
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
АТЛАСЫ МОРЕЙ

РОССИИ

М
о

р
ск

и
е

 м
л

е
ко

п
и

та
ю

щ
и

е
 Ро

сси
и

Э
К

О
Л

О
ГИ

Ч
Е

С
К

И
Й

 АТЛ
А

С

Морские  
млекопитающие  
России
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АТЛАС





ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
АТЛАСЫ МОРЕЙ

РОССИИ





Москва
2023

Арктический
Научный
Центр

Морские
млекопитающие 
России



Председатель редакционного совета А.Н. Шишкин, к.э.н.

Редакционный совет: 
А.А. Пашали, к.т.н., Е.С. Лебедева, к.х.н., В.Г. Лакеев, М.Л. Болдырев

Научное редактирование:  
С.Е. Беликов, к.б.н., В.А. Владимиров, к.б.н., В.Н. Бурканов, к.б.н., Д.М. Глазов 

Авторы: 
С.Е. Беликов, к.б.н., В.Н. Бурканов, к.б.н., В.А. Владимиров, к.б.н., Д.М. Глазов, А.И. Исаченко, к.б.н., С.М. Артемьева, А.С. Валиева, Т.М. Гизатулин, 
Р.В. Гончаров, к.г.н., Ю.В. Ермилова, Д.Г. Илюшин, к.б.н., П.Г. Илюшина, к.г.н., Э.Н. Калинин, к.г.н., С.И. Корнев, к.б.н., В.В. Краснова, к.б.н., 
Н.В. Крюкова, к.б.н., Д.М. Кузнецова, Р.Е. Лазарева, И.Н. Мордвинцев, к.б.н., А.А. Осадчиев, д.ф.-м.н., Е.М. Панова, Н.Г. Платонов, к.т.н., 
В.Н. Светочев, к.б.н., О.Н. Светочева, к.б.н., Е.А. Смирнова, М.А. Соловьева, к.б.н., И.С. Труханова, к.б.н., А.М. Трухин, к.б.н., Д.А. Удовик, 

О.В. Шпак, к.б.н., Т.С. Шулежко, к.б.н., А.А. Эрендженова

Автор иллюстраций М.В. Владимирова (студия Fox&Owl)

Картографические материалы: 
Ю.В. Ермилова, П.Г. Илюшина, к.г.н., А.А. Эрендженова, Т.М. Гизатулин, Р.В. Гончаров, к.г.н. 

Консультанты и рецензенты: Т.В. Котова, к.г.н., Е.В. Удовик, Е.А. Смирнова, А.И. Исаченко, к.б.н.

Руководство проектом: Д.Г. Илюшин, к.б.н., А.С. Валиева, З.Р. Мадумарова, Р.Е. Лазарева

УДК 574.3
ББК 26.22
М82

Морские млекопитающие России / ПАО «НК «Роснефть». — Москва, 2023. — 375, [1] с. : ил. — (Серия «Экологические атласы морей 
России»).

ISBN 978-5-6043256-1-2

М82

Настоящий Атлас знакомит читателей c морскими млекопитающими, обитающими во внутренних водоемах и морях России. В раз-
делах, предваряющих описания видов, представлена информация о климатических и океанографических особенностях морей, истории 
изучения, проблемах охраны и использования морских млекопитающих и основных методах их изучения. Издание содержит 317 страниц, 
на которых представлено описание 46 видов морских млекопитающих, как регулярно встречающихся в описываемых акваториях, так 
и изредка заходящих в них. Книга дает возможность получить краткую современную информацию об особенностях биологии, популя-
ционной структуре, природных и антропогенных угрозах для описанных видов. Представлены оригинальные рисунки, фотографии 
и карты ареалов видов. В Атласе в обобщенном виде приведены актуальные сведения о распространении морских млекопитающих, 
основанные на результатах научно -исследовательской деятельности ПАО «НК «Роснефть» и ООО «Арктический Научный Центр». 

Для широкого круга читателей.

УДК 574.3
ББК 26.22

ISBN 978-5-6043256-1-2 © ПАО «НК «Роснефть», 2023



Оглавление

Предисловие ........................................................................................................................ 11

Как пользоваться Атласом ............................................................................................. 12

Исследования морских млекопитающих,  
проводимые ПАО «НК «Роснефть» ........................................................................... 17

Глава 1. Общие сведения о морских млекопитающих.......39
1.1.  Морские млекопитающие ............................................................................. 41
1.2.  История изучения в России ........................................................................... 45
1.3.  Характеристика среды обитания ............................................................... 55
1.4.  Хозяйственное значение и использование .......................................... 75
1.5.  Современные меры охраны .......................................................................... 77
1.6.  Современные методы изучения ................................................................. 83

Глава 2. Усатые киты ..................................................................95
Общее описание ................................................................................................................. 96

2.1. Серый кит ................................................................................................................. 99
2.2. Гренландский кит ..............................................................................................107
2.3. Северотихоокеанский гладкий кит ..........................................................113
2.4. Горбач .......................................................................................................................117
2.5. Малый полосатик ...............................................................................................121
2.6. Сейвал ......................................................................................................................125
2.7. Финвал .....................................................................................................................129
2.8. Синий кит ...............................................................................................................133

Глава 3. Зубатые киты ............................................................. 137
Общее описание ...............................................................................................................138

3.1. Северный плавун ...............................................................................................141
3.2. Клюворыл ...............................................................................................................145
3.3. Высоколобый бутылконос .............................................................................149
3.4. Кашалот ...................................................................................................................153
3.5. Полосатый продельфин .................................................................................157
3.6. Дельфин-белобочка .........................................................................................161
3.7. Афалина ..................................................................................................................165
3.8. Атлантический белобокий дельфин ........................................................169
3.9. Тихоокеанский белобокий дельфин ........................................................173

3.10. Беломордый дельфин ...................................................................................177
3.11. Северный китовидный дельфин .............................................................179
3.12. Серый дельфин .................................................................................................183
3.13. Длинноплавниковая гринда .....................................................................187
3.14. Короткоплавниковая гринда ....................................................................189
3.15. Косатка ..................................................................................................................193
3.16. Малая косатка ...................................................................................................199
3.17. Обыкновенная морская свинья ...............................................................201
3.18. Белокрылая морская свинья .....................................................................205
3.19. Белуха ....................................................................................................................209
3.20. Нарвал ...................................................................................................................215

Глава 4. Хищные ....................................................................... 219
Общее описание ...............................................................................................................220

4.1. Морж .........................................................................................................................223
4.2. Северный морской слон.................................................................................231
4.3. Сивуч .........................................................................................................................235
4.4. Калифорнийский морской лев ...................................................................241
4.5. Северный морской котик ..............................................................................245
4.6. Морской заяц .......................................................................................................251
4.7. Хохлач .......................................................................................................................255
4.8. Серый тюлень.......................................................................................................259
4.9. Крылатка .................................................................................................................263
4.10. Гренландский тюлень ...................................................................................267
4.11. Обыкновенный тюлень ................................................................................271
4.12. Ларга.......................................................................................................................275
4.13. Кольчатая нерпа ...............................................................................................279
4.14. Байкальская нерпа .........................................................................................289
4.15. Каспийская нерпа ...........................................................................................293
4.16. Тюлень-монах ...................................................................................................297
4.17. Белый медведь ..................................................................................................301
4.18. Калан ......................................................................................................................309

Приложение ........................................................................................................................314
Заключение .........................................................................................................................317
Литература ..........................................................................................................................318
Источники картографических данных .................................................................364





Исследования морей России — это не только поиск полезных ископае-
мых, это еще и огромная работа по изучению глобальных климати-
ческих процессов и защите уникального животного и растительного 
мира. 

С 2012 года ПАО «НК «Роснефть» организовало десятки научных 
экспедиций в арктические, дальневосточные и южные моря, в ходе 
которых исследователи вели экологический мониторинг и изучали 
морских млекопитающих. Это были и целевые работы, и так называе-
мые попутные судовые наблюдения. Только в Арктику было отправлено 
около 40 комплексных экспедиций. Эта программа изучения региона 
стала самой масштабной с советских времен.

В 2018 году Компания инициировала трехлетний проект по 
изучению дельфинов Черного моря. Полноценные исследования этих 
животных не проводились с 1980-х годов. В экспедициях вдоль побе-
режья Краснодарского края был собран массив данных о поведении 
дельфинов, проведен судовой и авиационный учет их численности, 
выполнены комплексные лабораторные исследования. 

С 2020 года в рамках национального проекта «Экология» 
ПАО НК «Роснефть» реализует корпоративную программу по изу-
чению ключевых видов — биоиндикаторов арктических экосистем: 
дикого северного оленя и занесенных в Красную книгу России белого 
медведя, атлантического моржа и белой чайки. За это время удалось не 
только актуализировать, но и значительно пополнить массив данных 
о состоянии популяций, путях миграции и генетическом разнообра-
зии исследуемых видов. Собранная информация — один из ключевых 
факторов для планирования любой хозяйственной деятельности на 
Крайнем Севере.

В 2017 году Арктический Научный Центр ПАО «НК «Роснефть» 
выпустил атлас «Морские млекопитающие Российской Арктики 
и Дальнего Востока», в котором впервые были обобщены актуальные 
сведения о распространении морских млекопитающих, основанные 
в том числе на результатах исследовательской деятельности Компании. 
Интенсивные научные изыскания последних лет расширили знания 
о биологии многих видов, и, как в любой научной работе, потребова-
лась ревизия накопленных данных.

Новый экологический атлас «Морские млекопитающие России» объ-
единяет информацию, полученную в экспедициях ПАО «НК «Роснефть», 
с результатами других исследований последних лет. Перед авторами 
стояла задача не только подробно описать животных, обитающих 
в российских морях, но и в доступной форме рассказать о технологиях, 
которые сегодня используют экологи. Благодаря живому языку, ярким 
иллюстрациям и уникальным фотографиям книга будет интересна 
как экспертному сообществу, так и широкому кругу читателей.

Выражаю благодарность авторскому коллективу Атласа.

С уважением, 
Главный исполнительный директор 

ПАО «НК «Роснефть» 
И.И. Сечин





В настоящее время выпущено немало печатных изданий о морских 
млекопитающих, обитающих в различных частях Мирового океана. 
И несмотря на то что границы России омывают воды многочислен-
ных морей, принадлежащих к бассейнам Атлантического, Северного 
 Ледовитого и Тихого океанов, систематизированных изданий о морских 
млекопитающих на русском языке издано очень мало. При этом следу-
ет отметить, что огромное количество новейших данных о биологии 
морских млекопитающих рассредоточено по сотням публикаций, 
чаще всего в малодоступных изданиях, научных отчетах, дневниках 
и прочих источниках.

Интерес к морским млекопитающим постоянно растет как среди 
профессионального сообщества, так и любителей природы, поскольку 

разработка высокотехнологичных методов исследований животных 
в последние десятилетия дает возможности для более углубленного 
изучения видов и создает потребность в систематизации и обобщении 
таких данных. Сегодня эти данные становятся доступны для широкой 
аудитории. Поэтому Русское географическое общество приветствует 
инициативу ПАО «НК «Роснефть» по изданию серии экологических 
атласов морей России, где в обобщенной форме представлена акту-
альная информация по физической географии, океанологии, гидро-
метеорологии и экологии российских морей.

Издание «Морские млекопитающие России» является четвертым 
изданием серии «Экологические атласы морей России» и представ-
ляет собой каталог видов морских млекопитающих, которых можно 
встретить в морях, омывающих границы России. В основе книги ле-
жит коллективный труд ведущих ученых нашей страны: сотрудников 
научно-исследовательских институтов и специалистов в деле охраны 
животного мира. Каждому виду посвящен отдельный очерк, в котором 
собрана максимально полная информация о нем: описан внешний 
вид животного, представлены современные данные о популяционной 
структуре, миграциях и численности вида, актуальный природоох-
ранный статус и карта распространения вида (ареал). Приводятся 
оригинальные данные попутных наблюдений за морскими млеко-
питающими, выполненных в ходе производственных работ, а также 
уникальные данные о популяции белого медведя и моржа в акватории 
морей Российской Арктики, полученные в рамках комплексных экс-
педиций по исследованию этих видов, которые были организованы 
ПАО «НК «Роснефть» в рамках национального проекта «Экология» 
в сотрудничестве с ведущими научными организациями страны и Ми-
нистерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Выражаю искреннюю благодарность всем, кто принимал и при-
нимает участие в арктических исследованиях, а также всем, кто ра-
ботал над подготовкой этого издания. Убежден, что это издание будет 
полезно не только членам профессионального сообщества, но и всем, 
кто неравнодушен к вопросам сохранения окружающей среды.

Первый вице-президент
Русского географического общества

академик РАН 
Н.С. Касимов



Учет моржей на о. Матильды, 

арх. Земля Франца-Иосифа, август 2021 г.



Морские млекопитающие широко распространены по всему Ми-
ровому океану, встречаются как в прибрежной зоне, так и в от-
крытом море, а также в некоторых внутренних водоемах Евразии 
и Северной Америки (как солоноводных, так и пресноводных), 
среди ледовых полей Арктики и Антарктики. 

Издавна морские млекопитающие привлекали внимание ис-
следователей разных стран прежде всего из-за своего необычно-
го образа жизни. Постепенно было накоплено достаточно ин-
формации о биологии обитателей морских вод, которая носила 
описательный и промыслово-прикладной характер. Всесторон-
нему познанию особенностей их жизни препятствовали трудно-
доступность многих морских районов и  сложность изучения 
самих животных, проводящих значительную часть жизни под 
водой. Разработка высокотехнологичных методов исследований 
в последние десятилетия дала возможность углубленного изу-
чения морских млекопитающих, их эволюции, биологических 
и экологических параметров, поведения и особенностей среды 
их обитания. Повышенное внимание при этом уделялось опре-
делению состава и уровня загрязняющих веществ в организмах 
животных, микробиологическим и молекулярно-генетическим 
исследованиям. 

В России активную поддержку исследованиям морских млеко-
питающих в последние годы оказывает НК «Роснефть», организу-
ющая программы по изучению особо уязвимых видов.

Основная цель реализации указанных программ — получение 
современных научных данных и разработка на их основе комплек-
са мер по минимизации техногенного воздействия на морских 
млекопитающих, сохранению и восстановлению численности их 
популяций, а также по защите основных мест обитания этих жи-
вотных в условиях изменения климата и растущего техногенного 
воздействия на морские и прибрежные экосистемы.

В настоящем Атласе «Морские млекопитающие России» при-
ведены описания и карты распространения 46 видов морских мле-
копитающих, включая белого медведя и калана. Рисунки и фото-
графии животных, современная инфографика, а также эскизы, 

отражающие характерные особенности поведения и определитель-
ные признаки, помогут в процессе видовой идентификации. 

Читатели этого издания наверняка отметят, что, несмотря на 
приведенную информацию, большинство отдельных популяций 
и видов морских млекопитающих в России изучено плохо: отсут-
ствуют современные данные о текущем и прогнозируемом состоя-
нии некоторых видов, требуется выявление наиболее важных для 
морских млекопитающих ключевых мест обитания и сезонов, в ко-
торые животные наиболее уязвимы к воздействию антропогенных 
факторов и изменению климата.

Атлас, несомненно, будет полезен как студентам вузов, решив-
шим посвятить свою жизнь изучению морских млекопитающих, 
так и специалистам ведомственных и академических институтов, 
профессионально занимающимся их исследованием, а также эко-
логам, работающим в области мониторинга воздействия изменения 
климата и антропогенных факторов на морские и прибрежные 
экосистемы.

Предисловие



Морские млекопитающие России12

Как пользоваться Атласом

Основную часть Атласа занимают видовые 
очерки морских млекопитающих, обитающих 
в российских водах. Каждый очерк открыва-
ет внемасштабное изображение вида, выпол-
ненное художницей М.В. Владимировой.

Текст очерка включает информацию о со-
временном представлении популяционной 
структуры, распространении и миграции, чис-
ленности вида и изученности в водах России 
и мира. Приводятся сведения о размножении 
и развитии, особенностях питания и поведе-
ния. Авторами очерков кратко оценены су-
ществующие угрозы и принимаемые в России 
меры по охране видов.

Степень проработанности отдельных очер-
ков различна. Это связано с тем, что описан-
ные виды исследованы в разной степени: по 
отдельным видам проводятся комплексные 
и многолетние исследования, но есть много 
видов, которые слабо изучены не только в Рос-
сии, но и во всем мире.

Для каждого вида в Атласе приведены 
карты его распространения в водах России 
и прилегающих акваториях. Для многих ви-
дов выделены акватории с низкой или ред-
кой встречаемостью, акватории с регулярной 
встречаемостью и акватории известной вы-
сокой концентрации. Последние районы для 
ластоногих в основном связаны с известными 
местами их залегания во время репродуктив-
ного периода или линьки на льду, а для кито-
образных — с районами летнего нагула. Знач-
ками на картах выделены известные места 
залегания моржей и ушастых тюленей (леж-
бища) на берегу, а также единичные встречи 
в нехарактерных для вида акваториях. Для 
белого медведя обозначены районы возмож-
ного залегания самок в берлоги на берегах 

островов или континента. Представленные в 
Атласе карты составлены на основе данных ак-
туальных научных исследований российских 
и зарубежных ученых. Подробный перечень 
источников картографических данных при-
веден на с. 364–374 Атласа.

Кроме основного текста видового очерка, 
читателю предложено ознакомиться с эколо-
гическими, биологическими и пове ден ческими 
особенностями каждого вида в формате бло-
ка инфографики, содержащего информацию 
в как в графическом, так и текстовом виде.

Блок инфографики начинается с систе-
матического положения вида: отряд, подотряд, 
семейство, род и латинское название вида. 
Номенклатура дается по сводке «Млекопита-
ющие России: систематико-географический 
справочник». Видовые названия скорректи-
рованы в соответствии с IUCN. Далее следуют 
русскоязычные синонимы. Среднюю часть блока 
занимает общая характеристика вида: снача-
ла располагается текстовый блок, содержащий 
информацию о средней длине взрослой особи 
(в метрах) и массе (в килограммах) для сам-
цов и самок; затем расположен ряд символов, 
характеризующих основные предпочитаемые 
данным видом объекты питания. Объекты 
питания объединены в следующие группы: 

 • бентос — куда могут входить крабы и чле-
нистоногие, донные рыбы, черви и другие 
представители донной фауны, живущие на 
поверхности дна и закапывающиеся в грунт;

 • зоопланктон, обитающий в толще воды 
и требующий от морских млекопитающих 
способности фильтровать воду;

 • головоногие моллюски — кальмары, кара-
катицы, осьминоги и пр. — в силу специфики 
своего обитания и особенностей охотничьего 

поведения по их добыванию у морских мле-
копитающих выделены в отдельную группу;

 • ихтиофауна пелагиали — рыбы, обитаю-
щие в толще воды, — чаще всего стайные 
рыбы, могут быть полупроходные (лосось, 
например) разного размерного класса;

 • морские млекопитающие — объектами 
питания для некоторых видов морских мле-
копитающих могут становиться не только 
беспозвоночные или низшие позвоночные 
животные, но и особи других видов морских 
млекопитающих.

Естественно, что рацион одного и того 
же вида зависит от сезона, стадии жизненно-
го цикла или географических особенностей 
района обитания той или иной популяции. 
В блоке инфографики приведены известные 
усредненные данные об объектах питания 
взрослых особей в географических границах 
морей России. Более подробно о питании каж-
дого вида можно прочесть в тексте видового 
очерка.

Далее расположена графическая секция, 
где символами и значками описаны полевые 
определительные признаки рассматриваемого 
вида. Для китообразных и ластоногих наборы 
символов немного различаются. Для кито-
образных в первую очередь важны следующие 
внешние определительные признаки — есть 
ли у животного спинной плавник или нет, 
характеристики фонтана — нет (у дельфинов), 
малозаметный (у некрупных китообразных), 
есть (у крупных усатых китов и кашалота). 
Показывает ли животное при заныривании 
на глубину лопасти хвостового плавника, 
выпрыгивает из воды или нет, подходят ли 
особи к судам или сторонятся их, или это не-
известно. 
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Для ластоногих ввиду их особенностей 
определен другой набор символов. Для ледо-
вых форм тюленей важным определительным 
признаком является использование льда как 
основного субстрата (кольчатая нерпа, грен-
ландский тюлень и т. д.); использование льда 
или побережья для размножения. Для насто-
ящих тюленей важным является способность 
обустраивать логовища во время родов и вы-
кармливания детенышей.

Многих тюленей можно различить по типу 
окраски шкуры: однотонная, с узором из пятен, 
с узором из колец либо характерная только 
для этого вида окраска (например, крылатка).

Справа расположена графическая инфор-
мация о зоне обитания вида, включающая 
(предпочитаемые зоны обитания выделены 
желтой заливкой): 

 • зону берега, в которую входят побережье, 
удобное для залегания ластоногих и калана, 
а также литораль, использующаяся для от-
дыха или поиска объектов питания некото-
рых видов хищных;

 • пресное озеро — это вся акватория пресно-
го водоема и его береговая зона;

 • зону шельфовых акваторий, включающую 
сублитораль;

 • зону континентального склона, в которую 
входят бровка континентального склона, сам 
склон (так называемый свал глубин), место 
поиска объектов питания кашалота и других 
китообразных;

 • океан, т. е. глубоководные части важны 
в первую очередь для видов, совершающих 
длительные миграции или привязанных 
к кромке льдов, которая в безледные сезоны 
может отступать глубоко в океаническую 
часть Северного Ледовитого океана.

Уменьшенное изображение вида, снаб-
женное выносками с текстовым описанием 
отличительных черт, должно помочь чи-
тателю обратить внимание на особенности 
каждого вида и сравнить между собой схожие 

виды, принадлежащие, например, к одному 
семейству. 

В нижней части блока инфографики при-
ведены природоохранные статусы видов, а где 
необходимо — подвидов и популяций, согласно 
категориям Международного союза охраны 
природы, Красной книги Российской Феде-
рации и Красных книг субъектов Российской 
Федерации в актуальной редакции на момент 
подготовки Атласа [1–27]. 

Согласно решению Совета МСОП, виды 
в Красном списке относят к следующим ка-
тегориям:

 • исчезнувшие — Extinct (EX);
 • исчезнувшие в дикой природе — Extinct in 

the wild (EW);
 • находящиеся на грани полного исчезнове-

ния — Critically endangered (CR);
 • исчезающие — Endangered (EN);
 • уязвимые — Vulnerable (VU);
 • находящиеся в состоянии, близком к угро-

жаемому, — Near threatened (NT);
 • вызывающие наименьшие опасения — 

Least concern (LC);
 • недостаток данных — Data deficient (DD);
 • неоцененные — Not evaluated (NE).

Категории были актуализированы 
для каждого вида на официальном сайте 
www iucnredlist.org.

В России природоохранный статус присва-
ивается объектам животного и растительного 
мира, нуждающимся в специальных мерах 
охраны, а именно: находящиеся под угрозой 
исчезновения; уязвимые, узкоареальные и ред-
кие объекты животного и растительного мира, 
охрана которых важна для сохранения флоры 
и фауны различных природно-климатиче-
ских зон. 

Виды, подвиды или отдельные популяции, 
внесенные в основной список Красной книги 
Российской Федерации, относятся к одной из 
шести категорий статуса редкости по степени 
угрозы их исчезновения:

0. Вероятно исчезнувшие. Таксоны, исчез-
нувшие ранее с территории (или акватории) 
России, нахождение которых в природе не 
подтверждено в последние 50 лет (для беспо-
звоночных — в последние 100 лет), но воз-
можность их сохранения нельзя исключить.

1. Находящиеся под угрозой исчезновения. 
Таксоны, численность особей которых умень-
шилась до критического уровня, или число 
их местонахождений настолько сократилось, 
что в ближайшее время они могут исчезнуть.

2. Сокращающиеся в численности и/или 
распространении. Таксоны с неуклонно со-
кращающейся численностью, которые при 
дальнейшем воздействии факторов, снижа-
ющих численность, могут в короткие сроки 
попасть в категорию находящихся под угрозой 
исчезновения.

3. Редкие. Таксоны с естественной невы-
сокой численностью, встречающиеся на огра-
ниченной территории (или акватории) или 
спорадически распространенные на значи-
тельных территориях (или акваториях), для 
выживания которых необходимо принятие 
специальных мер охраны.

4. Неопределенные по статусу. Таксоны, 
которые, вероятно, относятся к одной из пре-
дыдущих категорий, но достаточных сведений 
об их состоянии в природе в настоящее время 
нет, либо они не в полной мере соответствуют 
критериям других категорий, но нуждаются 
в специальных мерах охраны.

5. Восстанавливаемые и восстанавли-
вающиеся. Таксоны, численность и область 
распространения которых под воздействием 
естественных причин или в результате при-
нятых мер охраны начали восстанавливаться 
и приближаются к состоянию, когда не будут 
нуждаться в специальных мерах по сохране-
нию и восстановлению.

Кроме того, в последнем издании Красной 
книги Российской Федерации объекты живот-
ного и растительного мира дополнительно 
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Показывает хвостовой плавник

Выпрыгивает из воды

Есть спинной плавник

Подходит к судам

Виден фонтан

Н
ео

п
р

ед
ел

ен
н

о

д
л

я
 к

и
то

о
б

р
аз

н
ы

х
д

л
я

 л
ас

то
н

о
ги

х

Объекты питания

Да Нет

Размножается на льду

Размножается на берегу

Устраивает логовища

Шкура с узором из колец

Однотонная шкура

Шкура с узором из пятен

Характерная только 
для этого вида окраска

Питается бентосом

Питается планктоном

Питается рыбой

Питается морскими млекопитающими

Питается головоногими моллюсками

Да Нет

Русскоязычные синонимы 

Усредненная информация
о длине и массе особей вида
Не учитывает единичные отклонения 

Предпочитаемая зона обитания
Схематичное изображение 

Охранный статус
согласно Красному списку МСОП,  
Красной книге России и Красным книгам 
субъектов Российской Федерации.
Верхним индексом обозначен  
общевидовой статус, статус подвида  
или популяции

Таксономическое положение

Отличительные признаки
Краткое текстовое описание
особенностей анатомии
и внешнего вида животного,
являющихся ключевыми  
для полевой идентификации вида

МУР КАР
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МУР Мурманская область
КАР Республика Карелия
АРХ Архангельская область
НАО Ненецкий автономный округ
ЯНАО Ямало-Ненецкий автономный округ
КРАС Красноярский край
САХА Республика Саха (Якутия)
ЧАО Чукотский автономный округ
КАМ Камчатский край
САХ Сахалинская область
ПРИМ Приморский край
ХАБ Хабаровский край
МАГ Магаданская область
БУР Республика Бурятия
ИРК Иркутская область
АСТ Астраханская область
КАЛМ Республика Калмыкия
ДАГ Республика Дагестан
КРДР Краснодарский край
КРЫМ Республика Крым
СЕВ г. Севастополь
РОС Ростовская область
КНГ Калининградская область
ЛЕН Ленинградская область
СПБ г. Санкт-Петербург

ареал вида

вид не встречается

6

Треугольная, заостренная голова  
с выраженным центральным
гребнем

Окраска темно-серая 
или синеватая, 

горловые складки белые

Небольшие треугольные 
лопасти, глубокая выемка, 

прямая задняя кромка 
лопасти хвостового плавника

Спинной плавник высокий, 
серповидный. Из воды показывается 

почти одновременно с дыхалом

МУР КАР АРХ

22

НАО ЯНАО

КРАС САХА ЧАО

31

КАМ

21

САХ

ПРИМ

21

ХАБ

32

МАГ    БУР    ИРК    

АСТ КАЛМ ДАГ КРДР КРЫМ

СЕВ РОС КНГ ЛЕН СПБ

сайдяной кит, ивасевый кит

♂ 12–21 
♀ 12–22

Длина, м ♂ 20 000–30 000 
♀ 22 000–32 000

Масса, кг
Характеристика

Синонимы

Отличительные черты 

Охранный статус

Пресное
озеро

Склон ОкеанШельфБерег

Зона обитанияОбъекты питания

Определительные признаки

Cetaсea Brisson, 1762
Mysticeti Flower, 1864
Balaenopteridae Gray, 1864
Balaenoptera lacépède, 1804 
Balaenoptera borealis lesson, 1828

Отряд
Подотряд
Семейство
Род
Вид

Систематическое положение

Красный 
список 
МСОП

Красная
книга
России

EN1

32

1 Общевидовой статус, 2 Cеверный сейвал Balaenoptera borealis borealis. 
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относятся (в данном Атласе не упоминается): 
к одной из категорий статуса угрозы исчезно-
вения объектов животного и растительного 
мира, характеризующих их состояние в есте-
ственной среде обитания. А также к одной 
из категорий степени и первоочередности 
принимаемых и планируемых к принятию 
природоохранных мер. 

Красные книги субъектов Российской 
Федерации представляют собой официаль-
ный документ органов власти регионального 

уровня, формируемый на основании требо-
ваний федеральных и региональных законов 
и иных нормативных правовых актов. На ре-
гиональном уровне Красные книги субъектов 
Российской Федерации также ведутся на осно-
ве обновляемых данных о состоянии и распро-
странении редких и находящихся под угрозой 
исчезновения объектов животного мира, оби-
тающих на территории субъектов Российской 
Федерации, и издаются не реже чем один раз 
в 10 лет. В Красные книги субъектов заносятся 

редкие и находящиеся под угрозой исчезнове-
ния животные, постоянно или временно оби-
тающие в состоянии естественной свободы на 
их территории, которые нуждаются в специ-
альных государственно-правовых действиях, 
входящих в компетенцию федеральных орга-
нов исполнительной власти и органов власти 
субъектов. В региональных Красных книгах 
сохранены принятые категории редкости ви-
дов, включенных в Красную книгу Российской 
Федерации. 

Ларги, о. Матвеева, Дальневосточный государственный морской заповедник
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«НК «Роснефть» осуществляет свою деятель-
ность на шельфе арктических, дальневосточ-
ных и южных морей России в строгом соот-
ветствии с требованиями природоохранного 
законодательства Российской Федерации 
и международных экологических стандартов, 
с учетом лучших мировых практик.

Более 15 лет на постоянной основе Компа-
ния проводит исследования состояния компо-
нентов окружающей среды на лицензионных 
участках с целью оценки современного состоя-
ния экосистем акваторий, включая показатели 
биологических ресурсов для разработки эф-
фективных природоохранных мероприятий 
при проведении геолого-разведочных работ 
и последующей разработки месторождений.

Все работы на морских лицензионных 
участках сопровождаются производствен-
ным экологическим контролем и монито-
рингом, включающим попутные наблюдения 
за морскими млекопитающими и птицами. 
Основной задачей этих наблюдений являет-
ся контроль за выполнением мероприятий 
по минимизации воздействия выполняемых 

работ, как правило, геолого-геофизических, 
на морских млекопитающих и получение 
информации о распространении животных 
в районе работ.

Для контроля деятельности и сбора со-
временных данных проводятся региональ-
ные программы по изучению наиболее уяз-
вимых представителей морской фауны. Так, 
с 1997 г. операторами проектов «Сахалин-1» 
(ПАО «НК «Роснефть» в составе консорциума) 
и «Сахалин-2» реализуется совместная Про-
грамма мониторинга серых китов в акватории 
Охотского моря, которая включает мероприя-
тия по минимизации воздействия на китов 
при работах по добыче и транспортировке 
нефти и научные исследования по сбору со-
временных данных о серых китах, приходя-
щих на нагул к берегам Сахалина (результаты 
мечения животных см. в разделе «Серый кит» 
на с. 103). В период 2018–2020 гг. реализован 
комплексный проект по изучению китообраз-
ных Черного моря. При поддержке Компании 
было проведено две полномасштабные морские 
экспедиции вдоль всего побережья Краснодар-
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Работы, выполненные в рамках специальных исследований

установка фоторегистраторов

установка спутниковых передатчиков

ского края и выполнены комплексные лабора-
торные исследования. По результатам учета 
удалось выявить и подтвердить зоны высокой 
и низкой концентрации китообразных в рай-
оне исследований, а также получить оценки 
их численности и плотности (подробнее см. 
на с. 34–37). 

Предметом особого внимания ПАО «НК «Рос- 
нефть» является сохранение морских экоси-
стем Арктики, в отношении которых ком-
плексные научно-исследовательские работы 
проводятся с 2012 г., а масштаб проводимых 
исследований многократно превышает уста-
новленные требования лицензионных обяза-
тельств и природоохранного законодательства. 
Эта системная работа проводится совместно 
с ведущими научными и проектными орга-
низациями страны. 

С 2015 г. в рамках Программы сохранения 
биологического разнообразия ПАО «НК «Рос-
нефть» реализуются мероприятия, направ-
ленные на обеспечение безопасного уровня 
воздействия проектов, а также эффективное 
участие Компании в выполнении Россией ее 
международных обязательств по сохранению 
биологического разнообразия Арктики.

Программа включает научные исследова-
ния морских экосистем, наблюдения за инди-
каторными видами морских млекопитающих, 
оценку чувствительности мест обитания этих 
видов, мониторинг морских млекопитающих 
и другие мероприятия по сохранению биоло-
гического разнообразия морей.

В рамках Программы сохранения био-
логического разнообразия подготовлен 
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обоснованный перечень видов — индика-
торов устойчивого состояния арктических 
экосистем; на основании перечня, утверж-
денного распоряжением Минприроды России 
от 22.09.2015 № 25-р, ПАО «НК «Рос нефть» 
проанализированы данные о встречаемости 
видов на лицензионных участках Компании 
(по данным эколого-рыбохозяйственных ис-
следований и фондовым данным). Разрабо-
таны методические указания по контролю 
видов-индикаторов, включая планктонные 
и бентосные сообщества, при осуществлении 
хозяйственной деятельности на лицензион-
ных участках арктических морей.

С 2014 г. выполняются целевые иссле-
дования белого медведя (см. карту на с. 16). 
Одной из основных задач исследования попу-
ляций этого вида в районах перспективного 
освоения месторождений углеводородов яв-
ляется оценка численности, распределения 
и состояния белых медведей. Для достижения 
этих целей ПАО «НК «Роснефть» и общества 
группы организовали и провели ряд экспе-
диционных работ, включающих комплекс 
исследований: установку спутниковых си-
стем слежения на животных для изучения 
путей миграции и жизнедеятельности в раз-
ных частях ареала, визуальных наблюдений 
с борта судна и в ходе вертолетных работ, 
сбор и анализ биоматериала (рис. 1) для 
оценки состояния здоровья отдельных осо-
бей (подробнее см. на с. 21–26). Целевые ис-
следования по изучению моржа реализуются 
с 2015 г. В ходе работ проводится изучение 
береговых лежбищ, установка спутниковых 
систем слежения для исследования путей 
миграции животных, отбор биологических 
материалов, а также изучение бентосных со-
обществ — кормовой базы моржа (подробнее 
см. на с. 26–34). 

С 2020 г. ПАО «НК «Роснефть» расширило 
список исследуемых видов в рамках нацио-
нального проекта «Экология» по соглаше-

нию с Министерством природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации. В рамках 
обновленной корпоративной программы по 
изучению ключевых видов — биоиндикаторов 
арктических экосистем продолжены исследо-
вания белого медведя, атлантического подвида 
моржа, а также начаты исследования дикого 
северного оленя и белой чайки. Цель програм-
мы — обеспечить защиту популяций этих ред-
ких видов животных, по состоянию которых 
можно судить о балансе всей арктической 
экосистемы. Для оценки состояния популяций 
изучаемых животных, их миграционных пу-

тей, состояния здоровья отдельных животных 
и популяции в целом специалисты Компании 
и ведущих профильных научных институтов 
страны суммарно провели в экспедициях более 
14 месяцев.

Компания системно проводит исследо-
вания для восполнения недостатка данных 
о состоянии популяций изучаемых животных 
на протяжении последних 10 лет. Благодаря 
этой работе получены не только актуальная 
информация для составления программ мони-
торинга и мероприятий по сохранению видов, 
но и ценные для науки данные.

Рис. 1Работа с обездвиженной самкой белого медведя: установка спутникового ошейника и отбор образцов крови из 
бедренной вены, о. Земля Александры арх. Земля Франца-Иосифа, апрель 2021 г.
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Попутные судовые  
наблюдения за морскими 
млекопитающими

Попутные судовые наблюдения являются важ-
ной частью комплексных научных исследова-
ний, направленных на изучение объектов 
животного мира и среды их обитания, в част-
ности морских млекопитающих. В первую 
очередь это регулярный сбор информации 
о присутствии тех или иных видов в аквато-
рии в различные периоды и сезоны, оценка 
относительной встречаемости видов и их по-
ведения, в том числе реакции на движущееся 
судно или иную хозяйственную деятельность 
человека. 

При этом необходимо помнить, что об-
щепринятые методики специальных судовых 
учетов численности, как правило, невозможно 
применить в случае попутных судовых наблю-
дений ввиду специфики графика и маршру-
тов судов. Тем не менее материал, собираемый 
во время попутных судовых работ, позволяет 
актуализировать данные о распространении 
морских млекопитающих, что особенно важ-
но для видов, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации, и для малоизученных 
акваторий морей России. 

На момент начала работ по сбору ин-
формации о биологическом разнообразии 
в ПАО «НК «Роснефть» не было единых ре-
комендаций по проведению попутных судо-
вых наблюдений и сбору данных о встречах 
морских млекопитающих, что затрудняло 
единообразный сбор и дальнейшее сопо-
ставление данных, полученных разными 
специалистами в разных экспедициях. Для 
того чтобы устранить этот пробел, ООО «Ар-
ктический Научный Центр»* совместно со 

*ООО «Арктический Научный Центр» — корпоратив-
ный научный институт ПАО «НК «Роснефть».

специалистами Региональной общественной 
организации содействия сохранению морских 
млекопитающих «Совет по морским млеко-
питающим» и Центром морских исследова-
ний МГУ имени М.В. Ломоносова разработал 
методику наблюдений, которая позволила 
стандартизировать методы сбора первичных 
данных и унифицировать формат и параме-
тры регистрации встреч. Рекомендации были 
разработаны с учетом специфики работы 
в арктических морях Российской Федерации 
(гидрометеорологических условий), видово-
го и половозрастного состава встречаемых 
животных.

Наблюдения проводятся по заранее раз-
работанному для каждой экспедиции пла-
ну, включающему организацию и методы 
сбора информации, контроль ее качества 
и достоверности, представления итоговых 
материалов для их дальнейшей обработки 
и обобщения.

В рекомендации входит обширный 
справочно-методический материал по мор-
ским млекопитающим: полевой справочник 
специалиста для видовой идентификации; 
методические указания по сбору основных 
и сопутствующих данных (условия наблю-
дения, загрязнение поверхности акватории 
и т. д.); инструкции безопасного выполнения 
работ, хранения и обращения с собираемы-
ми данными, а также раздел, посвященный 
минимизации негативного антропогенного 
воздействия на морских млекопитающих в пе-
риод осуществления морских и шельфовых 
операций.

Сбор попутных судовых наблюдений 
и регистрация встреч проводятся сила-
ми двух или трех сменяющих друг друга 
специалистов на протяжении всего светлого 
времени суток, а в случае высокоширотных 
экспедиций, проводимых в летний сезон, — 
круглосуточно. Наблюдения осуществляются 
с наиболее высокой площадки на судне, от-

вечающей требованиям безопасного выпол-
нения работ (обычно это крылья ходового 
мостика или открытый мостик). В случае не-
благоприятных условий для наблюдений или 
погодных условий, когда доступ на откры-
тые участки палубы запрещен, наблюдения 
проводятся с капитанского мостика. Осмотр 
акватории происходит как невооруженным 
глазом, так и с помощью оптических средств 
наблюдения. 

Регистрируются следующие параметры: 
вид, количество особей, поведение, присут-
ствие в группе детенышей и по возможности 
определение возраста и пола регистрируемых 
особей. Дистанция до животных определяется 
с использованием различных устройств: даль-
номерной шкалы, ретикулярных биноклей, 
судовых приборов определения удаленности 
объектов (радары и лидары). Для определения 
дистанции до животных, находящихся на 
льду, могут использоваться лазерные даль-
номеры. Координаты встреч морских мле-
копитающих регистрируются посредством 
портативных GPS-приемников и геолока-
ционного судового оборудования. Помимо 
основной информации в специальные формы 
заносятся курс и скорость судна, видимость, 
состояние поверхности моря, глубина моря 
в месте встречи, характеристики ледового 
покрова (сплоченность льда), волнение моря 
и другие данные, позволяющие при анализе 
результатов наблюдений оценить абиотиче-
ские характеристики места встречи. 

Оценка достоверности данных осущест-
вляется профильным специалистом посред-
ством анализа основных и дополнительных 
параметров встречи: данных о геолокации, 
наличии фотографий особи/группы, харак-
терных определительных признаков вида, 
отмеченных наблюдателем, и т. д.

Наблюдения морских млекопитающих 
с судов при проведении сейсмических ис-
следований, помимо регистрации встреч 
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животных, включают в себя также комплекс 
мер по минимизации воздействия судовых 
процессов в соответствии с установленными 
зонами безопасности для каждого вида в за-
висимости от мощности сейсмоакустических 
источников.

В рамках различных исследований, ини-
циированных ПАО «НК «Роснефть», с 2012 
по 2022 г. проведено 45 морских экспедиций, 
включая морские геолого-геофизические ра-
боты и изыскания, в ходе которых осущест-
влялись попутные судовые наблюдения за 
морскими млекопитающими. Встречи морских 
млекопитающих учитывались на транзитных 

проходах судов к месту работ, а также на са-
мих лицензионных участках.

Важно отметить, что объем и качество со-
бранных данных по встречам морских млеко-
питающих в значительной степени зависят от 
маршрута судна и типа производимых работ, 
поэтому большая часть отмеченных встреч 
оказывается распределенной вдоль основной 
трассы Северного морского пути, в географиче-
ских границах лицензионных участков, а так-
же в основных районах работы ледокольных 
судов в ледовый сезон. Определенное влияние 
оказывают также гидрометеорологические 
и ледовые условия на маршруте судна.

Выбор маршрута ледокольных судов 
строится на основании данных ледовых 
прогнозов и зависит от ледовой обстановки 
в акватории. Маршруты выбираются вдоль 
макротрещин и разводий в ледовых полях, 
а также по уже образовавшимся заприпай-
ным полыньям, что значительно увеличивает 
шансы обнаружить, например, тюленей или 
белых медведей. 

Для построения карты (рис. 2) были ис-
пользованы следующие данные: координаты 
каждой встречи, вид, число встреченных 
особей и прочие параметры. Данные о встре-
чах были импортированы в точечный класс 
объектов и генерализованы для представ-
ления в принятом масштабе картосхем. Ге-
нерализация включала в себя объединение 
соседних точек регистрации встреч морских 
млекопитающих за весь период наблюдений 
2012–2022 гг., находящихся в пределах вы-
бранного полигонального объекта (площадь 
одного полигона около 4300 км2, длина сто-
роны 40 км).

За весь период экспедиций зарегистриро-
вано 6438 встреч морских млекопитающих 
и белых медведей (всего 16 627 особей). Сум-
марно общая продолжительность всех наблю-
дений в морях России составляет 2227 сут. Пик 
исследований, как и количество наблюдений, 
пришелся на 2016 и 2017 гг. Наибольшее ко-
личество достоверных встреч пришлось на 
безледный сезон 2017 г. 

Общая картина встречаемости в целом 
соответствует современным представлениям 
о распространении арктических видов [2]. 

Вблизи важных местообитаний, на-
пример особо охраняемых природных тер-
риторий, могут проводиться специальные 
береговые, авиационные или судовые учеты 
с целью получения наиболее полной картины 
о распределении животных и состоянии по-
пуляций редких и охраняемых видов морских 
млекопитающих.

