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МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕВРЮГИ 
АЗОВСКО-ЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА 

Ю. В. Мовчан 

(Институт зоологии АН УССР) 

Севрюга (Acipenser stellaius P a l l . ) впервые описана для бассей-
на Каспийского м. (Волга) в 1771 г. Северокаспийские севрюги из рек 
Волги и Урала по своим морфометрическим показателям лишь незна-
чительно отличаются от южнокаспийскон (курпнской) севрюги, выде-
ленной в n&tio cyrensis B e r g (Берг, 1948). Севрюга Азовско-Черно-
морского бассейна долгое время считалась идентичной типичной форме 
и только Ловецкий (Lovetzky, 1834) выделил азовскую севрюгу в осо-
бый подвид — A. stellaius donensis L o v e t z k y . Брусина (Brusina, 
1902) считал, что существует четыре подвида севрюги: A. stellatus illiri-
cus — в реках Далмации, A. stellatus danubialis в Дунае, A. stellatus 
donensis — в Доне и A. stellatus ratzeburgi — в Каспийском м. По-види-
мому, из-за недостаточной убедительности материалов, говорящих в 
пользу такого деления, в дальнейшем оно не было принято исследовате-
лями во внимание (Каврайский, 1907; Берг, 1911, 1948; Световидов, 
1964; Banarescu, 1964 и др.) . Между тем Н. Л. Чугунов и Н. И. Чугунова 
(1964) после рассмотрения систематики азовской севрюги пришли к 
выводу, что она все же является подвидом типичной формы, и восстано-
вили название, данное ей Ловецким. Что же касается севрюги Черного м., 
то работ по систематике этого вида для указанного района нет даже в 
новейшем списке Г. А. Потаповой (1964). Однако Н. Л. Чугунов и 
Н. И. Чугунова (1964) приводят рукописные материалы В. Д. Кувшин-
никова за 1936 г., по которым севрюга из северо-западной части Черно-
го м. (автор предполагает, что дунайская п частично днепровская) по 
своей морфометрии очень близка к каспийской севрюге, отличаясь, по-
добно последней, от азовской пропорциями головы, а также рукописные 
материалы В. Ю. Марти по севрюге из р. Риона. 

В настоящей статье излагаются результаты изучения севрюги из 
северо-западной части Черного м. и р. Кубани; в ней приведено также 
сравнение полученных морфометрнческих данных с таковыми по севрю-
ге из других районов Черного н Каспийского морей. 

Материал собран в 1962—1964 гг. в Старостамбульском рукаве Ду-
ная (дунайский район), в Дпепро-Бугском и Березанском лиманах п в 
Тендровском заливе (днепровский район), у кисы Вербеной близ г. Тем-
рюка (кубанский район). При морфометрическом анализе использова-
лась схема промеров осетровых (Правдин, 1931) с учетом 42 признаков. 

Как известно, морфологических различии между полами у севрюги, 
как и v других осетровых, почти нет (Борзепко, 1942, 1950; Державин, 
1922; Егоров, 1961; Меньшиков, 1947, 1951; Мовчан, 1964; Чугунов и Чу-
гунова, 1964 и др.) . Это дает основание использовать для сравнения сме-
шанный материал. Следует указать и на то, что возрастные изменения 
отдельных частей и пропорций тела у севрюги, как и у осетра русского, 
происходят преимущественно у неполовозрелых особей и почти прекра-
щаются у рыб старших возрастов. По нашим материалам, «затухание» 
возрастной изменчивости наблюдается при достижении севрюгой или 
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осетром размеров свыше 100—120 см, т. е. в период начала размножения 
(Мовчан, 1964, 1964а, 1965, 1966). Аналогичная картина отмечена и у 
других осетровых (Державин, 1922; Борзенко, 1950; Меньшиков, 1951 
и др.) . Все это позволяет заключить, что такие возрастные изменения, 
по-видимому, характерны для большинства, если не для всех, предста-
вителей рода Acipenser. Поэтому при сравнении осетровых из разных 
акваторий, т. е. при решении вопросов географической изменчивости, 
локальности стад и т. д., можно использовать серии взрослых рыб, длина 
тела которых в среднем различается на 30—50 см. 

