среднее ко-
личество личинок и мальков русского осетра, 
скатывающихся с этих нерестилищ, сократи-
лось в 4 раза, а севрюги – в 9 раз (Власенко и 
др. [Vlasenko et al.] 2012). В р. Урал наибольшая 
величина промыслового возврата от нереста на-
блюдалась у севрюги – от 87 т в 2003 г. до 831 т в 
2004 г., у белуги и русского осетра эта величина 
не превышала 100 т (Бокова и др. [Bokova et al.] 

Таблица 1. Ежегодный объем выпускаемой молоди осетровых прикаспийскими государствами в 1998–2007 гг.

Table 1. Annual volume of sturgeon fry produced by the Caspian states in 1998–2007.

Государства 
States 

Белуга 
Beluga

Осетр 
Sturgeon

Севрюга 
Sevruga

млн экз. 
million specimens

%
млн экз. 

million specimens
%

млн экз. 
million specimens

%

Азербайджан 
Azerbaijan

0.21 2.9 9.5 15.4 4.41 20.6

Иран 
Iran

1.34 18.4 15.62 25.3 0.42 2.0

Казахстан 
Kazakhstan

1.32 18.1 1.41 2.3 3.3 15.4

Россия 
Russia

4.42 60.6 35.26 57.9 13.31 62.0

Туркменистан 
Turkmenistan

0 0 0 0 0 0

Итого 
Total

7.29 100 61.79 100 21.44 100
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2017). Ситуация в Урале резко ухудшилась. По-
полнение от размножения в Урале в 2010 г. не 
превышало у севрюги 55.2 т, осетра и белуги – 
соответственно 3.6 т и 8.6 т. С 2011 г. в уловах 
перестала встречаться молодь белуги и русского 
осетра.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

К сожалению, приходится признать, что 
выдающиеся результаты, достигнутые уче-
ными и специалистами в области осетрового 
хозяйства, позволившие сохранить и приу-
множить запасы этих видов в условиях 
масштабного гидростроительства в Волго-Кас-
пийском бассейне, были полностью уничтожены 
беспрецедентным браконьерством после распа-
да Советского Союза. Так, браконьерский вы-
лов русского осетра в 1989–1992 гг. превышал 
официальный вылов в 1.2 раза, в 1993–1996 гг. 
превышение стало трёхкратным, а в 1998 г. – в 
12 раз (Зыкова и др. [Zykova et al.] 2000). В пе-
риод запрета промысла белуги в 2010 и 2011 гг. 
браконьерский вылов превышал легальный 
(для рыбоводных и научных целей) в 76 и 
127 раз соответственно (Ходоревская и др. 
[Khodorevskaya et al.] 2012,2014). Нелегальный 
вылов севрюги в 1999–2004 гг. перед введени-
ем запрета на её промысел, по оценкам ряда 
авторов (Бобырев и др. [Bobyrev et al.] 2009), 
был в 12 раз больше официального, а общий 
нелегальный вылов белуги, русского осетра 
и севрюги превышал суммарный легальный 
вылов в 35 раз. На основании данных, получен-
ных от пограничных управлений Республики 
Калмыкия, Астраханской области, Республики 
Дагестан, незаконный, нерегулируемый вылов 
в 2016 г. мог составить 1.9 тыс. т (Лепилина и др. 
[Lepilina et al.] 2017). 

Прекращение Россией официального про-
мыслового вылова белуги с 2000 г., осетра и 
севрюги – с 2005 г. как меры, направленной на 
сохранение и восстановление запасов осетровых, 
фактически привело к замещению легального 
промысла нелегальным. Такое замещение не 
только усугубило наблюдавшиеся к моменту 
введения запрета признаки перелова, такие как 
резкое, значительное снижение численности 
и омоложение популяций, но и привело к 
резкому уменьшению доли самок в нерестовой 

части популяции осетровых вследствие их 
селективного вылова (Рубан и др. [Ruban et al.] 
2015;2019). Первоначальное введение запрета 
коммерческого вылова осетровых в Каспийском 
бассейне лишь одной из прикаспийских 
стран (Россией) не привело к желаемым 
результатам. С 2011 г. подписано соглашение 
о введении моратория на промысел осетровых 
всеми прикаспийскими странами, которое 
сохраняется до настоящего времени. Только 
соблюдение моратория на промысел осетровых 
во всех прикаспийских государствах, усиление 
охраны рыб на местах нагула и нерестовых 
миграций может сохранить и восстановить их 
уникальные каспийские популяции.

Прогнозируя в перспективе катастрофи-
ческое состояние популяций каспийских 
осетровых, 23 ведущих ученых страны (в том 
числе и сотрудники кафедры ихтиологии и 
гидробиологии) в 1993 г. написали открытое 
письмо президентам прикаспийских госу-
дарств. Создание в 2017 г. прикаспийскими госу-
дарствами Межправительственной комиссии 
по сохранению, рациональному использованию 
водных биологических ресурсов и управлению 
их совместными запасами дает надежду на 
сохранение природных популяций осетровых в 
Каспийском море.
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