Рис. 2
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Белый медведь является одним из ключевых 
индикаторов состояния арктической экосисте-
мы и одновременно одним из самых сложных 
объектов для изучения, требующим не только 
уникальной квалификации исследователей, 
но также значительных финансовых затрат 
и системного подхода.

Несмотря на возобновление российских 
научных исследований в Арктике в послед-
нее десятилетие, уровень знаний о состоянии 
экологических и популяционных параме-
тров белого медведя пока недостаточен для 
разработки эффективных мероприятий по 
сохранению этого уникального полярного 
хищника в условиях меняющегося климата, 
растущего хозяйственного освоения и носит 
фрагментарный несистемный характер. Для 
проведения работ в Арктике с минимальным 
воздействием на белого медведя и среду его 
обитания необходимо восполнить пробелы 
в знаниях о современном состоянии субпо-
пуляций белого медведя в российской части 
его ареала.

Цель данного комплекса работ — изучение 
и сохранение субпопуляций белого медведя 
российского сектора Арктики в естествен-
ной среде его обитания. Главная задача этих 
исследований — оценка фоновых значений 
основных параметров, характеризующих со-
стояние отдельных особей и субпопуляций 
в Российской Арктике, для чего реализуется 
комплексный системный подход по изучению 
данного вида, включающий:

1) попутные наблюдения с судна при про-
ведении работ на шельфе арктических морей;

2) целевые исследования в районах пер-
спективного хозяйственного освоения и клю-
чевых районах обитания вида, включающие 
полевые и камеральные работы, для получения 
наиболее современных данных о биологиче-
ских и экологических параметрах вида.

Восполнение пробелов в знаниях о теку-
щем состоянии данного вида — дополнитель-
ная возможность отслеживания динамики 
экологических показателей как самого белого 
медведя, так и экосистемы, частью которой 
он является.

Полевые исследования

Регистрация встреч

Важным показателем, характеризующим плот-
ность белых медведей в том или ином районе, 
является встречаемость — число встреч особей 
на единицу учетного усилия (время наблюде-
ния или протяженность маршрута, на котором 
велись наблюдения). Для всех способов реги-
страции встреч обязательными атрибутами 
записи наблюдения являлись количество, ко-
ординаты места наблюдения, дата и время. 

 • Визуальные наблюдения: судовые, авиа-
ционные, наземные. В рамках полевых иссле-
дований основными способами регистрации 
встреч белых медведей и следов их пребыва-
ния являлись круглосуточные наблюдения 
с экспедиционных судов, во время авиацион-
ных обследований и наземных маршрутов на 
островах и материковом побережье.

 • Потоковая фотосъемка с летательных 
аппаратов. Ведение потоковой фотосъемки 
с интервалом в 5 с на экшн-камеры, установ-
ленные по обоим бортам авиационной тех-
ники (вертолета) и синхронизированные по 
времени с GPS-приемником, записывающим 
трек полета. Анализ отснятого таким способом 
фотоматериала применяется для уточнения 
и дополнения визуальных наблюдений, сде-
ланных во время полета.

 • Установка автономных фоторегистра-
торов (фотоловушек). Фоторегистраторы кре-
пятся на строения или специально укреплен-
ные стойки. В зависимости от места установки 
они могут быть запрограммированы на различ-
ную частоту съемки (1 кадр/с — 1 кадр/ч) или 

производить съемку только при приближении 
движущегося объекта. Установка фотореги-
страторов в районах концентрации родовых 
берлог и в местах высокой вероятности встреч 
белых медведей позволяет оценить относитель-
ную встречаемость, зависимость присутствия 
медведей на суше от ледовой обстановки, вы-
явить момент выхода медведиц из родовых 
берлог и размер потомства, а также получить 
данные о половозрастном составе животных, 
попавших в объектив фоторегистратора. 

Сбор биологических образцов  
и мечение особей

 • Временная иммобилизация, включая 
спутниковое мечение. С целью проведения 
безопасного комплексного обследования и от-
бора биологических проб у белого медведя 
в естественных условиях проводится его вре-
менная иммобилизация (обездвиживание). 
Работа с иммобилизованным белым медведем 
включает в себя отбор широкого набора био-
логических образцов, снятие зоологических 
промеров тела животного, мечение татуиров-
кой с индивидуальным идентификационным 
номером (в соответствии с международной 
системой присвоения номеров для мечения 
исследованных особей белого медведя), а так-
же мечение спутниковым передатчиком для 
дистанционного наблюдения за характером 
перемещения животного (рис. 3). 

Несмотря на то что данный метод отно-
сится к инвазивным, он позволяет получить 
максимально полный набор ценных сведений 
о перемещении, выборе местообитания, пове-
дении и состоянии отдельных особей, который 
при последующей камеральной обработке по 
мере расширения выборки позволяет сфор-
мировать фактическую картину отдельных 
биологических и экологических параметров.

 • Дистанционный забор биологического 
материала. В качестве альтернативы обез-
движиванию проводится процедура по дис-

Исследования белых медведей
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танционному забору проб кожи с подкожным 
жиром. Данный способ позволяет безопасно 
получить ценный биологический материал 
для последующего молекулярно-генетического 
анализа. 

 • Неинвазивный сбор биологических об-
разцов. Неинвазивный сбор биологических 
образцов позволяет массово получить образцы 
от белых медведей (шерсть с лежек, экскремен-
ты, обнаруженные останки погибших особей) 
и объектов их питания (останки ластоногих 
и китов) для последующих лабораторных ис-
следований без контакта с животными. Генети-
ческий анализ такого материала из различных 
частей ареала белого медведя российского 
сектора Арктики уже показал свою эффектив-
ность в определении пола животного и может 
быть использован для индивидуальной иден-
тификации особей и популяционно-генети-
ческих исследований по митохондриальным 
маркерам и ядерным микросателлитам.

Камеральные исследования

 • Применение спутниковой телеметрии. 
Использование спутниковой телеметрии по-
зволяет практически в режиме реального 
времени получать информацию о скорости 
перемещения, пройденном расстоянии и пло-
щади территории, осваиваемой помеченными 
спутниковой меткой животными. Анализ по-
лученной таким способом информации по-
зволяет изучать особенности использования 
белыми медведями различных типов место-
обитаний в зависимости от ледовых условий, 
интерпретировать результаты молекулярно -
генетических исследований, а также выявлять 
ключевые места обитания, например, районы 
залегания беременных медведиц в родовые 
берлоги и районы, интересные для хищников 
с точки зрения доступности пищевых ресурсов. 

Лабораторный анализ биологических проб

 • Исследования уровней и состава загряз-
няющих веществ. Биологические образцы кро-
ви, шерсти и подкожного жира белых медве-
дей подвергаются лабораторному анализу на 
содержание тяжелых металлов (Hg, Cd, Ni, Pb, 
Cr, Zn, Cu, Mn, Fe, As) и стойких органических 
загрязнителей (СОЗ). Вместе эти загрязняющие 
вещества оказывают кумулятивное воздей-
ствие на организм животного. Исследования 
образцов от белых медведей и объектов их 
питания позволяют определить уровни и со-
став загрязняющих веществ. Обобщение этих 
данных применяется для оценки общей ток-
сической нагрузки на организм животных, от 
которых были получены образцы. Увеличение 
выборки (количества исследуемых живот-
ных) позволит выявлять зависимость харак-
тера и уровней накапливаемого загрязнения 
от возраста и пола белых медведей, а также от 
района обитания отдельных особей.

 • Микробиологические исследования. В ус-
ловиях физиологической нормы организм 

белого медведя может содержать сотни видов 
различных микроорганизмов. Однако под дей-
ствием негативных факторов (стресс, голод, 
загрязнение токсикантами, хронические забо-
левания и др.) часть из них может проявлять 
патогенные свойства, вызывая у животного 
различные заболевания. Исследования микро-
биома организма белого медведя в природных 
популяциях проводятся с целью определения 
статуса здоровья исследуемых особей путем 
обнаружения возбудителей инфекционных 
заболеваний, индикации условно-патогенных 
микроорганизмов, а также определения про-
исхождения выделенной микрофлоры. 

По мере расширения выборки исследова-
тели ставят перед собой задачу определить 
критерии для оценки микробиологического 
статуса отдельных популяционных группиро-
вок, а также определить показатели нормаль-
ной микробиоты белого медведя в природных 
популяциях, наличие и свойства микроор-
ганизмов — маркеров статуса здоровья жи-
вотных. 

 • Гематологические и иммунологические 
исследования. Исследования крови позволяют 
охарактеризовать состояние неспецифическо-
го, врожденного иммунитета животного, оце-
нить уровень паразитарной нагрузки, а также 
степень воздействия токсикантов на жизнеспо-
собность и функциональные характеристики 
клеток иммунной системы. Формула крови 
позволяет выявить наличие воспалительных 
процессов и оценить потенциальную готов-
ность иммунной системы к противостоянию 
патогенным микроорганизмам. 

Накопление информации о параметрах 
крови позволит выявить значения, являю-
щиеся нормой, и в дальнейшем использовать 
их для оценки состояния здоровья исследо-
ванных особей.

 • Молекулярно-генетические исследова-
ния. Молекулярно-генетический анализ ДНК, 
выделенной из образцов кожи и подкожного 

Рис. 3 Самка белого медведя, помеченная ошейником 
со спутниковым передатчиком системы ARGOS 
на арх. Новая Земля, август 2021 г.
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жира, крови, волосяных луковиц, экскремен-
тов и шерсти белого медведя позволяет делать 
выводы о генетической структуре (половом 
составе, степени родства исследованных особей, 
присутствии «пришлых» особей с нехарактер-
ной для конкретного ареала структурой ДНК) 
и генетическом разнообразии в популяциях (по-
казатель благополучия состояния популяции).

Метод планируется использовать и со-
вершенствовать для выяснения родственных 
отношений белых медведей, что в дальнейшем 
совместно со спутниковыми методами позво-
лит более полно понять структуру популяций, 
а также интерпретировать результаты других 
исследований белых медведей.

Результаты исследований

Исследования белого медведя в рамках 
комплексных экспедиций на акватории 
арктических морей России

В период 2014–2016 гг. проведено четыре экс-
педиции по сбору фактических данных о бе-
лом медведе на экспедиционных маршрутах 
от Баренцева до Чукотского моря. Во время 
проведения этих экспедиций была использо-
вана методика полевых исследований белого 
медведя, включающая сочетание попутных 
судовых наблюдений, неинвазивного сбора 
биологических образцов, а также инвазивные 
методы с целью получения максимально пол-
ного набора данных об отдельных особях. Еже-
годные исследования проводились по единой 
методике с целью корректного сопоставления 
получаемых результатов при пополнении об-
щей базы данных в рамках проекта.

В рамках исследования пространственного 
распределения и встречаемости проводилась 
регистрация всех встреч белых медведей сле-
дующими способами:

— визуально с борта экспедиционных 
судов наблюдателями за морскими млекопи-
тающими; 

— визуально с борта вертолета специа-
листами, выполнявшими комплекс работ по 
белому медведю; 

— при помощи непрерывной авиацион-
ной потоковой фотосъемки с борта вертоле-
та, синхронизованной по времени с записью 
трека полета.

Для оценки встречаемости животных по 
данным визуальных наблюдений применяет-
ся индекс, равный количеству встреч белых 
медведей на 100 км маршрута вертолета или 
судна. Таким образом, были выделены 5 зон 
различных уровней встречаемости. Отмечено, 
что встречаемость белых медведей оказалась са-
мой высокой в восточной части Карского моря 
(арх. Северная Земля) и у восточных берегов 
арх. Новая Земля. Самая низкая вероятность 
встречи белого медведя отмечена в море Лап-
тевых. Следует отметить, что такая картина 
распределения получена для апреля — июня, 
когда ледяной покров проходит стадии от мак-
симального развития до начала разрушения 
и присутствует во всем районе исследования.

Всего в рамках экспедиций ООО «Аркти-
ческий Научный Центр» было зафиксирова-
но 424 встречи белых медведей (653 особи), 
39 медведей было обездвижено для проведения 
полного комплекса исследований. Семь самок 
белого медведя было помечено ошейниками 
со спутниковыми передатчиками. Для рас-
ширения возможностей спутниковой теле-
метрии был сконструирован и апробирован 
в рамках экспедиций «Чукотка-Лето-2015» 
и «Кара-Лето-2016» зажим для крепления 
(рис. 4) спутниковой метки на шерсть к телу 
животного, что позволило устанавливать 
метки независимо от пола и возраста. Спут-
никовыми передатчиками с новым способом 
крепления за два полевых сезона удалось по-
метить 13 белых медведей, а в 2016 г. этот 
способ был запатентован. 

Результат слежения за перемещениями 
взрослых особей белого медведя, помеченных 

спутниковыми передатчиками, позволил вы-
явить локальные места, наиболее интенсивно 
использованные этими животными. Кроме того, 
прослежена помесячная активность помечен-
ных медведей, оценена площадь освоенных 
этими животными районов, показано, что ак-
тивность животных имеет индивидуальные, 
а также сезонные и региональные особенности. 
В целом наиболее активны белые медведи в при-
сутствии морского льда, но есть основания пола-
гать, что в темное время (полярная ночь) белые 
медведи ведут себя менее активно. Наименьшие 
показатели активности (площадь, осваиваемая 
в сутки) характерны для белых медведей на 
арх. Новая Земля в безледный период.

В одном из ключевых мест обитания не 
только чукотско-аляскинской популяции, но 
и всего вида — на о. Врангеля в 2015 г. для 
получения данных по залеганию самок белого 
медведя в родовые берлоги осенью и в начале 
зимы, а также для отслеживания мест выхода 
самок с выводками весной было установле-
но 58 фотоловушек (работы проводились на 
территории заповедника «Остров Врангеля»).
По данным с фотоловушек, максимальная 
встречаемость белых медведей была зафик-
сирована с августа по ноябрь. Из 1053 белых 
медведей, запечатленных фотоловушками, 
139 — медвежата, включая 94 медвежонка 
первого года жизни (сеголетки) и 45 медвежат 
более старшего возраста. Самым посещаемым 

Рис. 4Самец белого медведя с прикрепленным передатчи-
ком на шерсть животного на о. Жохова, август 2016 г.
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медведями местом по результатам работы фо-
толовушек оказался м. Уэринг и м. Литке (вос-
точная оконечность о. Врангеля). Кроме того, 
было проведено обобщение фондовых данных 
за период 1964–2014 гг., представленных в Ле-
тописях природы заповедника. Обработан 
уникальный массив информации, касающейся 
распределения берлог на о-вах Врангеля и Ге-
ральд, определены и переведены в цифровой 
формат координаты 952 берлог из различных 
районов острова. 

В результате лабораторных исследований 
дана оценка общего состояния здоровья осо-
бей, от которых был получен материал для 
анализа. Лабораторные исследования крови 
позволили охарактеризовать состояние неспе-
цифического клеточного иммунитета особей 
белого медведя. Помимо выявления формулы 
крови, проводилось обнаружение кровепара-
зитов. Серологические исследования показали, 
что белые медведи с наибольшим количеством 
патогенов в крови были встречены в районе 
п. Диксон и северной части арх. Новая Земля.

Исследование микрофлоры организма бе-
лого медведя показало наличие среди выделен-
ных микроорганизмов как нейтральных, так 
и патогенных форм. При оценке патогенных 
свойств выделенной микрофлоры оказалось, 
что более 30% микроорганизмов обладали 
теми или иными факторами патогенности. 

По результатам генетического анализа 
построено филогенетическое дерево, отража-
ющее степень генетического различия особей 
в исследованной выборке. Для 93 вариантов 
последовательностей контрольного региона 
мтДНК (гаплотипов, женских/материнских 
линий) найдено 15 вариантов, самые массовые 
из которых включают по 18 и 15 образцов 
и объединяются одним нуклеотидным пере-
ходом с коренным (исходным) гаплотипом. 

Токсикологический анализ образцов, полу-
ченных от белых медведей, показал, что в целом 
для обследованной выборки характерен набор 

СОЗ, выявленный ранее практически для всего 
ареала белого медведя в Российской Арктике.

Исследования баренцевоморской и карской 
субпопуляций белого медведя в рамках 
национального проекта «Экология»

Климатические изменения, наиболее ярко 
выраженные в Арктике, приводят к значитель-
ной потере естественных местообитаний бело-
го медведя — сокращению площади дрейфу-
ющих льдов в летний период и длительности 
присутствия однолетнего льда, что признано 
одной из основных угроз благополучию субпо-
пуляций белого медведя. Западный сектор 
Российской Арктики, включающий Баренцево 
и Карское моря, — регион, в котором измене-
ния ледовой обстановки происходят самыми 
быстрыми темпами.

С более ранним таянием льда весной все 
больше медведей вынуждены оставаться на 
берегу, где при отсутствии естественных 
объектов питания они переходят на питание 
доступными ресурсами (останки выброшен-
ных на сушу ластоногих и китов, бытовые 
отходы и др.). Изучение физиологического 
состояния белых медведей, питания, поведе-
ния и возможности адаптации к длительному 
нахождению на суше в безледный период яв-
ляются ключевыми задачами для понимания 
судьбы вида.

В рамках программы сохранения биоло-
гического разнообразия ПАО «НК «Роснефть» 
специалистами Института проблем экологии 
и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ 
РАН) в 2020–2022 гг. была реализована ком-
плексная программа исследований на модель-
ных участках в границах национального парка 
«Русская Арктика»: 

• в августе—сентябре 2020 и 2021 гг. в се-
верной части арх. Новая Земля в районе м. Же-
лания для изучения стратегий выживания 
и адаптации животных, оставшихся на берегу 
в безледный период; 

• марте—апреле 2021 г. — на о. Земля Алек-
сандры арх. Земля Франца-Иосифа в период 
выхода самок из родовых берлог.

Визуальные наблюдения осуществлялись 
при выполнении наземных пеших и мотори-
зованных маршрутов с использованием квадро-
циклов и снегоходов в зависимости от сезона 
проведения работ. Суммарно за три полевых 
сезона было пройдено 68 маршрутов общей про-
тяженностью 2058 км, в ходе которых визуально 
зарегистрированы встречи 22 белых медведей.

На о. Земля Александры арх. Земля Франца- 
Иосифа фото- и видеосъемка осуществлялась 
с использованием БПЛА для поиска и де-
тального наблюдения за регистрируемыми 
медведями, их идентификации на предмет 
исключения повторного отлова, а также для 
поиска и мониторинга вскрытых родовых 
берлог с целью фиксации момента покидания 
берлоги самкой с медвежатами. На м. Желания 
арх. Новая Земля БПЛА использовались для 
периодического слежения за состоянием при-
вады и регистрации подходов животных для 
принятия решения о срочном выезде и отлове 
вновь появившихся животных.

При выполнении работ на о. Земля Алек-
сандры осуществлены отловы девяти белых 
медведей: трех самок и шести самцов, на трех 
самок установлены спутниковые передатчики, 
определено местоположение трех родовых 
берлог. Данные о перемещениях трех самок 
белых медведей, помеченных в апреле 2021 г. 
на о. Земля Александры, в списке прочих пред-
ставлены на карте (рис. 5). На м. Желания 
в августе—сентябре 2020–2021 гг. выполнены 
отловы десяти медведей, из них — пять самок 
и пять самцов. На двух самок были установ-
лены спутниковые передатчики.

Токсикологические исследования образ-
цов крови 19 отловленных в 2020–2021 гг. 
белых медведей включали определение в сы-
воротке крови хлорорганических пестицидов 
(ХОП) и полихлорированных бифенилов (ПХБ), 
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а также тяжелых металлов в шерсти живот-
ных (Hg, Cd, Ni, Pb, Cu, Mn). Концентрации 
всех органических загрязнителей были выше 
в крови у животных с арх. Новая Земля. Это 
может быть связано с наличием локальных 
источников загрязнения на архипелаге. 

Средняя концентрация ртути в шерсти 
медведей, проанализированных в ходе работы, 
составила 2,36±1,45 мкг/г. Различий по ее 
содержанию между медведями с архипела-
гов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа не 
наблюдалось.

В результате микробиологических иссле-
дований образцов были показаны таксономи-

ческий состав и разнообразие прокариотного 
сообщества слизистых белых медведей. На всех 
таксономических уровнях сообщество похоже 
на микробиоту наземных хищных и всеядных 
млекопитающих. Аналогии с микробиотой 
морских млекопитающих не прослеживаются. 
Назальное сообщество белого медведя является 
необычайно бедным и фактически включает 
всего три рода независимо от места обитания. 
Бактериальная флора оральной слизистой 
белых медведей включает широкий список 
бактерий, которые могли бы быть восприня-
ты как патогены псовых и кошачьих, однако 
признаков заболевания обнаружено не было. 

Исследования белых медведей
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Рис. 5

В ротовой полости белого медведя доминируют 
сразу несколько представителей семейства 
Pasteurellaceae, способные вызывать тяжелые 
раневые инфекции при укусах. Состав и струк-
тура бактериального сообщества кишечника 
сходны с таковыми у белых медведей в других 
регионах. 

В результате гематологического анализа 
крови выявлено, что у четырех особей на-
блюдалось значительное повышение концен-
трации лейкоцитов, что говорит о текущей 
инфекции. Сравнение уровня лейкоцитов 
у медведей из разных местообитаний пока-
зывает, что нагрузка на иммунную систему 
у животных, находящихся на берегу в безлед-
ный период, выше, чем у животных, отлов-
ленных на льду.

Молекулярно-генетический анализ ДНК, 
выделенной из образцов крови отловленных 
медведей, а также костей, зубов павших живот-
ных и экскрементов показал, что для исследо-
ванной выборки характерно высокое генети-
ческое разнообразие по отдельным ядерным 
участкам генома, что может свидетельствовать 
о благополучии современной популяции мед-
ведей. Однако низкое разнообразие материн-
ских митохондриальных линий показывает, 
что популяция в историческое время прохо-
дила период небольшой численности.

Данные, полученные по всем 19 отлов-
ленным медведям, сведены в паспорта здо-
ровья (рис. 6). Показано, что белые медведи 
баренцевоморской субпопуляции в последние 
годы показали некоторое увеличение серо-
позитивности к вирусу чумы плотоядных 
и трихинеллезу. Отчасти это может быть 
связано с изменением присутствия патогенов 
в природных экосистемах. Высокий уровень 
серопозитивности к вирусу чумы плотоядных 
может быть обусловлен также эпизоотией 
среди потенциальных жертв — ластоногих 
и китообразных. Однако более реальным объ-
яснением может оказаться увеличение числа 
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Исследования моржей

В арктическом секторе российских морей морж 
является одним из оптимальных видов-инди-
каторов: вид широко распространен, мигра-
ционно активен, значителен по численности, 
доступен для изучения в течение всего года. 
Этот вид, как консумент, интегративно отра-
жает состояние других компонентов морской 
биоты, в частности бентосных сообществ.

Основная проблема моржа как вида-
индикатора — недостаточная изученность 
как отдельных подвидов, особенно лаптев-
ского, так и вида в целом. В настоящее время 
сложно получить количественные данные об 
отдельных популяциях моржа, поэтому ос-
новное индикаторное значение могут играть 
как общие популяционные характеристики — 
оценка общей численности и численности 
(заполняемости) лежбищ и ледовых залежек, 
полового и возрастного состава групп, анализ 
миграций и пространственной структуры, так 
и анализ индивидуальных особенностей особей 
и отдельных групп — сбор данных о стрессиро-
ванности, заболеваемости особей, особенностей 
и динамики уровня загрязняющих веществ 
в организме животных. С этой целью реали-
зуется комплексный системный подход по из-
учению данного вида, включающий:

1) попутные наблюдения с судна при про-
ведении работ на шельфе арктических морей;

2) целевые исследования в районах пер-
спективного хозяйственного освоения и клю-
чевых районах обитания вида, включающие 
полевые и камеральные работы для получения 
наиболее современных достоверных данных 
о состоянии вида в Российской Арктике.

Полевые исследования

Исследования моржей на береговых лежбищах

 • Спутниковое мечение. С целью слежения 
за перемещением моржей наиболее эффектив-

Рис. 6 Осмотр состояния зубов самца (идентификатор обездвиженного животного ЗФИ-36) для внесения данных 
в паспорт здоровья особи

контактов медведей друг с другом, особен-
но в безледный период. Агрегации медведей 
у крупной добычи (например, туши кита, 
лежбища моржей или мусорных полигонов) 
могут стимулировать трансфер патогенов 
между животными, в немалой степени этому 
может способствовать и каннибализм. Вме-
сте с тем пока до конца не ясно, какой урон 
состоянию животных наносит присутствие 

этих патогенов и тем более не очевидна сте-
пень их влияния на популяцию в целом, что 
необходимо для разработки эффективных 
стратегий сохранения. Выполненный анализ 
дает возможность сделать вывод, что состоя-
ние животных в ледовый период в целом 
оценивается как нормальное и ухудшается 
у медведей, остающихся на островах в без-
ледовый период.
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ным является мечение спутниковой меткой, 
прикрепляемой к телу животного поворотным 
гарпуном. Метка устанавливается в район 
холки, где толщина кожи и толщина подкож-
ного жира максимальны (рис. 7). Для мечения 
моржей используются два типа меток: метки, 
сообщающие исключительно местоположение 
животных, и метки, оснащенные датчиками 
температуры для изучения влияния внешней 
среды на перемещения животных и глубины, 
что позволяет оценивать глубины погружений 
во время кормления, время, затраченное на 
кормление и отдых.

 • Дистанционный забор биологического 
материала. С целью получения качественного 
биологического материала для последующих 
молекулярно-генетических и лабораторных 
исследований проводится дистанционный 
забор биопсии кожи и подкожного жира путем 
выстрела из арбалета стрелой с пробоотбор-
ником со специальным наконечником, стрела 
может быть плавучей или с линем (рис. 8). 

 • Неинвазивный сбор биологических образ-
цов заключается в сборе экскрементов моржей 
на лежбищах, а также образцов тканей от 
найденных останков животных. Образцы экс-
крементов могут быть использованы прежде 
всего для изучения состава объектов питания 
моржей и кишечной микробиоты.

 • Учеты моржей при помощи беспилот-
ных летательных аппаратов (БПЛА). Учет 
численности — одна из важнейших задач 
в рамках исследования вида. Использование 
новейших тихих БПЛА позволяет провести 
точные учеты численности без беспокойства 
и распугивания животных, а также уникаль-
ные поведенческие наблюдения в естественной 
среде обитания.

 • Установка автономных фоторегистра-
торов (фотоловушек). Фоторегистраторы, 
которые могут быть запрограммированы на 
различную частоту съемки, размещаются на 
специально укрепленных стойках или на есте-

Исследования моржей

ственных формах рельефа и ориентируются 
на съемку берегового лежбища с различных 
ракурсов с целью регистрации поведения, 
даты схода и появления моржей на лежби-
ще, а также мониторинга их численности 
и половозрастного состава, сбора информации 
об абиотических характеристиках лежбища, 
появления хищников, а также антропоген-
ной нагрузке (беспокойство от туристов и пр.) 
(рис. 9, 10). 

Изучение кормовой базы моржей 
(исследования донных сообществ)

Для более полного изучения как самого мор-
жа, являющегося бентофагом, так и ключевых 
мест его обитания проводятся исследования 
продукционных характеристик и оценка 

состояния сообществ бентоса в предполагае-
мых районах нагула моржей.

 • Отбор проб бентоса. С целью отбора 
проб макробентоса для количественного и ви-
дового анализа донных сообществ, а также 
определения состава и уровней содержания 
загрязняющих веществ в гидробионтах про-
водится дночерпательная съемка. Предпочти-
тельные группы животных для токсикологиче-
ского анализа — доминанты и многочисленные 
виды сообществ — многощетинковые черви, 
двустворчатые моллюски, морские звезды, 
морские ежи и офиуры. Редко встречающиеся 
группы не следует использовать для установ-
ления фоновых значений уровня загрязнения.

 • Подводная видеосъемка. Количествен-
ный учет подвижных форм бентоса и общее 

Рис. 7Установка спутниковой метки на о. Харли, арх. Земля Франца-Иосифа, август 2021 г.



Морские млекопитающие России28

Исследования морских млекопитающих, проводимые ПАО «НК «Роснефть»

описание донных экосистем и ландшафтов 
проводится методом подводной видеосъемки 
с помощью телеуправляемого необитаемого 
подводного аппарата, а также подводных са-
ней с закрепленной видеокамерой.

Камеральные исследования

 • Применение спутниковой телеметрии. 
Спутниковая телеметрия позволяет практи-
чески в режиме реального времени получать 
информацию о перемещении и пройденном 
расстоянии животных, помеченных передат-
чиками. Для получения относительно точной 
информации о местоположении животного 
необходимо, чтобы сам передатчик и антенна 
полностью находились над водой, а спутник 
получил минимум 4 сообщения от передатчика. 

Полученные данные имеют различный класс 
точности, поэтому для картографирования 
перемещений животных используются данные, 
прошедшие фильтрацию. Анализ полученных 
данных используется для определения ключе-
вых местообитаний моржей: мест отдыха (вы-
являть новые и актуализировать расположение 
уже известных лежбищ) и районов нагула.

Лабораторный анализ биологических проб

 • Исследования уровней и состава загряз-
няющих веществ. Пробы подкожного жира 
моржей подвергаются лабораторному анализу 
на содержание тяжелых металлов (Hg, Cd, Ni, 
Pb, Cr, Zn, Cu, Mn, Fe, As) и СОЗ, которыми яв-
ляются жирорастворимые вещества, поэтому 
они аккумулируются в тканях организма, бога-
тых липидами. Плохое выведение хлороргани-

ческих соединений из организма способствует 
их биологическому концентрированию в тро-
фических цепях, поэтому чем выше положение 
вида в пищевой цепи, тем большему риску он 
подвергается. Кроме того, СОЗ способствуют 
развитию у животных онкологических заболе-
ваний, вызывают иммунодепрессию, повышая 
их восприимчивость к болезням, и приводят 
к репродуктивной патологии.

 • Молекулярно-генетические исследова-
ния. Молекулярно-генетический анализ ДНК, 
выделенной из образцов тканей моржей, про-
водится для сравнительной оценки генетиче-
ских особенностей исследуемых группировок 
моржей по двум видам маркеров — селективно 
нейтральным (микросателлитные локусы) 
и адаптивно значимым (гены главного ком-
плекса гистосовместимости) с последующим 
сравнением с данными, известными для дру-
гих районов обитания моржей.

Метод планируется использовать и совер-
шенствовать для выяснения миграционной 
активности животных, выявления субпопуля-
ционной принадлежности моржей, что в даль-
нейшем совместно со спутниковыми методами 
позволит более полно понять структуру под-
видов, а также интерпретировать результаты 
последующих исследований моржей.

 • Метагеномные исследования кишечной 
микробиоты. Состав и структура микробиоты 
морских млекопитающих является важной 
и уникальной характеристикой животного. По 
изменениям в структуре микробиома можно 
оценивать изменения в питании, физиоло-
гический статус и местонахождение особей. 
Зная состав нормальной микробиоты, можно 
оперативно отслеживать появление патоген-
ных микроорганизмов и изучать причины их 
появления. Установление таксономического 
состава сообщества, выявление списка клю-
чевых родов микроорганизмов (в том числе 
некультивируемых) проводятся путем мета-
геномного анализа экскрементов моржей.

Рис. 8 Дистанционный отбор биопсии при помощи арбалета на о. Трехлучевой, арх. Земля Франца-Иосифа, август 2021 г.
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Исследования атлантического подвида моржа 
в Печорском море

В рамках осуществления геолого-разведочных 
работ на акватории лицензионных участков 
в Печорском море ООО «РН-Шельф-Аркти-
ка» — дочерним обществом ПАО «НК «Рос-
нефть», помимо попутных судовых наблюде-
ний морских млекопитающих в 2015 г. были 

проведены дополнительные исследования 
атлантического подвида моржа в границах 
Государственного природного заповедника 
«Ненецкий» на о-вах Долгий, Матвеев, Голец, 
Большой и Малый Зеленцы. Остров Матвеев  
является местом ежегодного формирования 
лежбища атлантического подвида моржа. Ис-
следования проводились сотрудниками запо-
ведника до начала, во время и после выпол-
нения сейсморазведочных работ и включали 

Исследования моржей

Кадры с установленной в 2021 г. фотоловушки на о. Аполлонова, арх. Земля Франца-Иосифа. Режим съемки: на 
движение (для изучения посещения лежбища хищниками): а — песец в летнем окрасе, дата съемки 23.06.2022; 
б — белый медведь, дата съемки 19.07.2022 

Кадры с установленной в 2020 г. фотоловушки на о. Мертвого Тюленя, арх. Земля Франца-Иосифа для монито-
ринга смешанного лежбища. Режим съемки: 1 кадр в час: а — дата съемки 02.09.2020; б — дата съемки 19.09.2020 

а

а

б

б

Рис. 10

Рис. 9

в себя авиационные учеты с использованием 
легкомоторной малой авиации, береговые на-
блюдения по подсчету численности моржей 
на лежбищах и судовые наблюдения с исполь-
зованием маломерного судна.

Для мониторинга суточной активности 
моржей на о. Матвеев было установлено 13 ав-
тономных фоторегистраторов, проведена ви-
зуальная оценка половозрастного состава, чис-
ленности как на лежбище, так и в прибрежной 
акватории острова. Общая протяженность 
авиационных наблюдений с полным облетом 
вдоль береговых полос островов заповедника 
составила 2400 км. Зарегистрированы круп-
ные береговые лежбища моржа на о. Матвеев 
и локальные нагульные скопления моржей 
в 10–15-километровой полосе прибрежной ак-
ватории о-вов Матвеев, Голец, Долгий (рис. 11). 
На других островах заповедника крупных 
лежбищ моржа не выявлено. Максимальное 
количество зарегистрированных особей в ок-
тябре — более 500 животных. Численность 
моржей на береговых лежбищах постепенно 
увеличивалась с начала наблюдений в июле 
до их окончания в октябре, что, вероятно, 
связано с сезонной миграцией.

По результатам комплексного монито-
ринга был выполнен анализ распределения 
встреч и поведения животных, который по-
зволяет говорить о том, что часть прибреж-
ной акватории к северу от о. Матвеев и далее 
вдоль острова вплоть до северо-западной части 
о. Долгий используется моржами в качестве 
мест нагула.

В 2019 г. Компания, совместно со специа-
листами из Центра морских исследований 
МГУ имени М.В. Ломоносова, Научного экс-
педиционного центра «Морские млекопитаю-
щие», а также сотрудниками государственного 
природного заповедника «Ненецкий» провели 
исследования атлантического моржа в летне -
осенний период на п-ове Лямчин, м. Бол. Лям-
чин Нос (о. Вайгач) [3].
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Анализ встречаемости и пространствен-
ного распределения моржей был сделан на 
основе данных, полученных в ходе проведения 
пеших и лодочных маршрутов юго-западной 
части побережья о. Вайгач, визуальных на-
блюдений на лежбище, а также работы авто-
номных фоторегистраторов. В ходе обследова-
ния юго-западной части побережья о. Вайгач 
лежбище моржей было обнаружено только на 
м. Большой Лямчин Нос. В других районах, где 
лежбища были зарегистрированы в предыду-
щие годы, моржей обнаружено не было. Мак-
симальное количество моржей на лежбище 
составило 138 особей. Характер использования 
(частота появления животных, длительность 
пребывания, массовость присутствия на леж-
бище и т. п.) лежбища был неравномерный 
и менее активный, чем в предыдущие годы, 
когда лежбище использовалось более интен-
сивно и равномерно по времени.

В ходе экспедиции животные были поме-
чены спутниковыми передатчиками с гарпун-
ным типом крепления. Метки были установ-

лены на пять взрослых особей атлантического 
подвида моржа на лежбище на о. Вайгач, 
м. Большой Лямчин Нос. Устанавливали гар-
пунную метку дистанционно, при этом обез-
движивание моржей не проводилось.

Средняя длительность прослеживания для 
установленных передатчиков составила около 
четырех недель (максимум 45 дней). Основные 
перемещения моржей проходили в акватории 
южной части Печорского моря. Из всех от-
слеживаемых животных только один морж, 
помеченный меткой 163845 (рис. 12), совер-
шил миграцию от м. Большой Лямчин Нос по 
западной части Карского моря до о. Гемскерк.

В специализированных лабораториях 
были проанализированы 18 отобранных об-
разцов биологического материала. Анализ 
на степень родства особей подтвердил, что 
исследованные выборки генетически не раз-
личаются между собой и составляют единую 
репродуктивную группировку.

Для анализа объектов питания было 
собрано 16 проб экскрементов на лежбище 
о. Вайгач. В пробах было определено 18 ви-
дов беспозвоночных животных, фрагменты 
костей рыб и шерсть. Наиболее многочислен-
ны были фрагменты крупных створок (более 
35 мм) раковин мидии съедобной Mytilus edulis 
(встречаемость в пробах 83%). В половине проб 
в большом количестве встречены крючковид-
ные щетинки сидячих полихет — предположи-
тельно крупных Sabellidae (Chone sp.), которые 
обитают в норах в ґрунте. В некоторых про-
бах — крышечки представителей брюхоногих 
моллюсков семейств Buccinidae и Naticidae 
(предположительно Natica affinis). Различные 
обломки раковин брюхоногих и двустворчатых 
моллюсков представлены в небольшом количе-
стве в 11 пробах, среди которых определяются 
Astarte crenata, Chlamys islandicus, Ciliatocar-
dium ciliatum, Ennucula tenuis, Hiatella arctica, 
Macoma calcarea. На основании проведенного 
анализа сделан вывод, что основным объектом 

питания в районе лежбища моржей являются 
мидии, обитающие на небольших глубинах 
(до 10 м).

Для токсикологического анализа были 
отобраны 20 образцов подкожного жира 
моржей. Из трех групп поллютантов (нефтя-
ные углеводороды, металлы и ПХБ) значимые 
концентрации были выявлены для нефтяных 
углеводородов, кадмия, мышьяка и свинца. 
Валовый барий обнаружен в минимальных 
концентрациях во всех образцах. По сумме 
конгенеров ПХБ результаты анализа показы-
вают следовые количества СОЗ.

Рис. 11

Рис. 12

Авиационные наблюдения на о. Матвеев  
(октябрь 2015 г.)
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На основании проведенного токсиколо-
гического анализа выявлено, что отмеченные 
превышения по ряду показателей в морской 
воде (железо, медь, цинк, алюминий, фосфаты, 
взвешенные вещества, БПК5) носят скорее 
естественный эндогенный характер и являют-
ся следствием влияния речного и берегового 
стоков (взвешенные вещества, металлы) и ре-
зультатом процессов сезонной цикличности 
синтеза и окисления органического вещества 
(фосфаты, БПК5).

По итогам экспедиционных и камераль-
ных исследований был сделан вывод о том, что 
южная группировка моржа в целом стабильно 
развивается.

Исследования моржа в рамках комплексных 
экспедиций на акватории арктических 
морей России

С 2013 г. ежегодно ведутся систематический 
сбор информации и пополнение базы данных 
о встречаемости вида в различные полевые 
сезоны на экспедиционных маршрутах от Ба-
ренцева до Чукотского морей, а также в Бе-
ринговом море при транзите судов в Арктику 
с Дальнего Востока.

Ежегодно во время обследования юго-вос-
точной акватории Баренцева моря отмечались 
моржи атлантического подвида. Наиболее 
многочисленны были их встречи в прибреж-
ных акваториях около группы о-вов Большой 
Зеленец, Малый Зеленец и Матвеев.

Отдельно необходимо упомянуть крупные 
концентрации лаптевских моржей на лежби-
ще о. Беннетта в конце августа 2014 г., когда 
там было зарегистрировано более 950 особей. 
Также следует отметить встречи моржей в ле-
довый сезон в центральной и западной частях 
моря Лаптевых в мае 2015 г.

В Чукотском море группы тихоокеанских 
моржей зарегистрированы близ побережья 
о. Врангеля. В северо-западной части Чукот-
ского моря моржи встречались преимуще-

ственно в августе — октябре на льду и в воде 
группами от 2 до 15 животных.

Скопления моржей в ледовый сезон при-
урочены к заприпайным полыньям, в том чис-
ле к Северной, Восточно-Новосибирской, Лен-
ской и Западно-Новосибирской (ноябрь — май). 
Из всех морей Российской Арктики запри-
пайные полыньи наиболее хорошо выражены 
в Карском море и море Лаптевых. В безледовый 
сезон (июнь — октябрь) животные чаще всего 
регистрировались вблизи побережий островов 
и архипелагов, в акваториях проливов либо 
в относительной близости от них.

С 2016 г., помимо попутных наблюдений 
в рамках экспедиций ООО «Арктический На-
учный Центр», начаты специальные работы 
по изучению вида, которые включают в себя 
полномасштабные комплексные исследования 
моржей на береговых лежбищах путем отбора 
биологических образцов, мечения спутниковы-
ми передатчиками и установки автономных 
фоторегистраторов, а также изучение кор-
мовой базы путем исследования бентосных 
сообществ в районах потенциального нагула 
моржей.

В рамках экспедиции «Кара-Лето-2016» 
начаты детальные исследования лаптевского 
подвида моржа, где ученым впервые удалось 
отобрать биологические образцы от особей 
моржа на о. Преображения. Отбор биологи-
ческих проб и установка спутниковых пере-
датчиков на моржей были проведены также 
в труднодоступном и слабо изученном районе 
на о. Беннетта арх. Острова Де-Лонга, лежбище 
на котором было открыто в ходе экспедиции 
«Кара-Лето-2014». Там же были установлены 
автономные фоторегистраторы для исследо-
вания динамики использования лежбища, 
3 спутниковых передатчика на животных 
и отобрано 7 образцов кожи и подкожного 
жира для лабораторных исследований. Все 
помеченные особи показали различные стра-
тегии использования местообитаний от протя-

женных перемещений в глубоководные райо-
ны до локальных кочевок в пределах лежбищ, 
на которых они были помечены. 

Молекулярно-генетические исследова-
ния биологического материала 14 моржей, 
принадлежащих к атлантическому подвиду 
и к наименее изученному лаптевскому под-
виду, показали, что полученные гаплотипы 
мтДНК с о. Гейдж (арх. Земля Франца-Иосифа) 
объединяются в единый кластер с гаплотипа-
ми атлантического моржа района архипела-
гов Земля Франца-Иосифа и Шпицберген из 
базы данных Национального центра биотех-
нологической информации (NCBI). Моржи 
с о. Беннетта и о. Преображения объединяются 
в отдельный кластер и имеют общий гаплотип 
контрольного региона мтДНК, подтверждая 
отечественный подход к выделению отдельного 
лаптевского подвида.

Результаты токсикологических исследо-
ваний бентоса (объектов питания) из районов 
обитания моржей позволяют сделать вывод 
о низких концентрациях содержания СОЗ 
в обследованных районах.

Исследования атлантического подвида моржа 
в ключевых районах обитания вида в рамках 
национального проекта «Экология» 

Сокращение площади морского льда, необхо-
димого моржам для выведения потомства, — 
одна из важнейших угроз для вида. Негатив-
ным фактором, влияющим на состояние 
отдельных популяций, является и увеличива-
ющийся трафик судов, который может влиять 
на миграцию животных, приводить к изме-
нениям мест нагула, а также влиять на кор-
мовую базу моржей. Особенно интенсивно эти 
риски в последнее десятилетие начинают реа-
лизовываться в акватории Баренцева моря, 
в связи с чем важно не только вести монито-
ринг моржей в районах перспективного хо-
зяйственного освоения, но и решать специа-
лизированные научные задачи, учитывая 

Исследования моржей
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значительную недоисследованность атланти-
ческого подвида моржа.