При сравнении дунайской и днепровской севрюг (табл. 1) было об-
наружено, что они мало отличаются друг от друга. У дунайской больше 
длина основания спинного и брюшного плавников, а также длина головы 
и рыла; у днепровской — расстояние от средних усиков до хрящевого 
свода рта. По меристическим признакам различий не обнаружено. На 
основании этого можно заключить, что в указанных районах обитает или 
общре стадо севрюги, или же, скорее всего, дунайское и днепровское 
стада в связи со стыком их ареалов частично смешиваются и в какой-то 
мере взаимно влияют друг на друга. 

Дунайская и кубанская севрюги занимают наиболее отдаленные и 
географически относительно изолированные ареалы. Поэтому различия 
между ними выражены особенно хорошо (табл. 1). У кубанской севрюги 
заметно в среднем меньше спинных и боковых жучек и лучей в спинном 
плавнике. Из многочисленных и существенных различий в пластических 
признаках особого внимание заслуживает неодинаковая длина головы 
(коэффициент различия достигает 29,18). Четкие отличительные черты 
севрюг из дунайского и кубанского районов дают достаточно оснований 
считать их локальными формами. 

Большинство различий между днепровской и кубанской севрюгами 
аналогичны тем, которые установлены при сравнении дунайской и ку-
банской севрюг, что, по-видимому, можно объяснить большей генетиче-
ской близостью севрюг Дуная и Днепра. У нас, к сожалению, нет срав-
нимых данных по севрюге из Дона. Однако известно (Чугунов и Чугу-
нова, 1964), что молодь донской и кубанской севрюг отличается длиной 
головы, шириной рыла у края рта, высотой головы, наибольшей высо-
той тела, длиной спинного и анального плавников (М diff. не выше 4), 
хотя авторы и подчеркивают, что до проверки на материале по взрослым 
рыбам у них нет основания считать полученные различия существенны-
ми и говорить что-либо о наличии рас. Возможно, что донская и кубан-
ская севрюги образуют генетически близкие локальные стада. 

Д л я сравнения с нашими материалами, приведенными в табл. 1, ни-
же приводятся литературные сведения по морфометрии севрюг из рек 
Риона, Куры, Волги, Сулака и Урала (табл. 2). 

Рионская севрюга по длине и высоте головы у затылка занимает 
промежуточное положение между дунайской, днепровской и кубанской. 
Ширина рыла у нее такая же, как у кубанской, и больше, чем у днепров-
ской и дунайской севрюг; длина же рыла значительно больше, чем у 
остальных указанных севрюг. 

Дунайская и куринская севрюги различаются в среднем по числу 
брюшных жучек и лучей в спинном и анальном плавниках, — у дунай-
ской севрюги их больше (М diff. соответственно равен 3,00; 8,56 и 5,95). 
Что ж е касается пластических признаков, то у дунайской севрюги мень-
ше антедорсальное и антеанальное расстояния, основание анального и 
высота брюшного плавников, высота головы у затылка, ширина рыла и 
заглазничное пространство, а также расстояние от средних усиков до 
хрящевого свода рта. М diff. по этим признакам изменяется в пределах 
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3,60—37,0. Высота же анального и длина грудных плавников, длина го-
ловы и ее наибольшая ширина, длина рыла и диаметр глаза, расстояние 
от конца рыла до средних усиков у дунайской севрюги заметно больше 
(М diff. по этим признакам колеблется в пределах 3,81—27,22). 

Не менее существенные различия обнаруживаются при сравнении 
дунайской и волжской севрюг. Так, у первой в среднем больше спинных 
жучек, но значительно меньше лучей в спинном и анальном плавниках 
(М diff. соответственно равен 7,78, 10,07 и 8,13). У волжской севрюги 
заметно больше антедорсальное и антеанальное расстояния, высота 
брюшного плавника, высота головы у затылка, ширина рыла, расстояние 
от конца рыла до губы, расстояние от средних усиков до хрящевого сво 
да рта и ширина рта. Наоборот, длина головы и длина грудных плавни-
ков, высота головы через середину глаза, наибольшая и наименьшая 
ширина головы, заглазничное пространство, диаметр глаза и длина край-
них усиков больше у дунайской севрюги (М diff. по этим признакам 
изменяется от 5,99 до 42,93). Вследствие морфометрической близости 
дунайской и днепровской севрюг при сравнении последней с куринской 
и волжской севрюгами были получены почти такие же данные, как и при 
сравнении дунайской севрюги с куринской и волжской. 