Благодаря поддержке ПАО «НК «Роснефть» 
специалистами ИПЭЭ РАН в 2020–2022 гг. была 
реализована комплексная программа исследо-
ваний по изучению крупнейшей группировки 
атлантического подвида моржа, обитающей 
на арх. Земля Франца-Иосифа, которая имеет 
важнейшее значение для сохранения атлан-
тического подвида. Впервые были проведены 
масштабные обследования островов арх. Земля 
Франца-Иосифа, о. Виктория и островов север-
ной акватории арх. Новая Земля с подробным 
картированием уже известных лежбищ моржа, 
а также описанием новых мест залегания. Та-
кие масштабные и целенаправленные иссле-
дования на этих территориях не проводились 
в современной истории России, все предыдущие 
данные о моржах собирались попутно.

В рамках экспедиционных работ было 
обследовано 40 островов арх. Земля Франц а-
Иосифа, а также проведены исследования на 
о. Виктория и Больших Оранских островах 
(северная акватория арх. Новая Земля). На 
лежбищах был проведен учет численности 
животных при помощи БПЛА, дистанционный 
забор тканей при помощи арбалета и стрел 
со специализированным пробоотборником, 
дистанционная установка спутниковых пе-
редатчиков на животных, неинвазивный сбор 
проб (сбор экскрементов, останков погибших 
животных), установлены фоторегистраторы. 
С целью исследования кормовой базы моржей 
в рамках экспедиций был выполнен комплекс 
работ, состоявший из дночерпательной съемки 
бентосных сообществ, подводной видеосъемки 
с использованием ТНПА в районах, приле-
жащих к местам формирования береговых 
лежбищ, а также отбор проб продуктов жиз-
недеятельности на лежбищах.

В течение двух полевых сезонов было со-
брано 217 проб для проведения лабораторных 
исследований. На исследованных островах 

Рис. 13

40° в.д.35° в.д.

60° в.д.50° в.д.

80
° с

.ш
. 80

° с
.ш

.

65° в.д. 70° в.д.55° в.д. 60° в.д.

60° в.д. 70° в.д.

Земля Георга

Земля Александры

о. Рудольфа

о. Артура

Н
О В А Я  З Е М

Л

Я

 З Е М Л Я  Ф Р А Н Ц А - И О С И Ф
А

Б А Р Е Н Ц Е В О

М О Р Е

Б А Р Е Н Ц Е В О

М О Р Е

1:4 000 0001:10 500 000

Число моржей на лежбище

Численность моржей на лежбищах
по данным проведенных учетов в 2020 и 2021 гг.

о. Ева-Лив

Бол. Оранские
о-ва

о. Виктория

Малые
Оранские
о-ва

о. Харли

о. Мертвого
Тюленя

о. Нортбрук

Комсомольские
о-ва

рифы
Миловзорова

о. Мак-Нульта

о. Южный
     Гоштеттера

о. Вильчека

о. Аполлонова

о. Матильды

о. Греэм-Белл

о. Гейдж

о-ва 
Королевского
общества

о. Хейса

о. Трехлучевой

100 особей

расположение лежбища

2021 год

2020 год

установлено 15 фотоловушек для изучения 
динамики использования лежбищ моржа-
ми, отслеживания погодных условий, а так-
же их посещения белыми медведями. За два 
года было собрано и проанализировано более 
180 тыс. фотографий, все установленные фото-
ловушки продолжают сбор данных, и планиру-
ется их дальнейшее ежегодное обслуживание 
на территории национального парка «Русская 
Арктика».

В 2020 г. было обнаружено ранее неиз-
вестное лежбище моржей на о. Джексона, 
а проведенный в 2021 г. единовременный 
учет моржей на исследуемой территории 

с использованием БПЛА позволил впервые 
зафиксировать 7386 особей моржа (рис. 13) 
и обнаружить крупнейшее скопление моржей 
на о. Ева-Лив — 2004 особи (рис. 14).

Анализ данных о перемещениях 26 особей 
моржа разных половозрастных групп, помечен-
ных в 2020 г. (10 спутниковых передатчиков) 
и 2021 г. (16 спутниковых передатчиков, в том 
числе 4 передатчика оснащены технологиями 
сбора данных о температуре, глубине и дли-
тельности погружений животных), показал, 
что основные перемещения моржей проходи-
ли в акватории арх. Земля Франца-Иосифа. 
Из 25 прослеженных животных 24 не поки-
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дали акваторию арх. Земля Франца-Иосифа 
и о. Виктория. Только один морж, проплыв 
свыше 350 км, совершил миграцию к северной 
оконечности арх. Новая Земля, где и находил-
ся до конца работы передатчика. Животные, 
помеченные на о. Виктория (4 моржа), переме-
щений за пределы акватории острова не совер-
шали. За сутки моржи в среднем преодолевали 
29 ± 13,5 км, но скорость перемещений разных 
половозрастных групп различалась. Больше 
всего за сутки в среднем проходили неполо-
возрелые особи — 42,2 ± 10,6 км, взрослые сам-
ки и самцы перемещались медленнее. Скорость 

перемещений в среднем по всем животным 
составила 1,2 ± 0,6 км/ч. Скорость перемеще-
ний неполовозрелых особей 1,8 ± 0,4 км/ч, са-
мок — 1,3 ± 0,5 км/ч, самцов — 1,0 ± 0,5 км/ч. 
Установленные в 2020 г. спутниковые пере-
датчики позволили обнаружить и подтвер-
дить новые лежбища моржей (о. Трехлучевой 
и о. Греэм-Белл, арх. Земля Франца-Иосифа), 
которые были обследованы и задокументи-
рованы в 2021 г.

В ходе анализа содержимого фекалий мор-
жей (всего было отобрано 20 проб) из мате-
риала были извлечены фрагменты не менее 

283 беспозвоночных, принадлежащие мини-
мум 29 видам (из которых 15 — двустворчатые 
моллюски, 6 — брюхоногие моллюски), а также 
фрагменты костей рыб, шерсть и перья. По-
скольку моржи вместе с объектами питания 
попутно всасывают большой объем грунта, 
многие формы мелких беспозвоночных, оби-
тающих в грунте и на его поверхности, могут 
оказаться в содержимом желудочно -кишечного 
тракта, не являясь целевыми объектами их 
питания. Сравнивая состав остатков кормовых 
объектов в фекалиях с другими географиче-
скими локациям, следует отметить, что для 

Исследования моржей

Рис. 14 Крупнейшее зарегистрированное лежбище атлантического подвида моржа, о. Ева-Лив, арх. Земля Франца-Иосифа, 30 августа 2021 г.
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проб с арх. Земля Франца-Иосифа и с о. Бен-
нетта (море Лаптевых) характерно большое 
количество крышечек брюхоногих моллюсков 
семейств Naticidae и Buccinidae: их доля в об-
щем числе фрагментов выше, чем в анало-
гичных пробах из Печорского моря. В то же 
время по соотношению и составу моллюсков 
пробы с арх. Земля Франца-Иосифа ближе 
к отобранным в Печорском море, соответствен-
но зоогеографическому положению.

Для определения видового состава дон-
ных сообществ был количественно обработан 
материал 199 проб, отобранных дночерпате-
лем с 70 станций в диапазоне глубин от 11 до 
176 м. Всего в пробах обнаружено 299 таксо-
номических единиц представителей макрозоо-
бентоса, среди которых наиболее представле-
ны ракообразные Crustacea (91 вид), моллюски 
Mollusca (81 вид), многощетинковые черви 
Polychaeta (71 вид) и иглокожие Echinodermata 
(21 вид). В среднем на станцию приходилось 
62 ± 3 вида; выраженной связи видового бо-
гатства с глубиной пробоотбора выявлено не 
было. Наиболее значимым кормовым объектом 
в результате анализа определен двустворчатый 
моллюск Hiatella arctica, вес одного моллюска 
в среднем составлял 3 г (с учетом молоди), 
крупные особи — до 10 г. Также среди крупных 
представителей двустворчатых моллюсков 
в пробах были отмечены виды семейства 
Astartidae, формирующие плотные смешанные 
скопления. Средняя биомасса макрозообентоса 
в исследованном районе достаточно высока 
и составила 540 ± 160 г/м2 при максимальном 
значении — 3994 г/м2. Кормовой запас макро-
зообентоса на исследуемой акватории может 
быть оценен в 400–600 тыс. т.

В результате анализа собранных материа-
лов можно сделать заключение, что груп-
пировке моржей, обитающей на арх. Земля 
Франца-Иосифа, не требуются дальние мигра-
ции: кормовая база близлежащей акватории 
достаточна для круглогодичного обитания.

Проведенное генетическое исследование 
впервые показало существование генетических 
отличий между моржами с арх. Земля Франца -
Иосифа, относимыми к региональной группе 
архипелагов Земля Франца-Иосифа — Шпиц-
берген, и моржами с северной оконечности 
арх. Новая Земля, относимыми к потенциально 
отдельной карско-баренцевоморской группе. От-
личия выявлены как во встречаемости линий 
митохондриальной ДНК, так и по аллельному 
составу микросателлитных локусов рекомбини-
рующей части генома. Показатели разнообразия 
в выборке моржей с арх. Земля Франца-Иосифа 
в целом соответствуют известным ранее, однако 
ряд встреченных здесь гаплотипов митохон-
дриальной ДНК отмечается впервые.

Впервые установлен таксономический 
состав кишечной микробиоты атлантического 
подвида моржа, в котором доминируют пред-
ставители филумов: Bacteroidetes, Firmicutes, 
Proteobacteria, Fusobacteria. Доминирование 
филума Fusobacteria в кишечной микробиоте 
атлантического подвида моржа существенно 
отличает его от кишечной микробиоты дру-
гих морских млекопитающих. У атлантиче-
ского моржа присутствуют микроорганизмы 
(например, семейства Peptostreptococcaceae), 
характерные для обыкновенного и серого 
тюленей, хохлача и морского льва, которые 
не были определены до рода и не встречаются 
у других животных. Структура микробного 
сообщества предполагает, что микробиота 
атлантического моржа может принимать уча-
стие в деградации диетарных полимеров — 
хитина и целлюлозы.

Проведенные токсикологические иссле-
дования проб, отобранных от 182 моржей, 
показали более низкие уровни загрязняющих 
веществ, чем на других территориях. Кон-
центрация тяжелых металлов в коже и под-
кожных тканях моржей была очень низкая, 
поэтому скорее всего не может влиять на здо-
ровье животных.

Комплексные исследования, проведенные 
в 2020–2022 гг., позволили получить новей-
шие данные не только об экологии и биологии 
крупнейшей группировки моржа, обитающей 
на арх. Земля Франца-Иосифа, но и об атлан-
тическом подвиде моржа в целом. Учеными 
была собрана информация о численности 
моржей на лежбищах архипелага, данные 
об индивидуальном перемещении особей 
и распределении кормовых местообитаний 
на изученной акватории, новейшие генети-
ческие и токсикологические данные. Все это 
послужит основой для будущего мониторинга 
атлантического подвида моржа на акватории 
российских арктических морей. На основе по-
лученных данных разработаны рекомендации 
по дальнейшему изучению и сохранению ат-
лантического подвида, занесенного в Красную 
книгу России.

Исследования черноморских 
китообразных

После многолетнего перерыва совмест- 
ными усилиями Института океанологии 
им.  П.П.  Ширшова РАН (ИО РАН) и ПАО 
«НК «Роснефть» в 2018 г. были возобновлены 
комплексные исследования черноморских ки-
тообразных. Цель этого проекта — получение 
современных данных о состоянии популяций 
афалины, дельфина-белобочки и морской сви-
ньи (азовки), что имеет особую актуальность 
с учетом катастрофических изменений, про-
изошедших за последние десятилетия в эко-
системе Черного моря. Исследования прохо-
дили в северо- восточной части Черного моря 
и включали следующие виды работ.

1. Морские исследования с использованием 
парусно-моторного судна в осеннем и летнем 
сезонах. Задачи: оценка численности и рас-
пределения черноморских китообразных по 
маршруту следования судна, исследование 
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состава групп встреченных животных и их 
поведенческой активности.

2. Воздушные обследования с примене-
нием авиации. Задачи: авиаучет численности 
и распределения черноморских китообразных.

3. Береговые исследования. Сбор и анализ 
биологических образцов. Задачи: обнаруже-
ние выбросов на берег погибших животных, 
отбор биологических проб для лабораторных 
анализов.

Морские исследования с использованием  
парусно-моторного судна 

 • Визуальные судовые наблюдения — тра-
диционный метод сбора данных о встречах 
китообразных на маршруте следования судна. 
На основе полученных результатов проводит-
ся расчет встречаемости каждого из видов 
на исследованной акватории. Наблюдения 
проводились вахтовым методом с участием 
двух исследователей (c правого и левого бор-
та яхты). В ходе работ заполнялся протокол 
наблюдений, в который заносили сведения 
о дате и времени наблюдений, метеоусловия, 
координаты судна, видовой состав и количе-

ство встреченных животных, направление их 
перемещения и поведение.

 • Воздушная съемка дельфинов с помощью 
беспилотных летательных аппаратов — 
достаточно новый, но эффективный метод 
детального исследования размера и состава 
групп китообразных и наблюдений за их по-
ведением. Квадрокоптер Phantom 4 запускался 
только при условии появления дельфинов и их 
нахождения рядом с яхтой в течение не менее 
10 мин (рис. 15). 

 • Фотосъемка с борта судна необходима 
для идентификации отдельных особей и со-
ставления их фотокаталога. В дальнейшем 
данные фотоидентификации можно использо-
вать для корректировки численности группы, 
оцененной визуально, а также для выявления 
особенностей их распределения и миграций 
на акватории на основе повторных встреч 
идентифицированных особей. Съемка живот-
ных проводилась с использованием цифровых 
камер.

 • Акустические исследования — допол-
нительный полезный инструмент в изучении 
китообразных. Для исследователя звуковые 

Исследования черноморских китообразных

сигналы китообразных служат в первую оче-
редь показателем присутствия животных на 
изучаемой акватории (например, в ходе пас-
сивного акустического мониторинга), одна-
ко они также могут быть использованы для 
идентификации видов, популяций, экотипов, 
социальных групп и отдельных особей, а так-
же в известной мере и типов поведенческой 
активности. Для прослушивания акватории 
и регистрации подводных акустических 
сигналов дельфинов применялись стандарт-
ные гидроакустические тракты, состоящие из 
пьезокерамического гидрофона, соединенного 
кабелем со звукозаписывающей аппаратурой. 
Диапазон записи — 20 Гц…48 кГц.

Воздушные обследования  
с применением авиации

Учет черноморских китообразных с исполь-
зованием авиации — основной метод сбора 
данных о встречах китообразных по линии 
трансект с воздуха для последующей оценки 
их встречаемости и характера распределения 
в районе исследования. 

Для авиаучета черноморских китообраз-
ных использовался вертолет Ми-8. Высота по-
лета составляла 190–215 м над уровнем моря. 
Скорость полета 180 км/ч. Впервые для учета 
дельфинов применена комбинация визуальных 
наблюдений с прицельной фотосъемкой жи-
вотных и их инструментальной регистрацией. 

 • Прицельная фотосъемка китообразных 
выполнялась при их визуальном обнаружении 
двумя наблюдателями левого и правого борта 
вертолета. В дальнейшем полученные снимки 
использовались для улучшения качества аэро-
визуального учета и видовой идентификации 
китообразных. 

 • Инструментальная регистрация ки-
тообразных — потоковая съемка в надир на 
цифровую камеру сверхвысокого разрешения. 
Фотокамера, установленная в люке в полу вер-

Рис. 15 Воздушная съемка дельфинов-белобочек с помощью квадрокоптера (сентябрь 2018 г.)
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Исследования морских млекопитающих, проводимые ПАО «НК «Роснефть»

Рис. 16
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Распределение черноморских китообразных
по результатам судовых исследований

июнь, 2019
дневной ночной

азовка афалина белобочка неопределенный
вид

Встреченные виды

Размер групп

1 – 2 3 – 10 11 – 20 более 20 

Маршрут следования судна 
сентябрь, 2018

дневной ночной

толета на специальной платформе «Нерпа-1», 
делала снимок каждые 4 с.

Береговые исследования.  
Сбор и анализ биологических образцов

 • Береговые исследования — это специаль-
ные пешие маршруты, нацеленные на сбор 
информации о выбросах китообразных и их 
видовом составе, а также отбор биологиче-
ских образов для последующего лаборатор-
ного анализа. Маршруты были проведены 
на части побережья Краснодарского края от 
Бугазской косы в районе г. Анапы до г. Туапсе. 
Отбор биологических образцов проводился от 

погибших животных, обнаруженных в ходе 
береговых исследований. 

 • Лабораторные исследования биологи-
ческих образцов включают в себя проведение 
гистологического, токсикологического, виру-
сологического и молекулярно-генетического 
анализов. Основная задача гистологического 
анализа черноморских китообразных — выяв-
ление клеточного поражения тканей у иссле-
дуемых животных с целью определения типа 
и характеристик новообразований. Токсиколо-
гический анализ необходим для определения 
состава и уровней содержания стойких орга-
нических загрязнителей и тяжелых металлов 

в образцах тканей. Вирусологический анализ 
заключается в обнаружении и определении 
количества антител к различным типам ин-
фекций. Молекулярно-генетический анализ 
позволяет выявить популяционную структуру 
исследуемых видов.

Результаты исследований

Общая продолжительность судовых исследо-
ваний составила 25 сут, в ходе которых было 
пройдено 1972 км учетного маршрута. Отме-
чена 451 встреча (1815 особей) китообразных. 
Всего за оба сезона получено 2400 фотографий 
афалин и белобочек и более 25 ч аудиозаписей 
их подводной звуковой активности. Соверше-
но 8 полетов БПЛА общей продолжительно-
стью 90 мин. Проведена воздушная видеосъем-
ка дельфинов-белобочек, встреченных 
в открытом море.

По результатам судовых наблюдений 
были выявлены сезонные особенности встре-
чаемости, пространственного распределения, 
структуры групп и поведенческой активности 
черноморских китообразных в исследуемом 
районе (рис. 16). Дельфины-белобочки наблю-
дались практически повсеместно как в откры-
тых, так и в прибрежных водах северо-восточ-
ной части Черного моря. В июне дельфины 
встречались ближе к берегу, а в сентябре, 
напротив, — дальше в море на расстоянии 
более 150 км от берега. Вероятно, такие сезон-
ные перемещения дельфинов определялись 
главным образом доступностью и обилием 
кормовых объектов. Афалины были встречены 
преимущественно в прибрежной акватории, 
а весь район их распространения не прости-
рался далее 50 км от берега. Независимо от 
сезона наблюдений распределение афалины 
вдоль побережья было достаточно равномер-
ным с относительно регулярными участками 
обитания (таковыми могут быть, например, 
Геленджикская бухта и акватория в районе 
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Плотность черноморских китообразных
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Рис. 17

г. Анапы — Большой Утриш). Азовки наблю-
дались как у берега, так и в открытом море 
на значительном от него удалении (до 70 км). 

 Количество учтенных афалин в районе 
исследования было значительно ниже, чем 
белобочек (в летний сезон — на порядок), но 
больше, чем азовок, что в целом соответствует 
долевому соотношению этих видов в Черном 
море, представленному по результатам авиа- 
учетов 1970–1980-х гг.: 24,3% : 68,1% : 7,6%. 

Авиаучет черноморских китообразных 
включал 764 км учетного маршрута, про-
ложенного в пределах 12-мильной морской 
зоны на участке от г. Адлер до г. Анапы. 

Продолжительность полета составила 4 ч 
10 мин. В результате прицельной фотосъемки 
было получено 585 снимков китообразных; 
визуально зарегистрировано 368 особей. В ре-
зультате автоматической фотосъемки получе-
но 3722 снимка. Результаты настоящего учета 
позволили выявить и подтвердить зоны вы-
сокой и низкой концентрации китообразных 
в районе исследований, получить оценки их 
численности и плотности (рис. 17). Согласно 
оптимальным оценкам, суммарная числен-
ность черноморских китообразных в районе 
исследований составила 15–20 тыс. особей. 
Ориентировочная расчетная численность 

каждого вида черноморских китообразных 
на обследованной акватории составляет: для 
белобочки — 12,1 тыс., афалины — 3,9 тыс., 
азовки — 1,6 тыс. особей.

Гистологический и вирусологический 
анализы образцов тканей, отобранных в ходе 
береговых обследований, выявили гломеруло-
нефрит (начальная стадия), кардиомиопатию, 
дистрофию печени, гельминтоз легких, «шоко-
вое» легкое, панкреонекроз. В анализируемых 
образцах не обнаружены: ортомиксовирусы 
(грипп типа А и В), парамиксовирусы (вирус 
парагриппа 1, 2, 3, 4 типов; морбилливирус, 
в том числе чумы собак), вирусы герпеса (аль-
фагерпес, беттагерпес, гаммагерпес), комплекса 
ОРВИ, коронавирус SARS-CoV-2, новообразо-
вания.

В ходе токсикологического анализа были 
определены уровни содержания следующих 
СОЗ: полихлорированные бифенилы (ПХБ), 
хлорорганические пестициды (ХОП), поли-
бромированные дифениловые эфиры (ПБДЭ) 
и токсафены (ТОХ). Концентрация СОЗ в образ-
цах жира черноморских китообразных умень-
шалась в ряду ∑ХОП > ∑ПХБ > ∑ТОХ > ∑ПБДЭ 
и белобочка > афалина > азовка, что обусловле-
но, вероятно, особенностями питания этих ви-
дов. В целом обнаруженные концентрации СОЗ 
у черноморских китообразных ниже уровней, 
которые могут вызывать патологии или забо-
левания у животных. Концентрации тяжелых 
металлов в образцах были незначительными. 
Наибольшая концентрация была обнаружена 
для железа, наименьшая — для кадмия.

Результаты исследований, выполненных 
в рамках данного проекта, внесут значитель-
ный вклад в понимание экологии и биологии 
черноморских китообразных, а также акту-
ального состояния их популяций. По резуль-
татам проекта разработаны рекомендации 
по изучению и сохранению черноморских 
китообразных как видов — индикаторов эко-
логического благополучия региона.

Исследования черноморских китообразных





Глава 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

О МОРСКИХ  

МЛЕКОПИТАЮЩИХ



Сивучи на лежбище



41

Глава 2. Общие сведения 
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Морские  
млекопитающие

Морские млекопитающие не являются отдель-
ным таксоном или таксономической катего-
рией, это сборная группа водных и полуво-
дных млекопитающих, которые в процессе 
эволюционной адаптации перешли к полному 
или частичному обитанию в водной, пре- 
имущественно морской, среде и в связи с этим 
приобрели много схожих черт. Традиционно 
к этой группе относят всех представителей 
отрядов китообразных (Cetacea), сиреновых 
(Sirenia) и некоторых представителей отряда 
хищных (Carnivora) — настоящих и ушастых 
тюленей, моржа, два вида семейства куньих 
(северотихоокеанского калана и южноамери-
канскую морскую выдру) и белого медведя. 
В настоящее время в фауне России представ-
лены только китообразные и вышеназванные 
группы/виды отряда хищных. До второй по-
ловины XVIII в. у побережья Командорских 
островов обитала также представительница 
отряда сиреновых — стеллерова морская ко-
рова (Hydrodamalis gigas (Zimmermann, 1780)), 
но была очень быстро — в течение 27 лет — 
истреблена отправлявшимися в Америку 
первопроходцами, запасавшими ее мясо для 
питания во время экспедиции.

Степень адаптации морских млекопитаю-
щих к жизни в воде у разных отрядов разли-
чается. Например, китообразные и сиреновые, 
всецело перешедшие к обитанию в водной 
среде и никогда в течение жизненного цикла 
не выходившие на твердый субстрат (берег 
или льды), в процессе эволюции полностью 
утратили задние конечности (у китообразных 
от них остались лишь скрытые в мускула-

туре рудименты тазового пояса). Ластоногие 
(тюлени и моржи), а также куньи (северо-
тихоокеанский калан и южноамериканская 
морская выдра), проводящие достаточно много 
времени на твердом субстрате — суше или 
льдах и именно здесь, вне воды, приносящие 
потомство, сохранили все конечности, которые 
в подавляющем большинстве случаев преоб-
разовались у них в ласты, приспособленные 
для передвижения как по суше, так и в воде 
(как правило, с более или менее развитыми 
когтями на пальцах), и лишь у калана пе-
редние конечности имеют вид обычных лап. 

Белого медведя также часто относят к мор-
ским млекопитающим, хотя он полностью 
сохранил морфологию сухопутного животного. 
Этот вид медведей проводит жизнь в стран-
ствиях по арктическим льдам, редко выходя 
на сушу. Он прекрасно плавает и ныряет, 
основу его питания составляют морские мле-
копитающие — тюлени и моржи.

Морские млекопитающие являются вто-
ричноводными животными, произошедшими 
от сухопутных предков. Морфологическое 
сходство большинства представителей этой 
полифилетической группы (кроме белых мед-
ведей) является следствием их конвергентной 
эволюции. Детеныши морских млекопитаю-
щих рождаются вполне сформированными 
и у китообразных сразу же плавают, ныряют 
и следуют за матерью, а у ластоногих и ка-
ланов очень скоро становятся способными 
к свободному обитанию в водной среде.

Подавляющее большинство морских мле-
копитающих относится к плотоядным живот-

ным, питающимся рыбой, моллюсками, рако-
образными и другими живыми организмами, 
но есть среди них и травоядные (ламантины 
и дюгони), пищей которых являются различ-
ные водоросли и водные растения.

Размеры представителей объединенной 
группы морских млекопитающих варьируют 
в широких пределах — от мелких (около 1 м) 
до очень крупных (25–33 м), а масса — от 
30 кг до 150 т соответственно. Минимизация 
сопротивления воды при плавании и нырянии 
обеспечивается за счет повышенной обте-
каемости тела, имеющего торпедообразную 
или сигарообразную форму, редукции вы-
ступающих частей тела (вплоть до их полной 
атрофии) и плотного гладкого волосяного 
покрова (у тюленей) или даже его отсутствия 
(у китообразных, сирен, моржей).

Термоизоляция и поддержание стабиль-
ной температуры тела на уровне 36–37 °С 
обеспечивается у большинства видов морских 
млекопитающих толстым слоем подкожной 
жировой клетчатки, но некоторые из них 
(например, северный морской котик, калан, 
белый медведь) сохраняют тепло также за 
счет густого плотного меха.

Дышат все морские млекопитающие ат-
мосферным воздухом. У китообразных дыха-
тельные пути отделены от пищевода, благо-
даря чему они могут питаться под водой без 
угрозы ее попадания в легкие. 

В процессе жизнедеятельности морским 
млекопитающим приходится часто нырять, 
иногда глубоко и надолго (некоторые из китов 
и тюленей способны погружаться более чем 

1.1.
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Морские млекопитающие России

на 2 километра и оставаться под водой до 
1,5–2 ч). Возможность столь продолжительного 
ныряния обеспечивается: а) большой кисло-
родной емкостью организма морских млеко-
питающих, определяемой такими факторами, 
как очень высокое содержание мышечного 
гемоглобина (миоглобина) и наличие допол-
нительного сосудистого «депо» насыщенной 
кислородом крови; б) нечувствительностью 
(или пониженной чувствительностью) ды-
хательного центра, регулирующего частоту 
дыхания, к накоплению в крови углекислоты; 
в) резким сокращением кровоснабжения боль-
шинства органов и мышц при заныривании; 
г) поступлением обогащенной кислородом 
крови в основном только в сердечную мышцу, 
головной и спинной мозг, наиболее чувстви-
тельных к кислородному голоданию; д) сниже-
нием общей интенсивности кровообращения 
за счет брадикардии (резкого уменьшения 
частоты сердечных сокращений); е) отсут-
ствием у морских млекопитающих кессонной 
болезни, в связи с чем они могут стремительно 
подниматься на поверхность моря с глубин 
в многие сотни метров.

Морские млекопитающие широко распро-
странены по всему Мировому океану, встреча-
ются как в прибрежной зоне, так и в откры-
том море, а также в некоторых внутренних 
водоемах Евразии и Северной Америки (как 
солоноводных, так и пресноводных), среди 
ледовых полей Арктики и Антарктики и даже 
реках. В ходе адаптации к климатическим 
и гидрологическим условиям регионов сво-
его обитания многие из них стали в той или 
иной степени мигрирующими животными, 
и у некоторых китов протяженность еже-
годных сезонных миграций достигает более 
20 тыс. км [1]. В то же время ряд видов обитает 
круглогодично в одном и том же регионе, не 
совершая значительных перемещений.

Систематика видов, относящихся к мор-
ским млекопитающим, как и номенклатура 

(научные названия) животных, постоянно 
развивается и подвергается ревизии. Так, по 
мнению зарубежных авторов, в мире насчиты-
вается 128 видов морских млекопитающих [2]. 
В сводке российских специалистов [3] содер-
жится 120 видов ныне живущих морских 
млекопитающих. 

До начала применения в классической 
систематике современных методов генети-
ческих и биохимических исследований поло-
жение вида (или другого таксона) в системе 
базировалось преимущественно на морфоло-
гических особенностях животных (размерах 
и пропорциях черепа, строении зубов, разме-
рах и окраске тела). С появлением и развитием 
новых, более совершенных и точных методов 
исследований по явилась возможность исполь-
зовать внешне не определяемые признаки, что 
позволяет специалистам уточнить или даже 
изменить положение животных в системе 
живых организмов. 

Кроме того, на современном этапе про-
исходит изменение традиционных таксоно-
мических названий отрядов и надотрядных 
групп млекопитающих, что соответствует 
общему тренду их стандартизации в зоологии. 
Существуют различия не только в выделении 
таксонов высокого ранга (семейств и родов), 
они имеют место и в наименовании отдельных 
видов. Причем различия можно встретить 
не только в научных латинских названиях 
видов, но и в названиях на русском языке. 

Для данного Атласа принята номенклату-
ра, опубликованная в сводке «Млекопитающие 
России: систематико-географический спра-
вочник» [4]. Если необходимо ознакомиться 
с последними данными по систематике мор-
ских млекопитающих, следует обратиться 
к «Списку видов и подвидов морских мле-
копитающих» [5]. 

Тюлени внутренних водоемов, в том числе 
и пресноводных, также рассмотрены в данном 
Атласе в качестве морских млекопитающих, 

Табл. 1Таксономическое разнообразие морских млекопита-
ющих российских вод ([6–9], с изменениями)

Объект
Число таксонов

Семейство Род Вид

Моря

Черное море 1 3 3

Азовское море 1 1 1

Балтийское море 2 3 3

Белое море 6 10 10

Баренцево море 8 19 25

Карское море 4 7 8

Море Лаптевых 4 7 7

Восточно- 
Сибирское море 5 8 10

Чукотское море 11 18 20

Берингово море 12 27 31

Охотское море 10 24 27

Японское море 9 17 23

Озера

Ладожское озеро 1 1 1

Каспийское море 1 1 1

Озеро Байкал 1 1 1

поскольку они произошли именно от близко-
родственных морских видов и при древних 
изменениях конфигурации евразиатского 
континента просто оказались отрезанными 
от морей, после чего в той или иной степени 
претерпели определенные адаптивные изме-
нения. К тому же необходимо заметить, что во 
всех международных и российский научных 
изданиях они неизменно классифицируются 
как представители именно морских млеко-
питающих [5].

В табл. 1 представлено таксономическое 
разно образие морских млекопитающих в аква-
ториях Российской Федерации с учетом видов- 
резидентов, составленное согласно открытым на 
настоящий момент источникам данных [6–9]. 
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Часть указанных видов обитает в рос-
сийских водах постоянно, а часть — лишь 
в теплый (летне-осенний) сезон. При этом 
одни виды могут быть встречены как в холод-
ных водах Арктики, так и в морях Дальнего 
Востока и европейской части России, другие 
встречаются только локально в Арктическом 
регионе, а третьи — исключительно в морях 
тихоокеанского или атлантического бассей-
нов либо, наконец, во внутриматериковых 
водоемах, как солоноводных (в Каспийском 

море), так и пресноводных (в озерах Байкал 
и Ладожском). 

В Арктике видовое разнообразие имеет 
смешанный характер. Наблюдается проник-
новение отдельных видов в центральные 
арктические моря как с запада, так и с вос-
тока. Например, расширяют свой ареал нагу-
ла серые киты, единичные встречи которых 
зарегистрированы в последние годы в море 
Лаптевых и около арх. Земля Франца-Иосифа 
[10]. В настоящее время фауна морских млеко-

Гренландский тюлень

питающих Российской Арктики пополнилась 
таким теплолюбивым видом, как дельфин -
белобочка, представленным единицами или 
десятками особей. 

На Дальнем Востоке преобладание видо-
вого обилия в Беринговом море по сравнению 
с Охотским объясняется близостью первого 
к Арктике и проникновением арктических 
видов в более южные акватории.

Теплолюбивые виды морских млекопита-
ющих заходят в морские акватории в районе 
южных Курильских островов и между остро-
вами Сахалин и Хоккайдо, однако дальше на 
север проникают редко.

В водах России обитает (зарегистриро-
вано) 48 видов морских млекопитающих. 
В настоящем Атласе представлено описа-
ние 46 видов морских млекопитающих. Два 
вида — командорский ремнезуб (Mesoplodon 
stejnegeri True, 1885) и карликовый кашалот 
(Kogia breviceps (Blainville, 1838)) в настоящий 
Атлас не включены, так как за последние годы 
их встреч в российских водах не отмечено. 
Ранее командорский ремнезуб известен по 
выбросам нескольких трупов на Командор-
ских островах [11], а карликовый кашалот — 
по заходам в южные воды у о. Сахалин [12] 
и Курильских островов [13]. Отдельно в Атласе 
рассматривается ладожский подвид кольчатой 
нерпы, который, в связи с обитанием в прес-
ном водоеме, приобрел ряд экологических 
характеристик, существенно отличающих его 
от морских представителей кольчатых нерп.

Новым видом, описанным на российской 
территории и подтвержденным генетическим 
анализам, но не включенным в данный Атлас, стал 
малый плавун (Berardius minimus Yamada, Kita-
mura & Matsuishi in Yamada, Abe, Tajima, Matsuda, 
Mead & Matsuishi, 2019) [14, 15]. Одно животное 
было найдено мертвым на побережье о. Кунашир, 
еще две особи малого плавуна были найдены 
на восточном побережье о. Сахалин. В проливе 
Немуро были встречены и живые особи [16].



Белый медведь на прибрежных скалах, 

о. Аполлонова, арх. Земля Франца-Иосифа
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1.2.История изучения  
в России

Морские млекопитающие — китообразные, 
ластоногие, калан и белый медведь — исто-
рически были традиционными объектами 
аборигенного, а затем и коммерческого про-
мысла, процветавшего в Арктике, на Дальнем 
Востоке, Каспийском море и оз. Байкал на 
протяжении последних столетий. Особенно 
успешной охота на морского зверя была у тех 
промышленников и местных охотников, ко-

торые хорошо знали, где и когда лучше добы-
вать этих животных, прекрасно разбирались 
в особенностях их поведения, воспроизводства, 
миграций и пр. Эти знания зверобоев переда-
вались из поколения в поколение потомкам 
и частично дошли до наших дней. Их и сейчас 
успешно используют при промысле, например, 
чукотские морзверобои.

При освоении богатств Мирового океана 
исследователи, путешественники и мореплава-
тели проявляли интерес к изучению не только 
географии океанов, но и жизни населяющих 
его организмов. Благодаря развитию техниче-
ских средств с конца XVIII и главным образом 
в XIX–XX столетиях значительно расширились 
возможности промыслового использования 
богатств морей и океанов. Современные зна-
ния о морских обитателях накапливались 
в течение двухсотлетнего упорного исследо-
вательского труда многих поколений ученых 
и промысловиков.

Начальный этап изучения  
морских млекопитающих  
в России (XVIII–XIX вв.)
В российской истории началом научного 
изучения Тихого океана следует считать 
первую (1725–1730) и вторую (1733–1741) 
масштабные Камчатские морские экспедиции 
Витуса Беринга, в которых принимали участие 
два талантливых биолога, сделавших много 
важных научных открытий, — Георг Стеллер 
и Степан Крашенинников. Из последующих 

путешествий наибольшее значение для раз-
вития морской биологии и океанологии име-
ли экспедиция англичанина Джеймса Кука 
(1768–1779), задачей которой было открытие 
северо-восточного прохода в Тихий океан, 
и русская экспедиция Джозефа Биллингса 
и Гаврии́ ла Сарычева по Тихому океану 
(1785–1793), в которой принимал участие 
известный натуралист Карл Мерк.

В 1837 г. петербургский ученый Карл 
Бэр, один из основателей Русского геогра-
фического общества, совершил поездку на 
арх. Новая Земля и привез оттуда обширные 
коллекции по фауне и флоре Баренцева и Бе-
лого морей. В 1853–1856 гг. под руководством 
К. Бэра и Н. Данилевского впервые проводятся 
научно- промысловые экспедиции на Чудское 
озеро и берега Балтийского моря, на Волгу 
и Каспийское море с целью получения ма-
териалов, которые позволили бы наиболее 
эффективно организовать рыбный промысел. 

Попутные сведения о морских млекопи-
тающих собирали участники последующих 
многочисленных экспедиций, ставивших своей 
главной целью достижение Северного полюса 
или плавание по Северо-Восточному проходу 
у берегов Норвегии и России. К числу наиболее 
известных из них следует отнести экспедиции 
под руководством Р. Амундсена, Ф. Нансена, 
Г. Седова, А. Брусилова, В. Русанова (рис. 18) 
и других исследователей Арктики.

Немалый вклад в освоение и изучение 
богатств морей Дальнего Востока, в том 
числе и морских млекопитающих, внесли 
путешественники, промышленники и куп-Рис. 18 Портрет В.А. Русанова
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Глава 1. Общие сведения о морских млекопитающих

цы, которые в поисках пушнины достигали 
берегов Америки. В частности, заметный след 
в истории освоения п-ова Камчатка, Куриль-
ских и Командорских островов оставила «Под 
Высочайшим Его Императорского Величества 
покровительством Российско- Американская 
компания», существовавшая с 1799 по 1881 г.

Изучение жизни морских млекопитаю-
щих, морских экосистем наряду с береговыми 
отрядами и морскими экспедициями вели 
и морские биологические станции. Первой 
такой станцией была «Севастопольская био-
логическая станция», открывшаяся в 1871 г. 
В 1881 г. на Белом море начала работу «Со-
ловецкая биологическая станция», а в 1899 г. 
она была перенесена в порт Александровск 
(ныне г. Полярный) на берег Кольского зали-
ва). Позднее переименована в Мурманскую 
биологическую станцию. 

Советский период изучения 
морских млекопитающих (ХХ в.)
С организацией планируемого государствен-
ного промысла морских млекопитающих, 
который приходился на 1920–1930-е гг., по-
явилась потребность в получении научных 
данных о состоянии запасов морских мле-
копитающих, местах их концентраций для 
ведения эффективной добычи и новых тех-
нологиях переработки. Интенсификация 
промысла быстро показала уязвимость за-
пасов и потребовала рационализации их 
добычи для предотвращения снижения чис-
ленности. Назрела практическая необходи-
мость в новых знаниях о внутривидовой 
и популяционной структуре, динамике чис-
ленности, в слежении за изменением раз-
личных демографических показателей про-

мысловых видов. Это способствовало 
организации специализированных научных 
исследований морских млекопитающих. Но-
вые данные позволили определить оптималь-
ный размер добычи, а при своевременном 
введении ограничений и запретов предупре-
дить истощение запасов. Важным было и по-
вышение экономической эффективности 
промысла, что требовало совершенствования 
технологий поиска, добычи, разделки жи-
вотных и переработки получаемой от них 
продукции. Таким образом, направления 
в изучении морских млекопитающих были 
продиктованы в первую очередь потребно-
стями хозяйственной деятельности, связан-
ной в это время с промыслом.

Следует отметить, что эффективность 
промысла была высокой лишь в XVIII–XIX вв., 
когда цена на меховые изделия и китовый 
жир была очень высокой. В XX в. с разви-
тием добычи углеводородов и появлением 
одежды из синтетических материалов спрос 
на продукцию промысла морских млекопи-
тающих резко снизился, и уже к середине 
XX в. промысел стал убыточным и субси-
дировался государством, как и все научные 
исследования по морским млекопитающим. 
Научные и научно-прикладные исследова-
ния по морфологии, физиологии, акустике, 
гельминтофауне, поведению и многим дру-
гим аспектам биологии и экологии морских 
млекопитающих не были напрямую связаны 
с промыслом, но сотрудники академических 
и ведомственных институтов часто принима-
ли участие в промысловых рейсах, где имели 
возможность получить большой объем био-
логического материала.

Исследования в Арктике и на Дальнем 
Востоке. В 1935 г. в Дальней Зеленецкой губе 
на Мурманском береге начало работу крупное 
исследовательское учреждение — Мурманская 
биологическая станция Академии наук СССР 
(рис. 19). Начиная с 1950 г. фаунистические 

Рис. 19 Мурманская биологическая станция
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наблюдения были включены и в план работы 
экспедиции «Дрейфующая станция Северный 
полюс». Проведенные наблюдения во льдах 
Арктики значительно расширили представле-
ния о видовом разнообразии морских млеко-
питающих и особенностях их распределения 
в высоких широтах.

Советский период изучения фауны Тихого 
океана и дальневосточных морей начат серией 
работ профессора К.М. Дерюгина (рис. 20) и его 
учеников. Этими исследователями в 1920-х гг. 
была заложена основа организации будущего 
Тихоокеанского научно-исследовательского 
института рыбного хозяйства и океанографии 
(ТИНРО), в деятельности которого изучение 
морских млекопитающих всегда играло не-
маловажную роль.

Океанический промысел. Начало мас-
штабному океаническому промыслу в нашей 
стране было положено в середине 1950-х гг. 
освоением ресурсов Норвежского и Северно-

го морей в Северном промысловом бассейне, 
а также Берингова моря и зал. Аляска в Тихом 
океане. Ученые ВНИРО (П.А. Моисеев, Д.Е. Гер-
шанович (рис. 21), Л.Г. Виноградов и др.) были 
организаторами Беринговоморских научно- 
промысловых экспедиций ВНИРО–ТИНРО, 
внесших к 1960-м гг. заметный вклад в изу-
чение морских млекопитающих. 

Возможность изучить анатомию и мор-
фологию, размножение, распределение круп-
ных китов в Мировом океане и в российских 
водах ученые получили во время расцвета 
китобойного пелагического промысла — 
добычи китов в открытом океане с целью 
использования китового жира, мяса и про-
чих частей туши. В СССР попытки органи-
зовать масштабный морской китобойный 
промысел предпринимались несколько раз, 
но успешным началом промысла считаются 
1930-е гг. Расцвет пришелся на вторую по-
ловину 1950-х — 1960-е гг. В этот период, 
помимо работы нескольких стационарных 
китобойных баз, в море одновременно в дли-
тельные экспедиции уходило до пяти совет-
ских китобойных флотилий. 

Численность китобойных флотилий стала 
уменьшаться в связи с сокращением поголовья 
китов в Мировом океане в 1970-х гг. В 1982 г. 
Международная китобойная комиссия (МКК) 
приняла решение о моратории на коммер-
ческий промысел китов начиная с 1986 г. 
В 1987 г. с приходом из своего последнего рейса 
китобойной флотилии «Советская Украина» 
китобойный промысел в СССР прекратился.

История изучения ладожской кольча-
той нерпы начинается с момента ее выде-
ления в обособленный подвид Phoca foetida 
var. ladogensis в 1899 г. Уже с начала ХХ в. 
российские исследователи классифицировали 
этих животных как Phoca (позднее — Pusa) 
hispida ladogensis, основываясь на строении 
зубов, черепа и окраске. В течение длительного 
времени на Ладожском озере велся промысел 

Рис. 20 Рис. 21Фотопортрет профессора К.М. Дерюгина Д.Е. Гершанович делает записи на подводной лодке 
«Северянка»

кольчатой нерпы коренным населением — 
финнами, позднее советскими рыболовец-
кими колхозами. Промысел стимулировал 
и исследования подвида. 

Размер популяции был оценен впервые 
в начале ХХ в. К.К. Чапским на основе данных 
финской зверобойной статистики. Первый 
аэровизуальный учет на Ладожском озере был 
осуществлен лишь в 1956 г. С 1969 г. работы 
по изучению тюленей Ладожского озера на-
чали проводиться в Атлантическом филиале 
Всероссийского научно -исследовательского 
института рыбного хозяйства и океанографии 
в Калининграде (АтлантНИРО) специалистами 
института А.А. Антонюком, В.А. Жегловым, 
Д.Д. Тормосовым, И.Е. Филатовым и другими 
зоологами, осуществлялись регулярные авиа-
ционные учеты для определения численно-
сти животных. После занесения ладожской 
кольчатой нерпы в Красную книгу РСФСР 



48 Морские млекопитающие России

Глава 2. Общие сведения 

Морские млекопитающие Российской Арктики и Дальнего Востока

34° в.д.36° в.д.38° в.д.40° в.д.42° в.д.

28° в.д.30° в.д.32° в.д.34° в.д.36° в.д.38° в.д.40° в.д.

46
° с
.ш
.

44
° с
.ш
.

42
° с
.ш
.

40
° с
.ш
.40° с.ш

.

44° с.ш
.

46° с.ш
.

Морские и прибрежные особо охраняемые природные территории
Marine and coastal protected areas

1:4 000 000

Глава 1. Общие сведения о морских млекопитающих

(1983), а затем в Красную книгу СССР (1984) 
(а затем и в Красную книгу России) активные 
исследования данного локального подвида 
стали проводиться при поддержке и участии 
финских специалистов: изучалось поведение 
животных, питание, вокализация, осущест-
влялось картирование распределения нор, 
велся подсчет животных на льду и на лет-
них береговых залежках, преимущественно 
в северной части озера. 

Уже в постсоветский период в 1990–
2000-х гг. особое внимание стали уделять опре-
делению концентрации токсикантов в органах 
и тканях кольчатой нерпы, стали появляться 
сообщения о циркуляции патогенов, напри-
мер, тюленьей оспы, в популяции. Финские 

специалисты в сотрудничестве с Карельским 
научным центром РАН и Санкт-Петербургским 
государственным университетом стали под-
нимать вопрос о проблеме непреднамеренных 
приловов нерпы в рыболовецкие сети. После 
прекращения промысла тюленей и последу-
ющего распада Советского Союза изучением 
ладожской нерпы в основном занимались ини-
циативные группы ученых из Ленинградского 
зоопарка, Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, некоммерческих организа-
ций и институтов РАН. В ХХI в. комплексный 
мониторинг состояния популяции не ведется.

Байкальская нерпа (Pusa sibirica) явля-
ется одним из самых изученных видов мор-
ских (пресноводных) млекопитающих России 

(рис. 22). Упоминание о ней есть в отчетах 
первых землепроходцев, пришедших сюда 
в первой половине XVII в. Научное описание 
впервые сделано во время работы Второй Кам-
чатской экспедиции. В составе этой экспеди-
ции работал отряд на Байкале под руковод-
ством И.Г. Гмелина, который разносторонне 
изучил природу озера и его окрестностей 
и описал тюленя.

В ХХ столетии изучение экологии, био-
логии и использования байкальской нерпы 
проводил ряд известных российских ученых, 
в числе которых прежде всего следует упомя-
нуть З. Сватоша, Т.М. Иванова и Н.С. Свири-
дова, занимавшихся исследованиями нерпы 
в 1920–1950-х гг. Но особенно большой вклад 
в изучение байкальской нерпы внес В.Д. Пас-
тухов, более 30 лет (c 1960-х по 1990-е гг.) за-
нимавшийся исследованием самых различных 
вопросов биологии и экологии этого вида. 
В 1980–1990-х гг. многие ученые из ряда 
научных организаций страны исследовали 
структурно-функциональные и морфофизио-
логические адаптации нерпы к нырянию и во-
дным условиям обитания, причины эпизоотии 
и свойства морбилливируса чумы плотояд-
ных, вызвавшего заболевание животных, про-
исхождение и эволюцию вида, современное 
состояние популяции и другие вопросы. Сре-
ди них в первую очередь следует упомянуть 
Е.А. Петрова, изучавшего популяционную эко-
логию и механизмы адаптации нерпы к среде 
обитания, К.А. Шошенко — ее физиологию, 
М.А. Грачева — эпизоотии в популяции. Свой 
вклад в исследования байкальской нерпы внес-
ли и зарубежные ученые из США, Японии, 
Германии, Дании.

Балтийские кольчатая нерпа и серый 
тюлень. В 1960-х гг. в территориальных водах 
СССР регулярные наблюдения за численно-
стью и распределением балтийской кольча-
той нерпы Phoca (в настоящее время — Pusa 
hispida botnica) и балтийского серого тюленя 

Рис. 22 Гидролог гидробазы и ручная нерпа
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(Halichoerus grypus grypus) проводились си-
лами лаборатории морских млекопитающих 
АтлантНИРО под руководством Д.Д. Тормосова 
и А.Г. Есипенко. В связи с резким сокращением 
численности оба подвида в 1983 г. были зане-
сены в Красную книгу РСФСР, а позже в Крас-
ную книгу СССР (1984), а позднее и в Красную 
книгу России. В 1990-х гг., после длительного 
перерыва, исследования тюленей Балтийского 
моря в российских водах были возобновлены 
группой Р.А. Сагитова — доцента Санкт-Пе-
тербургского государственного университе-
та и директора Балтийского фонда природы 
(сегодня — МБОО «Биологи за охрану при-
роды») в сотрудничестве со скандинавскими 
партнерами. В настоящее время в российских 
водах Финского залива проводятся регулярные 
учеты численности кольчатой нерпы и серого 
тюленя в период весенней линьки, а также на 
летних релаксационных залежках. Осущест-
вляются работы по спутниковому мечению 
животных, собираются данные по прилову 
тюленей в орудия рыбного лова, а также по 
выбросам трупов этих животных на побережье.

Каспийский тюлень (Pusa caspica) — един-
ственное эндемичное морское млекопитающее 
в фауне Каспийского моря. В историческом 
аспекте был важным объектом отечествен-
ного зверобойного промысла, при котором 
использовались жир, мясо и шкура животно-
го. История его промысла берет свое начало 
с середины XVIII в., когда появляются первые 
сведения об организованном промысле тюленей 
на Каспии, а их численность в этот период 
оценивалась в несколько миллионов экзем-
пляров. Рыбохозяйственная наука на Каспии 
оформилась в 1897 г. как лаборатория при 
Управлении рыбными и тюленьими промыс-
лами в г. Астрахани. Уже в 1933 г. в п. Баутино 
Казахской ССР была организована научная 
рыбохозяйственная станция по изучению 
кас пийского тюленя. Этими исследованиями 
руководил А.Н. Роганов, в 1939 г. на посту на-

чальника Мангистауской рыбохозяйственной 
станции его сменил Б.И. Бадамшин, который 
систематизировал различные способы добычи 
каспийского тюленя, изучал рацион питания 
животного и особенности его биологии, фи-
зиологии, популяционной структуры.

В начале 1970-х гг. исследования каспий-
ского тюленя были продолжены В.Д. Румянце-
вым, а затем Л.С. Хураськиным в Каспийском 
научно-исследовательском институте рыбного 
хозяйства (КаспНИРХ). В изучении каспий-
ского тюленя принимали активное участие 
сотрудники ВНИРО, например В.И. Крылов. 
Были заложены основы методов изучения 
возрастной структуры, разработана модель 
оценки динамики численности популяции 
каспийского тюленя на длительный период. 

В 1973 г. была проведена первая авиаучет-
ная съемка промысловых скоплений тюленей 
в зимний период на акватории в ледовой час-
ти Северного Каспия. До 1989 г. авиаучеты 
проводились регулярно через каждые 3–6 лет. 
Одновременно с этими исследованиями вы-
полнялись другие научно-исследовательские 
работы по каспийскому тюленю, включая из-
учение смертности, структуры популяции, 
состояния кормовой базы, питания и распре-
деления тюленей по всей акватории Каспий-
ского моря в разные сезоны года.

С 1966 г. добыча тюленей перешла в специа- 
лизированный промысел приплода, который 
был прекращен в 2008 г. по экономическим 
причинам. В настоящее время регулярные 
работы по изучению каспийского тюленя про-
водятся только на территории Казахстана 
различными научными группами, включая 
специалистов ИПЭЭ РАН и ВНИРО. 

Черноморские китообразные. В СССР 
начало организованного промысла морских 
млекопитающих Черного моря приходится на 
1930-е гг. К началу Великой Отечественной 
войны на Черном море была организована 
целая отрасль зверобойного промысла с пере-

рабатывающими заводами. Не обошли внима-
нием исследования дельфинов практически 
все ученые — исследователи Черного моря, 
чьи работы были изданы в XIX в. В начале 
XX в., помимо ряда других авторов, большой 
вклад в изучение морских млекопитающих 
Черного моря внес известный гидробиолог 
и океанолог С.А. Зернов. Исследования систе-
матики, биологии, экологии и паразитофауны 
белобочек, афалин и морских свиней разви-
вали Е.Н. Мальм, В.И. Цалкин, С.Л. Делямуре, 
И.И. Барабаш-Никифоров. Подробная картина 
истории изучения дельфинов, их биологии, 
эколого-морфологических и физиологиче-
ских особенностей, оценка запасов и основы 
рационального использования приводится 
в работах С.Е. Клейненберга. 

После введения в 1966 г. полного запрета 
на промышленную добычу дельфинов в СССР, 
Болгарии и Румынии (Турция продолжала 
его до 1983 г.) на первый план вышли уче-
ты численности популяций, проводившиеся 
в основном Ю.А. Михалевым и В.П. Савуси-
ным с коллегами по Одесскому отделению 
Азово-Черноморского научно-исследователь-
ского института морского рыбного хозяйства 
и океанографии (АзЧерНИРО). Одновременно 
с этим на Черном море появились сначала 
научные и военные, потом коммерческие дель-
финарии, в связи с чем активизировалось 
изучение анатомии, морфологии, физиоло-
гии, этологии, болезней и других аспектов, 
связанных с содержанием животных в нево-
ле. Именно при исследовании черноморских 
афалин в начале 1970-х гг. Л.М. Мухаметов 
и А.Я. Супин открыли феномен однополу-
шарного сна у водных млекопитающих. Их 
коллеги по Институту эволюционной морфо-
логии и экологии животных им. А.Н. Север-
цова АН СССР В.Е. Соколов и В.А. Родионов 
опубликовали важную информацию об ана-
томии и морфологии черноморских кито-
образных. Е.В. Романенко изучал особенности 
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Глава 1. Общие сведения о морских млекопитающих

гидродинамики. Исследования физиологии 
и высшей нервной деятельности китообраз-
ных и ластоногих до сих пор продолжаются 
на Утришской морской станции ИПЭЭ РАН.

Возглавляемая В.М. Бельковичем группа 
Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН 
провела комплексное изучение черноморских 
дельфинов главным образом в области этоло-
гии и биоакустики. Разнообразные исследова-
ния, от медико-ветеринарных до популяцион-
ных, выполнены специалистами Крымского 
государственного медицинского университета 
им. С.И. Георгиевского, Азово-Черноморско-
го филиала ВНИРО (АзНИИРХ), Института 
биологии южных морей им. А.О. Ковалев-
ского РАН (ИнБЮМ) и Карадагской научной 
станции им. Т.И. Вяземского — природный 
заповедник РАН. 

Большую роль в исследованиях черномор-
ских дельфинов, в первую очередь их экологии 
и распространении, сыграли такие ученые, 
как В.М. Белькович, З.В. Селюнина, И.И. Зате-
вахин, Ю.А. Михалев, Ф.Е. Зеленая. Отдельно 
следует упомянуть работы А.А. Биркуна (млад-
шего) и С.В. Кривохижина, которые активно 
и плодотворно исследовали распространение 
и особенности биологии всех китообразных 
в акватории Черного и Азовского морей.

Белый медведь (Ursus maritimus) — круп-
нейший из наземных хищников, издавна 
привлекал пристальное внимание ученых, 
занимающихся изучением адаптации живых 
организмов к обитанию в экстремальных ус-
ловиях Арктики, а в последние десятилетия — 
в связи с быстро нарастающими антропогенны-
ми угрозами и потеплением климата. В СССР 
начало разносторонним исследованиям белого 
медведя было положено в середине 1960-х гг. 
С.М. Успенским (Центральная лаборатория 
охраны природы Минсельхоза СССР) и его со-
ратниками Ф.Р. Чернявским и А.А. Кищинским; 
в 1970 г. к исследованиям по виду присоеди-
нился сотрудник Центральной лаборатории 

охраны природы С.Е. Беликов. Исследования 
проводились совместно с Институтом эволю-
ционной морфологии и экологии животных 
им. А.Н. Северцова АН СССР (ныне ИПЭЭ РАН), 
Зоологическим институтом АН СССР, Институ-
том медицинской паразитологии и тропической 
медицины АМН СССР, рядом других учреж-
дений и ведомств. Особое внимание уделялось 
изучению численности и популяционной струк-
туры вида, морфологии, совершенствованию 
мер по его охране. Начиная с 1969 г. исследо-
вания вида наиболее активно проводились на 
о. Врангеля и включали изучение экологии, 
стационарные наблюдения поведения белого 
медведя, мечение зверей и учет их численности. 
В исследованиях участвовали сотрудники Госу-
дарственного природного заповедника «Остров 
Врангеля» и Центральной лаборатории охраны 
природы Минсельхоза СССР. В 1990 г. к ним 
присоединились специалисты аляскинского 
отделения Службы по управлению ресурсами 
рыб и диких животных США, а с 2017 г. — Ва-
шингтонского университета (г. Сиэтл). В по-
следнее десятилетие комплексные исследования 
по белому медведю проводятся сотрудниками 
ИПЭЭ РАН в западном секторе Российской 
Арктики, преимущественно на территории 
национального парка «Русская Арктика» при 
организационно-финансовой поддержке его 
администрации и ПАО «НК «Роснефть».

Изучение морских 
млекопитающих России  
в постсоветский период 

После распада СССР исследования морских 
млекопитающих резко сократились. Проводя 
оценку изученности морских млекопитающих 
в России и мире, А.В. Яблоков [17] писал, что 
морфология некоторых видов морских мле-
копитающих изучена отрывочно, в полном 
виде не известна ни для одного из них. Фи-

зиология в среднем изучена на 10% по срав-
нению с остальными группами млекопитаю-
щих. Благодаря возможности изучения 
дельфинов и тюленей в океанариумах и дель-
финариях, а также с развитием прикладных 
направлений работ были достаточно глубоко 
исследованы аспекты физиологии и биоаку-
стики для видов, содержащихся в неволе: 
косатка, черноморская афалина, белуха, морж 
и северный морской котик.

С 1986 г. в связи с сокращением поголовья 
китов и принятием моратория был закрыт 
промысел крупных китов, а чуть ранее — 
в 1983 г., всеми странами был введен полный 
запрет на промысел черноморских китообраз-
ных. Вместе с ним в значительной степени 
были сокращены или совсем остановлены 
и исследования китообразных. Промысел 
тюленей еще поддерживался какое-то время 
государством, но с распадом СССР субсиди-
рование было прекращено. В 1990-х гг. мас-
совая добыча тюленей прекратилась, также 
свелось к минимуму и финансирование науч-
ных исследований по ним. Все эти изменения 
вызвали значительное сокращение объема 
исследований морских млекопитающих в по-
следнем десятилетии XX в. Резко сократилось 
количество научно- исследовательских рейсов 
и экспедиций. Оставшиеся работы в большин-
стве своем проводились на основе энтузиазма 
самих исследователей. Это хорошо иллюстри-
рует большая работа (первая и до настояще-
го времени в таком объеме единственная), 
связанная с оценкой величины случайного 
попадания и гибели морских млекопитающих 
при ведении дрифтерного промысла лососей 
в исключительной экономической зоне России, 
выполненная специалистами Камчатрыбвода 
[18–20]. 

В начале XXI в. благодаря открытию гра-
ниц и налаживанию контактов с коллегами из 
других стран начали проводиться совместные 
международные исследования байкальского 
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и каспийского тюленей, ладожской нерпы, 
атлантического и тихоокеанского подвидов 
моржа, сивуча и северного морского котика, 
ларги [21–31]. Впервые была проведена ин-
струментальная съемка гренландского тюле-
ня на льдах Белого моря с использованием 
фото- и инфракрасной аппаратуры и полу-
чены надежные данные о его численности. 
После значительного перерыва возобновились 
исследования по белухе Белого моря и Дальнего 
Востока, началось изучение косатки и горбача 
[32–39]. Проводились попутные наблюдения 
с научно-исследовательских и круизных су-
дов по распределению китообразных в морях 
Дальнего Востока [40–42]. С использованием 
методов генетических исследований были 
получены новые данные по внутривидовой 
структуре белух, косаток, горбачей, серого 
кита и кашалота [43–49]. В это время для 
изучения морских млекопитающих в России 
начали применяться новейшие телеметриче-
ские приборы производства США, Японии, Ве-
ликобритании и Новой Зеландии: спутниковые 
метки, приборы, фиксирующие особенности 
ныряния и положения тела животных во вре-
мя пребывания под водой, и даже портативные 
камеры для видеозаписи поведения животного 
при поиске пищи под водой (см. рис. 24 и 25 
в п. 1.6) [50–55]. 

В начале 2000-х гг. в связи с интенсифи-
кацией освоения шельфовых месторождений 
нефти и газа возникла потребность в актуа-
лизации знаний о морских млекопитающих. 
В связи с чем на первый план выходят иссле-
дования распределения морских млекопита-
ющих в акваториях морских месторождений, 
их численности и миграционной активно-
сти, оценка влияния на них хозяйственной 
деятельности. Появляются работы по аку-
стической активности и чувствительности 
морских млекопитающих к различным не-
благоприятным факторам антропогенного 
происхождения. 

Особо следует отметить целый комплекс 
исследований по мониторингу и изучению 
западной популяции серого кита у побережья 
о. Сахалин в рамках комплексных монито-
ринговых программ нефтегазовых компаний 
и проекта МСОП. При финансовой поддержке 
нефтегазовых компаний, а также некоторых 
международных природоохранных фондов 
в исследованиях участвовали ряд научных 
коллективов из России и других стран [56–61]. 
Следуя этому примеру, российские компании, 
занимающиеся поиском и разведкой углево-
дородов на шельфе, в последнее десятилетие 
профинансировали серию мониторинговых 
работ в Арктике, включая разносторонние 
исследования белого медведя и атлантического 
подвида моржа (подробнее см. на с. 21, 26). 

Отдельно следует отметить созданный 
в Санкт-Петербурге в 2014 г. Фондом друзей 
балтийской нерпы уникальный реабилитаци-
онный центр, специалисты которого, помимо 
реабилитации тюленей, нуждающихся в по-
мощи, выполняют мониторинговые работы 
в Финском заливе, а также ведут просвети-
тельскую деятельность, проводят консульта-
ции и обучение коллег из других создаваемых 
реабилитационных центров. 

В начале XXI в. стал расширяться коллек-
тив исследователей черноморских китообраз-
ных, возросло число работ по их биологии. 
В прибрежной зоне Крымского полуострова 
проводили исследования П.Е. Гольдин, В.В. Сер-
бин, К.А. Вишнякова, Е.В. Гладилина. Отдель-
ные аспекты их распространения, биологии 
и биоакустики изучают специалисты ИО РАН 
и ИПЭЭ РАН.

Международное сотрудничество. Одним 
из стимулов в исследовании морских млекопи-
тающих в России являются международные 
обязательства и межправительственные согла-
шения, направленные на проведение совместных 
согласованных действий по изучению и управ-
лению популяциями трансграничных видов. 

Так, по Соглашению между Россией и США 
в области охраны окружающей среды (1972) 
в рамках проекта 02.05/61 «Морские млеко-
питающие» за полвека сотрудничества под его 
эгидой выполнены многие десятки разнообраз-
ных совместных двусторонних исследований, 
экспедиций и учетов численности большин-
ства видов северотихоокеанских ластоногих, 
китообразных и каланов, обитающих в водах 
обеих стран. Проводятся многолетние иссле-
дования по изучению причин снижения чис-
ленности и мониторинг состояния западной 
популяции сивуча. Проведены международные 
экспедиции по мечению щенков сивуча на 
Курильских, Командорских и Алеутских остро-
вах, в зал. Аляска, на о. Сахалин и в Охотском 
море [62]. В работах принимали участие уче-
ные из России, США, Японии и других стран. 

В 2012–2016 гг. учеными России и США 
были выполнены инструментальные съемки 
настоящих тюленей на льдах Охотского, Бе-
рингова, Чукотского и Восточно-Сибирского 
морей для получения данных о современном 
состоянии их численности, а также числен-
ности белого медведя в Восточной Аркти-
ке [21, 63, 64]. Съемка велась одновременно 
и по единой методике на льдах в зоне России 
и в зоне США, что позволило получить со-
поставимые данные о численности акибы, 
ларги, крылатки, лахтака и белого медведя 
во всей акватории морей независимо от го-
сударственной принадлежности. 

В соответствии с Соглашением между 
Правительством Российской Федерации 
и Правительством Соединенных Штатов Аме-
рики о сохранении и использовании чукотско-
аляскинской популяции белого медведя 
(2000), проводятся многолетние совместные 
российско-американские исследования белого 
медведя на о. Врангеля [65, 66]. В 2014–2017 гг. 
проведена серия научно -исследовательских 
рейсов в Беринговом и Чукотском морях 
на российских и американских судах для 
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получения современных данных о состоя-
нии половозрастной структуры и оценки 
численности тихоокеанского моржа методом 
повторных отловов [67]. Результаты показали 
принципиальную успешность этого метода 
для оценки и последующего мониторинга 
численности тихоокеанского моржа — ис-
ключительно важного вида в жизни корен-
ного населения Чукотского полуострова 
и п-ова Аляска. 

На основе двухстороннего межправи-
тельственного Соглашения между Россией 
и Норвегией проводятся совместные рос-
сийско-норвежские исследования атлантиче-
ского моржа и белого медведя в европейской 
части Арктики. 

Важно, что исследования морских мле-
копитающих в России как в прошлом, так 
и в настоящее время тесно связаны с теку-
щим состоянием общества и государства. Если 
в XVIII–XIX вв. они носили главным образом 
описательный, фаунистический характер, то 
с усилением интенсивности использования 
морских млекопитающих возникали задачи 
оценки численности и управления популяция-
ми промысловых видов для их рационального 
использования. Такая практика в России была 
успешна для большинства видов настоящих 
тюленей, северного морского котика, моржа. 

Несмотря на многолетнюю эксплуатацию, 
состояние их запасов оставалось на высоком 
уровне вплоть до конца существования ком-
мерческого промысла. После его закрытия 
численность большинства промысловых ви-
дов тюленей в России не вызывала опасений, 
оставаясь достаточно благополучной все по-
следующее время. К сожалению, аналогичный 
подход к изучению и управлению промысловы-
ми видами крупных китов оказался не столь 
эффективным. Их промысел был полностью 
прекращен из-за резкого сокращения запасов 
всех промысловых видов китов. Однако при-
чина этой неудачи кроется не в качестве или 

количестве исследований, а в игнорировании 
рекомендаций ученых о необходимости сво-
евременного снижения интенсивности про-
мысла и грубом нарушении международных 
Правил добычи китов [76]. К счастью, после 
продолжавшейся более 20 лет депрессии чис-
ленность некоторых видов китов начинает 
восстанавливаться, в первую очередь это от-
носится к горбачу, финвалу и кашалоту. 

Одной из главных задач, стоящих сегод-
ня перед исследователями, является оценка 
текущего и прогнозируемого воздействия на 
морских млекопитающих и белого медведя 
нарастающих изменений климата и различных 
антропогенных факторов. Эту задачу невоз-
можно решить без интенсификации научных 
исследований по многим пока еще слабоизу-
ченным аспектам экологии и биологии этой 
группы животных.

Основные научные публикации 
по морским млекопитающим, 
сделанные в СССР и России

Настольными книгами для всех изучающих 
или интересующихся морскими млекопита-
ющими стали монографии А.Г. Томилина 
«Китообразные фауны морей СССР» [68], 
В.Г. Гептнера с соавторами «Ластоногие и зу-
батые киты» [69], В.Е. Соколова и В.А. Арсе-
ньева «Усатые киты» [70], а также «Атлас 
морских млекопитающих СССР» под редак-
цией В.А. Земского [71]. В этих несомненно 
ценных работах были обобщены все нако-
пленные к тому времени знания о морских 
млекопитающих: по систематике, морфологии, 
распространению, численности, миграциям, 
питанию, размножению и развитию, хозяй-
ственному использованию. Кроме того, выш-
ли в свет значимые работы по отдельным 
видам морских млекопитающих, такие как 
монографии С.Е. Клейненберга с соавторами 

«Белуха. Опыт монографического описания 
вида» [72], А.А. Берзина «Кашалот» [73], 
С.Е. Клейненберга «Млекопитающие Черного 
и Азовского морей. Опыт биолого-промысло-
вого исследования», «Северный морской котик: 
систематика, морфология, экология, поведе-
ние» под редакцией В.Е. Соколова, А.А. Ари-
стова, Т.Ю. Лисицыной, С.М. Успенского «Бе-
лый медведь» [74], В.Д. Пастухова «Нерпа 
Байкала. Биологические основы рациональ-
ного использования и охраны ресурсов» [75] 
и ряд коллективных монографий.

Персональный вклад ведущих 
советских и российских ученых 
в дело изучения морских 
млекопитающих

Огромный вклад в изучение морских млеко-
питающих морей России внесли ученые из 
специализированных лабораторий, созданных 
во всех бассейновых рыбохозяйственных на-
учно-исследовательских институтах Мин-
рыбхоза СССР и в институтах Академии наук 
СССР. К их числу следует в первую очередь 
отнести таких основоположников современ-
ных знаний о морских млекопитающих, как 
В.А. Арсеньев, В.М. Белькович, С.Е. Беликов,  
А.А. Берзин, А.М. Бурдин, В.Н.  Бурканов, 
М.П. Виноградов, В.А. Владимиров, С.Л. Де-
лямуре, С.В. Дорофеев, В.К. Есипов, В.А. Зем-
ский, С.Е. Клейненберг, С.К. Клумов, Н.М. Кни-
пович, Л.М.  Мухаметов, Ю.И.  Назаренко, 
С.П. Наумов, С.И. Огнев, В.А. Потелов, Г.Л. Ру-
тилевский, М.М. Слепцов, Н.А.  Смирнов, 
В.Е. Соколов, Ю.К. Тимошенко, А.Г. Томилин, 
Г.А. Федосеев, К.К. Флеров, К.К.  Чапский, 
В.И. Черноок, А.В. Яблоков и многие другие, 
а по белому медведю — С.М. Успенский. На-
писанные ими и в соавторстве с другими 
исследователями монографии, книги и статьи 
широко известны среди специалистов. 
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Глава 2. Общие сведения 

Морские млекопитающие Российской Арктики и Дальнего Востока
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Географическое положение
и рельеф
Российская Федерация входит в число стран 
с наибольшей длиной береговой линии. Зна-
чительные по протяженности участки побе-
режья Российской Федерации омываются 
водами Северного Ледовитого океана (около 
20 000 км с запада на восток — Баренцево, 
Белое, Карское, море Лаптевых, Восточно -

Сибирское, Чукотское моря) и водами Тихого 
океана (около 17 000 км с севера на юг — Бе-
рингово, Охотское, Японское моря) [77–79]. 
Также воды открытой части Тихого океана, 
не выделяемые в отдельное море, омывают 
юго-восточное побережье п-ова Камчатка. 
Существенно меньше протяженность россий-
ских участков побережья Черного и Азовско-
го морей (около 2300 км) и Балтийского моря 
(около 500 км), относящихся к Атлантиче-

скому океану. Кроме того, к России относит-
ся около 700 км побережья крупнейшего 
в мире озера — Каспийского моря. Еще два 
крупных озера, Байкал и Ладожское, целиком 
находятся на территории России. Площади, 
объемы, средние и максимальные глубины 
морей и крупнейших озер России приведены 
в табл. 2.

Арктические моря России расположены 
вдоль северного побережья Евразии между 
30° в. д. и 170° з. д. Все эти моря, за исклю-
чением Белого моря, относятся к типу ма-
териковых окраинных морей и ограничены 
с юга материковым побережьем, а с севера 
сообщаются с центральной частью Северного 
Ледовитого океана. Между собой эти моря раз-
делены крупными островами и архипелагами: 
арх. Новая Земля и арх. Земля Франца-Иосифа 
разделяют Баренцево море и Карское море, 
арх. Северная Земля — Карское море и море 
Лаптевых, Новосибирские острова — море 
Лаптевых и Восточно-Сибирское море, о. Вран-
геля — Восточно-Сибирское море и Чукотское 
море. Белое море, единственное внутреннее 
море в Российском секторе Арктики, представ-
ляет собой водоем, практически со всех сторон 
окруженный материком и соединяющийся на 
северо-востоке с Баренцевым морем. 

Арктические моря России мелководны, 
большая часть площади этих морей располо-
жена на континентальном шельфе. Расстояние 
от континентального берега до изобаты 200 м 
составляет 300–400 км в Баренцевом море 
и Карском и 400–800 км в море Лаптевых, 
Восточно-Сибирском и Чукотском морях [80]. 

Характеристики морей и крупнейших озер России [77–79]

Объект Площадь,  
тыс. км2

Объем,  
тыс. км3

Средняя  
глубина, м

Максимальная  
глубина, м

Моря

Черное море 422 555 1315 2210

Азовское море 39 0,3 7 14

Балтийское море 419 21,5 51 470

Белое море 91 6 67 350

Баренцево море 1424 282 222 600

Карское море 893 101 111 620

Море Лаптевых 672 363 540 3385

Восточно-Сибирское море 945 61 66 915

Чукотское море 595 45 71 1256

Берингово море 2315 3796 1640 4151

Охотское море 1603 1318 821 3521

Японское море 1062 1630 1535 3699

Озера

Ладожское озеро 18 0,8 47 230

Каспийское море 390 78 208 1025

Озеро Байкал 32 24 744 1642

Табл. 2
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Глава 1. Общие сведения о морских млекопитающих

Северо-западная часть моря Лаптевых — един-
ственное место в Российской Арктике, где 
континентальный склон подходит на рассто-
яние 150–200 км к берегу материка, и только 
в этой акватории среди всех морей российского 
сектора Арктики зарегистрированы глубины 
более 1000 м [80]. 

Наиболее сложный рельеф дна у Ба-
ренцева моря (возвышенности Центральная 
банка Персей в центральной части моря, же-
лоб Франц-Виктория к западу от арх. Земля 
Франца- Иосифа), Карского моря (Новоземель-
ский трог к югу от арх. Новая Земля, трог 
Святая Анна и трог Воронина между арх. Зем-
ля Франца-Иосифа и арх. Северная Земля) 
и Белого моря. Рельеф дна в море Лаптевых 
(за исключением области континентального 
склона), Восточно-Сибирском море и Чукот-
ском море относительно пологий. 

Берега западной и центральной части Рос-
сийской Арктики — Баренцева моря, Белого 
моря, Карского моря и моря Лаптевых — наи-
более сильно изрезаны в отличие от достаточно 
ровных берегов Восточно-Сибирского и Чукот-
ского морей. Крупные заливы в Российской 
Арктике также в основном расположены в ее 
западной и центральной части: Онежская губа, 
Двинская губа, Мезенская губа и Кандалакш-
ский залив в Белом море; Чешская губа и Пе-
чорская губа в Баренцевом море; Байдарацкая 
губа, Обская губа, Гыданская губа, Енисейский 
залив в Карском море; Хатангский залив, губа 
Буор-Хая, Янский залив в море Лаптевых. 
Единственный крупный залив в восточной 
части Российской Арктики — Чаунская губа 
в Восточно-Сибирском море. 

Тихоокеанские моря России расположены 
вдоль северо-восточного побережья Евразии 
между 30° с. ш. и 65° с. ш. При этом южная 
граница территориальных вод России в Япон-
ском море проходит примерно по 42° с. ш. 
Все три этих моря относятся к окраинным 
морям, причем Берингово и Охотское относят-

ся к смешанному материково-океаническому 
типу, а Японское море — к океаническому 
типу. Берингово море ограничено с запада 
побережьем Евразии, с востока — Северной 
Америки, с юга — Алеутскими и Командор-
скими островами. С севера Берингово море 
сообщается с Чукотским морем через Берингов 
пролив, с юга — с открытой частью Тихого 
океана. Охотское море и Японское море с за-
пада ограничены побережьем Евразии, с вос-
тока — Курильскими и Японскими островами. 
Охотское море и Японское море разделены 
о. Сахалин, с востока эти моря сообщаются 
с открытой частью Тихого океана.

Тихоокеанские моря России достаточно 
глубоки, их средняя глубина составляет около 
800 м у Охотского моря и 1500–1600 м у Бе-
рингова моря и Японского моря. Северо-вос-
точная часть Берингова моря расположена 
на континентальном шельфе глубиной менее 
200 м, в юго-западной части глубина моря 
увеличивается до 4 км. Глубина в Охотском 
море также сильно меняется от мелководья 
на севере (менее 200 м) до Курильской кот-
ловины на юге (более 3 км). Большую часть 
российского сектора Японского моря занима-
ет Японский желоб с глубинами более 3 км. 
Расположенный к северу Татарский пролив 
между о. Сахалин и материком представляет 
собой мелководную часть российской аквато-
рии Японского моря с глубинами менее 200 м. 
Вдоль юго-восточного побережья п-ова Кам-
чатка и восточного побережья Курильских 
островов протянулся глубоководный Курило- 
Камчатский желоб с глубинами до 8–9 км. 
Таким образом, тихоокеанские моря России 
имеют сложный донный рельеф с большим 
количеством котловин и поднятий.

Тихоокеанское побережье России также 
сильно изрезано, о чем свидетельствует зна-
чительное количество заливов. В число круп-
нейших заливов российского сектора Тихого 
океана входят: Анадырский залив и Карагин-

ский залив в Беринговом море; зал. Шелихова, 
Сахалинский залив, зал. Терпения в Охотском 
море; зал. Петра Великого в Японском море.

Черное и Азовское моря — внутренние 
моря Евразии. Азовское море целиком рас-
положено в Восточной Европе, Черное море 
разделяет Европу и Азию. Азовское и Черное 
моря сообщаются между собой через Керчен-
ский пролив. Оба моря относятся к бассейну 
Атлантического океана. 

Азовское море имеет крайне малую пло-
щадь (39 000 км2) и глубину (в среднем 7,5 м), 
в море поступает значительный пресноводный 
сток из рек Дон и Кубань. В связи с этим Азов-
ское море имеет многие признаки крупного 
речного эстуария лиманного типа, соединен-
ного узким проливом с Черным морем [81]. 
Наибольшие глубины (до 14 м) наблюдаются 
в центральной части моря. Береговая линия 
Азовского моря сильно изрезана с множеством 
заливов и полуостровов и кос. В северо-восточ-
ной части моря расположен наиболее крупный 
Таганрогский залив, в который впадает р. Дон.

Черное море характеризуется узким шель-
фом и резким свалом глубин за исключением 
северо-западной его части. Площадь Черного 
моря — 422 000 км2, средняя глубина — 1240 м, 
наибольшая глубина — 2210 м. Черное море 
имеет овальную форму, вытянутую с запада 
на восток на 1100 км и с севера на юг на 
250–550 км. Береговая линия Черного моря 
относительно ровная, единственный крупный 
п-ов Крым расположен в северной части моря, 
отделяющий единственный крупный и мел-
ководный (глубиной до 36 м) Каркинитский 
залив в северо-западной части моря.

Балтийское море — внутреннее море, рас-
положенное в северо-восточной части Европы. 
Площадь его составляет 419 000 км2, а средняя 
глубина — 51 м. Рельеф дна у Балтийского моря 
сложный с Борнхольмской и Арконской котло-
винами в западной части моря, Ландсортской, 
Готландской и Гданьской котловинами в цен-
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тральной части моря. На большей части моря 
глубины не превышают 200 м, а наибольшая 
глубина — 470 м. Береговая линия Балтийского 
моря сильно изрезана; в северной и восточной 
частях моря расположены крупные заливы: 
Финский, Ботнический и Рижский, а также 
более мелкие по площади — Калининградский 
и Куршский заливы, ограниченные длинными 
и узкими косами и сообщающиеся с Балтий-
ским морем через узкие проливы [83, 84].

Каспийское море — крупнейшее озеро 
в мире по многим своим характеристикам 
сходное с морем [82]. Каспийское море рас-
положено между Европой и Азией. Северная 
часть моря мелководна (глубины не превышают 
10 м). В северо-западную часть моря впадает 
р. Волга, образующая в месте впадения крупную 
дельту. В центральной части Каспийского моря 
расположена Дербентская впадина с глубина-
ми до 700–800 м, а расстояние от западного 
побережья моря до изобаты 200 м составляет 
25–50 км. Побережье Каспийского моря силь-
но изрезано в северной части и относительно 
ровное в центральной и южной частях моря.

Озеро Байкал — самое глубокое озеро 
в мире (максимальная глубина — 1642 м) 
и крупнейшее по площади пресноводное озеро 
в Евразии (31 500 км2). Байкал расположен 
в Восточной Сибири, он имеет тектоническое 
происхождение, чем объясняется его вытяну-
тая форма и резкий свал глубин. Озеро протя-
нулось с юго-запада на северо-восток на 636 км, 
ширина озера составляет 24–79 км, средняя 
глубина озера — 744 м. В центральной части 
озера расположен крупный о. Ольхон и круп-
ный п-ов Святой Нос. В оз. Байкал впадают 
сотни рек и водотоков, вытекает одна река, 
Ангара, — крупнейший приток р. Енисей, 
который впадает в Карское море.

Ладожское озеро — крупнейшее по площа-
ди пресноводное озеро в Европе (18 000 км2), 
расположено в северо-восточной Европе. Озеро 
имеет округлую форму, его длина с юга на Айсберги в Карском море
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север составляет 219 км, наибольшая шири-
на — 125 км. Южная часть озера мелководна 
с глубинами менее 50 м, в северной части 
глубины достигают 200–230 м. Средняя глу-
бина озера составляет около 50 м. В южной 
части озера расположены три крупных залива: 
Свирская, Волховская и Шлиссельбургская 
губы. В Ладожское озеро впадает несколько 
десятков рек и водотоков, вытекает одна река, 
Нева, которая впадает в Балтийское море. 

Климат

Климатические условия в морях России очень 
различны из-за значительной протяженности 
морских берегов России с севера на юг и, как 
следствие, больших различий в величине 
приходящей солнечной радиации. Климат 
российских морей, расположенных в высоких 
арктических широтах, наиболее суровый. 
Зимой во время полярной ночи происходит 
их сильное выхолаживание. Центральная 
часть российского арктического сектора по-
падает под действие Азиатского антицикло-
на, который поддерживает морозную и ма-
лооблачную погоду в море Лаптевых 
и Восточно-Сибирском море [86]. Для восточ-
ной и особенно западной частей Российской 
Арктики зимой характерна активная цикло-
ническая деятельность, что приводит к по-
вышенной температуре воздуха, повышенной 
ветровой активности и более интенсивным 
осадкам в Баренцевом, Белом и в меньшей 
степени в Чукотском море [86]. Среднемно-

< -36 -32 -28 -24 -20 -16 -12 -8 -4 0 4 8 12 >

Температура воздуха в январе (°С)

положительные изотермы4 отрицательные изотермы-4

Среднеклиматическое распределение температуры воздуха в январе

голетняя температура воздуха в январе за 
последние 10 лет составляет 0–(–10) °С в Бе-
лом море и Баренцевом море, –(10–20) °С 
в Карском море, –(20–30) °С в море Лаптевых 
и Восточно-Сибирском море, –(15–20) °С в Чу-
котском море. Среднемноголетняя скорость 
ветра в январе составляет 8–9 м/с в Барен-
цевом море, 6–8 м/с в Белом море, Карском 
море и Чукотском море, 5–6 м/с в море Лап-
тевых и Восточно-Сибирском море. 

Летом в течение полярного дня интен-
сивность солнечной радиации в морях Рос-
сийской Арктики существенно повышается. 
Циклоническая деятельность летом ослабевает, 
но температуры воздуха остаются довольно 
низкие, так как основное количество солнеч-
ной радиации расходуется на таяние морских 
льдов [86]. Среднемноголетняя температура 
воздуха в июле за последние 10 лет составляет 
10–14 °С в Белом море, 0–10 °С в Баренцевом 
море, 0–7 °С в Карском море, 0–3 °С в море 
Лаптевых и Восточно-Сибирском море, 0–7 °С 
в Чукотском море. Среднемноголетняя ско-
рость ветра в июле составляет 5–6 м/с во всех 
морях Российской Арктики. Годовая сумма 
осадков в российских арктических морях 
невелика и составляет 0,5–1 м в Белом море 
и Баренцевом море, 0,3–0,5 м в Карском море, 
море Лаптевых, Восточно-Сибирском море 
и Чукотском море.

В последние десятилетия в Арктике проис-
ходят наиболее существенные климатические 
изменения по сравнению с другими районами 
земного шара [87, 88]. Одним из важнейших 
проявлений этих изменений является уве-

личение температуры воздуха и сокращение 
площади морского льда в теплый период года 
[89, 90]. Среднегодовая температура воздуха 
практически на всей акватории российских 
арктических морей увеличилась на 3–7 °С, 
а средняя минимальная граница льда в море 
Лаптевых, Восточно-Сибирском море и Чукот-
ском море отступила на север более чем на 
100–200 км. Эти обстоятельства предъявляют 
особенные требования к актуальности дан-
ных о современном состоянии климатических 
характеристик в морях Российской Арктики.

Климат российских тихоокеанских морей 
формируется под влиянием муссонной цир-
куляции, которая сглаживает климатические 
различия морей, особенно в зимний период 
[77, 91]. Зимний муссон переносит воздуш-
ные массы из зоны формирования Азиатско-
го антициклона в российский сектор Тихого 
океана и формирует сухую холодную погоду. 
Среднемноголетняя температура воздуха в ян-
варе составляет 0—–10 °С по всей российской 
акватории Тихого океана за исключением вос-
точной части Охотского моря, где температу-
ра понижается до –20 °С. Среднемноголетняя 
скорость ветра в январе составляет 10–12 м/с 
в Беринговом море, 6–10 м/с в Охотском море 
и 6–8 м/с в российском секторе Японского 
моря. Летний муссон приносит в российские 
дальневосточные моря влажный морской воз-
дух из открытой части Тихого океана. Сред-
немноголетняя температура воздуха в июле 
составляет 7–10 °С в Беринговом море, 10–15 °С 
в Охотском море, 15–20 °С в российском сек-
торе Японского моря. Среднемноголетняя ско-
рость ветра в июле составляет 4–6 м/с во всех 
российских дальневосточных морях. Годовая 
сумма осадков составляет 0,5–1 м в Беринговом 
море и Охотском море, 1–1,5 м в российском 
секторе Японского моря.

Климат Балтийского моря формируется 
под влиянием переноса воздушных масс 
с запада из Атлантического океана [83, 92]. 
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Среднемноголетняя температура воздуха 
в январе составляет –(2–3) °C в акватории 
Ленинградской области и 0–1 °С в аквато-
рии Калининградской области, однако при 
вторжении арктических воздушных масс тем-
пература может существенно понижаться 
[92]. Среднемноголетняя температура воздуха 
в июле в российских акваториях Балтийского 
моря составляет 16–18 °С. Среднемноголет-

няя скорость ветра в российских акваториях 
Балтийского моря составляет 5–6 м/с, годовая 
сумма осадков — 0,8–1 м.