При сравнении кубанской и куринской севрюг видно, что у первой в 
среднем меньше спинных и боковых жучек, а также лучей в спинном и 
анальном плавниках (М diff. соответственно равен 8,54; 7,89; 12,06 и 
6,91). По пластическим признакам у кубанской севрюги заметно боль-
ше наименьшая высота тела, длина грудных плавников, высота головы 
через средину глаза, наименьшая и наибольшая ширина головы, заглаз-
ничное пространство, диаметр глаза, расстояние от средних усиков до 
хрящевого свода рта и длина крайних усиков и меньше антедорсальное 
и антеанальное расстояния, высота брюшных плавников, длина головы, 
длина и ширина рыла, расстояние от конца рыла до губы и расстояние 
от конца рыла до средних усиков. № diff. по отмеченным признакам вы-

сок и изменяется от 3,27 до 45,92. 
Наконец, кубанская и волжская севрюги различаются по числу бо-

ковых жучек и числу лучей в спинном и анальном плавниках, — их у ку-
банской севрюги в среднем меньше (М diff. соответственно равен 3,56; 
13,64 и 8,53). У кубанской севрюги значительно больше, чем у волжской, 
наименьшая высота тела, длина основания анального и длина грудного 
плавников, высота головы через средину глаза, наибольшая и наимень-
шая ширина головы и заглазничное пространство, диаметр глаза, рас-
стояние от средних усиков до хрящевого свода рта, длина крайних уси-
ков. Наоборот, антедорсальное и антеанальное расстояния, высота спин-
ного и брюшных плавников, длина ГОЛОЕЫ, длина и ширина рыла, рас-

стояние от конца рыла до губы и расстояние от конца рыла до средних 
усиков у нее значительно меньше (М diff. изменяется от 3,20 до 39,97). 

Кроме сравнения севрюг из речных бассейнов Дуная, Днепра, Ку-
бани, Куры и Волги нами проведено аналогичное сравнение этих рыб из 
первых трех рек и из других мест бассейна Каспийского м., — бассейнов 
рек Сулака и Урала. Полученные данные оказались близкими к резуль-
татам сравнения волжской севрюги с черноморско-азовскими. 

Севрюга из северо-западной части Черного м. морфометрией и эко-
логией, на которой в этой статье мы не имели возможности остановиться, 
отличается от севрюги Азовского м., к тому же обитает с ней в разных 
относительно изолированных районах. Она, как и севрюга Азовского м., 
четко, статистически достоверно, отличается также от севрюг Каспийско-
го м. Учитывая сказанное выше, считаем возможным выделить севрюгу 
из северо-западной части Черного м. в особый подвид — черноморскую 
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севрюгу — Acipenser stellatus ponticus subsp. п. с включением в этот 
подвид двух стад севрюги — дунайского и днепровского. Кроме того, мы 
подтверждаем вывод Ловецкого, Н. Л. Чугунова и Н. И. Чугуновой о 
том, что в Азовском м. севрюга также представлена особым подвидом — 
азовской севрюгой, для которой следует восстановить ее прежнее назва-
ние — A. stellatus donensis L о v е t z к у, включив в данный подвид ку-
банское и, по-видимому, донское стада севрюги. Что касается севрюги 
из юго-восточной части Черного м. (рионской), то для определения ее 
систематического положения необходимо дополнительное изучение. 
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MORPHOMETRIC CHARACTERISTIC OF ACIPENSER STELLATUS P A L L . 
FROM THE AZOV-BLACK-SEA BASIN 

Yu. V. Movchan 
(Institute of Zoology, Academy of Sciences, Ukrainian SSR) 

Summary 
When comparing Acipenser stellatus P a l l , from the Black and Azov seas with the 

Caspian ones from the rivers Kura, Volga, Sulak and Ural, the distinct, statistically 
authentic differences were found between them. On the basis of the data obtained, a con-
clusion was made that a peculiar subspecies — Acipenser stellatus ponticus subsp. n. in-
habits in the north-western part of the Black Sea. It includes the Danube and Dnieper 
schools. The author confirms the competence of distinguishing Acipenser stellatus P a l l . , 
inhabiting the Sea of Azov, into a peculiar subspecies — Acipenser stellatus donensis Lo-
v e t z k y , which includes the Kuban, and apparently, Don schools. 