Климат Черного моря, Азовского моря и Ка-
спийского моря в основном континентальный 
[81, 82, 85]. Среднемноголетняя температура 
воздуха в январе в Азовском море составляет 
0–3 °С, в российском секторе Черного моря — 
–3–5 °С, в российском секторе Каспийского 

< 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 >

Температура воздуха в июле (°С)

положительные изотермы6

моря — –3–5 °С. Среднемноголетняя темпера-
тура воздуха в этих морях в июле поднимается 
до 24–26 °С. Среднемноголетняя скорость ветра 
в этих акваториях составляет 5–7 м/с, годовая 
сумма осадков — 0,4–0,8 м, на юге российского 
черноморского побережья — до 1–1,5 м.

Климат оз. Байкал и Ладожского озера 
континентальный. Среднемноголетняя темпе-
ратура воздуха в акватории Ладожского озера 
составляет –9 °С в январе и 16 °С в июле. Сред-
немноголетняя скорость ветра над Ладожским 
озером составляет 6 м/с, годовая сумма осад-
ков — 0,5 м. Среднемноголетняя температура 
воздуха в акватории оз. Байкал составляет 
–15 °С в январе и 20 °С в июле. Среднемноголет-
няя скорость ветра над оз. Байкал составляет 
3 м/с, годовая сумма осадков — 0,6 м.

Среднеклиматическое распределение температуры воздуха в июле

Ледник Тунабрэн, Темпельфьорд, арх. Шпицберген 
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р. Печора
130 км³

р. Сев. Двина
110 км³

р. Волга
260 км³

р. Дон
27 км³

р. Нева
83 км³

р. Енисей
650 км³

р. Хатанга
105 км³

р. Лена
590 км³

р. Колыма
130 км³

р. Амур
360 км³

р. Обь
430 км³
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Циркуляция вод



63

1.3. Характеристика среды обитания

Глава 2. Общие сведения 

Морские млекопитающие Российской Арктики и Дальнего Востока

34° в.д. 36° в.д. 38° в.д. 40° в.д. 42° в.д.

28° в.д. 30° в.д. 32° в.д. 34° в.д. 36° в.д. 38° в.д. 40° в.д.

46
° с

.ш
.

44
° с

.ш
.

42
° с

.ш
.

40
° с

.ш
. 40° с.ш

.
44° с.ш

.
46° с.ш

.

Морские и прибрежные особо охраняемые природные территории
Marine and coastal protected areas

1:4 000 000

Гидрологический 
режим

Гидрологический режим морей Российской 
Арктики формируется несколькими ключе-
выми процессами: значительным речным 
стоком с материка практически по всей про-
тяженности российского побережья (за ис-
ключением Чукотского моря); поступлением 
атлантических вод с запада, во-первых, через 
Баренцево море и, во-вторых, через прол. Фра-
ма и их дальнейшим распространением вдоль 
континентального склона в Карское море 
и море Лаптевых; поступлением тихоокеан-
ских вод через Берингов пролив в Чукотское 
море и их дальнейшим распространением 
в Восточно-Сибирское море [93–96]. Важней-
шим фактором являются и  значительные 
сезонные колебания температуры воздуха, 
которые вызывают интенсивные процессы 
ледообразования и ледотая ния в холодный 
и теплый периоды года.

Две трети всего материкового стока в Се-
верный Ледовитый океан поступает с террито-
рии России. Около половины всего объема при-
ходится на Карское море (1350–1500 км3 в год) 
[97–99], в основном из рек Енисей (650 км3 
в год) и Обь (430 км3 в год). В море Лаптевых 
поступает 750–820 км3 речного стока ежегод-
но, большая часть этого стока приходится на 
долю рек Лена (590 км3) и Хатанга (105 км3). 
Существенно меньший речной сток поступает 
в Баренцево море (260 км3 в год, в том числе 

130 км3 из р. Печоры), Восточно-Сибирское 
море (250 км3 в год, в том числе 130 км3 из 
р. Колымы), Белое море (230 км3 в год, в том 
числе 110 км3 из р. Северная Двина). Речной 
сток в Чукотское море с территории России 
невелик и составляет всего 20 км3 в год.

Гидрологический режим рек, впадающих 
в моря Российской Арктики, характеризуется 
крайне низким стоком в холодное время года 
(октябрь — март). Большая часть годового 
речного стока (70–90%) поступает в море во 
время нескольких месяцев половодья, кото-
рое длится с апреля—мая по июнь—июль для 
рек, впадающих в Белое и Баренцево моря; 
с июня—июля по сентябрь—октябрь для рек, 
впадающих в центральную и восточную часть 
Российской Арктики [97–99]. В результате 
этого в период половодья формируются об-
ласти поверхностного опреснения, называе-
мые речными плюмами, которые занимают 
суммарную площадь в сотни тысяч квадрат-
ных километров на российском арктическом 
шельфе [100–102].

Стоки рек Обь и Енисей формируют 
единый плюм Оби — Енисея в центральной 
части Карского моря в начале половодья. 
Летом и осенью плюм Оби — Енисея зани-
мает относительно стабильную площадь 
в 200 000 — 250 000 км2 между п-вом Ямал, 
п-вом Таймыр и арх. Новая Земля [101]. Силь-
ные и продолжительные юго-западные ветра 
приводят к переносу вод плюма на восток 
в сторону прол. Вилькицкого в форме узкого 
вдольберегового опресненного течения [103, 
104]. В результате этого процесса происходят 
периодические затоки вод плюма Оби — Ени-
сея в море Лаптевых, суммарная продолжи-
тельность которых варьируется от нескольких 
дней до нескольких месяцев в год.

Плюм р. Лены формируется в июне—июле 
в юго-восточной части моря Лаптевых и затем 
распространяется на обширную акваторию 
в море Лаптевых и Восточно-Сибирском море, 

где он сливается с плюмом р. Колымы. Пло-
щадь и расположение плюма р. Лены имеет 
значительную межгодовую изменчивость 
и определяется режимом региональной ат-
мосферной циркуляции [102, 105]. В случае 
ярко выраженной активности циклонов в море 
Лаптевых в безледный период плюм р. Лены 
распространяется далеко на север и его пло-
щадь может достигать 500 000 км2 [102]. В годы 
превалирующей антициклонической атмо-
сферной циркуляции плюм р. Лены оказы-
вается прижат к материковому берегу и его 
площадь составляет менее 250 000 км2 [102]. 
При этом в такие годы интенсифицируется 
перенос вод плюма р. Лены на восток в Вос-
точно-Сибирское море и далее в Чукотское 
море в форме узкого вдольберегового опрес-
ненного течения [106, 107].

Распространение плюмов рек Оби — Ени-
сея и Лены в Карском море, море Лаптевых 
и Восточно-Сибирском море играет ключевую 
роль в формировании термохалинной струк-
туры и циркуляции поверхностного слоя на 
большей части шельфа этих морей. Опреснен-
ный поверхностный слой также оказывает 
ключевое влияние на процессы в сравнитель-
но небольшом по площади и полузамкнутом 
Белом море [108]. В Баренцевом море влияние 
речного стока существенно лишь для неболь-
ших акваторий в юго-западной части моря, 
где происходит водообмен с Белым морем, 
и в юго-восточной части моря, где формиру-
ется плюм р. Печоры. 

Речные плюмы влияют на многие физиче-
ские, биологические и геохимические процессы 
в области своего распространения, в том числе 
на ледообразование и ледотаяние, перенос 
взвешенных и растворенных веществ, в том 
числе антропогенных загрязнений, образова-
ние первичной продукции, асидификацию, 
отложение терригенного материала. В част-
ности, распространение больших плюмов за-
трудняет перемешивание поверхностного слоя 

морские поверхностные течения

речные плюмы

годовой объем речного стока
(толщина линии прямо пропорциональна 
объему речного стока)р. Нева

83км³

Циркуляция вод
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Глава 1. Общие сведения о морских млекопитающих

моря с нижележащими солеными морскими 
водами, что приводит к низкой биологической 
продуктивности на шельфе Карского моря, 
моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря 
по сравнению с Баренцевым морем и Чукот-
ским морем [109, 110]. 

Соленые и теплые атлантические воды 
поступают в Баренцево море из Северной Ат-
лантики как поверхностное течение. В холод-
ный период года плотность атлантических вод 
в Баренцевом море увеличивается в результате 
их охлаждения и осолонения в процессе ледо-
образования. Это приводит к заглублению 
атлантических вод, и далее на восток в север-
ную часть Карского моря и моря Лаптевых 
атлантические воды распространяются вдоль 
изобат 200–300 м [94, 111, 112]. В последние 
годы наблюдается интенсификация притока 
атлантических вод в Северный Ледовитый 
океан, называемая также атлантификацией, 
что, по-видимому, способствует сокращению 
площади сезонного морского льда в морях 
Восточной Арктики [113]. Помимо влияния на 
ледообразование в Арктике, теплые атланти-
ческие воды богаты биогенными веществами, 
и увеличение их притока создает условия для 
роста биологической продуктивности в морях 
Российской Арктики [114]. 

Соленые и теплые тихоокеанские воды 
поступают в Северный Ледовитый океан через 
Берингов пролив и формируют придонный 
слой вод в Чукотском море. Далее часть тихо-
океанских вод распространяется в северную 
часть Восточно-Сибирского моря вдоль изобат 
50–100 м [114–116]. Подобно атлантическим, 
тихоокеанские воды являются источником 
тепла и биогенных веществ в восточной части 
российского арктического шельфа [117, 118]. 

 Гидрологический режим российских 
тихоокеанских морей определяется интен-
сивностью их водообмена с открытой частью 
Тихого океана, сезонными колебаниями темпе-
ратуры воздуха, ледообразованием и объемом 

поступающего в них речного стока. Охотское 
и Берингово моря соединяются с Тихим океа-
ном через многочисленные глубокие проливы 
(глубиной более 500 м), что приводит к ин-
тенсивному водообмену этих морей с Тихим 
океаном. В результате этого в Охотском и Бе-
ринговом морях формируется трехслойная 
структура вод: поверхностный перемешанный 
слой (до глубин 30–40 м), который характе-
ризуется существенной сезонной изменчи-
востью температуры и солености; холодный 
промежуточный слой (до глубин 150–200 м), 
формирующийся зимой в результате сильного 
охлаждения и осолонения из-за ледообразо-
вания поверхностного слоя; глубинный слой, 
формируемый теплыми и солеными тихоо-
кеанскими водами [119, 120]. Поступление 
тихоокеанских вод в российский сектор Япон-
ского моря невелико, в результате чего в этой 
акватории формируется двуслойная страти-
фикация: поверхностный перемешанный слой 
и холодный придонный слой, формирующийся 
зимой в результате охлаждения и осолонения 
поверхностного слоя [121]. 

Наибольший речной сток в российском 
секторе Тихого океана поступает в Охотское 
море (600 км3 в год, в том числе 360 км3 из 
р. Амур). Плюм р. Амур — единственный круп-
ный речной плюм в тихоокеанских морях 
России. Он формируется в Амурском лимане 
между материком и о. Сахалин и распространя-
ется в основном на север в юго-западную часть 
Охотского моря, существенно меньший объем 
вод плюма выносится на юг в северную часть 
Японского моря [122]. Речной сток в Берингово 
море и Японское море с территории России 
невелик, в Берингово море поступает около 
100 км3 в год, большая часть из р. Анадырь 
(68 км3), в Японское море — около 50 км3 в год.

Гидрологический режим мелководных 
российских акваторий Азовского моря, Бал-
тийского моря и северо-западной части Кас-
пийского моря формируется значительным 

речным стоком, сезонными колебаниями тем-
пературы воздуха и ледообразованием [81, 85, 
123, 124]. С территории России в эти моря 
поступает значительный речной сток: 260 км3 
в год из р. Волги в северо-западную часть Ка-
спийского моря, 83 км3 в год из р. Невы в вос-
точную часть Балтийского моря, 35 км3 в год 
из рек Дон и Кубань в Азовское море. Соленость 
этих акваторий относительно однородна по 
вертикали и постепенно увеличивается от 
речных устьев к более глубоководным цен-
тральным частям моря (в Балтийском море 
и Каспийском море) и к Керченскому проливу 
(в Азовском море). 

Речной сток с территории Калининград-
ской области в Балтийское море составляет 
всего 25 км3 в год. Из-за этого в акватории 
Балтийского моря, прилегающей к Калинин-
градской области, выделяются двуслойная 
структура: опресненный и теплый поверх-
ностный слой (до глубин 20–40 м), соленый 
и холодный глубинный слой [123]. 

 Гидрологический режим глубоководных 
акваторий в российских секторах Черного 
и Каспийского морей определяется в первую 
очередь сезонными колебаниями темпера-
туры воздуха [82, 124]. В северо-восточной 
части Черного моря формируется трехслойная 
структура: наиболее опресненный и теплый 
поверхностный перемешанный слой (до глубин 
30–50 м), наиболее холодный промежуточный 
слой (до глубин 70–100 м) и наиболее соленый 
глубинный слой [82]. Периодические выносы 
вод из Азовского моря в Черное море через 
узкий Керченский пролив вызываются уме-
ренными и сильными северо-восточными ве-
трами. Это приводит к формированию плюма 
опресненных азовоморских вод, распростра-
няющихся вдоль северо-восточного побережья 
п-ова Крым [125]. Речной сток в Черное море 
с территории России невелик и составляет 
7 км3 в год. В центральной части Каспийско-
го моря выделяются наиболее опресненный 
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и теплый поверхностный слой (до глубин 
20–30 м), соленый и холодный глубинный 
слой [124]. Речной сток в центральную часть 
Каспийского моря с территории России со-
ставляет 20 км3 в год.

Гидрологический режим оз. Байкал и Ла-
дожского озера формируется значительными 
сезонными колебаниями температуры возду-
ха. В обоих озерах выделяется поверхностный 
перемешанный слой (до глубин 10–20 м), 
который характеризуется существенной се-
зонной сменой температуры, и более ста-
бильные по температуре глубинные воды. 
В оз. Байкал зимняя конвекция проникает 
только до глубин 250–300 метров, ниже тем-
пература воды практически не меняется 
с глубиной. 

Температура воды и соленость. Темпе-
ратура воды во всех российских морях имеет 
значительную пространственно временную 
изменчивость из-за значительных сезонных 
колебаний температуры воздуха. Кроме того, 
во многих российских морях температурный 
режим поверхностного слоя зависит и от се-
зонных колебаний речного стока.

Зимой температура поверхности воды 
в российских арктических морях понижа-
ется до температуры замерзания (–1–2) °C 
и моря покрываются льдом за исключением 
юго-западной части Баренцева моря, подо-
греваемой притоком теплых атлантических 
вод, где температура зимой составляет 1–3 °C. 
Летом северные части арктических морей 
России, свободные ото льда, прогреваются 
до 0–2 °C; области распространения речных 
плюмов рек Оби — Енисея и Лены в Карском 
море, море Лаптевых и Восточно-Сибирском 
море — до 2–5 °C. Еще сильнее, до 5–8 °C, 
температура поверхностного слоя повышается 
в южной части Чукотского моря под воздей-
ствием притока теплых тихоокеанских вод, 
а также в Баренцевом море и юго-западной ча-
сти Карского моря под воздействием притока 

теплых атлантических вод. Наиболее высокие 
летние температуры в российском секторе 
Северного Ледовитого океана регистрируются 
в Белом море, они достигают 10–12 °C. Области 
в центральной глубоководной части Северного 
Ледовитого океана, круглогодично покрытые 
льдом, сохраняют температуру замерзания 
морской воды в течение всего года.

Температура поверхности моря в рос-
сийском секторе Тихого океана в летний 
период повышается от 5–8 °C в северных 
частях Берингова моря и северо-западной 
части Охотского моря, до 8–10 °C в южной 
части Берингова моря, 10–12 °C в централь-
ной и южной частях Охотского моря и 12–
24 °C в российской акватории Японского 
моря. Зимой температура воды падает до 
–1–0 °C в северной части Берингова моря, 
северо-западной и центральной части Охот-
ского моря, значительные области этих морей 
покрываются льдом. Температура южной 
части российской акватории Берингова моря, 
южной части Охотского моря и российской 
акватории Японского моря в зимний период 
составляет 0–3 °C.

Температура поверхностного слоя в Бал-
тийском, Черном, Азовском и Каспийском 
морях характеризуется очень большой сезон-
ной изменчивостью. Максимальная темпе-
ратура воды в Черном море в течение всего 
года регистрируется в юго-восточной части, 
в то время как наиболее низкие температуры 
характерны для северо-западной его части. 
Летом температура поверхностного слоя 
в Черном море составляет 22–26 °C. Зимой 
температура падает до 7–9 °C за исключением 
северо-западной части моря, находящейся 
под сильным воздействием речного стока, где 
минимальные температуры достигают 0 °C. 

Температура воды в Азовском море ва-
рьирует от 0–4 °C зимой до 24–30 °C летом. 
Сток р. Дон, поступающий в северо-восточную 
часть моря, приводит к формированию в этой 

акватории наиболее низких температур зимой 
и наиболее высоких — летом. Температура 
поверхностного слоя Балтийского моря варьи-
рует от зимних значений 0–2 °C в акватории 
Ленинградской области и 1–4 °C в акватории 
Калининградской области зимой до летних 
значений 15–16 °C. Температура поверхности 
воды в Каспийском море зимой варьирует от 
0–2 °C в северной части до 10–12 °C в южной 
части. Летом температура Каспийского моря 
составляет 22–28 °C, причем наиболее теплые 
акватории расположены как в южной части 
моря, так и в северо-западной части моря 
в районе распространения плюма р. Волги. 
Российские участки акваторий Балтийского, 
Азовского и Каспийского морей, находящиеся 
под сильным воздействием речного стока, 
а именно Невская губа, Таганрогский залив 
и северо-западная часть Каспийского моря, 
зимой покрываются льдом. 

Температура поверхности воды в оз. Бай-
кал летом составляет 8–9 °C, а в Ладожском 
озере — 18–24 °C. Зимой температура поверх-
ностного слоя воды в Байкале и Ладожском 
озере опускается до 0 °C, и вся поверхность 
этих озер покрывается льдом.

Соленость воды в морях России опреде-
ляется их водообменом с солеными водами 
открытого океана, поступлением пресновод-
ного материкового стока, интенсивностью 
испарения и осадков. Средняя соленость морей 
России варьирует в широких пределах: от 
Японского и Баренцева морей, чья соленость 
близка к средней солености Мирового океана, 
до слабосоленых Балтийского и Азовского 
морей. В прибрежных и шельфовых областях, 
находящихся под воздействием речного стока, 
соленость поверхностного слоя моря имеет 
значительную пространственно-временную 
изменчивость. Также на соленостный режим 
большинства морей России существенно влия-
ют сезонные процессы ледообразования и ледо-
таяния.



3

12

5

12

3

24
21

18

15

5

9

7

5

7

15

24

12

9

-1

0

1

9

9

9

9

1

3

0

1

-1

3

12

5

12

3

24
21

18

15

5

9

7

5

7

15

24

12

9

-1

0

1

9

9

9

9

1

3

0

1

-1

Оха

Уфа
Тура

Тула

Кемь

Орск

Чита

Омск

Псков

Тверь

Певек

Нюрба

Онега

Тында

Алдан

Надым

Кызыл

Киров

Томск

Пермь

Тамбов

Брянск

Рязань

МОСКВА

Якутск

Охотск

Диксон

Мезень

Игарка

Печора
Котлас

Абакан

Братск

Курган

Сургут

Тюмень

Самара

Казань

Грозный

Иваново

Владимир

Саратов

Воронеж

СабеттаАмдерма

Вилюйск

Удачный

Тикси

Хатанга

Дудинка

Воркута

Магадан

Сызрань

Саранск

Вологда

Иркутск

Барнаул

Улан-Удэ

Смоленск

Белгород Салехард

Ноябрьск

Рубцовск

Норильск

Мурманск

Оренбург Олёкминск
Астрахань

Махачкала

Краснодар

Волгоград

ВерхоянскСыктывкар

Ярославль

Хабаровск

Челябинск

Ставрополь

Провидения

Анадырь

Нарьян-Мар

Кандалакша

Нефтекамск

Красноярск

Калининград

Архангельск

Владивосток

Новосибирск

Благовещенск

Магнитогорск

Екатеринбург

Среднеколымск

Черский

Ростов-на-Дону

Южно-Сахалинск

Санкт-Петербург

Нижний Новгород

Великий
Новгород

Петрозаводск

Советская Гавань

Николаевск-на-Амуре

Комсомольск-на-Амуре

Петропавловск-
Камчатский

ОСЛО

Baku

РИГА

ВИЛЬНЮС

МИНСК

Osaka

СЕУЛ

ПХЕНЬЯН

ТОКИО

Берген

Тронхейм

Urumqi

Харбин

Astana

Тромсё

Atyrau

Нарвик

ТАЛЛИН

Tbilisi

Глазго

Bishkek

Balqash

ХЕЛЬСИНКИ

Tashkent

Шэньян
Хамхын

Саппоро

Balykchy

СТОКГОЛЬМ

КОПЕНГАГЕН

Oktyabrsk

Türkmenbasy

УЛАН-БАТОР

Прадхо-Бей

Ном

Бетел

Turkmenabat

Petropavlovsk

Кеми

Оулу

ЛулеоУмео

Кируна

70° с.ш.

80° в.д. 100° в.д. 120° в.д.

50
° с

.ш
.

16
0°

 в
.д

.
40

° с
.ш

.

20
° в

.д
.

0°
 

60° с.ш.100° з.д.80° з.д.60° з.д.40° з.д.20° з.д. 140° з.д.120° з.д.

16
0°

 з
.д

.
18

0°
 

Север
н

ы
й

 п
о

л
я

р
н

ы
й

 к
р

у
г 

27

24

21
24

24

272727

242424

212121
242424

242424

Сочи

СУХУМ

ТБИЛИСИ

ЕРЕВАН
БАКУ

Грозный

Саратов Оренбург

Астрахань
Атырау

Махачкала

Туркменбаши

Тебриз

Трабзон

Стамбул

Бургас

Констанца

Одесса

Бердянск
БУХАРЕСТ

КИШИНЁВ

АНКАРА

Краснодар

Волгоград

Ставрополь

Владикавказ

Симферополь

Севастополь

Новороссийск

Ростов-на-Дону

40
° с

.ш
.

50
° с

.ш
.

50° в.д.40° в.д.20° в.д.

1:28 000 0001:20 000 000

Температура поверхностного слоя воды в летний период 



67

1.3. Характеристика среды обитания

Глава 2. Общие сведения 

Морские млекопитающие Российской Арктики и Дальнего Востока

34° в.д. 36° в.д. 38° в.д. 40° в.д. 42° в.д.

28° в.д. 30° в.д. 32° в.д. 34° в.д. 36° в.д. 38° в.д. 40° в.д.

46
° с

.ш
.

44
° с

.ш
.

42
° с

.ш
.

40
° с

.ш
. 40° с.ш

.
44° с.ш

.
46° с.ш

.

Морские и прибрежные особо охраняемые природные территории
Marine and coastal protected areas

1:4 000 000

Летом наиболее низкая соленость в морях 
Российской Арктики наблюдается в прибреж-
ных акваториях Белого и Карского морей, 
моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря, 
находящихся под воздействием речного стока. 
В приустьевых зонах рек соленость состав-
ляет 0–15 psu, во внешних частях речных 
плюмов соленость постепенно повышается 
до 15–25 psu. Поверхностная соленость в рос-
сийских арктических морях вне речных плю-
мов составляет 28–32 psu за исключением 
Баренцева моря, где поверхностная соленость 
достигает 33–34 psu из-за притока соленых 
атлантических вод. Поверхностная соленость 
в центральной глубоководной части Северно-
го Ледовитого океана составляет 30–34 psu 
и увеличивается с востока на запад. Зимой 
в результате падения речного стока площади 
речных плюмов резко сокращаются и лишь 
в небольших приустьевых акваториях соле-
ность остается ниже 26–28 psu.

Соленость российских тихоокеанских мо-
рей гораздо менее изменчива по сравнению 
с арктическими морями. Соленость поверх-
ностного слоя российской акватории Берин-
гова моря повышается с 31–32 psu в северной 
части до 33 psu в южной части. Соленость 
Охотского моря варьирует от 32–33 psu в зим-
ний период до 30–32 psu в летний период из-за 
сезонных колебаний речного стока, а также 
процессов ледообразования и ледотаяния. 
В области распространения плюма р. Амур 
в Сахалинском заливе Охотского моря и в Та-
тарском проливе соленость составляет менее 
25 psu, а в при устьевой области р. Амур соле-
ность падает до 0 °C. Соленость поверхностного 

ческие моря (за исключением центральной 
и юго-западной части Баренцева моря, куда 
поступают теплые атлантические воды), а так-
же значительные акватории Берингова и Охот-
ского морей. В Японском и Черном морях лед 
формируется зимой лишь на небольших по 
площади мелководных и опресненных аква-
ториях. Ледовитость Азовского, Балтийского 
морей и северной части Каспийского моря 
характеризуется значительной межгодовой 
изменчивостью: в суровые зимы эти акватории 
полностью или почти полностью покрыва-
ются льдом, в мягкие зимы ледяной покров 
формируется лишь в отдельных мелководных 
и опресненных районах этих морей. 

Все моря России вне арктической зоны, 
а также Белое море к лету полностью осво-
бождаются ото льда. В северных частях рос-
сийских арктических морей (за исключением 
Белого моря) в теплый период года лед, как 
правило, сохраняется как окраина много-
летнего ледового массива, расположенного 
в центральной глубоководной части Северного 
Ледовитого океана. Арктический лед достигает 
своей минимальной площади в течение года 
к середине сентября. Во второй половине ХХ в. 
в течение всего теплого сезона значительные 
площади на шельфе и континентальном склоне 
Российской Арктики были покрыты отрогами 
многолетнего ледового массива: Шпицбер-
генский массив в Баренцевом море, Карский 
в Карском море, Таймырский в море Лапте-
вых, Айонский в Восточно-Сибирском море, 
Чукотский в Чукотском море. В последние 
десятилетия наблюдается тенденция к сокра-
щению площади ледяного покрова в Северном 
Ледовитом океане, включая и российский сек-
тор [90]. В частности, расстояние от границы 
льдов до побережья России в теплый сезон 
значительно увеличилось, особенно в вос-
точной части российского сектора Арктики. 
Так, за последние десять лет граница льдов 
в середине сентября на долготах Баренцева 

слоя Японского моря составляет 33–34 psu, за 
исключением более опресненного Татарского 
пролива, в который выносится часть стока 
р. Амур.

Соленость поверхностного слоя в мелковод-
ных российских акваториях Азовского моря, 
Балтийского моря и Каспийского моря неве-
лика из-за поступающего в них речного стока. 
Максимальные значения солености составляют 
3–4 psu в акватории Ленинградской области 
в Балтийском море, 7–8 psu в акватории Ка-
лининградской области в Балтийском море, 
11–12 psu в центральной части Каспийско-
го моря, 12–14 psu в Азовском море. В Азов-
ском море соленость постепенно уменьша-
ется до 0 °C при в Таганрогском заливе при 
приближении к устью р. Дон, в Каспийском 
море — в северо-западной части при при-
ближении к дельте р. Волги, в Балтийском 
море — в Нев ской губе приближении к дельте 
р. Невы. В российском секторе Черного моря 
соленость поверхности моря достаточно ста-
бильна и составляет 17–18 psu.

Ледовая обстановка. Ледовые условия 
в морях России зависят от температуры воз-
духа в холодный период года. Также на ле-
довитость морей влияет речной сток: весной 
и летом теплые речные воды формируют реч-
ные плюмы и ускоряют процесс ледотаяния, 
осенью и зимой ледообразование проходит 
более интенсивно в области распространения 
опресненных речных плюмов. Лед ежегодно 
формируется во всех российских морях, од-
нако степень ледовитости этих морей очень 
различна. В холодный период года полностью 
покрываются льдом все российские аркти-
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и Карского морей варьировала от 78–80° с. ш. 
до 83–85° с. ш., на долготах моря Лаптевых — 
от 75–77° с. ш. до 83–85° с. ш., на долготах 
Восточно-Сибирского и Чукотского морей — от 
70–72° с. ш. до 80–82° с. ш. Во второй поло-
вине ХХ в. в течение всего или почти всего 
теплого сезона на шельфе Российской Арктики 
сохранялись значительные по площади ло-
кальные массивы припайных и дрейфующих 
льдов: Новоземельский и Североземельский 
в Карском море, Янский в море Лаптевых, 
Новосибирский в Восточно-Сибирском море, 
Врангелевский в Чукотском море. В связи 
с потеплением климата время жизни этих 
ледовых массивов значительно сократилось. 
В последние годы эти локальные массивы 
существуют лишь очень короткие промежут-
ки времени в июне—июле и не сохраняются 
до нового ледообразования в конце осени. 
В сентябре 2020 г. впервые за всю историю 
наблюдений все арктические моря России 
были свободны ото льда, лед в Восточной 
Арктике сохранялся лишь в центральной 
глубоководной части океана [126].

Во второй половине сентября температура 
воздуха в Центральной Арктике понижается 
до отрицательных значений и ледяной по-
кров в открытой части Северного Ледовито-
го океана начинает постепенно нарастать. 
В октябре начинается ледообразование вдоль 
материкового берега и побережья арктиче-
ских островов, в результате чего образуется 
припай — неподвижный лед, прикрепленный 
к побережью. Интенсивное ледообразование 
проходит в области распространения плюмов 
рек Оби — Енисея и Лены, в результате чего 

уже к середине ноября центральная и вос-
точная части Карского моря, море Лаптевых, 
центральная и западная части Восточно-
Сибирского моря оказываются полностью 
покрыты льдом. К концу декабря сплошной 
ледяной покров формируется в Чукотском 
и Карском морях (в отдельные годы за ис-
ключением акваторий, прилегающих к про-
ливу Карские Ворота и к Берингову проливу). 
В январе—феврале льдом покрываются Белое 
море и южная часть Баренцева моря. Макси-
мальной площади арктический лед достигает 
в марте. Толщина льда в морях Российской 
Арктики составляет 1,5–2,5 м [127].

В зимний и весенний периоды обширные 
акватории в восточной части Карского моря, 
в море Лаптевых и Восточно-Сибирском море 
покрыты припайными льдами. Расстояние от 
берега до внешней границы припая в этих 
морях достигает 50–100 км. Под действием 
сильных и устойчивых ветров, направленных 
в сторону открытого моря, происходит отрыв 
дрейфующих льдов от припая, в результате 
чего вдоль внешней границы припая форми-
руется область открытой воды, называемая 
полыньей. Цепочка из крупных заприпай-
ных полыней, называемая Великой Сибир-
ской полыньей, образуется в море Лаптевых 
и Восточно-Сибирском море, ее суммарная 
протяженность достигает 500 км, а шири-
на — до 100 км [128]. Отдельные полыньи 
обычно существуют в течение нескольких 
суток, после чего заполняются вновь обра-
зовавшимся льдом. При этом суммарная 
продолжительность существования Великой 
Сибирской полыньи составляет до 4,5 месяца 

в году, в течение этого времени в полынье 
формируются и выносятся в открытое море 
большие объемы молодого льда [129]. Меньшие 
по размеру полыньи формируются на границе 
припая и в Баренцевом, Карском и Чукотском 
морях. Наличие тонкого льда и периодиче-
ское формирование областей открытой воды 
в заприпайных полыньях в течение холодного 
периода очень важно для жизнедеятельности 
пагофильных видов морских млекопитающих 
в морях Российской Арктики.

Весной в европейской части Российской 
Арктики температура воздуха повышается до 
положительных значений, начинается ледота-
яние, и к апрелю—маю Белое море и южная 
часть Баренцева моря освобождаются ото 
льда. В мае—июне формируются значительные 
проталины в Карском море, море Лаптевых 
и Восточно-Сибирском море в районе запри-
пайных полыней и в области распростране-
ния плюмов Оби — Енисея и Лены, а также 
в Чукотском море в акватории, прилегающей 
к Берингову проливу. Ледотаяние во всех мо-
рях Российской Арктики (за исключением 
полностью свободного ото льда Белого моря) 
продолжается до середины сентября.

В результате климатических изменений 
температура воздуха в Арктике растет в по-
следние 50 лет, что приводит к сокращению 
площади и объема льда в Северном Ледо-
витом океане. Средняя площадь ледяного 
покрова в теплый период года в последние 
сорок лет уменьшается на 13,1% за десяти-
летие [130]. Так, площадь арктического льда 
в сентябре сократилась от 6,85 млн км2 в пе-
риод 1979–1992 гг. до 4,44 млн км2 в период 
2007–2020 гг. Наименьшая площадь ледяного 
покрова в Арктике за всю историю наблю-
дений, 3,39 млн км2, была зафиксирована 
в 2012 г., во втором по безледности 2021 г. 
это значение составило 3,74 млн км2. Пло-
щадь ледяного покрова в марте, в период его 
наибольшего развития, также сокращается, 
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Соленость приповерхностного слоя морской воды в летний период (PSU)
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1.3. Характеристика среды обитания

Глава 2. Общие сведения 
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однако всего на 2,6% за десятилетие [130]. 
Еще одним важным следствием изменения 
климата в Арктике является резкое сокра-
щение более толстого многолетнего льда 
(т. е. льда, пережившего более одного лета) 
и замена его на тонкий однолетний лед. Так, 
в марте 1985 г. лед старше 4 лет занимал 
треть ледяного покрова, а в 2020 г. такого 
льда было менее 5% [130]. Многолетний лед 
более толстый и менее соленый, чем одно-
летний, в связи с чем он гораздо медленнее 
тает летом и более устойчив к воздействию 
ветра и волн, разрушающих однолетний лед. 
Современные исследования прогнозируют 
дальнейшее сокращение ледяного покрова 
в ближайшие годы и десятилетия вплоть до 
полного таяния льда в центральной части 
Северного Ледовитого океана.

Северная часть Берингова моря и аквато-
рия, прилегающая к восточному побережью 
п-ова Камчатка, ежегодно покрываются льдом 
с октября—ноября по июнь—июль. В наиболее 
холодные зимы до половины площади моря 
покрыты льдом. Глубоководная южная часть 
моря в течение всего года свободна ото льда 
из-за притока теплых вод из открытой части 
Тихого океана. В Охотском море лед начинает 
формироваться в октябре—ноябре в зоне рас-
пространения плюма р. Амур и в мелковод-
ных заливах материковой части моря. В де-
кабре—январе лед покрывает всю северную 
и восточную части Охотского моря и держится 

до мая—июня. Центральная и южная части 
моря, как правило, свободны ото льда в тече-
ние всего холодного периода. Лишь в самые 
суровые зимы льдом покрывается почти все 
Охотское море за исключением акватории, 
прилегающей к Курильским островам, куда 
поступают более теплые тихоокеанские воды. 
В Японском море каждую зиму лед образует-
ся в опресненных и мелководных Татарском 
проливе и зал. Петра Великого. Формирова-
ние льда в Татарском проливе начинается 
в октябре, в зал. Петра Великого — ноябре.
Освобождение — в марте—апреле в зал. Пе-
тра Великого и в апреле—мае в Татарском 
проливе. В холодные зимы лед формируется 
и вдоль побережья Приморского края.

Акватория Ленинградской области в Бал-
тийском море ежегодно покрывается льдом 
с декабря—января по апрель—май. В суровые 
зимы припайный лед формируется и вдоль 
побережья Калининградской области. В Азов-
ском море ледообразование начинается в кон-
це ноября — начале декабря, исчезает лед 
в марте. В теплые зимы льдом покрываются 
только Таганрогский залив и мелководные 
участки в северной части моря, в наиболее 
холодные зимы Азовское море замерзает це-
ликом [131]. В Каспийском море лед образует-
ся в ноябре—декабре и держится до марта—
апреля. В суровые зимы льдом покрывается 
почти вся северная часть моря, прибрежная 
кромка льда формируется и вдоль восточного 

побережья центральной части Каспийского 
моря [132]. В теплые годы лед формируется 
только в акватории, прилегающей к дельте 
р. Волги и в наиболее мелководной северо-вос-
точной части моря. В Черном море ежегодно 
покрываются льдом лишь небольшие аквато-
рии в северо-западной части моря, а также 
в районе Керченского пролива. Лед в Черном 
море формируется в декабре—январе и исчеза-
ет в феврале—марте. В последние десятилетия 
наблюдается четкий тренд на уменьшение 
ледовитости Черного, Азовского и Каспийского 
морей из-за уменьшения количества суровых 
и роста числа мягких зим [131, 132].

Озеро Байкал ежегодно целиком покрыва-
ется льдом с декабря—января по май—июнь. 
Ледообразование в Ладожском озере также 
начинается в декабре—январе. В холодные 
зимы озеро замерзает целиком, в теплые — 
центральная глубокая часть озера остается 
свободной ото льда. К апрелю—маю Ладожское 
озеро полностью освобождается ото льда.

Крупномасштабная циркуляция в рос-
сийских морях определяется ветровым воз-
действием, плотностной структурой водных 
масс, рельефом дна, водообменом с соседними 
морями и акваториями открытого океана, 
ледяным покровом, приливами, речным сто-
ком. При этом региональные течения в по-
верхностном слое моря во многом зависят 
от местных ветровых условий и морской ме-
зомасштабной вихревой динамики. В связи 
с этим региональная циркуляция поверхности 
моря, как правило, обладает значительной 
пространственно-временной изменчивостью 
и в отдельно взятый период времени может 
существенно отличаться от крупномасштаб-
ной циркуляции в рассматриваемом регионе.

Ключевым фактором формирования 
крупномасштабной циркуляции в Северном 
Ледовитом океане является перенос большого 
объема соленых и теплых вод из северной 
части Атлантического океана. Часть потока 

районы образования заприпайных полыней

припай

многолетний лед

дрейф льда

исторический минимум распространения

минимальное распространение льдов летом

максимальное распространение льдов зимой
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Ледовая обстановка



Морские млекопитающие России72

Глава 2. Общие сведения 

Морские млекопитающие Российской Арктики и Дальнего Востока

34° в.д.36° в.д.38° в.д.40° в.д.42° в.д.

28° в.д.30° в.д.32° в.д.34° в.д.36° в.д.38° в.д.40° в.д.

46
° с
.ш
.

44
° с
.ш
.

42
° с
.ш
.

40
° с
.ш
.40° с.ш

.

44° с.ш
.

46° с.ш
.

Морские и прибрежные особо охраняемые природные территории
Marine and coastal protected areas

1:4 000 000

Глава 1. Общие сведения о морских млекопитающих

атлантических вод (60 000 км3 в год) поступа-
ет с Нордкапским течением вдоль северного 
побережья Скандинавского и Кольского полу-
островов в российский сектор Баренцева моря. 
Соленость этих вод составляет 34,5–35 psu, 
температура меняется от 8–9 °C летом до 
1–4 °C зимой [111]. В Баренцевом море часть 
атлантических вод формирует циклониче-
ский круговорот в центральной части моря, 
а часть погружается до глубин 200–300 м 
и распространяется далее на восток вдоль 
северного побережья арх. Новая Земля в се-
верную часть Карского моря. Циркуляция 
в Белом море формируется местными ветра-
ми, приливами и водообменом с Баренцевым 
морем [108].

Циркуляция поверхностного слоя моря 
в зоне распространения плюмов рек Оби — 
Енисея, Лены и других рек на шельфе мо-
рей Российской Арктики в первую очередь 
в Карском море, море Лаптевых и Восточно-
Сибирском море определяется главным об-
разом ветровым воздействием [97, 111, 112]. 
Несмотря на то, что объем речного стока 
в моря Российской Арктики (3000 км3 в год) на 
два порядка меньше объема шельфовых вод, 
в теплый период года речные плюмы занима-
ют суммарную площадь до 1 млн км2 в Рос-
сийской Арктике, т. е. около четверти всей 
площади российского арктического шельфа 
[111, 112]. Крупномасштабный перенос этих 
опресненных водных масс происходит в вос-
точном направлении вдоль побережья мате-
рика и в северном направлении в сторону 
открытой части Северного Ледовитого океана 
[104, 106]. Крупномасштабная циркуляция 
в Чукотском море определяется поступлени-
ем значительного объема (25 000 км3 в год) 
соленых (32–33 psu) тихоокеанских вод через 
относительно узкий и неглубокий Берингов 
пролив [115]. Водные массы, поступившие 
в центральную глубоководную часть Север-
ного Ледовитого океана, выносятся Тран-

сарктическим течением в северную Атлан-
тику через пролив между арх. Шпицберген 
и о. Гренландия.

Крупномасштабная циркуляция в глу-
боководной южной части Берингова моря 
формируется под действием циклонического 
круговорота, южная часть которого называ-
ется Северо-Алеутским склоновым течением, 
а северная — Беринговоморским склоновым 
течением. В мелководной северной части Бе-
рингова моря формируется общий перенос 
вод на север в сторону Берингова пролива 
и далее в Северный Ледовитый океан, однако 
поверхностные течения в этой части моря 
характеризуются значительной сезонной из-
менчивостью [120, 133]. Воды Берингова моря 
также выносятся на юг Камчатским течением 
вдоль восточного побережья п-ова Камчатка. 
Крупномасштабная циркуляция в Охотском 
море также определяется циклоническим кру-
говоротом в центральной части моря, однако 
региональные течения в поверхностном слое 
значительно отличаются от крупномасштаб-
ной циркуляции из-за сложной линии берега 
и рельефа дна [121, 134]. Крупномасштабная 
циркуляция в российском секторе Японского 
моря формируется циклоническим кругово-
ротом в Татарском проливе и Приморским 
течением, которое переносит опресненные 
воды из Татарского пролива на юг вдоль по-
бережья Приморского края [123, 135, 136]. 

 Циркуляция в российском секторе Черно-
го моря формируется интенсивным Основным 
Черноморским течением, направленным про-
тив часовой стрелки по периметру моря [82]. 
Это течение определяет крупномасштабный 
перенос вод в северо-западном направлении 
вдоль побережья Краснодарского края и в за-
падном направлении вдоль северного побере-
жья п-ова Крым. Циркуляция в центральной 
части Каспийского моря также определяется 
циклоническим круговоротом, и крупномас-
штабный перенос вдоль побережья Дагестана 

направлен вдоль берега с севера на юг [124]. 
Течения в мелководных российских аквато-
риях Азовского, Балтийского и Каспийского 
морей зависят в первую очередь от ветрового 
воздействия [81, 123, 124]. Течения в оз. Байкал 
и Ладожском озере имеют общую циклони-
ческую структуру, но также сильно зависят 
от ветрового воздействия и термического 
режима вод.

Приливно-отливные колебания уровня 
моря и возбуждаемые ими приливные те-
чения зависят в первую очередь от степени 
связи рассматриваемой акватории с Мировым 
океаном. При определенных условиях при-
ливные колебания могут значительно уси-
ливаться в узких проливах и сужающихся 
заливах. В морях России этот эффект наблю-
дается в Пенжинской губе, Тугурском заливе 
и Удской губе в Охотском море (высотой до 
10–14 м); в проливе Горло и Мезенской губе 
в Белом море (до 7–10 м); Иокангской губе 
в Баренцевом море (до 6 м).

Приливы в Восточной Арктике вызывают-
ся приливной волной, распространяющейся 
из северной Атлантики, из-за этого интен-
сивность приливов уменьшается с запада 
на восток [137–139]. В арктических морях 
России преобладают приливно-отливные ко-
лебания уровня моря и приливные течения 
правильного полусуточного характера. Наи-
большие приливы (более 1,5 м) наблюдаются 
в южной части Баренцева моря и в Белом 
море. В Карском море величина приливов 
составляет менее 0,8 м, в море Лаптевых, 
Восточно- Сибирском и Чукотском морях — 
менее 0,5 м за исключением отдельных аква-
торий. При этом ветровые сгонно-нагонные 
колебания уровня воды в этих морях могут 
достигать нескольких метров, что значитель-
но превышает величину приливно-отливных 
колебаний [140].

Приливы в российских тихоокеанских 
морях формируются приливной волной, по-
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ступающей в Берингово и Охотское моря из 
открытой части Тихого океана, а в Японском 
море — из Восточно-Китайского моря [120, 
121, 123]. В тихоокеанских морях России на-
блюдаются все типы приливов: полусуточные, 
суточные и смешанные. В западной части 
Берингова моря и вдоль восточного побере-
жья п-ова Камчатка величина приливно- 
отливных колебаний составляет 2–2,5 м, в Ана-
дырском заливе величина приливов достигает 
3–3,5 м [120]. В северной части моря и в Бе-
ринговом проливе приливы не велики, их 
величина не превышает 0,5 м. В Российском 

секторе Японского моря приливы также не-
велики (в Татарском проливе более 2–2,5 м 
и в зал. Петра Великого до 1–1,5 м) [123]. Наи-
более интенсивные приливы в российских 
морях наблюдаются в Охотском море. Величина 
приливов в южной части моря составляет 
1–3 м, в западной части моря они повыша-
ются до 10 м в вершинах Тугурском залива 
и Удской губы, в северной части моря — до 
10 м в зал. Шелихова и до 14 м в Пенжинской 
губе [121]. Наибольшие скорости приливных 
течений составляют до 3–4 м/с в восточной 
части моря и в прол. Лаперуза, до 2–3 м/с 

в северной части моря, в Курильских проливах 
и вдоль восточного побережья о.а Сахалин, 
до 1–2 м/с в Амурском лимане и Татарском 
проливе. 

Приливы в российских акваториях Бал-
тийского, Черного, Азовского, Каспийского 
морей, а также в оз. Байкал и Ладожском озе-
ре малы из-за их практически полной или 
полной изолированности от Мирового океана 
[141, 142]. Амплитуды приливно-отливных 
колебаний в этих водоемах не превышают 
нескольких сантиметров, влияние приливных 
течений на циркуляцию вод незначительно.

Великая Сибирская полынья. Terra Aqua, NASA
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1.4.
На протяжении всей истории человечества 
морские млекопитающие играли особую роль 
в становлении и развитии социально-эконо-
мических отношений, традиционного укла-
да жизни и культуры прибрежных народов 
и этносов. Говоря о хозяйственном значении 
морских млекопитающих, в первую очередь 
следует упомянуть китобойный промысел 
и промысел ластоногих. 

Киты издавна занимали среди промысло-
вых морских ресурсов важное место. В XIX — 
начале XX в. китобойный промысел процве-
тал преимущественно в северных частях 
Атлантического и Тихого океанов, а начиная 
с 1940–1950-х гг. стал перемещаться в воды 
Антарктики и прилегающие к ним районы, 
где было сосредоточено около 83% китобойного 
промысла. В предвоенные годы мировой улов 
китов составлял свыше 51 тыс. голов с общим 
весом около 200 тыс. тонн. Только китового 
жира было получено 55 тыс. тонн [76]. 

Со второй половины 1980-х гг. коммерче-
ского китобойного промысла не существует, 
к добыче разрешено малое количество видов 
только в целях научного или аборигенного 
промысла. В настоящее время такой промысел 
ведут Россия, Япония, Норвегия, Гренландия, 
Дания, Исландия и США (Аляска). 

Одним из главных видов продукции ки-
тобойного промысла являлся жир (ворвань), 
который составляет у китов 18–25%, а у ла-
стоногих — 20–60% массы всей туши. Жир 
морских млекопитающих использовали в ме-
дицинской и ветеринарной практике, пищевой 
промышленности (полуфабрикат для получения 

маргарина), парфюмерии (изготовление косме-
тических средств), в технике (приготовление 
специальных смазок, в том числе для точных 
приборов, эмульсий для холодной обработки 
металлов и др.); жиром нерпы заправляли све-
тильники. Во многих странах китобойный про-
мысел превратился в самостоятельную отрасль 
хозяйства, обладавшую солидной материальной 
базой. Так, только тихоокеанский китобойный 
флот США состоял из 735 судов. Новый мощный 
толчок развитию китобойного промысла дали 
технические усовершенствования, в частности, 
применение парового двигателя, пушек для 
добычи китов разрывными гранатами и разрыв-
ными гарпунами, плавучих салотопных заводов. 
С внедрением этих изобретений интенсивность 
добычи китов резко увеличилась [143]. Помимо 
китобойного промысла, существовал промысел 
зверобойный, в рамках которого добывались 
многие виды тюленей и тихоокеанский морж. 
Зверобойные флотилии существовали до начала 
1990-х гг., и основным продуктом их промысла, 
помимо жира, были мех и кожа.

В настоящее время в России государствен-
ный промысел морских млекопитающих пре-
кращен ввиду низкой рентабельности и отсут-
ствия спроса на его продукцию. Регулирование 
добычи или изъятия морских млекопитающих 
идет по нескольким направлениям. В первую 
очередь для обеспечения пищевых потребно-
стей и традиций коренных и малочисленных 
народов Севера и Дальнего Востока России, 
в ряде бассейнов — местного населения (шкуры 
тюленей продолжают использовать для изго-
товления одежды, обуви и сувениров), а также 

для научных, учебных и культурно-просвети-
тельских целей. Объемы общих допустимых 
уловов на добычу морских млекопитающих 
ежегодно обосновываются и утверждаются Ми-
нистерством сельского хозяйства Российской 
Федерации отдельно по каждому хозяйствен-
ному бассейну (например, Северный бассейн, 
включающий Баренцево и Белое моря) или 
подзоне (например, Восточно-Сахалинская или 
Западно-Беринговоморская подзона). 

На ряд многочисленных промысловых 
видов тюленей (кольчатая нерпа, крылатка, 
морской заяц, ларга) и белуху рекомендуемые 
объемы добычи ежегодно устанавливаются 
Федеральным агентством по рыболовству. 
Еще на ряд видов (серые киты, гренландские 
киты, гренландские тюлени) квоты добычи 
устанавливаются согласно с решениями соот-
ветствующих международных организаций: 
Международного совета по исследованию моря 
и Международной китобойной комиссии (МКК).

Многие виды морских млекопитающих 
включены в списки одного из трех Приложений 
«Конвенции о международной торговле вида-
ми дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения, СИТЕС» (англ. Convention 
on International Trade in Endangered Species 
of Wild Fauna and Flora, CITES) (Вашингтон, 
1973 г., www. cites org). Цель Конвенции состоит 
в том, чтобы гарантировать, что международная 
торговля дикими животными и растениями 
не создает угрозы их выживанию. Соглашение 
представляет различные степени защиты почти 
для всех китообразных, моржа, белого медведя, 
калана и некоторых тюленей. 

Хозяйственное значение  
и использование
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Современные  
меры охраны 

Морские млекопитающие имеют разную сте-
пень распространения. Так, китообразных 
можно встретить практически во всех аквато-
риях Мирового океана, ластоногие в основном 
сконцентрированы в приполярных районах, 
а белый медведь — постоянный обитатель 
только высоких широт. У многих представи-
телей этих групп районы обитания сильно 
меняются даже в пределах года: у ластоногих 
зачастую летние скопления образуются на 
побережьях, а зимние — на льдах посреди 
моря; китообразные совершают протяженные 
миграции. Для ластоногих и белых медведей 
требуется охрана не только акваторий, но и бе-
реговых участков обитания. Эти особенности 
распространения морских млекопитающих 
определяют необходимость особого подхода 
к решению проблем их сохранения.

Основным нормативно-правовым актом, 
регулирующим вопросы, связанные с морски-
ми млекопитающими, является Федеральный 
закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболов-
стве и сохранении водных биологических 
ресурсов». Данным законом, помимо других 

его функций (регулирование отношений 
в области водных биологических ресурсов, 
установление квот на вылов, определение 
государственного надзора), определяются 
меры сохранения водных биоресурсов и их 
среды обитания. Необходимо отметить, что 
в этом законе не дается определение «морские 
млекопитающие» и не перечисляются виды, 
которые к ним относятся.

Ответственность, существующая в законо-
дательстве Российской Федерации, в основном 
касается добычи морских млекопитающих.
Так, за незаконный вылов или добычу живот-
ных из числа малочисленных видов/популя-
ций, включенных в Красную книгу России, 
предусмотрена уголовная ответственность 
согласно статье 258.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. За те же действия 
в отношении остальных видов (не включен-
ных в Красную книгу России) налагаются 
крупные штрафные санкции в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.07.2022 № 1322. Аналогичные 
жесткие меры, направленные на охрану мор-

ских млекопитающих, существуют и в других 
странах арктического и северотихоокеанского 
регионов (США, Канаде, Норвегии и др.).

В дополнительных мерах охраны нужда-
ются в первую очередь редкие и находящиеся 
под угрозой исчезновения виды, сокращающие 
свою численность и ареал из-за деятельности 
человека либо потенциально уязвимые в силу 
биологических особенностей (естественно ред-
кие, узкоареальные, реликтовые и эндемики). 
В России особый правовой статус имеют виды, 
занесенные в Красную книгу России, которая 
является официальным государственным до-
кументом и имеет юридический статус. Для 
этих видов разработана «Стратегия сохранения 
редких и находящихся под угрозой исчезно-
вения видов животных, растений и грибов 
в Российской Федерации на период до 2030 г.». 
Стратегия базируется на «Экологической док-
трине Российской Федерации», «Национальной 
стратегии сохранения биологического разно-
образия», статье 42 Конституции Российской 
Федерации, федеральных законах «Об охра-
не окружающей среды», «О животном мире», 
«О рыболовстве и сохранении водных биоло-
гических ресурсов», иных международных 
и нормативных правовых актах Российской 
Федерации, договорах Российской Федерации 
в области охраны окружающей среды и раци-
онального использования природных ресурсов.

Определяя научные основы, принципы 
и способы сохранения редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов животного 
и растительного мира, Стратегия указывает 
на приоритетность популяционного принципа 
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*номер на карте соответствует номеру в табл. 3
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Глава 1. Общие сведения о морских млекопитающих

Особо охраняемые природные территории Табл. 3

№ Название

Моря
1 ГПЗк Ненецкий
2 ГПЗк Южно-Камчатский
3 НП Земля леопарда
4 ГПЗп Карадагский
5 ГПЗп Таймырский
6 НП Берингия
7 НП Куршская коса

8 ГПЗп Восток Финского залива  
(Ингерманландский)

9 ГПЗп Утриш
10 ГПЗп Ненецкий
11 ГПЗк Приазовский
12 ГПЗп Усть-Ленский
13 ГПЗк Аграханский
14 ГПЗп Магаданский
15 ГПЗп Астраханский
16 ГПЗк Тумнинский
17 ГПЗп Дагестанский
18 ГПЗп Кандалакшский
19 ГПЗп Кроноцкий
20 ГПЗп Медвежьи острова
21 НП Гыданский
22 ГПЗп Джугджурский
23 ГПЗк Североземельский
24 НП Командорские острова
25 ГПЗп Поронайский
26 НП Шантарские острова
27 ГПЗп Дальневосточный морской
28 НП Крымский
29 ГПЗп Лазовский им. Л.Г. Капланова
30 ГПЗк Малые Курилы
31 ГПЗп Корякский
32 ГПЗп Курильский
33 ГПЗп Остров Врангеля
34 НП Самурский
35 ГПЗк Каркинитский
36 ГПЗп Казантипский
37 ГПЗп Лебяжьи острова
38 ГПЗк Малое филлофорное поле
39 ГПЗп Опукский

№ Название

40 НП Онежское Поморье
41 НП Русская Арктика
42 ГПЗк Новосибирские острова
43 ГПЗп Сихотэ-Алинский
44 ГПЗп Ботчинский
45 ГПЗп Ялтинский горно-лесной
46 НП Сочинский
47 ГПЗп Большой Арктический

Озера
1 ГПЗп Байкальский
2 ГПЗк Фролихинский
3 ГПЗк Кабанский
4 ГПЗп Нижне-Свирский
5 ГПЗп Байкало-Ленский
6 НП Прибайкальский
7 ГПЗк Олонецкий
8 ГПЗп Баргузинский
9 НП Забайкальский

10 НП Ладожские шхеры

Приоритетные для сохранения  
районы морей Российской Арктики*

1 Варангер-фьорд/Полуостров Рыбачий
2 Териберский
3 Дальнезеленецкий
4 Варзинский (Губа Ивановская)
5 Святоносский (Воронка)
6 Горло
7 Мезенский
8 Унской
9 Кандалакшский

10 Калгалашский
11 Соловецкий

12 Полярный фронт в центральной части  
Баренцева моря

13 Архипелаг Земля Франца-Иосифа
14 Остров Виктория
15 Шельф и склон у мыса Желания
16 Полуостров Адмиралтейства
17 Губы Кармакульская и Грибовая

№ Название

18 Гусиная банка

19 Юго-западное прибрежье Южного острова  
Новой Земли у острова Междушарский

20 Северо-западная часть Печорского моря
21 Чешская губа
22 Печорский
23 Долгинско-Хайпудырский
24 Байдарацкий
25 Восточно-Новоземельский

26
Внешняя область Обь-Енисейской устьевой 
системы с островами Шокальского, Вилькицкого, 
Неупокоева, Олений, Сибирякова

27 Обь-Тазовский
28 Енисейский

29 Материковый склон Карского моря  
и трог Воронина

30 Североземельский
31 Район островов Сергея Кирова и Норденшельда
32 Восточно-Таймырский
33 Авандельта реки Лена
34 Новосибирская полынья
35 Острова Де-Лонга
36 Чаунская губа
37 Шелагский
38 Пролив Лонга
39 Остров Врангеля
40 Чукотский
41 Колючинский
42 Сердце-Камень
43 Восточно-Чукотский
44 Сирениковский
45 Анадырский залив
46 Наваринский
47 Анадырский лиман

Примечания: ГПЗп — государственный природный 
заповедник, ГПЗк — государственный природный  
заказник, НП — национальный парк.  
* Спиридонов В.А., Соловьёв Б.А., Онуфреня И.А.  
Пространственное планирование сохранения  
биоразнообразия морей Российской Арктики. Москва,  
WWF России, 2020.
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сохранения видового разнообразия и способа 
сохранения указанных объектов в природной 
среде обитания. Приоритетными мерами, на-
правленными на сохранение редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения видов, явля-
ются: сохранение популяций в естественной 
среде обитания; сохранение и восстановление 
природной среды обитания; реконструкция био-
топов; восстановление утраченных популяций.

Несмотря на принятие в России разно-
образных природоохранных законодательных 
актов об охране животных и повышение от-
ветственности за их нарушение, некоторые 
популяции и даже виды находятся под угрозой 
исчезновения. Деградация местообитаний, из-
менение климата, прилов в рыболовные сети, 
шумовое загрязнение океана и столкновение 
с судами — вот лишь некоторые из проблем, 
которые необходимо решать посредством при-
родоохранных механизмов для стабилизации 
численности и улучшения состояния попу-
ляций морских млекопитающих в России. 

Одним из таких эффективных механизмов, 
наиболее близких к традиционной правовой 
и природоохранной деятельности, является 
организация особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) (табл. 3). На большей части 
территорий и акваторий ООПТ запрещена 
любая хозяйственная деятельность.

В водах России одной из самых крупных 
охраняемых акваторий является националь-
ный парк «Командорские острова», включа-
ющий как сами Командорские острова, так 
и 30-мильную акваторию вокруг них. Здесь 
расположены жизненно важные местооби-
тания нескольких, в том числе редких и ох-
раняемых, видов морских млекопитающих. 

Охраняемые акватории есть и у некоторых 
других заповедников Дальнего Востока, име-
ющих в своем составе морские побережья, но 
они значительно меньше по площади и, как 
правило, их ширина составляет от одной до 
трех морских миль (Корякский, Кроноцкий 

и Дальневосточный морской биосферный 
заповедники). 

В Арктической зоне Российской Федера-
ции сформирована сеть федеральных ООПТ, 
включая недавно созданный национальный 
парк «Русская Арктика» и государственный 
заказник «Новосибирские острова». Общая пло-
щадь акваторий, существующих в Российской 
Арктике федеральных ООПТ (без Берингова 
моря и о. Врангеля), составляет 168 813 км2 
и покрывает около 3% суммарной площади 
арктических морских вод под российской 
юрисдикцией [144]. 

Однако в акваториях морей России оста-
ется немало районов, которые нуждаются 
в охране, поскольку являются жизненно 
важными местообитаниями для морских 
млекопитающих. Например, районы репро-
дуктивных скоплений белух, места нагула 
горбачей и кашалотов, акватории вокруг ре-
продуктивных лежбищ ластоногих. При этом 
далеко не всегда такие районы необходимо 
сохранять с помощью создания ООПТ, зача-
стую необходимы более гибкие инструменты, 
действующие в определенные сезоны года или 
ограничивающие только некоторые виды хо-
зяйственной деятельности. Помимо создания 
ООПТ, федеральным законом «О рыболовстве» 
предусмотрена возможность создания других 
охраняемых акваторий — рыбохозяйствен-
ных заповедных зон (РХЗЗ) и рыбоохранных 
зон. Однако прецеденты создания РХЗЗ от-
сутствуют, а рыбоохранная зона позволяет 
реализовать только запрет/ограничение на 
добычу и разведку полезных ископаемых, 
что не всегда бывает достаточно для нужд 
охраны морских млекопитающих. Кроме этого, 
отдельные виды хозяйственной деятельности 
в важных для морских млекопитающих ак-
ваториях можно регулировать через запреты 
на ограничение плавания или пользование 
недрами. Но в большинстве случаев этих мер 
будет все же недостаточно, а необходимость 

охраны и суши, и акватории для многих видов 
еще больше усложняет задачу.

До 2020 г. существовал еще один инстру-
мент, позволявший осуществить охрану мор-
ских млекопитающих, — учрежденные при-
казом Минрыбхоза СССР 1986 г. зоны охраны 
морских млекопитающих. Этот инструмент 
учитывал особенности охраны морских мле-
копитающих, так, например, в зону охраны 
входило не только побережье, но и прилега-
ющая акватория. Однако этот документ был 
упразднен в рамках «регуляторной гильоти-
ны», и в существующем законодательстве под-
ходящих инструментов для охраны морских 
млекопитающих практически не осталось.

Все это обусловливает необходимость 
разработки особого инструмента, который 
учитывал бы все особенности охраны морских 
млекопитающих. Аналог такого инструмента 
в англоязычной литературе носит название 
Marine Protected Areas (морские охраняемые 
акватории). Подходы к разработке такой си-
стемы уже осуществлялись [144], и основная 
проблема, которую отмечали авторы, — слабая 
изученноcть морских млекопитающих. К сожа-
лению, для многих видов расположение клю-
чевых районов неизвестно. Для эффективной 
охраны таких видов необходимы интенсивные 
исследования, направленные на выявление 
критически важных местообитаний.

Отдельного внимания заслуживает ак-
ватория Российской Арктики вследствие 
относительно бедного состава фауны мор-
ских млекопитающих и исключительной 
чувствительности экосистем к антропоген-
ным и природным воздействиям. Проблема 
сохранения биоразнообразия имеет в этом 
случае при оритетное значение. Снижение 
численности популяции или полное унич-
тожение вида в акватории морей Арктики 
может повлечь за собой значительную пере-
стройку всей пищевой цепи и экосистемы 
в целом. 
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Глава 1. Общие сведения о морских млекопитающих

Для охраны морских млекопитающих 
и их сохранения необходима всесторонняя 
объективная оценка состояния как видов, так 
и отдельных популяций (или группировок) 
морских млекопитающих. В этой связи перво-
очередной задачей является активное разви-
тие научно-исследовательской деятельности 
и актуализация знаний о видах, населяющих 
акватории морей и внутренних водоемов Рос-
сии, сбор недостающих современных данных 
о численности, распределении и перемещени-
ях животных, особенностях местообитаний 
морских млекопитающих.

С каждым годом увеличивается интен-
сивность хозяйственного освоения акваторий 
и прибрежной зоны морей России. Воздей-
ствие, оказываемое человеком на морские 
экосистемы, отражается на всех их компо-
нентах, в том числе и на морских млекопи-
тающих. Освоение месторождений на побе-
режье и шельфовых акваториях, развитие 
различных видов транспорта, активизация 

туризма, другая хозяйственная деятельность 
приводят к росту антропогенной нагрузки 
на все элементы морских экосистем, в том 
числе и на китообразных, ластоногих, калана 
и белого медведя.

Международное и национальное законо-
дательство однозначно требует тщательного 
контроля за состоянием природной среды 
в районах проведения любых работ в море: 
при добыче и транспортировке углеводород-
ного сырья, строительстве, развитии туризма 
и другой хозяйственной деятельности. Мони-
торинг окружающей среды и ее компонентов 
необходимо проводить по широкому спектру 
параметров, включая оценку состояния био-
логического разнообразия. Морские млеко-
питающие являются консументами высшего 
порядка, интегративно отражающими состо-
яние других компонентов морской биоты, 
поэтому могут быть использованы в качестве 
объектов постоянного мониторинга влияния 
вышеперечисленных воздействий.

Дельфин-белобочка, Черное море

Обитающие во внутренних пресных во-
доемах России тюлени, как и их сородичи 
в морских экосистемах подвержены тем же 
негативным воздействиям. Основные меры 
территориальной охраны — создание ООПТ 
рассчитаны в первую очередь на сохранение 
наземных и прибрежных экосистем, и не учи-
тывают особенности тюленей, которые меня-
ют местообитания в зависимости от сезона. 
Районы размножения тюленей располагаются 
далеко от береговой линии и не попадают 
в существующую систему ООПТ.

Антропогенная нагрузка на указанные 
акватории требует установления жесткого 
и надежного контроля за состоянием при-
родной среды в районах самой хозяйствен-
ной деятельности, так и на более широких 
площадях. Одним из наиболее эффективных 
методов организации системы контроля за 
состоянием природной среды служит экологи-
ческий мониторинг, главной отличительной 
чертой которого являются систематизирован-
ные наблюдения за различными компонентами 
окружающей среды.

Меры охраны и сохранения морских мле-
копитающих при осуществлении хозяйствен-
ной деятельности можно подразделить на:

• превентивные — направленные на не-
допущение аварийных ситуаций и снижение 
негативного воздействия на животных при 
штатной хозяйственной деятельности;

• оперативные — включающие в себя ре-
агирование на возможные последствия нега-
тивного воздействия в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций.

Еще одним активно развивающимся направ-
лением сохранения исчезающих или нуждаю-
щихся в охране видов являются реабилитация 
и возвращение на волю раненых или больных 
животных, а также брошенных детенышей. 
В России это направление только начинает раз-
виваться и требует серьезной методической, 
правовой и организационной проработки.



Молодой гренландский тюлень



Дистанционный забор биологического материала моржей при помощи арбалета для лабораторных исследований, 

Большие Оранские острова, Баренцево море, август 2020 г.
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Современные  
методы изучения

Для изучения морских млекопитающих ис-
пользуется множество методов, которые опре-
деляются историческим периодом времени, 
состоянием численности вида и теми науч-
ными задачами, которые исследователю пред-
стоит решить. До недавнего времени во всех 
зоологических исследованиях, включая и из-
учение морских млекопитающих, широко 
применялись летальные методы, когда для 
исследования какого-либо вопроса (морфоло-
гии, питания, оценки уровня беременности 
или половозрастного состава популяции 
и т. п.) проводился отстрел животных. Добы-
тые звери измерялись, у них отбирались раз-
личные органы и пробы (содержимое желу-
дочно-кишечного тракта, репродуктивные 
органы и пр.), определялся пол и возраст и др. 
Отстрел зверей и птиц и создание музейных 
коллекций широко использовались и в фау-
нистических исследованиях. Но к концу XX в. 
появились и получили распространение прин-
ципы этического отношения к изучаемым 
животным [145, 146], которые стали нормой 
и при исследовании морских млекопитающих. 
Появление этических принципов работы 
и снижение численности многих видов мор-
ских млекопитающих резко ограничили ис-
пользование традиционных методов, а быстрое 
развитие новых технологий и вычислительной 
техники привело к появлению совершенно 
новых подходов в изучении животных, кото-
рые стали использоваться при решении поч-
ти всех научных задач, стоящих перед иссле-
дователем. Остановимся на некоторых из них 
более подробно.

Оценка численности

Численность популяции или вида на всем 
ареале является одним из главных демогра-
фических показателей благополучия вида 
и индикатором его изменения с течением вре-
мени. Он применяется на практике при реше-
нии любых вопросов, связанных с управлени-
ем или сохранением животных. Определить 
численность животных на какой-то террито-
рии можно простым прямым подсчетом. Од-
нако в реальной жизни это сделать невозмож-
но в связи с тем, что многие животные ведут 
скрытный образ жизни, а морские млекопи-
тающие всю или большую часть жизни про-
водят в воде или под водой и обитают на об-
ширных пространствах. Поэтому численность 
определяется расчетными методами с исполь-
зованием математической статистики и моде-
лирования. 

Для получения первичных данных вна-
чале животных подсчитывают на какой-то 
модельной акватории или территории, за-
тем результаты экстраполируются на всю 
область, на которой обитает популяция или 
вид. Численность настоящих тюленей, раз-
множающихся на льду, определяют путем 
расчета их количества на льду в сезон раз-
множения и линьки. Для этого используют 
авиацию. Самолет пролетает надо льдами по 
запланированной сетке галсов (трансект), и на-
блюдатели через иллюминаторы визуально 
подсчитывают тюленей по видам в фикси-
рованной полосе учета под самолетом. В по-
следние десятилетия для повышения точности 

первичных данных используют специальные 
инструменты — цифровые фото- и видеока-
меры высокого разрешения, аппаратуру для 
съемки в инфракрасном и ультрафиолетовом 
диапазоне волн [147, 148]. Приборы снима-
ют трансекту под самолетом. В лаборатории 
данные дешифрируются и делается расчет 
численности тюленей, находящихся на льду. 
В момент пролета самолета часть тюленей 
остается в воде и не попадает в подсчет.

Для определения доли неучтенных тюле-
ней заблаговременно проводится мечение до-
статочно большого числа животных спутни-
ковыми передатчиками, которые фиксируют 
их выход и продолжительность отдыха на по-
верхности льда. По пропорции меченых жи-
вотных, находящихся в воде во время полетов, 
рассчитывают поправочный коэффициент, 
который используют для оценки общей чис-
ленности [21]. Похожий метод судового учета 
на линейных трансектах используется и для 
определения численности китообразных [149]. 
Судно движется по линии заранее намеченной 
трансекты. Заметив кита, наблюдатель опреде-
ляет расстояние до него и угол между линией, 
направленной на кита, и линией трансекты. 
Эти данные позволяют рассчитать удаленность 
от кита до линии трансекты. Собранные та-
ким путем данные используются для выяв-
ления зависимости дальности обнаружения 
кита (удаленность) от линии трансекты при 
различных погодных условиях и волнении 
моря, расчета плотности встреч животных 
в учетной полосе и в конечном счете оценке 
общей численности [150]. Мигрирующих вдоль 

1.6.
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Глава 1. Общие сведения о морских млекопитающих

побережья китов, кормящихся или размножа-
ющихся в локализованных бухтах и заливах, 
учитывают с берега визуально с помощью оп-
тических, а в последние годы и инфракрас-
ных приборов (тепловизоров), фиксирующих 
тепло фонтана или части тела кита во время 
выныривания [151]. 

Численность таких видов морских мле-
копитающих как сивуч, северный морской 
котик, калифорнийский морской лев и неко-
торых других можно оценить по количеству 
новорожденных щенков. Зная величину при-
плода, можно рассчитать количество рожав-

ших самок. Используя данные по индексам 
возрастной беременности самок, соотношения 
полов при рождении и выживаемости обоих 
полов в каждом возрастном классе можно 
рассчитать численность популяции или вида 
[152, 153]. Раньше подсчет новорожденных 
проводился методом прогона — наблюдате-
ли проходили по лежбищу и подсчитывали 
щенков по головам или направляли их через 
условные ворота, в которых несколько наблю-
дателей визуально подсчитывали их. Подсчет 
щенков, как и всех других возрастно -половых 
групп зверей, находящихся на лежбище, ста-

ло возможным выполнять на фотографиях 
высокого разрешения, полученных с помо-
щью сверхлегких летательных аппаратов 
(СЛА) [154–156]. Таким же образом и с вы-
сокой точностью определяется численность 
моржа на лежбищах, насчитывающих 100 
и более тыс. особей (рис. 23) [157]. Современ-
ные технологии позволяют обнаружить на 
космических снимках крупных китов, мигри-
рующих в океане и погибших на побережье, 
а по площади залежки и плотности залегания 
оценивать численность моржа и некоторых 
других видов ластоногих [158, 159]. 

Лежбище моржа в бух. Кенэскин у м. Сердце Камень, п-ов Чукотка, 18 октября 2017 года. Съемка выполнена с квадрокоптера DJI 4 PRO с высоты 160 м. Общая численность 
оценена в 93 797 особей (95% CU 88908-98780) [157]

Рис. 23
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Помимо методов оценки численности, 
в той или иной степени связанных с подсчетом 
животных на трансектах, путях миграций, ме-
стах отдыха, нагульных или репродуктивных 
скоплений, используют и приемы, которые не 
требуют подсчета животных или определения 
их плотности. К таким относится метод по-
вторных отловов, суть которого заключается 
в том, чтобы вначале тем или иным способом 
«поймать» и пометить небольшую часть попу-
ляции животных. Это могут быть реальный 
отлов для нанесения маркеров (пластиковые 
метки, выстриги волоса, холодное или горячее 
тавро, электронные приборы и т. п.), получе-
ние в качестве метки фотографии уникального 
рисунка окраски тела или формы плавника, 
отбор биопсии кожи, волоса животных (уда-
ленно с помощью специальных дротиков, сбор 
кожи, волос при линьке и пр.), чтобы извлечь 
из них генетические маркеры. Пометив часть 
популяции такими уникальными метками, 
проводят обследование мест обитания для 
«отлова» (регистрации) повторных встреч ме-
ченых животных. Зная их количество и опре-
деляя их пропорцию при повторных встречах, 
с помощью моделирования можно с той или 
иной точностью оценить общую численность 
вида в районе исследования [160–162]. Этот 
метод часто используется для оценки числен-
ности китообразных. При его применении 
важно соблюдать целый ряд условий, которые 
влияют на точность оценки: маркеры должны 
быть уникальными для каждой особи, а мет-
ки сохраняться на протяжении всего пери-
ода исследований, регистрации повторных 
встреч меченых животных должны быть как 
можно более точными, т. е. необходимо сле-
дить и учитывать, все ли меченые животные 
имеют одинаковую вероятность повторных 
регистраций, и пр. [163]. 

Использование того или иного метода 
оценки численности морских млекопитаю-
щих зависит от целей исследования, необхо-

димой точности оценки и наличия ресурсов 
у исследователя. Нередко для оценки числен-
ности применяют два или больше методов 
для сравнения результатов.

Питание  
и пищевое поведение

Традиционными методами изучения питания 
морских млекопитающих являются наблюде-
ния за их поведением во время поиска и до-
бычи пищи, исследование ее остатков в же-
лудочно-кишечном тракте (добытых или 
погибших животных) и в их экскрементах. 
В дополнение к ним в последние десятилетия 
появился целый ряд непрямых методов, в ко-
торых используется количественный анализ 
стабильных изотопов в тканях морских мле-
копитающих, структура жирных кислот, иден-
тификация видоспецифичной ДНК объектов 
питания в пищевых массах или экскрементах, 
а также различные телеметрические датчики 
и приборы, включая портативные видеока-
меры [164–168]. 

Тело животных состоит из структурных 
элементов, поступивших в организм с пищей. 
Поэтому биохимический или спектральный 
анализ крови, подкожного жира, мышц и дру-
гих тканей морских млекопитающих позво-
ляет получить представление о том, какими 
объектами они питались. 

Жирные кислоты являются важными 
строительными блоками в живом организме. 
В процессе пищеварения они всасываются 
в кровь из пищи и используются в обеспечении 
жизнедеятельности организма. Три важные 
характеристики жирных кислот позволя-
ют использовать их для изучения питания 
морских млекопитающих: их относительно 
небольшое число, они не разлагаются на со-
ставные элементы в процессе пищеварения, 
как белки и углеводы, а используются орга-

низмом в оригинальных формах и в неизмен-
ном виде откладываются в тканях организма 
в запас. В зависимости от того, в каких тканях 
животного они отложились (молоко, кровь, 
жир, мышцы и др.), жирные кислоты сохра-
няются дни, недели или месяцы и представ-
ляют собой источник информации о своем 
происхождении. Сравнивая состав жирных 
кислот в пробах тканей изучаемого живот-
ного с составом жиров объектов его питания 
(разные виды рыб, моллюсков и др.), можно 
получить достоверное качественное и количе-
ственное представление о рационе изучаемого 
животного [170]. 

Стабильные изотопы водорода (1H, 2H), 
кислорода (16O, 17O), углерода (12C, 13C), азота 
(14N, 15N) и серы (32S, 34S) также используются 
для получения информации о питании мор-
ских млекопитающих. В природе изотопы 
распространены неравномерно. Они попа-
дают из среды в цепи питания в результате 
ассимиляции первичными продуцентами 
и продвигаются с одного уровня на другой 
в разных пропорциях. Различия в величинах 
легкого и тяжелого изотопа углерода (δ13С), 
азота (δ15N) или другого элемента в тканях 
животного (кровь, мышцы, волос, кости, зубы 
и пр.) позволяют сделать вывод о том, на каком 
трофическом уровне или в каком районе жи-
вотное питалось. Но с помощью этого метода 
нельзя определить видовой состав рациона. 
Различная скорость прохождения изотопов 
через разные органы и ткани животного позво-
ляет сделать заключение о времени питания 
животного (дни, недели, месяцы и годы). Ста-
бильные изотопы используют и для изучения 
миграций морских млекопитающих, характера 
и продолжительности пребывания в тех или 
иных местах обитания и выявления путей 
попадания в их организм тяжелых металлов 
и токсинов [169].

Видовой состав, количественную оценку 
рациона и расход энергии на поиск и добычу 
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Глава 1. Общие сведения о морских млекопитающих

пищи изучают и с помощью различных те-
леметрических приборов. Это портативные 
датчики, определяющие координаты места 
нахождения, глубину и продолжительность 
ныряния, положение тела во время дви-
жения, поиск и поимку пищи под водой. 
Миниатюрные видеокамеры, различные 
регистраторы активности и спутниковые 
передатчики размещают в виде одного или 
нескольких блоков на голове или спине жи-
вотного (рис. 24, 25) [28, 50]. Специальные 
термометры, помещенные через зонд в же-
лудок животного, регистрируют снижение 

температуры при попадании холодной пищи 
и отмечают моменты, когда добыча корма 
животным была успешной. Используются 
и акустические регистраторы, фиксирующие 
эхолокационную активность морских млеко-
питающих во время питания. Весь комплекс 
данных от датчиков дает возможность полу-
чить детальные сведения о местах, глубинах, 
продолжительности, успешности кормления, 
а также усилиях, затраченных животным на 
поиск и добычу пищи. Видеорегистраторы 
позволяют идентифицировать вид и размер 
пищи [171–176]. 

Миграции,  
внутривидовая структура  
и использование мест обитания

Многие виды морских млекопитающих име-
ют обширный ареал и протяженные сезонные 
миграции. Места размножения многих кито-
образных и некоторых ластоногих нередко 
находятся в сотнях и тысячах километров от 
районов нагула. Для практических целей 
управления и охраны морских млекопитаю-
щих крайне важно иметь информацию об их 
внутривидовой структуре, характере и сезон-
ности использования ими мест обитания 
и путей миграций. Для изучения этих вопро-
сов традиционным было мечение животных, 
в последние десятилетия разработана и ста-
ла широко применяться индивидуальная 
фотоидентификация животных по характер-
ным рисункам окраски тела, форме плавни-
ков и другим фенетическим признакам [177, 
178]. Объединенные в каталоги фотографии 
с такими характерными маркерами играют 
важную роль для понимания пространствен-
ной структуры и миграций многих видов 
китообразных [179–184]. 

Использование компьютерного алгорит-
ма позволяет автоматизировать сравнение 
десятков тысяч фотографий и использовать 
для этого электронные онлайн-фотокаталоги 
встреч китообразных (www.happywhale.com). 
С совершенствованием биохимических и мо-
лекулярных анализов для исследования 
пространственной структуры морских мле-
копитающих широко применяются и гене-
тические маркеры, извлекаемые из разных 
органов и тканей от погибших, отловленных 
животных или путем дистанционной биопсии, 
сбора отпадающих при линьке ороговевших 
участков кожи, волоса и др. [185–188]. Анализ 
генетических маркеров обычно выполняется 
по митохондриальной ДНК (mtDNK), которая 

Рис. 24 Взрослая самка сивуча с установленными на ней телеметрическими приборами для регистрации пищевого 
поведения во время кормового похода. Курильские острова, скалы Каменные Ловушки, июль 2008 года [58]
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передается по материнской линии, и вну-
триядерной ДНК (nDNK), передаваемой по 
обеим линиям — материнской и отцовской. 
В зависимости от задач, поставленных пе-
ред исследователем, используют те или иные 
маркеры [189–192]. 

Очень детальные данные о перемещениях 
и использовании мест обитания получают с по-
мощью различных электронных приборов — 
УКВ радио- и спутниковых передатчиков, аку-
стических меток, автономных гидрофонов, 
регистрирующих акустическую активность 
животных на протяжении короткого или 
длительного периодов времени в каком-то 
определенном районе [51, 56, 193–200]. Спут-
никовые передатчики крепятся на голову или 

спину ластоногих с помощью клея; на белом 
медведе они закрепляются на ошейнике, кото-
рый размыкается по сигналу через спутник 
или по срабатыванию таймера. На крупных 
китах, имеющих толстый слой подкожного 
жира, спутниковые метки устанавливают под 
кожу под некоторым углом таким образом, 
чтобы на поверхности находилась только ан-
тенна, а сама метка была погружена в под-
кожный слой жира [201]. Наружные метки 
закрепляют на китах с помощью специаль-
ных миниатюрных гарпунов и якорей [202, 
203]. Метки, приклеенные на волос тюленей, 
в лучшем случае могут находиться до сле-
дующей линьки, когда они теряются вместе 
с выпадающим волосом. 

Рис. 25 Взрослый самец крылатки с установленной на нем спутниковой меткой компании Wildlife Computers Inc. 
для изучения миграций и характера ныряний. Карагинский залив Берингово моря, май 2005 года

Продолжительность нахождения меток на 
китах зависит от места крепления, социаль-
ной активности животных и многих других 
факторов, но и они сохраняются несколько 
недель и реже месяцев. Для крепления ме-
ток к телу китов используют и присоски. 
Такие метки устанавливают дистанционно 
с помощью длинного шеста или арбалета. 
Продолжительность их нахождения на теле 
животных и сбора данных не превышает 
нескольких часов или дней [204]. Нередко 
метки изготавливают с положительной пла-
вучестью и снабжают их миниатюрным УКВ 
передатчиком, чтобы при утере их живот-
ным они оставались на поверхности воды 
и по сигналу передатчика их можно было 
обнаружить в океане, загрузить из архивной 
памяти накопленные данные и использовать 
повторно. Слежение за животными, снабжен-
ными радиопередатчиками, осуществляется 
через наземные приемные станции (в том 
числе и сотовой связи) или широко извест-
ную международную спутниковую систему 
коллективного пользования ARGOS.

При планировании исследования морских 
млекопитающих для получения достоверных 
данных очень важно учитывать размер метки, 
способ креп ления, ее потенциальное влияние 
на животное и многие другие факторы, так как 
метка может значительно изменять поведение 
животного и полученные данные могут быть 
нерепрезентативными [205]. Основными огра-
ничениями при использовании электронных 
приборов являются их высокая стоимость 
и ограниченность выборки. Отлов животных 
или дистанционная установка меток также 
сопряжены с целым рядом логистических 
трудностей, что делает выборку небольшой, 
состоящей из единиц или десятков особей, 
а полученные результаты недостаточными 
для выявления даже основных путей и на-
правлений миграций и понимания характера 
использования животными мест обитания [56].



Косатка, Шантарские острова, 

Охотское море
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Для изучения миграций также исполь-
зуются архивные геолокационные метки 
(GLS tags). Принцип их действия основан на 
фиксации времени заката и рассвета, кото-
рые изменяются с широтой и долготой, что 
позволяет рассчитать положение животного 
дважды в сутки [206]. Невысокая стоимость, 
миниатюрный размер, продолжительный 
период накопления данных (несколько лет) 
делает эти метки полезным и доступным 
инструментом для изучения морских млеко-
питающих с хорошо выраженными и протя-
женными миграциями [207, 208]. Недостатком 
этого прибора является необходимость его 
снятия с животного, поскольку данные со-
храняются на магнитном накопителе метки 
и не могут быть получены дистанционно. 

В последнее десятилетие вместе с элек-
тронными приборами появились и быстро ста-
новятся популярными волновые [209], подвод- 
ные (Слокам) глайдеры [210, 211] и парусные 
дроны [212, 213]. Они компактны, управля-
ются через спутник, могут нести различные 
датчики и находиться в океане длительное 
время, могут вести подводную фото-, видео- 
или акустическую съемку и собирать дру-
гую информацию о состоянии среды на пути 
следования меченых зверей [214]. 

Выживаемость,  
успех размножения,  
причины и места гибели

Для мониторинга популяций морских мле-
копитающих и обоснованных рекомендаций 
по управлению важно иметь данные о целом 
ряде демографических параметров, и в пер-
вую очередь таких, как возрастная струк-
тура, выживаемость и показатели успеха 
размножения. В период существования про-
мысла эти данные собирались от добытых 
животных [215, 216]. У  непромысловых 

и редких видов, добыча которых не ведется, 
эти индексы можно оценить при помощи 
мечения и многолетнего слежения за инди-
видуально распознаваемыми особями. Для 
мечения, как и при изучении миграций, 
часто применяют пластиковые или метал-
лические метки, которыми метят новоро-
жденных детенышей в местах размножения, 
устанавливая их попарно на передние ласты. 
Установка двойных меток связана с частой 
их утерей и необходимостью оценки вели-
чины потери меток. На сивуче, например, 
большинство меток теряется уже до 4-лет-
него возраста, особенно у самцов. С ростом 
животного размер ласта увеличивается, 
замок метки размыкается и она теряется. 
Пластиковые метки к тому же ломаются, 
и животные становятся неидентифициру-
емыми. Выбытие животных из меченой по-
пуляции в результате утери меток создает 
серьезные проблемы в оценке выживаемости. 
Поэтому для мечения таких видов, как мор-
ские львы, морские слоны и настоящие тюле-
ни используют горячее или холодное тав-
рение [217–219]. Холодное тавро труднее 
поставить в полевых условиях, и часто уже 
через год оно становится плохо заметным 
или исчезает совсем [219, 220]. Технология 
горячего таврения достаточно проста, а пра-
вильно нанесенные знаки не приводят к ос-
ложнениям и сохраняются в течение всей 
жизни животного. 

Важной составляющей качественного 
мечения являются высокая температура тав-
ро и продолжительность аппликации — не 
более 2–3 с. Этого времени достаточно для 
разрушения волосяных фолликул и пигмент-
ных клеток кожи, что приводит к прекра-
щению роста волос и отсутствию пигмента 
на месте ожога. Подкожный слой при этом 
не повреждается, и тавро без осложнений 
заживает в течение нескольких месяцев. 
Процедура таврения проводится под газо-

вой анестезией изофлораном [221]. Обыч-
но за возвратом и размножением меченых 
животных следили наблюдатели во время 
посещения лежбищ в период размножения 
и пребывания на них в течение нескольких 
месяцев. С появлением цифровой фотогра-
фии информация о повторных встречах 
меченых стала собираться с помощью авто-
номных автоматических фоторегистраторов, 
основным компонентом которых являют-
ся цифровая камера высокого разрешения 
и солнечная панель для подзарядки батарей 
[222]. Такие камеры устанавливаются на 
возвышенностях над лежбищем и снима-
ют животных круг лый год в светлое время 
суток с интервалом 5–20 мин. Фотографии 
сохраняются на карте памяти, которые за-
меняются при обслуживании камер один 
или два раза в год. 

За год работы фоторегистратора создается 
архив из 20–30 тыс. фотографий о всех собы-
тиях, происходивших на лежбище, включая 
продолжительность нахождения, частоту 
посещаемости, успешность размножения 
и случаи гибели меченых животных. Подсчет 
и поиск меченых животных на фотографиях 
осуществляется автоматически с помощью 
компьютерного зрения [223, 224]. Собранные 
сведения обрабатываются методами мате-
матического моделирования и позволяют 
оценить выживаемость разных классов жи-
вотных, возраст вступления в размножение, 
коэффициенты  рождаемости, причины 
смертности во время пребывания на лежбище, 
смешиваемость животных из разных мест 
происхождения и  другие демографические 
показатели [225–227]. Мониторинг численно-
сти, выживаемости, пополнения и миграций 
малочисленных популяций редких видов 
может осуществляться и с применением ме-
тодов фотоидентификации животных, если 
такая информация регулярно собирается на 
протяжении длительного периода времени 
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в местах размножения, на путях миграций 
или нагула животных. Примером могут 
служить детальные количественные дан-
ные о состоя нии сахалинской группировки 
серого кита [228, 229]. 

Современные электронные приборы 
применяются для слежения за состоянием 
демографических параметров некоторых 
видов морских млекопитающих. Так, для 
выяснения причин и районов смертно-
сти молодых сивучей были разработаны 
и успешно применены специальные теле-
метрические приборы (LHX), следящие за 
температурой тела, глубиной и частотой 
погружений животных в течение несколь-
ких лет. Их имплантируют молодым жи-
вотным хирургическим путем в брюшную 
полость, и они накапливают информацию 
до тех пор, пока животное не погибнет. Та-
ким образом, прибор регистрирует глубину 
нахождения животного в момент гибели, 
скорость снижения температуры тела, а ког-
да метка оказывается вне тела в результате 
его разложения или разрыва хищником, она 
всплывает на поверхность воды и начина-
ет передавать сигналы. Спутники систе-
мы Argos позволяют отыскать ее в океане, 
чтобы получить полный доступ к архиву 
с накопленными данными [230, 231]. Анализ 
данных с LHX-меток позволил установить, 
что подавляющее большинство молодых си-
вучей в заливе Аляска погибали в результате 
нападения на них тихоокеанской полярной 
акулы, которая до этого исследования не 
входила в число потенциальных хищников 
сивуча [232].

Методы изучения морских млекопита-
ющих непрерывно совершенствуются, и их 
выбор в первую очередь определяется целями 
и задачами исследования и наличия у иссле-
дователя ресурсов. Современные технологии, 
тончайшие химические и молекулярные ана-
лизы позволяют ученым проникать в тайны 

животных, обитающих всю или большую 
часть жизни в океане, нередко вдали от суши 
и на больших глубинах. Стоимость приборов 
для изучения морских млекопитающих и 
проведения анализов различных проб часто 
очень высока, как, впрочем, и логистическое 
обеспечение морских экспедиций. Поэтому 
изучение морских млекопитающих на со-
временном уровне требует существенного 
финансирования и не может быть успеш-
ным без участия государственных органов 
управления, отвечающих за благополучие 
животных. 

Рекомендации по организации 
исследований морских 
млекопитающих в акватории 
морей России

В акватории морей российского сектора Ар-
ктики в настоящее время преобладают мо-
ниторинговые работы, связанные с оценкой 
антропогенного воздействия на окружающую 
среду в целом и на морских млекопитающих 
в частности. При этом большинство иссле-
дований финансируется организациями, 
осуществляющими хозяйственную деятель-
ность на шельфе и главным образом теми, 
которые ведут поиск, разработку и транс-
портировку углеводородов. 

Программы таких исследований весь-
ма специфические, так как они лишь оце-
нивают влияние разработок нефти и газа 
на благополучие морских млекопитающих 
в районах эксплуа тации месторождений. Но 
для всесторонней оценки влияния челове-
ка на любой вид морских млекопитающих 
важно иметь более полные сведения о био-
логии, физиологии, миграциях, сезонном 
распределении, поведении животных и среде 
их обитания. К сожалению, эти вопросы, 
а также воздействие на животных все более 

растущего изменения климата, для подавля-
ющего большинства видов морских млеко-
питающих в стране плохо или совершенно 
не изучены. Без этих базовых знаний эффек-
тивное управление популяциями животных 
невозможно, поэтому вопрос комплексных 
исследований биологии, физиологии, энер-
гетики и экологии многих видов морских 
млекопитающих в настоящее время стоит 
очень остро. 

Границы ареалов и общий характер 
распространения морских млекопитающих 
в акваториях России достаточно полно изу-
чены. Исключение составляют лишь немно-
гие, главным образом, заходящие или мало-
численные виды с ограниченным ареалом 
и распространением, такие как карликовый 
кашалот, черная косатка, полосатый про-
дельфин, северный китовидный дельфин, 
обыкновенная и короткоплавниковая гринды, 
серый дельфин, калифорнийский морской 
лев, северный морской слон и некоторые 
другие. Но даже у хорошо изученных ви-
дов (серый кит, сивуч, северный морской 
котик, гренландский кит, ледовые формы 
настоящих тюленей и др.) детальные сведе-
ния о сезонном распределении, а также пути 
миграций, районы нагула и размножения 
изучены недостаточно. Примером может 
служить западная популяция серого кита. 
Сезонное использование местообитаний этой 
популяции у северо -восточного побережья 
о. Сахалин хорошо изучено благодаря мони-
торинговым работам, выполненным в послед-
ние 20 лет. Однако крайне скудны сведения 
о других районах нагула в водах России, путях 
и сроках миграций между районами нагула 
и зимовки и даже о местах размножения се-
рого кита. Внутривидовая структура (под-
виды, популяции, субпопуляции, локальные 
репродуктивные или нагульные скопления) 
фактически всех видов морских млекопи-
тающих России требует более детального 
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Глава 1. Общие сведения о морских млекопитающих

изучения, так как эта информация важна 
для организации эффективной охраны и мо-
ниторинга, предотвращения или снижения 
негативного воздействия хозяйственной дея-
тельности человека. 

Совершенно не исследована роль мор-
ских млекопитающих в морских экосисте-
мах. Являясь хищниками, они находятся на 
вершине пищевых цепей в океане и играют 
исключительно важную роль в функцио-
нировании и формировании продуктивно-
сти экосистем [233]. В то же время питание 
и пищевое поведение подавляющего боль-
шинства видов морских млекопитающих 
изучено в общих чертах. Как правило, эта 
информация ограничивается сведениями 
о видовом составе рациона, и лишь для неко-
торых видов имеются фактические данные 
о количественном соотношении видов в ра-
ционе — байкальской нерпы, каспийского 
тюленя, северного морского котика, ларги, 
кашалота и некоторых других. Однако и эти 
данные требуют обновления и уточнения, 
так как были получены десятки лет тому 
назад, еще в период промысла. Крайне 
поверхностно изучено питание подавля-
ющего большинства видов китообразных, 
обыкновенного тюленя, сивуча, моржа и др. 
В отечественной литературе исследование 
роли морских млекопитающих в экосистемах 
океана сводится к количественной оценке 
биомассы потребляемого ими корма [234]. 
Качественная оценка роли морских млеко-
питающих в формировании продуктивности 
и функционировании экосистем шельфа 
совершенно не исследована. 

Не лучше обстоит дело и с информацией 
о состоянии демографических параметров 
популяций подавляющего большинства видов 
морских млекопитающих в водах России. 
В период активного промысла проводился 
регулярный сбор данных для анализа по-
ловой и возрастной структур популяций, 

оценки течения беременности самок и смерт-
ности. Регулярно проводились учетные ра-
боты и оценивалась численность популя-
ции используемых видов — ледовых форм 
тюленей, северного морского котика, моржа, 
каспийского и байкальского тюленей. В этот 
период планировались и регулярно проводи-
лись учетные работы и оценка численности 
таких редких видов, как калан и обыкно-
венный тюлень. К сожалению, с закрытием 
промысла были прекращены исследования 
и был утерян контроль за состоянием демо-
графических показателей популяций многих 
видов. Достоверные данные по состоянию 
популяций получены только по отдельным 
видам, в частности, по калану. Они свиде-
тельствуют, что данный вид практически 
исчез в первой декаде XXI в. у большинства 
островов северной части Курильской гряды 
и южной части п-ова Камчатка. 

В настоящее время остро стоит вопрос 
возобновления мониторинга популяций 
морских млекопитающих в водах России. 
Поскольку их промысловое значение резко 
сократилось, изучение морских млекопи-
тающих необходимо возобновлять в рам-
ках фундаментальных исследований в ака-
демических институтах и университетах, 
которые, к сожалению, в настоящее время 
практически не имеют финансирования 
по этому направлению. Одной из причин 
является высокая стоимость таких исследо-
ваний, так как морские суда, современные 
телеметрические приборы, содержание жи-
вотных для изучения физиологии и подго-
товка квалифицированных специалистов 
по этим направлениям очень дороги и под 
силу только при наличии государственного 
финансирования. В настоящее время назре-
ла необходимость в разработке и принятии 
комплексной государственной программы 
по изучению и управлению популяциями 
морских млекопитающих в России, создании 

учебной и производственной базы с целевым 
и устойчивым финансированием. 

Одной из главных проблем в сохранении 
и минимизации угроз для морских млеко-
питающих при проведении хозяйственной 
деятельности на шельфе России является 
крайне ограниченный объем базовых зна-
ний о современном состоянии популяций 
животных в районах интереса компаний. 
Отсутствие этой информации не позволя-
ет своевременно обнаруживать негативное 
влияние деятельности человека и принимать 
безотлагательные меры для предотвращения 
или снижения вреда. Поэтому еще до начала 
разведочных или строительных работ важно 
иметь наиболее полные актуальные научные 
сведения о морских млекопитающих и не 
только в районах осуществляемой компа-
ниями деятельности, но и за их пределами, 
что позволит более полно оценить состояние 
исследуемых популяций. Поэтому рекомен-
дуется заблаговременно (за несколько лет 
до начала планируемых работ) в акватории 
морей Российского сектора Арктики органи-
зовать базовые исследования для получения 
следующей информации: 

— о видовом составе морских млекопи-
тающих, их внутривидовой структуре и чис-
ленности; 

— характере распределения и переме-
щениям по району и сезонам года;

 — оценке важности района для размно-
жения, нагула, линьки или отдыха морских 
млекопитающих, для чего провести райони-
рование мест обитания (с учетом сезонности) 
по их биологической важности для морских 
млекопитающих; 

— структуре рациона, оценке биомассы 
кормовых ресурсов, их зависимости от ха-
рактера планируемой деятельности и изме-
нения климата; 

— фоновом загрязнении органов и тканей 
морских млекопитающих и источниках по-
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падания загрязняющих веществ в организм 
животных; 

— болезнях и паразитах морских млеко-
питающих, путях их переноса и попадания 
в организм животных;

— экспертной оценке потенциального 
воздействия планируемой хозяйственной 
деятельности и изменения климата на мор-
ских млекопитающих, чтобы наметить пути 
предотвращения или снижения наносимого 
им ущерба; 

— разработке программы и плана мони-
торинговых работ для слежения за влиянием 
планируемой хозяйственной деятельности 
на благополучие морских млекопитающих 
и планомерном их выполнении. 

Таким образом, первоочередными за-
дачами исследований морских млекопи-
тающих в акватории морей Российского 
сектора Арктики являются получение 
современных данных (в том числе с ис-
пользованием инновационных технологий) 

о текущем и прогнозируемом состоянии 
исследуемых видов — их внутривидовой 
и пространственной структуре, числен-
ности, характере использования мест оби-
тания в разные сезоны года и выявление 
наиболее важных для морских млекопи-
тающих ключевых мест (районов размно-
жения, отдыха, линьки и др.) и сезонов, 
в которые животные наиболее уязвимы 
к воздействию антропогенных факторов 
и изменению климата.

Байкальская нерпа
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Общее описание

Отряд Китообразные

Отряд Китообразные/Cetacea Brisson, 1762. 
Таксон включает в себя группу высокоспеци
ализированных млекопитающих, в совер
шенстве адаптировавшихся к постоянному 
обитанию в водной, преимущественно мор
ской, среде. 

Систематически отряд подразделяется на 
два подотряда: Усатые/Mysticeti Flower, 1864 
и Зубатые киты/Odontoceti Flower, 1867.

Представители подотрядов различаются 
внешним и внутренним строением. Всего 
в отряде китообразных, по одним данным, 
41 род, объединенный в 11 семейств [1], по 
другим — 40 родов в 14 семействах [2]. Среди 
известных ископаемых форм китообразных 
насчитывается около 120 родов.

Представители отряда широко распро
странены во всех морях России, встречаясь 
как в прибрежной зоне, так и в открытом 
море. Некоторые виды обитают здесь круг
логодично, не избегая даже ледяных полей 
(белуха, нарвал и гренландский кит). Почти 
для всех усатых китов, кашалотов и части 
клюворылов характерны дальние сезонные 
миграции: осенью они откочевывают на 
зимовку в теплые тропические и экватори
альные широты, а весной возвращаются на 
нагул в богатые кормом приполярные воды. 
Представителям семейства Дельфиновые 
свойственны более короткие сезонные кочев
ки, при которых они обычно смещаются на 
зиму в более комфортные акватории, избегая, 
например, районов плавучих льдов [3–11]. 

В целом в фауне России в настоящее 
время постоянно обитают или могут быть 
встречены 29 представителей отряда ки

тообразных (Cetacea). Из 8 описываемых 
в Атласе видов усатых китов в Красную 
книгу Российской Федерации занесены 7, 
из 20 видов зубатых китов — 10. В Красную 
книгу России также включен командорский 
ремнезуб, который в связи со своей крайне 
редкой встречаемостью не рассматривается 
в Атласе как реальный представитель рос
сийской фауны.

Подотряд Усатые киты

Усатые киты/Mysticeti Flower, 1864. К дан
ному таксону относят китовфильтраторов, 
питающихся путем процеживания морской 
воды или мягких донных грунтов через 
специальный цедильный аппарат — китовый 
ус (за что данная группа китов и получила 
свое название). Эта структура развита у всех 
представителей подотряда и образована густо 
растущими из верхней челюсти хитиновыми 
пластинами с волосовидной или щетинистой 
бахромой по внутреннему краю. Толщина 
и количество пластин связаны со специфи
кой питания животных. Ус бывает коротким 
и жестким у макропланктонофагов и бентофа
гов, к которым относятся полосатики и серые 
киты, или же длинным, тонким и эластичным 
у микропланктонофагов — у гладких китов.

Усатые киты — это млекопитающие боль
ших размеров, при этом самки часто крупнее 
самцов. Наименьший из них — карликовый 
гладкий кит (Caperea marginata (Gray, 1846)), 
или китпигмей (англ. Pygmy right whale), 
в длину достигает лишь 7 м; самый большой — 
синий кит (Balaenoptera musculus (Linnaeus, 
1758)) — самое крупное животное из ныне 
живущих на Земле длиной до 33 м и более 

и массой до 150 т. Усатые киты характери
зуются двойным дыхалом, симметричным 
черепом и отсутствием зубов. Представители 
этого подотряда широко распространены 
в водах Мирового океана. Почти все усатые 
киты совершают дальние сезонные миграции. 
Они обычно встречаются поодиночке или 
в небольших группах с более простой соци
альной организацией, чем у зубатых китов. 

Систематически этот подотряд подразде
ляется на 3 семейства [1]: 

 • Гладкие киты/Balaenidae Gray, 1821; 
 • Полосатики/Balaenopteridae Gray, 1864; 
 • Серые киты/Eschrichtiidae Ellerman et 

MorrisonScott, 1951.
У представителей семейства Гладкие киты 

брюхо и горловая зона гладкие, без каких либо 
кожных образований, благодаря чему они 
в русской зоологической литературе и полу
чили такое название. Длина тела взрослых 
животных составляет 13–21 м, а масса — от 
30 до 80–100 т. Телосложение у гладких китов 
очень массивное, движения замедленные, ско
рость спокойного плавания порядка 7 км/ч. 
Окраска в основном темная, почти черная. 
Спинной плавник отсутствует, грудные 
плавники широкие, веслообразные. Хвосто
вой плавник также очень широкий. Голова 
крупная, составляет от 1/4 до 1/3 длины тела. 
Ротовая полость очень высокая. Вибриссы на 
ростральной части головы помогают гладким 
китам легко находить скопления их основно
го корма — зоопланктона — даже в темноте, 
поэтому они нередко питаются по ночам. 
Кормовые заныривания длятся 10–20 мин. 
Фонтаны двухструйные, Vобразной формы, 
высотой до 5–7 м. Биология размножения 
исследована недостаточно, но известно, что 
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сезон деторождения у них растянут в Север
ном полушарии с января по август с пиком 
в весенние месяцы. Ареал семейства охваты
вает воды холодного и умеренного поясов, 
дальних миграций не совершают [5–8, 10].

Семейство Полосатиковые объединяет ки
тов со стройным, прогонистым телосложением 
и наличием небольшого, но хорошо развито
го спинного плавника, однако их главным 
отличительным признаком являются от 14 
до 120 глубоких продольных полосскладок 
в области горла и брюха, откуда и произошло 
название семейства. 

Длина тела у взрослых представителей 
семейства составляет от 6 до 33 м, а масса — от 
9 до 150 т, при этом самки заметно крупнее 
самцов. Голова у них меньше, чем у гладких 
китов, уплощенная, с широкой, но невысокой 
ротовой полостью и довольно короткими 
(до 1 м) усовыми пластинами. Грудные плавни
ки относительно узкие. Окраска тела в целом 
равномерная с более светлым брюхом и более 
темной спиной, фонтаны одноструйные, 
высотой до 9–10 м у крупных видов. Спектр 
питания смешанный, включающий в себя 
ракообразных, стайную рыбу и головоногих 
моллюсков. 

Период размножения довольно дли
тельный, пик его приходится в Северном 
полушарии на зимние месяцы. В летний 
период года те или иные виды полосатиков 
встречаются во всех дальневосточных морях 
и в Чукотском море, а в водах европейской 
части Российской Арктики — вплоть до 
арх. Новая Земля. Зимуют и размножаются 
полосатики в более теплых незамерзающих 
водах, в связи с чем им свойственны сезонные 
миграции [5–8, 10, 12].

Серые киты — это животные среднего 
размера: до 15 м в длину и массой до 30–40 т 
и более. По телосложению они массивнее 
полосатиков, но не до такой степени, как 
гладкие киты. Спинной плавник отсутству

ет, брюшных складок нет, лишь на горле 
2–4 борозды длиной около 2 м. Полость рта 
низкая, усовые пластины короткие (20–30 
см), в количестве 130–180 штук на каждой 
стороне верхней челюсти. Окраска серобу
роватая, с многочисленными светлыми пят
нами неправильной формы. Размножение 
проходит в период зимовки в теплых водах. 
По типу питания серые киты — типичные 
бентофаги. В водах России обычно встре
чаются на нагуле в летнеосенние месяцы 
в прибрежной зоне Чукотского, Берингова 
и Охотского морей, а также в тихоокеанских 
водах, прилежащих к  юговосточной части 
пова Камчатка. Зимуют они в большинстве 
в водах Калифорнии, в связи с чем серым 
китам свойственны дальние сезонные ми
грации [5–8, 12].

Китообразные 
Cetaсea BRISSON, 1762

Зубатые киты 
Odontoceti FLOWER, 1867 

Усатые киты
Mysticeti FLOWER, 1864

Серые киты
Eschrichtiidae ELLERMAN ET MORRISON-SCOTt, 1951 

Серые киты
Eschrichtius GRAY, 1864 

Серый кит
Eschrichtius robustus (LILLJEBORG, 1861) 

Полосатиковые
Balaenopteridae GRAY, 1864

Полосатики
Balaenoptera LACÉPÈDE, 1804 

Синий кит
Balaenoptera musculus (LINNAEUS, 1758)

Финвал
Balaenoptera physalus (LINNAEUS, 1758)

Сейвал
Balaenoptera borealis LESSON, 1828 

Малый полосатик
Balaenoptera acutorostrata LACÉPÈDE, 1804 

Горбач
Megaptera novaeangliae (BOROWSKI, 1781) 

Гладкие киты
Balaenidae GRAY, 1821

Гренландские киты
Balaena LINNAEUS, 1758 

Гренландский кит
Balaena mysticetus LINNAEUS, 1758

Cеверотихоокеанский гладкий кит
Eubalaena japonica (LACÉPÈDE, 1818) 

Южные киты
Eubalaena GRAY, 1864 
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Megaptera GRAY, 1846 
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Глава 2. Усатые киты  ▶  2.1

Серый кит

Популяционная структура. В настоящее 
время популяционная структура североти
хоокеанских серых китов окончательно не 
установлена и продолжает уточняться с уче
том получаемой новой информации. На сегод
няшний день считается, что существуют две 
географически и генетически изолированные 
популяции: охотоморская (охотскокорейская), 
или западная, — крайне малочисленная (ме
нее 200 особей) и находящаяся под угрозой 
исчезновения, и чукотскокалифорнийская, 
или восточная, популяция — значительно 
более многочисленная (около 19 тыс. особей) 
[13–16]. 

Однако полученные за последние годы 
данные спутникового мечения, фотоиден
тификации и генетических исследований 
серых китов вызвали обоснованные сомнения 
в существовании обособленной западной 
популяции (подробнее см. ниже в разделе 
«Распространение и миграции»). Возникшая 
неясность в отношении популяционной 
структуры серых китов северной части Ти
хого океана признана и Научным комитетом 
Международной китобойной комиссии (МКК), 
создавшим специальную рабочую группу для 
углубленного изучения данного вопроса [17].

Общая характеристика вида. Длина тела 
взрослых самцов составляет в среднем порядка 
13 м, самки несколько крупнее — около 14 м 
(максимально 14,6 и 15,5 м соответственно). 
Масса тела взрослых особей — до 30–40 т 
и более. Половой диморфизм отсутствует. 

Спинного плавника нет, но по гребню 
хвостового стебля идет ряд бугров (6–14 шт.). 
Грудные ласты веслообразные, длиной до 2 м, 
хвостовой плавник до 3 м и более в ширину, 
их края часто обкусаны косатками и, воз

можно, акулами [15]. Фонтан относительно 
невысокий (до 3–4 м), округлый. То, что он 
состоит из двух струй, заметно только при 
взгляде вдоль тела. Окраска от серо до черно
ватобуроватой с многочисленными светлыми 
пятнами разной конфигурации и размеров, 
являющимися результатом деятельности 
эктопаразитов. На горле от 2 до 7 коротких 
глубоких складок. Правый и левый ряды 
усовых пластин разделены в передней части 
верхней челюсти. 

Размножение и развитие. Половозрелости 
серые киты достигают на 4–6м году жизни. 
Спаривание происходит во время осенней ми
грации и зимовки, в основном — с декабря по 
март с пиком в феврале. Беременность длится 
предположительно 11–13 месяцев. Самки при
носят по одному детенышу раз в 2–3 года на 
местах зимовки, чаще всего в январе — начале 
февраля. Длина новорожденных составляет 
3,6–5,5 м, а масса — 700–900 кг [7, 8, 15]. 

Ежегодная естественная смертность 
животных (по данным наблюдений за саха
линским скоплением) для детенышей в воз
расте до 1,5 лет оценивается в среднем в 33% 
и в 2,5% для взрослых особей [18], хотя есть 
основания предполагать [19, 20], что процент 
элиминации молодняка в этом расчете суще
ственно завышен. Молочное вскармливание 
длится примерно 7 месяцев и заканчивается 
в августе—сентябре. В течение этого периода 
китята ежедневно потребляют около 190 л 
питательного материнского молока (≈53% 
жира и ≈6% белка) и к окончанию вскарм
ливания достигают в среднем 8,7 м в длину 
и 8,5 т массы. Дальнейший рост животных, 
хотя уже и не столь быстрый, продолжается 
примерно до 40 лет [8, 9, 16, 21]. 

Голова часто покрыта 
светлыми наростами

Мраморно-серая окраска 
с многочисленными светлыми 

пятнами и царапинами

Хвостовой плавник пятнистый 
с обеих сторон, между лопастями 

плавника видна выемка

От небольшого горба 
к хвосту идет 
бугорчатый гребень

Нет спинного 
плавника

МУР КАР АРХ НАО ЯНАО

КРАС САХА

61*

ЧАО

51

КАМ

22,53

САХ

ПРИМ

11

ХАБ

11

МАГ

11

БУР    ИРК    

АСТ КАЛМ ДАГ КРДР КРЫМ

СЕВ РОС КНГ ЛЕН СПБ

—

♂ 13 
♀ 14

Длина, м ♂ 30 000–40 000 
♀ 30 000–40 000

Масса, кг
Характеристика

Синонимы

Отличительные черты 

Охранный статус

Пресное
озеро

Склон ОкеанШельфБерег

Зона обитанияОбъекты питания

Определительные признаки

Cetaсea Brisson, 1762
Mysticeti Flower, 1864
Eschrichtiidae ellerman et morrison-scott, 1951
Eschrichtius Gray, 1864 
Eschrichtius robustus (lilljeBorG, 1861)

Отряд
Подотряд
Семейство
Род
Вид

Систематическое положение

1 Общевидовой статус, 2 Западная (охотоморская), 3 Восточная (чукотско-калифорнийская);  
6* Редкие с нерегулярным пребыванием. Таксоны, занесенные в Красную книгу Российской 
Федерации, особи которых обнаруживаются на территории Якутии при нерегулярных 
миграциях, кочевках или залетах (заходах).

Красный 
список 
МСОП

Красная
книга
России

EN2

LC3

12, 53
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Питание. По типу питания серые киты 
являются ярко выраженными бентофагами, 
кормящимися в шельфовой зоне моря на глу
бинах от 3–4 до 120 м (но чаще до 60–65 м). 
В спектре их питания зарегистрировано более 
140 видов морских беспозвоночных. Повсе
местно преобладают различные массовые 
виды амфипод, изопод, брюхоногих моллюсков 
и многощетинковых червей, состав которых 
претерпевает определенную региональную, 
межгодовую и сезонную изменчивость. Наряду 
с перечисленными бентосными кормовыми 
объектами серые киты используют в пищу 
также эпибентосных и планктонных гид

робионтов — мизид, кумовых раков, крабов, 
кальмаров, икру и личинок рыб и другие 
небентические кормовые ресурсы [16, 22–24]. 
Охотно кормятся серые киты и на донных 
нерестовых скоплениях рыбыпесчанки 
Ammodytes hexapterus [25–27] в качестве 
альтернативного корма. В течение нагульного 
сезона каждый из взрослых китов потребляет 
ежесуточно примерно по 1–1,2 т пищи [15].

На период нагула серые киты мигрируют 
в освобождающиеся летом ото льда и отлича
ющиеся высокой биопродуктивностью моря 
бореальносубарктической зоны. При этом 
животные из восточной популяции откармли

ваются главным образом в прибрежных райо
нах северной части Берингова и южной части 
Чукотского моря (в водах России и США), 
а киты, считающиеся западной популяцией, — 
преимущественно в Охотском море с основной 
концентрацией у северовосточного побережья 
о. Сахалин и в меньшей степени — в заливах 
по восточному побережью пова Камчатка 
[16, 27, 28]. Интенсивный откорм серых китов 
в летнеосенних районах нагула позволяет 
им накопить за это время энергетические 
ресурсы, аккумулируемые главным образом 
в подкожном жировом слое и обеспечиваю
щие активную жизнедеятельность животных 
в период зимовки, когда они практически не 
питаются [15, 16].

Поведение. Серые киты не образуют 
устойчивых пар или групп за исключением 
прочно связанных друг с другом матерей и де
тенышейсосунков, однако и те распадаются 
сразу же по окончании молочного вскарм
ливания. Статистически в районах нагула 
животные встречаются преимущественно 
поодиночке (75–85% встреч) или парами (13–
25% встреч). Однако ближе к осени зачастую 
наблюдаются случаи формирования китами 
социализированных групп численностью до 
нескольких десятков животных, проявляющих 
типичное брачное поведение. Кооперация 
действий наблюдается редко и ограничивается 
в основном лишь совместной защитой от атак 
косаток [7, 16].

Находясь в районах летнеосеннего нагула, 
кормящиеся серые киты обычно перемеща
ются со скоростью 2,5–2,7 км/ч, при ныря
нии проводят под водой от 2,1 до 2,7 мин, 
а на поверхности между последовательными 
заныриваниями — от 1 до 1,5 мин, делая за 
этот отрезок времени в среднем 4 выдоха/
вдоха. Максимальное зарегистрированное 
время заныривания серых китов составляет 
8,7 мин, и за это время они могут проплыть до 
500–700 м. На миграциях и перекочевках от 
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2.1. Серый кит

одного места нагула к другому киты плывут 
со средней скоростью 5,5–6,5 км/ч и за сутки 
могут преодолеть 145–155 км. На коротких 
дистанциях максимальная скорость плавания, 
развиваемая испуганными серыми китами, 
может достигать 18,5 км/ч. Максимальная 
глубина погружения — 170 м [7, 16, 30, 31].

Распространение и миграции. До конца 
XVII — начала XVIII в. серые киты обитали 
не только в северной части Тихого океана, но 
и в Северной Атлантике, включая Балтийское 
море, но исчезли там в результате китобой
ного промысла.

В настоящее время ареал серых китов ох
ватывает только северную часть Тихого океана 
с прилежащими морями и смежный сектор 
Арктического бассейна. В российских водах 
условная граница между зоной летнеосеннего 
распространения серых китов, относящихся 
к чукотскокалифорнийской популяции, 
и животных из группировки, считающейся 
охотоморской (охотскокорейской), проходит 
приблизительно по м. Кроноцкий на Восточ
ной Камчатке и Командорским островам.

Серые киты восточной (чукотско-кали-
форнийской) популяции в годы с ранним на
чалом разрушения сплошных плавучих льдов 
появляются у южного и восточного побережья 
Чукотского полуострова уже в первых числах 
апреля, а в Чукотском море — в 20х числах 
мая и держатся в своих нагульных место
обитаниях до нового ледостава и увеличения 
площади ледового покрытия моря до 70–75%. 
Летом их можно встретить в основном в пре
делах 60–65километровой прибрежной зоны. 
Изредка отмечаются крупные устойчивые 
концентрации китов и значительно мористее, 
например, в 200 км к северу от м. Сердце
Камень [32, 33]. При этом на мелководьях 
в прибрежье преобладают самки и молодняк, 
а взрослые самцы обычно держатся дальше от 
берега, на глубинах до 50–60 м [7]. Районами 
известной повышенной летнеосенней кон

центрации серых китов восточной популяции 
в российских водах являются два участка 
в южной части Чукотского моря: упомянутая 
выше акватория мористее м. СердцеКамень 
и прибрежная полоса от устья Колючинской 
губы до пос. Уэлен на м. Дежнёва; район Ме
чигменского залива по восточному побережью 
Чукотского полуострова, район зал. Креста 
и косы Мээчкын в северной части Анадырского 
залива на южной стороне полуострова [34, 35].

В области своего нагула киты, относящи
еся к восточной популяции, распространены 
повсеместно, но неравномерно, с существенны
ми изменениями мест повышенной концентра
ции как по годам, так и по отрезкам сезона, 
что зависит главным образом от ледовой об
становки, складывающейся в северозападной 
части Берингова моря. При этом более 80% 
серых китов обычно держится в безледной 
акватории, около 15% — в разреженных 
льдах (с покрытием менее 30%) и лишь 2% — 
в акваториях с более сплоченными льдами 
(покрытие 70–90% [36]).

В теплые годы серые киты в Арктическом 
бассейне могут встречаться до 69° с. ш. и даже 
севернее (до границы ледовой кромки), в за
падном направлении их встречи с 1990х гг. 
стали нередки у берегов о. Врангеля, а в по
следнее десятилетие они отмечены в море 
Лаптевых и даже у южных овов арх. Земля 
ФранцаИосифа [37, 38].

В сентябре серые киты чукотскокали
форнийской популяции обычно начинают 
осеннюю кочевку к местам зимовки. Уход 
китов из Чукотского моря в Берингово про
исходит в период с середины октября до на
чала декабря. Воды южной части Чукотского 
полуострова (Анадырский залив) серые киты 
обычно покидают в конце ноября–декабре. 
Оставляя Чукотский полуостров, киты пе
ресекают Берингово море в юговосточном 
направлении, через прол. Унимак выходят 
в зал. Аляска и далее следуют на юг в воды 

Калифорнии. Зимуют киты этой популяции 
у западного побережья Северной Америки, 
преимущественно в районе Калифорнийского 
полуострова. Весенняя миграция к северным 
нагульным местообитаниям начинается у ки
тов восточной популяции в середине февраля 
и происходит по маршруту осенней мигра
ции, но протекает значительно медленнее 
[15, 16, 34].

Серые киты западной (охотоморской) 
популяции появляются в ключевом районе 
своего летнеосеннего нагула у северовосточ
ного побережья о. Сахалин несколько позже, 
чем киты восточной популяции у берегов 
Чукотского полуострова. Китов начинают 
отмечать обычно в конце мая — начале июня, 
что связано с характерным для этой части 
Охотского моря долгим присутствием тяжелых 
сплоченных ледовых полей [31].

Держатся киты в сахалинских водах, как 
правило, до конца ноября — начала декабря, 
когда море вновь начинает замерзать. Главные 
районы летнеосенней концентрации китов 
около о. Сахалин — прибрежное мелководье 
напротив зал. Пильтун и акватория в 30–
50 км от берега острова на траверзе зал. Чай
во и Ныйский залив [26, 27, 39]. Единичные 
встречи отмечены у побережья повов Кони 
и Пьягина, в зал. Шелихова, в Сахалинском 
заливе, у Курильских островов и в других 
частях Охотского моря, а также в Татарском 
проливе [26].

В восточнокамчатских водах, где мор
ские льды отсутствуют, приход серых китов 
с зимовки обычно также начинается в конце 
мая — начале июня, а самое раннее их обна
ружение зафиксировано там в конце апреля. 
Постоянное нагульное местообитание серых 
китов в восточнокамчатских водах, обнару
женное в середине 2000х гг., — бух. Ольга 
в Кроноцком заливе, регулярно встречаются 
они также в бух. Вестник, в других местах — 
от случая к случаю [40]. Держатся серые киты 
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у берегов Камчатки, как правило, до конца 
декабря — середины января следующего года, 
но бывает, что последние из них покидают 
камчатские воды, уходя на зимовку, и поз
же — в первой декаде февраля. Примечатель
но, что многие серые киты при миграциях 
из районов зимовки в охотоморские места 
нагула и обратно совершают в названных 
восточнокамчатских бухтах промежуточные 
остановки для питания [20, 27, 40, 41].

Долгое время предполагалось, что киты 
западной популяции зимуют гдето в Южно 
Китайском море [15, 21, 42, 43], хотя обнару
жить их скоплений там никому не удавалось. 
В то же время в водах, прилежащих к Японии 
(которые должны были бы служить путями их 
сезонных миграций), серые киты в небольшом 
количестве встречаются в весенние и осенние 
месяцы как с ее западной, так и с восточной 
стороны [44–47].

Прояснить ситуацию позволили ре
зультаты многокомпонентной программы 
мониторинга серых китов, выполняемой 
в рамках нефтегазовых проектов «Сахалин1» 
и «Сахалин2», в особенности — данные их 
спутникового мечения. В частности, три 
спутниковых передатчика из семи, установ
ленных на фотоидентифицированных взрос
лых серых китов у побережья о. Сахалин, 
передавали сигналы достаточно длительное 
время, чтобы зарегистрировать пути их ми
грации (один передатчик был прикреплен 
13летнему самцу в 2010 г. и два — 6летней 
и 9летней самкам в 2011 г.). Отслеженные 
сигналы четко показали, что все помеченные 
животные после 68–89 дней локальных на
гульных перемещений в сахалинских водах 
пересекли Охотское море в северовосточном 
направлении, обогнули с юга пов Камчатка 
и двинулись, немного варьируя маршруты, на 
восток вдоль Алеутской гряды, а затем через 
Аляскинский залив к побережью Северной 
Америки. Два передатчика прекратили там 

свою работу, а один из китов — 9летняя 
самка — проследовала далее к югу почти до 
оконечности пова Калифорния и на следую
щее лето практически тем же путем вернулась 
обратно к берегам о. Сахалин [31, 48]. Срав
нительный анализ фотоидентификационных 
каталогов серых китов, отснятых в водах 
о. Сахалин и у североамериканского побере
жья, также показал присутствие особей из 
сахалинской группировки в районах зимовки 
восточной популяции [47, 48]. Приведенные 
данные свидетельствуют, что значительная 
часть (а возможно, даже подавляющее боль
шинство) серых китов, концентрирующихся 
летом и осенью в районе северовосточного 
Сахалина, уходит на зимовку не в Южно   
Китайское море, а к берегам Северной Аме
рики и держится до весны в лагунах Кали
форнийского залива.

Таким образом, вполне вероятно, что 
в действительности серые киты, наблюдаемые 
в Охотоморсковосточнокамчатском регионе, 
принадлежат в основной массе к восточной 
популяции, формируя в ее составе относитель
но изолированный клан, вероятность чего не 
исключают и генетические данные [31, 37, 49, 
50], согласно которым сахалинская нагульная 
группировка не образована потомками запад
ной популяции, существовавшей до развития 
китобойного промысла, а, скорее всего, эти 
животные произошли непосредственно от 
восточной популяции серых китов [51, 52].

В целом за время своих сезонных ми
граций серые киты, зимующие в лагунах 
Калифорнии и нагуливающиеся летом у бе
регов Чукотки, проходят (в оба конца) до 
16–20 тыс. км, а откармливающиеся в водах 
о. Сахалин — около 22 тыс. км, что является 
наиболее протяженными известными ми
грационными маршрутами среди всех кито
образных [15, 33].

Численность. Допромысловая численность 
чукотскокалифорнийской популяции (в сере

дине XVIII в.) оценивалась в 15–20 тыс. особей 
(в среднем 18,6 тыс.), к 1900 г. она сократилась 
до 2,8 тыс. изза многолетнего нерегулируе
мого промысла, но в результате его запрета 
к 1990м гг. полностью восстановилась. Сейчас 
поголовье стабилизировалось в диапазоне 
16–22 тыс. особей (в среднем около 19 тыс.), 
что определяется, очевидно, трофической 
емкостью среды обитания — наличием до
статочного количества кормовых объектов 
в ключевых районах нагула [15, 53].

Группировка серых китов, называемая 
охотоморской (охотскокорейской) популяцией, 
вероятно, никогда не была многочисленной 
и насчитывала изначально, по разным ретро
спективным оценкам, от 1,5–2 до 10 тыс. осо
бей [54–56]. Она была практически полностью 
уничтожена в результате бесконтрольного 
международного китобойного промысла 
в XIX — первой половине XX в., и в начале 
1970х гг. о ней начали писать как о «вероятно 
исчезнувшей» [57]. Однако в сентябре 1983 г. 
у северовосточного побережья о. Сахалин 
было встречено 20 серых китов [58]. Данные 
авиаучетов второй половины 1980х гг. по
зволили оценить их численность там в 70–
75 особей, в 1999–2000х гг. она возросла до 
90–100 голов [27]. Современные исследования 
показали, что число китов, встреченных за 
нагульный сезон, может достигать 200 особей 
[59], а общее количество серых китов, зареги
стрированных в сахалинском фотокаталоге, 
достигло 352 особей [59], однако вполне веро
ятно, что не все зарегистрированные особи 
все еще живы. Последняя оценка численно
сти для сахалинской агрегации серых китов, 
не учитывая детенышей, дает количество 
индивидуалов в пределах 219–245 особей, 
и темпы ее ежегодного прироста составляют 
4,3–5,3% [60].

Хозяйственное значение. Группировка 
китов, считающаяся сейчас западной популя
цией, является строго охраняемым таксоном 
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2.1. Серый кит

и хозяйственного значения не имеет. Вос
точная популяция, напротив, имеет важное 
значение как объект аборигенного промысла 
коренного населения Чукотского полуострова. 

Изученность. Серый кит является одним 
из наиболее изученных видов китообразных, 
а среди крупных китов — бесспорно, самым 
изученным. Для восточной популяции это 
обусловлено необходимостью биологического 
обоснования аборигенного промысла данно
го вида на Чукотке [61], а для западной — 
проведением нефтегазовыми компаниями 
ежегодного биомониторинга и дополнитель
ными исследованиями в связи с начавшейся 
активной разработкой шельфовых место
рождений углеводородов на о. Сахалин. От
дельные научно мониторинговые программы 
осуществляются параллельно и другими 
организациями.

В рамках реализации Проектов «Са
халин1» и «Сахалин2» была разработана 
комплексная программа мониторинга серых 
китов на северовосточном шельфе о. Сахалин, 
в районах нагула, расположенных вблизи раз
рабатываемых месторождений углеводородов. 
На протяжении более чем 20 лет проводятся 
сопутствующие мониторинговые работы по 
различным компонентам, дающим представ
ление о современном состоянии вида и тен
денциях его развития. Фотоидентификация 
особей дает представление о показателях жиз
недеятельности (здоровье, репродуктивность, 
выживаемость, численность), исследование 
поведения и распределения животных помо
гает понять естественность поведения и взаи
мосвязь с воздействием внешних факторов 
(шум хозяйственной деятельности), изучение 
бентоса дает представление о кормовой базе 
и экологической емкости нагульных районов, 
а мониторинг акустического фона помогает 
понять степень влияния индустриального 
шума на поведение и режим кормления серых 
китов [59, 62]. 1:50 000 000
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2.1. Серый кит

Наличие угроз. Естественными врага
ми серых китов являются только косатки 
и в меньшей степени крупные акулы — бе
лая и тигровая. Известно достаточно много 
случаев нападения косаток на молодняк 
и детенышей серых китов, заканчивавшихся 
гибелью последних, однако это не считается 
существенным фактором общей смертности 
в популяциях серых китов [63].

Из числа антропогенных факторов 
негативного воздействия на серых китов, 
служащих иногда причинами их опасного 
травмирования и гибели, наиболее значимыми 
являются столкновения с судами и запутыва
ние в орудиях рыболовства, особенно в донных 
жаберных сетях.

Потенциальной угрозой для серых китов, 
нагуливающихся в шельфовых водах северо 
восточного Сахалина, являются проводимые 
там работы по нефтегазодобыче в шельфовой 
зоне и сопутствующая им морская сейсмо
разведка.

В рамках реализации Проектов «Саха
лин1» и «Сахалин2» разработаны специаль
ные программы мониторинга и смягчения 
воздействия при проведении геофизических 
работ. Основные цели, поставленные этими 
программами, — не допустить травмирования 
органов слуха китов вблизи акустических 
источников и минимизировать влияние 
производимого шума на репродуктивность 
и выживаемость китов, находящихся вбли
зи района работ [64, 65]. Как показал мно
голетний опыт, при строгом соблюдении 
разработанных учеными рекомендаций по 
смягчению воздействия на животных и окру
жающую среду, влияние этой хозяйственной 
деятельности на серых китов можно свести 
к минимуму [65–75]. А мониторинг поведения 
животных до, во время и после проведения 
геофизических работ позволил промодели
ровать использование серыми китами среды 
обитания и репродуктивный успех серых 

китов во время сейсморазведки вблизи мест 
их нагула [75]. 

Меры охраны. С 1946 г. Международ
ная китобойная комиссия (МКК) ввела мо
раторий на коммерческий промысел серых 
китов, а в 1972 г. власти Мексики придали 
заповедный статус калифорнийским лагунам, 
в которых у серых китов происходит массовое 
деторождение. Установленная Научным коми
тетом МКК квота аборигенной добычи серых 
китов на Чукотском полуострове на период 
2019–2025 гг. составляет суммарно 980 китов 
(но не более 135 голов в год). Еще до 5 серых 
китов ежегодно разрешено добывать индей
скому племени Мако (США) для сохранения 
их традиционных обычаев. 

В списке Международного союза охраны 
природы серый кит западной популяции 
находился в категории «находящийся на 
грани полного исчезновения», но в 2018 г., 

учитывая новые данные, полученные в ходе 
реализации мониторинговой программы 
проектов «Сахалин1» и «Сахалин2», был 
переклассифицирован в категорию «исчеза
ющей» субпопуляции [60, 76]. Статус серого 
кита восточной популяции оценен как «вы
зывающий наименьшее опасение» [77]. В Рос
сии к данному виду применяют общие меры 
охраны в отношении таксонов, занесенных 
в Красную книгу Российской Федерации [78]. 

Охотоморская популяция серого кита 
включена в перечень редких и находящихся по 
под угрозой исчезновения объектов животного 
мира, требующих принятия первоочередных 
мер по восстановлению и реинтродукции, 
утвержденный распоряжением Минприроды 
России от 29.08.2019 г. № 26р в рамках фе
дерального проекта «Сохранение биологиче
ского разнообразия и развитие экологического 
туризма» национального проекта «Экология».
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Глава 2. Усатые киты  ▶  2.2

Гренландский кит

Популяционная структура. В настоящее 
время выделяют 4 популяции гренландско
го кита [79], из которых три постоянно или 
сезонно обитают в водах России: берингово 
чукотская (беринговочукотскобофортская), 
охотоморская, шпицбергенская (баренцево
морская, североатлантическая).

Общая характеристика вида. Туловище 
короткое, массивное с широкой гладкой спи
ной. Спинной плавник отсутствует. Длина 
взрослой особи у самцов составляет 14–17 м, 
самки крупнее — 16–18 м, но могут вырастать 
до 20 м. Масса тела достигает 100 т [80]. Голова 
большая, составляет примерно одну треть от 
общей длины. Узкая верхняя челюсть кита 
изогнута крутой дугой, нижняя губа большая, 
ковшеобразная. Общий окрас — темносерый 
или иссинячерный (у детенышей и линяющих 
китов окрас более светлый [87]). Подбородок 
окрашен в белый цвет, по бокам нижней 
челюсти — ряд черных точек; иногда на вен
тральной стороне туловища встречаются белые 
пятна. Длина пластин китового уса может 
превышать 4 м. Грудные плавники большие 
и широкие. Хвостовой плавник по ширине до
стигает трети длины кита. У пожилых особей 
хвостовой стебель белеет, выглядит потертым. 
В отличие от родственного японского кита 
у гренландского кита не бывает наростов на 
голове, шейный перехват существенно заметнее 
[80, 82]. Характерный силуэт: хорошо выражен
ные и иногда разделенные водой треугольник 
головы и пологая дуга спины. Фонтан высокий, 
Vобразный. Продолжительность ныряния 
в спокойном состоянии — 10–30 мин [83]. 
Максимальная зарегистрированная глубина 
погружения составляет 582 м [84]. По про
должительности жизни гренландский кит — 

рекордсмен среди млекопитающих. Возраст 
некоторых найденных китов составлял около 
150, а возможно, и 200 лет [85]. 

Поведение. Жизненный цикл гренланд
ского кита неразрывно связан с ледяным 
покровом, предоставляющим укрытие от 
косаток [8] и обеспечивающим отсутствие 
конкурентов. В летний период киты встреча
ются как поодиночке или парами, так и не
большими группами. Для вида характерны 
сезонные изменения половозрастной структу
ры стада [86]. Гренландский кит отличается 
тонким слухом [8]. Его вокальный репертуар 
необычайно разнообразен, а пик песенной 
активности наблюдается в период спаривания 
зимой [87]. На более коротких расстояниях 
коммуникационную функцию могут также 
выполнять выпрыгивания, удары хвостом 
и шлепки грудными плавниками по воде.

Питание. Спектр питания гренландского 
кита достаточно широк и включает около 
60 видов зоопланктона. Основу рациона со
ставляют мелкие планктонные ракообразные, 
главным образом представители отрядов кала
нид и эвфаузиид. На мелководьях киты так
же питаются гаммаридами и мизидами [88]. 
Кормятся гренландские киты не только 
в приповерхностных слоях, но и у дна, обычно 
на глубине менее 100 м, зимой — до 300 м. 
Ранее считалось, что у гренландских китов 
присутствует сезонная цикличность в режиме 
кормления, однако профили ныряний [89] 
свидетельствуют в пользу круглогодичного 
питания. Предполагается, что киты могут 
отыскивать кормовые поля, используя обоня
ние [90], при этом определяют направление 
ветра с помощью вибрисс, расположенных 
двумя рядами за дыхалом [91].

На подбородке часто 
виден ряд темных 
пятен вдоль челюсти

Окраска темная с белым 
подбородком

Основания и кромки лопастей 
хвостового плавника 

с возрастом белеют

Спинной плавник 
отсутствует

МУР КАР АРХ

11

НАО ЯНАО

КРАС

41

САХА

64*

ЧАО

51

КАМ

22,54

САХ

ПРИМ

11

ХАБ

11

МАГ

11

БУР    ИРК    

АСТ КАЛМ ДАГ КРДР КРЫМ

СЕВ РОС КНГ ЛЕН СПБ

полярный кит, арктический гладкий кит

♂ 14–17 
♀ 16–18

Длина, м ♂ 80 000–90 000 
♀ 80 000–100 000

Масса, кг
Характеристика

Синонимы

Отличительные черты 

Охранный статус

Пресное
озеро

Склон ОкеанШельфБерег

Зона обитанияОбъекты питания

Определительные признаки

Cetaсea Brisson, 1762
Mysticeti Flower, 1864
Balaenidae Gray, 1821 
Balaena linnaeus, 1758 
Balaena mysticetus linnaeus, 1758

Отряд
Подотряд
Семейство
Род
Вид

Систематическое положение

1 Общевидовой статус , 2 Охотоморская, 3 Шпицбергенская (баренцевоморская), 4 Берингово-
чукотская; 6* Редкие с нерегулярным пребыванием. Таксоны, занесенные в Красную книгу 
Российской Федерации, особи которых обнаруживаются на территории Якутии при нерегуляр-
ных миграциях, кочевках или залетах (заходах).

Красный 
список 
МСОП

Красная
книга
России

LC1

EN2,3

12, 33, 54
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Размножение и развитие. Половой зре
лости самки достигают при длине 13–14 м, 
самцы — более 12 м, что соответствует воз
расту около 20 лет [92]. Период спаривания 
приходится на зимневесенние месяцы, но 
половая активность может наблюдаться 
в любое время. Беременность продолжается 
около 13–14 месяцев, и детеныши рождаются 
в апреле — июне. Длина новорожденного со
ставляет 4–4,5 м, вес — около тонны [92]. Еще 
в утробе матери у него формируется толстый 
(до 15 см) слой подкожного жира, который 
предохраняет его от гибели при родах в хо
лодной воде [4]. Вскармливание длится чуть 

менее года, и к следующему лету детеныш 
уже ведет самостоятельный образ жизни.  
В период кормления наблюдается очень интен
сивный рост, и годовалые китята в это время 
достигают 8, иногда 9 м [85]. Рост их резко 
замедляется в последующие несколько лет [93], 
что делает молодых китов более уязвимыми 
для нападения косаток.

Распространение и миграции. Гренланд
ский кит — эндемик арктических и субаркти
ческих вод. Основная часть самой южной — 
охотоморской — популяции проводит лето 
в западной части Охотского моря, от Сахалин
ского залива до зал. Удская губа [85], где лед 

иногда не тает до середины лета. Места зимо
вок китов не известны. Есть предположение, 
что они зимуют в районе банки Кашеварова; 
весной стадо разделяется, и часть китов отко
чевывает к зал. Шелихова, а часть движется 
в направлении Шантарского архипелага; к се
редине лета шелиховская часть присоединяет
ся к шантарской [86]. Тем не менее известны 
единичные наблюдения гренландских китов 
в середине — конце лета и в зал. Шелихова [94]. 
Киты охотоморской популяции изолированы 
от основного ареала вида [95].

Киты беринговочукотской популяции вес
ной мигрируют из Берингова моря в Чукотское. 
Отсюда часть животных уходит в море Бофорта 
[96], другие вдоль припайных льдов побережья 
Чукотского полуострова мигрируют на запад 
[82, 83]. В летний период популяция распростра
нена от восточной части ВосточноСибирского 
моря до зал. Амундсена в море Бофорта. Ее се
верную границу определяет кромка многолетне
го дрейфующего льда. Большинство животных 
нагуливается в восточной части Чукотского 
моря и море Бофорта, но небольшие группы 
китов (или даже обособленные летние стада) 
остаются у восточного и северного побережья 
Чукотского полуострова и могут заходить на 
запад до Новосибирских островов [82, 96, 97]. 
Отдельные киты наблюдались в районе устья 
р. Колымы [98]. Зимует популяция в западной 
части Берингова моря, куда мигрирует вдоль 
азиатского побережья. В настоящее время отме
чаются случаи, когда киты оставались зимовать 
в районе Берингова пролива и даже к северу 
от него; вероятно, это связано с сокращением 
ледяного покрова [99]. Северное и восточное 
побережье Чукотского полуострова в летне 
осенний период и акватория от м. Чукотский 
до м. Наварин зимой рассматриваются как 
основные сезонные местообитания популяции 
в российских водах [82, 89].

Киты шпицбергенской популяции распро
странены от восточного побережья о. Гренлан
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дия до арх. Северная Земля [100]. Восточная 
граница распространения популяции доста
точно условна, так как встречи китов, хотя 
и единичные, в начале XX в. наблюдались 
вдоль всего сибирского побережья [8]. Во вто
рой половине XX в. гренландские киты шпиц
бергенской популяции изредка отмечались 
у северовосточного побережья о. Гренландия, 
в районах арх. Шпиц берген, арх. Новая Зем
ля, арх. Северная Земля [101–106]. В послед
нее десятилетие встречи китов участились 
в весеннелетний период у северовосточной 
оконечности о. Гренландия [107], в прол. Фра
ма и севернее арх. Шпицберген [108, 109], 
в акватории арх. Земля ФранцаИосифа [110]; 
отмечены летнеосенние встречи гренландских 
китов в различных частях Карского моря [111]. 
Популяционная принадлежность китов, встре
чающихся в северовосточной части Карского 
моря, у Новосибирских островов и в западной 
части моря Лаптевых [97, 98, 112], неизвестна. 

Еще недавно о зимних местах обитания 
можно было судить только по данным аку
стического мониторинга, согласно которым 
в зимний период киты постоянно присутствуют 
в прол. Фрама [87]. Спутниковое отслеживание 
одной особи показало, что киты, зимующие 
в высоких широтах, сохранили исторический 
путь миграции на юг, к местам летнего нагула 
на шельфе о. Гренландия [113]. По данным спут
никового прослеживания гренландских китов, 
помеченных в прол. Фрама в 2017 г. [114], зиму 
киты проводят в северной части ареала, рассе
иваясь от восточного побережья Гренландии 
на западе до Земли Франца Иосифа на востоке.

Численность. Мировая численность грен
ландского кита была существенно подорвана 
коммерческим китобойным промыслом в XVII–
XX вв. Особенно нещадному истреблению 
подверглись самая крупная шпицбергенская 
и охотоморская популяции.

Предпромысловая численность шпицбер
генских китов ориентировочно оценивалась 

в 25 тыс. особей [115]. В начале 1990х гг. их 
численность оценивали в несколько десятков 
голов [116], но, вероятно, эта оценка числен
ности была сильно занижена изза недостатка 
данных. В недавних исследованиях представ
лены более оптимистические оценки: расчет
ная численность китов в Гренландском море 
в августе 2009 г. составила около сотни особей 
[107]; в 2015 г. численность гренландских китов 
вдоль ледовой кромки севернее арх. Шпицбер
ген была оценена в 343 особи [109]. В 2010 г. 
в акватории арх. Земля ФранцаИосифа пря
мыми наблюдениями было зафиксировано 
34 кита [110]. Вероятно, популяция восстанав
ливается, и ее общая численность превышает 
приведенные для отдельных регионов оценки.

В Охотском море до начала китобойного 
промысла, по разным оценкам, обитало от 2–3 
до более чем 20 тыс. гренландских китов [117]. 
В 1980е гг. численность летнего шантарского 
стада охотоморской популяции экспертно оце
нивалась в 250–300 голов [118]. В последующие 
годы роста поголовья не наблюдалось [119]. 
Поскольку крупных летних скоплений в других 
районах не обнаружено, общая численность 
популяции вряд ли превышает 350 особей. 

Беринговочукотская популяция грен
ландского кита в предпромысловый период 
оценивалась разными авторами, причем оценки 
варьируют от 6 до 47 тыс. особей, но в среднем 
составляют 18–20 тыс. особей [120]. Как и другие 
популяции вида, она подверглась крупномас
штабной нерегулируемой добыче и многократно 
сократила свою численность [8]. Однако после 
принятых международных и национальных 
мер ее охраны популяция практически восста
новилась, и в настоящее время ее численность 
составляет около 15–17 тыс. особей [121, 122]. 

Хозяйственное использование. Коммер
ческий промысел гренландского кита запре
щен повсеместно с 1946 г. [8]. Традиционное 
использование вида коренными жителями 
по обе стороны Берингова пролива регулиру

ется Международной китобойной комиссией. 
С 1997 г. восстановлена охота на гренландского 
кита в рамках традиционного промысла жите
лями Чукотского полуострова. В 2013–2018 гг. 
чукотские китобои могли добыть 30 китов, 
т. е. в среднем 5 китов (но не более 7) в год.

Изученность. Наиболее изучена берингово
чукотская популяция, традиционно про
мышляемая коренными жителями Чукотки 
и Северной Америки. Охотоморская популяция 
изучена слабо, целенаправленных исследова
ний не проводится. О шпицбергенской попу
ляции известно еще меньше [123]. 

Наличие угроз. Основные антропогенные 
угрозы виду в российских водах: интенсифика
ция судоходства, шумовое и химическое загряз
нение, угрозы, связанные с разведкой и добы
чей углеводородов, механическое загрязнение 
приповерхностных вод (в основном пластиком 
и утерянными рыболовными снастями). Для 
охотоморской популяции угрозу представляют 
также запутывание в рыболовных снастях, по
ступление в море в случае аварий на сооруже
ниях для очистки сточных вод, загрязненных 
токсическими продуктами золотодобывающих 
компаний, неконтролируемая рекреационная 
деятельность. Естественная угроза для вида — 
потепление климата в Арктике, влекущее за 
собой увеличение хищничества косаток.

Меры охраны. В российских водах к дан
ному виду применяются общие меры охраны 
в отношении видов, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации. Охотоморская 
популяция гренландского кита включена 
в перечень редких и находящихся под угро
зой исчезновения объектов животного мира, 
требующих принятия первоочередных мер по 
восстановлению и реинтродукции, утверж
денный распоряжением Минприроды России 
от 29.08.2019 г. № 26р в целях федерального 
проекта «Сохранение биологического разноо
бразия и развитие экологического туризма» 
национального проекта «Экология».
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Глава 2. Усатые киты  ▶  2.3

Северотихоокеанский гладкий кит

Популяционная структура. В настоящее время 
рассматривается наличие двух популяций 
северотихоокеанского гладкого кита: западной 
и восточной, обитающих у соответствующих 
берегов Тихого океана [7, 124, 125].

Общая характеристика вида. Cеверотихо
океанским гладким китам свойственно массив
ное телосложение, медлительность и толстый 
(до 35–40 см) слой подкожной жировой клет
чатки, обеспечивающей животным термоизо
ляцию и положительную плавучесть. Длина 
туловища взрослых особей может достигать 
17–18 м, причем самки немного крупнее самцов. 
Грудные плавники большие и широкие, спин
ной плавник отсутствует, хвостовой плавник 
по ширине составляет до 40% общей длины 
кита. Голова крупная, более четверти общей 
длины. Верхняя челюсть дугообразно изогнута, 
пластины китового уса почти черные, узкие 
и длинные (до 2–2,8 м), нижние губы мясистые. 
Ноздри широко расходящиеся к задней части 
головы, фонтан Vобразной формы. В области 
шеи небольшой перехват. Окрас — темносерый, 
почти черный. На вентральной стороне туло
вища могут быть белые пятна. Отличительным 
признаком гладких китов служат роговые на
росты, расположенные от кончика рострума 
до дыхала, над глазами, а также на нижней 
челюсти, и заселенные эктопаразитами — ки
товыми вшами, придающими этим участкам 
серожелтый или оранжевый цвет [7, 8, 126]. 

Размножение и развитие. Спаривание 
и роды происходят в зимний период, первые 
роды наблюдаются у самок в возрасте 9–10 лет. 
Беременность длится около 12 месяцев, длина 
новорожденных детенышей составляет от 4,5 м. 
Период лактации длится около года, и за это 
время китята становятся в 2 раза больше. 

Самки приносят приплод каждые 3–5 лет. 
Продолжительность жизни составляет, веро
ятно, более 50–60 лет [126, 127]. 

Питание. Северотихоокеанские гладкие 
киты питаются массовыми видами зоопланк 
тона, преимущественно каляноидными копе
подами и эвфаузиидами в приповерхностном 
и поверхностном слоях воды, однако точный 
видовой состав их диеты и количество потреб 
ляемой пищи не известны. Кормящиеся киты 
медленно плывут с открытым ртом (иногда 
на боку), вода при этом вытекает через угол
ки рта, а кормовые объекты задерживаются 
в густой бахроме китового уса [7, 8].

Поведение. Об образе жизни и поведении 
северотихоокеанских гладких китов известно 
немного. Держатся они как поодиночке, так 
и небольшими группами [128]. Как и гладким 
китам Северной Атлантики, этому виду свой
ственно формирование «групп, активных на 
поверхности» (surfaceactive groups), которые 
обычно состоят из одной самки и нескольких 
самцов [129]. Такое поведение наблюдается не 
только в период спаривания, и причины образо
вания подобных агрегаций пока не вполне ясны, 
но часто связываются с половым поведением.

Кормящиеся киты также нередко собира
ются в группы, формируя строй типа эшело
на или клина, что, повидимому, повышает 
эффективность добычи корма. Гладкие киты 
обладают редким умением отыскивать участки 
с наиболее высокой концентрацией кормовых 
объектов [7, 8]. 

Для гладких китов характерны различные 
виды «надводной» активности (выпрыгивания, 
удары по воде хвостом и грудными плавниками), 
вероятно, имеющие сигнальное значение. Важ
ную коммуникационную функцию выполняют, 

Массивное толстое 
туловище

Спина выгнутая, 
без плавника или явно 
выраженного горба

Голова крупная, с хорошо заметными 
желто-оранжевыми наростами 

МУР КАР АРХ НАО ЯНАО

КРАС САХА ЧАО

11

КАМ

11

САХ

ПРИМ

11

ХАБ

11

МАГ    БУР    ИРК    

АСТ КАЛМ ДАГ КРДР КРЫМ

СЕВ РОС КНГ ЛЕН СПБ

японский гладкий кит, южный кит

♂ 15–17 
♀ 16–18

Длина, м ♂ 80 000–100 000 
♀ 80 000–100 000

Масса, кг
Характеристика

Синонимы

Отличительные черты 

Охранный статус

Пресное
озеро

Склон ОкеанШельфБерег

Зона обитанияОбъекты питания

Определительные признаки

Cetaсea Brisson, 1762
Mysticeti Flower, 1864
Balaenidae Gray, 1821 
Eubalaena Gray, 1864 
Eubalaena japonica (lacépède, 1818)

Отряд
Подотряд
Семейство
Род
Вид

Систематическое положение

Красный 
список 
МСОП

Красная
книга
России

EN1

11

1 Общевидовой статус.
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повидимому, и издаваемые ими многообразные 
низкочастотные звуки [126].

Распространение и миграции. Места раз
множения северотихоокеанских гладких китов 
не известны, а пути их миграций мало изучены. 
Предположительно, осенью они мигрируют 
в южном направлении (примерно до 30° с. ш.), 
а с таянием льда возвращаются на север [124, 
130]. По сведениям китобоев, основным районом 
их нагула в северозападной части Тихого океа
на служили воды Охотского моря к востоку от 
о. Сахалин [124, 131]. Акватории центрального 
и южного районов Охотского моря сохраняют 
свое значение для китов и в настоящее время. Не

редко встречи гладких китов фиксируются в во
дах Тихого океана к востоку от пова Камчатка 
и Курильских островов [132–135]. В летний пери
од важным местообитанием, предположительно, 
служит акватория Командорских островов [136]. 
В августе 2018 г. особь северотихоокеанского 
кита была несколько раз замечена в бух. Пэн
кигнгэй на восточном побережье Чукотского 
полуострова [137]. Это самая северная встреча 
вида. Особого внимания заслуживают недавние 
встречи гладких китов в районе о. Парамушир 
и югозападного побережья пова Камчатка позд
ней осенью и ранней зимой, в период спаривания 
и размножения — в ноябре и декабре — здесь 

неоднократно отмечались одиночные киты 
и группы до 8 особей [136, 138].

Численность. Численность северотихоокеан
ских гладких китов, подорванная китобойным 
промыслом [139, 140], в 1970е гг. была эксперт
но оценена в 300–500 особей [55]. По расчетам 
японских специалистов [141], поголовье западной 
популяции составляет >900 особей, однако МCОП 
оценивает общую численность вида примерно 
в 500 голов, около 400 из которых обитает в Охот
ском море и еще 100 — в остальной акватории 
северной части Тихого океана [142].

Хозяйственное значение. Ввиду запрета 
промысла решением МКК с 1946 г. северо
тихоокеанский гладкий кит хозяйственного 
значения не имеет.

Изученность. Специальных исследований 
данного вида в СССР и России не проводилось, 
основные материалы по его биологии получены 
в период китобойного промысла. В последние 
десятилетия сведения о виде пополняются в ос
новном за счет попутных судовых наблюдений. 
В 2017 г. создан российский фотокаталог запад
ных гладких китов (17 особей) [136], который 
периодически пополняется за счет новых встреч 
вида в водах России. Японские специалисты также 
работают над созданием своего фотокаталога [143].

Наличие угроз. Запутывание (иногда 
с летальным исходом) в крабовых порядках, 
дрифтерных сетях и других рыболовецких сна
стях [123, 144], а также столкновение с судами 
[126] представляют серьезную угрозу восста
новлению численности данного вида. Специ
фика питания гладких китов делает их особо 
уязвимыми к загрязнению приповерхностных 
вод пластиковыми отходами, нефтепродуктами 
и др. Выявлено также негативное воздействие 
на них шумового загрязнения акваторий [145].

Меры охраны. Решением МКК добыча 
гладких китов повсеместно запрещена с 1946 г. 
В российских водах к данному виду применяются 
общие меры охраны в отношении видов, зане
сенных в Красную книгу Российской Федерации.
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Глава 2. Усатые киты  ▶  2.4

Горбач

Популяционная структура. Населяющий Ми
ровой океан космополитический вид горбатых 
китов (горбачей) разделяется учеными на че
тыре популяции по местам своего обитания. 
В российских водах из них встречаются киты 
двух популяций — атлантической и тихо
океанской, в каждой из которых выделяются 
субпопуляции в соответствии с регионами 
размножения.

Общая характеристика вида. Горбач — 
довольно крупный кит. Средняя длина тела 
взрослых особей достигает 17 м для самок 
и 16 м для самцов. Самые крупные особи 
горбача достигают 17–18 м, однако такие 
встречаются редко. Средняя масса горбатого 
кита до 40 т [146]. 

Окраска горбатых китов отличается ин
дивидуальным разнообразием, позволяющим 
точно идентифицировать отдельных особей. 
Спина и бока черные, темносерые, иногда 
с коричневым оттенком, но всегда темнее, чем 
у других полосатиков. На груди и на брюхе 
окраска варьирует от черной или пестрой 
(с белыми пятнами) до полностью белой. 
Грудные плавники очень длинные, покрытые 
крупными кожными наростами по переднему 
краю, сверху черные, пятнистые или белые, 
снизу белые; встречаются особи с полностью 
черными или белыми плавниками. На верх
ней и нижней челюстях продольные ряды 
аналогичных кожных наростов. Хвостовые 
лопасти сверху черные, снизу могут быть 
темными, пестрыми или светлыми. 

Голова уплощенная, с закругленным на 
конце рылом; у взрослых особей она всего 
в 3,2–3,5 раза короче тела. Массивные ниж
ние челюсти выдаются вперед на 10–30 см. 
В каждой половине верхней челюсти по 

270–400 усовых пластин темносерого или 
черного цвета длиной до 1 м.

На голове, грудных и хвостовых плавни
ках часто встречаются наросты из скоплений 
раковин усоногих раков [146].

Фонтан у горбача кустистый, иногда в фор
ме буквы V, в высоту может достигать 3 м.

Размножение и развитие. Половая зре
лость у горбатых китов наступает в 5–6 лет. 
Спаривание и роды происходят преимуще
ственно в зимневесенний период, во время 
зимовок в субтропических и тропических 
водах. Беременность длится 11–11,5 месяца, 
детеныши рождаются обычно с января по 
март. Период лактации длится 6–10 месяцев, 
после чего китята постепенно отделяются 
от матерей и переходят к самостоятельной 
жизни. Самки рожают детенышей 1 раз 
в 2–2,4 года. Продолжительность жизни гор
бачей составляет 50–80 лет [146].

Питание. Питаются горбачи придонными 
и пелагическими ракообразными, стайной 
рыбой (сельдью, мойвой, песчанкой и др.) 
[9, 147], реже головоногими и крылоногими 
моллюсками. В связи с особенностями своего 
рациона они придерживаются прибрежных 
вод и континентального шельфа. У североат
лантических популяций горбатых китов рыба 
составляет до 95% рациона. Желудок горбатого 
кита способен вместить до 500–600 кг пищи.

Поведение. Горбатые киты обычно дер
жатся поодиночке или группами по 2–3 особи 
вблизи берегов, лишь в районах больших кон
центраций криля и рыбы выходя в открытое 
море. На местах кормежки могут образовывать 
большие скопления, но постоянных групп 
не образуют. Отношения между особями 
обычно нестабильны, за исключением связи 

Голова удлиненная, 
покрытая рядом шишек

Длинные грудные плавники 
с шишками на передней кромке

На брюхе белые отметины
разной формы и размера

На горбе — треугольный
загнутый назад спинной 
плавник

МУР КАР АРХ

51
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51

КАМ
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ПРИМ

11

ХАБ

11

МАГ    БУР    ИРК    

АСТ КАЛМ ДАГ КРДР КРЫМ

СЕВ РОС КНГ ЛЕН СПБ

горбатый кит

♂ 11–16 
♀ 12–17

Длина, м ♂ 30 000–40 000 
♀ 30 000–40 000

Масса, кг
Характеристика

Синонимы

Отличительные черты 

Охранный статус

Пресное
озеро

Склон ОкеанШельфБерег

Зона обитанияОбъекты питания

Определительные признаки

Cetaсea Brisson, 1762
Mysticeti Flower, 1864
Balaenopteridae Gray, 1864
Megaptera Gray, 1846 
Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781)

Отряд
Подотряд
Семейство
Род
Вид

Систематическое положение

Красный 
список 
МСОП

Красная
книга
России

LC1

51

1 Общевидовой статус.
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мать/детеныш, сохраняющейся в течение всего 
периода лактации. Горбатые киты знамениты 
своим вокальным репертуаром, который, пред
положительно, играет особенно важную роль 
в сезон размножения. Песня самца горбача 
состоит из определенной серии частотномоду
лированных звуков и «фраз», которая продол
жается от 6 до 35 мин; может повторяться на 
протяжении нескольких часов и даже дней, 
при этом имеет сложную структуру, схожую 
у всех самцов в популяции, но постепенно 
меняющуюся с годами [148]. 

Горбачи тихоходны, при этом, находясь на 
поверхности моря, часто выставляют в воздух 

голову и грудные плавники, выпрыгивают из 
воды, бьют хвостом. Перед глубоким заныри
ванием сильно изгибают спину и поднимают 
над водой хвост. 

Горбатые киты владеют разнообразным 
набором техник добычи объектов питания. 
Наиболее часто они применяют следующую 
тактику: во время кормежки горбатый кит, 
как правило, поднимаясь вертикально с глу
бины, с широко раскрытой пастью заплывает 
в стаю рыбы или планктона, захватывая пищу 
вместе с водой. Затем пасть закрывается, вода 
отфильтровывается сквозь цедильный аппа
рат, а пищевые организмы задерживаются на 

бахроме китового уса, откуда он их соскребает 
языком и проглатывает. 

Распространение и миграции. Горбачи 
встречаются по всему Мировому океану 
и отчасти в прилегающих морях от тропиче
ской зоны до высоких широт (кроме ледовых 
районов Арктики и Антарктики). Как пра
вило, держатся в прибрежных и шельфовых 
водах, заходя в глубоководные районы лишь 
во время миграций. Российские воды в ос
новном являются зоной их летнего нагула, 
хотя некоторые животные остаются здесь на 
зимовку [149]. В Баренцевом море нагульные 
скопления горбачей в летнеосенний период 
встречаются вплоть до арх. Новая Земля, а на 
Дальнем Востоке — от Охотского до Чукот
ского моря. В Охотском море горбатые киты 
довольно редки, хотя по мере восстановления 
численности азиатского стада они стали на
блюдаться там все чаще. В последние годы 
(2006–2018) начали отмечаться также заходы 
горбачей в Балтийское море вплоть до Фин
ского залива [150]. Горбачи не встречаются 
в полярной акватории российского сектора 
Арктики от Карского до ВосточноСибирского 
моря включительно.

Ключевые районы летнего нагула горба
чей находятся в водах Командорских островов, 
в Карагинском заливе на восточном побере
жье пова Камчатка и в прибрежных водах 
Чукотского полуострова [151]. Более мелкие 
нагульные группы встречаются вдоль всего 
восточного побережья пова Камчатка, у север
ных Курильских островов, в зал. Камбальный 
(югозападное побережье пова Камчатка) 
и у Корякского побережья.

На зиму большинство горбачей уходит 
в теплые воды низких широт, где образует 
репродуктивные скопления. Киты, нагули
вающиеся летом в Баренцевом море, на зиму 
мигрируют к западному побережью Африки 
(в район овов Зеленого мыса) либо в воды 
Карибских островов [152]. 
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2.4. Горбач

Горбачи азиатской субпопуляции на
гуливаются в водах пова Камчатка [151], 
а зимуют и размножаются в южных районах 
Японии и на Филиппинах, особи гавайской 
субпопуляции приходят на нагул в акваторию 
Чукотского полуострова, а зимуют в аквато
рии Гавайских островов, особи мексиканской 
субпопуляции нагуливаются у Командорских 
островов, а зимуют у западного побережья 
Мексики [153].

Численность. Длительное время горбатые 
киты были объектом китобойного промыс
ла, сильно сократившего их численность. 
Общее поголовье горбачей в северной части 
Тихого океана составляет в настоящее время 
более 21 тыс. особей [154], в том числе их 
количество, приходящее на нагул в воды 

российских дальневосточных морей, — не 
менее 2000 особей. 

В Баренцевом море летняя численность 
горбатых китов в последние 20 лет постепен
но увеличивалась и достигла к настоящему 
времени примерно 4000 особей [155].

Хозяйственное значение. Промысел 
горбачей повсеместно запрещен решением 
МКК. Они становятся одним из самых встре
чаемых и интересных для туристов объектов 
на Камчатке. За рубежом горбачи являются 
одним из наиболее привлекательных объектов 
по наблюдению за китами (так называемого 
whale watching).

Изученность. Благодаря обитанию пре
имущественно в прибрежных водах и легкости 
их индивидуальной идентификации горбачей 

удалось достаточно хорошо изучить, провести 
оценку их численности и проанализировать 
генетические различия между группировками 
в разных регионах.

Наличие угроз. Основной угрозой для 
горбачей является запутывание в рыболов
ных сетях, повреждения, наносимые им 
при столкновениях с судами, и шумовое 
загрязнение океана. Негативное воздей
ствие может оказывать также беспокойство 
животных в местах нагула и размножения 
в результате чрезмерной интенсивности 
туризма.

Меры охраны. В российских водах к дан
ному виду применяются общие меры охраны 
в отношении таксонов, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации.
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Глава 2. Усатые киты  ▶  2.5

Малый полосатик 

Популяционная структура. В настоящее время 
в структуре вида Balaenoptera acutorostrata 
выделяют два подвида — атлантический 
B. a. acutorostrata Lacépède, 1804 и тихооке
анский B. a. scammoni Deméré, 1986. Тихооке
анский подвид, в свою очередь, включает две 
субпопуляции — япономорскую и западно 
северотихоокеанскую, представители которых 
встречаются в российских водах [156]. 

Общая характеристика вида. Самый мел
кий из полосатиков — длина тела взрослых 
самцов составляет 6,7–8,1 м, взрослых самок — 
7,2–8,5 м, максимальная масса может дости
гать 9,2 т [8, 146]. Окрас темносерый сверху, 
брюхо и грудные плавники снизу белые, белая 
или светлая полоса на грудных плавниках, 
светлые полоски позади головы; 230–285 пла
стин китового уса желтоватобелого (иногда 
черного) цвета [146]; 50–70 горловых складок. 
Спинной плавник серповидный, довольно вы
сокий, находится ближе к концу тела. Голова 
заостренная, с выраженным центральным 
гребнем. Фонтан обычно малозаметен. Как 
правило, выныривание очень быстрое, при 
этом спинной плавник чаще всего виден над 
водой одновременно с дыхалом.

Размножение и развитие. Половое созре
вание наступает в возрасте 5–8 лет, но после 
этого еще несколько лет животные продол
жают расти. Самка рожает единственного 
детеныша раз в 1–2 года (иногда могут рожать 
и ежегодно). Беременность длится 10–11 ме
сяцев [146]. Период лактации составляет 
4–6 месяцев, после чего детеныши отделяются 
от матери и начинают самостоятельное суще
ствование. У большинства малых полосатиков 
Дальневосточного региона детеныши появ
ляются в январе — марте, в период зимовки 

в теплых водах, и лишь самки из япономор
ской субпопуляции рожают в октябре—ноябре 
[156]. Продолжительность жизни составляет 
около 50 лет [146].

Питание. Малые полосатики питаются 
мелкой стайной рыбой и планктонными ра
кообразными (эвфаузиидами и копеподами) 
[8, 146]. Кормятся обычно у поверхности, делая 
стремительный рывок в центр косяка рыбы 
или скопления планктона и засасывая добычу 
вместе с водой, которая затем отфильтровы
вается с помощью китового уса.

Поведение. Как правило, держатся пооди
ночке или группами, состоящими обычно из 
2–3 особей. В местах концентрации объектов 
питания могут образовывать значительные 
скопления. Ныряют обычно на 3–9 мин, од
нако могут находиться под водой до 20 мин. 
При заныривании никогда не показывают над 
водой лопасти хвоста. Иногда выпрыгивают из 
воды. Могут издавать специфические звуки, 
функции которых не изучены.

Распространение и миграции. Широко 
распространен в умеренных и холодных зонах 
Мирового океана, в теплых водах более редок. 
Обычно держится в прибрежных водах, но не
редко был встречен и в открытом море. Атлан
тический подвид обычен в Баренцевом море, 
иногда заходит в Белое, Балтийское и Карское 
моря. Тихоокеанский подвид встречается во 
всех дальневосточных морях от Японского до 
Берингова, а в летний период заходит и в юж
ную часть Чукотского моря. Киты из японо
морской субпопуляции, выделяемой в составе 
тихоокеанского подвида, размножаются осе
нью и почти постоянно обитают в Японском 
море (изредка летом проникая в Охотское 
море), а особи западносеверотихоокеанской 

Голова заостренная, с выраженным 
центральным гребнем

Широкая белая полоса  
поперек верхней 

поверхности плавников

Окраска меняется от темно-серой 
на спине к светлой на брюхе 
и нижней части грудных плавников

Светлые шрамы 
на темной поверхности тела

МУР КАР АРХ НАО ЯНАО

КРАС САХА ЧАО КАМ САХ

ПРИМ ХАБ    МАГ    БУР    ИРК    

АСТ КАЛМ ДАГ КРДР КРЫМ

СЕВ РОС КНГ ЛЕН СПБ

кит Минке

♂ 6,7–8,1 
♀ 7,2–8,5

Длина, м ♂ 7 000–9 200 
♀ 7 000–9 200

Масса, кг
Характеристика

Синонимы

Отличительные черты 

Охранный статус

Пресное
озеро

Склон ОкеанШельфБерег

Зона обитанияОбъекты питания

Определительные признаки

Cetaсea Brisson, 1762
Mysticeti Flower, 1864
Balaenopteridae Gray, 1864
Balaenoptera lacépède, 1804 
Balaenoptera acutorostrata lacépède, 1804

Отряд
Подотряд
Семейство
Род
Вид

Систематическое положение

Красный 
список 
МСОП

Красная
книга
России

LC1

–1

1 Общевидовой статус.
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субпопуляции размножаются зимой в теплых 
южных водах, а летом приходят на нагул 
в российские дальневосточные моря, заходя 
и в смежный сектор Арктики [156].

Численность. Малые полосатики повсе
местно достаточно многочисленны. В дальне
восточных водах России (Охотском море и за
падной части Тихого океана) общее поголовье 
вида оценивается примерно в 25 тыс. особей 
[157, 158].

В Баренцевом море летняя численность 
малых полосатиков в последние десятилетия 
проявляет тенденцию к росту и к настоящему 
времени достигла более 70 000 особей [155].

Хозяйственное значение. Поскольку 
малые полосатики — киты сравнительно 
мелкие и количество получаемой от промысла 
продукции относительно мало, хозяйствен
ное значение этих китов на всем их ареале 
невелико; ежегодная добыча составляет от 
нескольких десятков до нескольких сотен 
голов в год [158].

Изученность. Несмотря на то что данный 
вид широко распространен и довольно мно
гочислен, многие их биологические особен
ности остаются недостаточно изученными, 
поскольку специальных исследований малых 
полосатиков в России не проводится.

1
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акватория регулярной встречаемости

Наличие угроз. Хотя в некоторых районах 
в настоящее время продолжается промысел 
этого вида, он в целом считается достаточно 
благополучным. На севере Баренцева моря 
возможное негативное воздействие оказывает 
высокий уровень загрязняющих веществ. В ре
гионах с активным рыболовством серьезной 
угрозой для малого полосатика может стать 
прилов в рыболовные сети. 

Меры охраны. По классификации МСОП 
вид относится к категории «вызывающие наи
меньшие опасения» (LC). В российских водах 
к данному виду специальные меры охраны не 
применяются.
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Глава 2. Усатые киты  ▶  2.6

Сейвал

Популяционная структура. В составе вида 
выделяется 2 подвида (северный и южный), 
в фауне России только один из них — северный 
Balaenoptera borealis borealis Tomilin, 1946. 

Общая характеристика вида. Сравни
тельно крупный кит, длина взрослых живот
ных 12–22 м, масса 20–32 т; самки крупнее 
самцов. Тело удлиненное, стройное. Голова 
заостренная, с выраженным центральным 
гребнем. Спинной плавник серповидный, по 
отношению к размерам тела самый высокий 
среди всех полосатиков. Грудные плавники 
короткие, узкие. Задний край хвостового 
плавника почти прямой, с глубокой сре
динной выемкой. На нижней стороне тела 
30–60 складок. Цедильный аппарат состоит 
из 300–400 пар широких серочерных пластин 
длиной до 80 см с мягкой тонкой бахромой 
более светлого цвета [7, 9, 159–161].

Окраска верхней стороны тела темно 
серая, иногда с голубоватым оттенком, на 
боках сероголубая, на нижней стороне — 
светлосерая или белая. Брюхо и горловые 
складки белые. Нижняя поверхность грудных 
и хвостового плавников серая. Кожа часто по
крыта мелкими светлыми пятнами от укусов 
тропических акул, особенно многочисленными 
на боках [7, 9, 159–161]. 

Размножение и развитие. Половозре
лость у сейвалов наступает в 6–12 лет при 
длине тела около 12–14 м. Сроки спаривания 
сильно растянуты, но чаще это происходит 
зимой. Самки, как правило, рожают в теплых 
водах одного детеныша каждые 2–3 года. 
Протяженность беременности 11–13 месяцев, 
размер новорожденного 4–5 м. Период лакта
ции длится 5–9 месяцев. Продолжительность 
жизни составляет более 70 лет [7, 9, 159–161].

Питание. Питание сейвалов достаточно 
разнообразно и включает планктонных рако
образных (копепод, эвфаузиид), рыб (сардин, 
сайру, макрель, морского окуня) и головоногих 
моллюсков (кальмаров, осьминогов), причем ра
цион значительно варьирует по районам [7, 162].

Поведение. Держатся сейвалы обычно 
поодиночке или парами, но изредка встреча
ются и скопления, состоящие из 20–100 особей 
[7, 161, 163].

Питаются обычно утром и вечером. Во вре
мя кормления у поверхности нередко плывут 
через скопления планктона с полуоткрытым 
ртом, приподняв голову над поверхностью 
и непрерывно отфильтровывая из воды кор
мовые объекты через цедильный аппарат. 
Набрав достаточно планктона, закрывают рот 
и заглатывают пищу; подобный способ корм
ления характерен и для гладких китов [161].

При погружении сейвалы слабо изгиба
ют тело, поэтому голова и спинной плавник 
у них видны почти одновременно. Хвостовой 
стебель при заныривании они также сильно 
не изгибают, никогда не поднимают над водой 
лопасти хвоста. Во время движения часто 
оставляют за собой характерные «блины» —
водовороты, вызванные движениями хвоста. 
Фонтан сейвала кустистый, высотой до 3 м 
[7, 160, 161, 164].

Под водой сейвалы находятся от 5 до 20 мин, 
ныряют неглубоко. Испугавшись, могут раз
вить скорость до 50 км/ч [161]. 

Распространение и миграции. Сейвал 
является видомкосмополитом, обитающим 
преимущественно в открытых водах, но 
избегающим при этом полярных областей, 
так как они более теплолюбивы, чем другие 
полосатики [7, 100, 165, 166]. 

Треугольная, заостренная голова  
с выраженным центральным
гребнем

Окраска темно-серая 
или синеватая, 

горловые складки белые

Небольшие треугольные 
лопасти, глубокая выемка, 

прямая задняя кромка 
лопасти хвостового плавника

Спинной плавник высокий, 
серповидный. Из воды показывается 

почти одновременно с дыхалом

МУР КАР АРХ

22

НАО ЯНАО

КРАС САХА ЧАО

31

КАМ

21

САХ

ПРИМ

21

ХАБ

32

МАГ    БУР    ИРК    

АСТ КАЛМ ДАГ КРДР КРЫМ

СЕВ РОС КНГ ЛЕН СПБ

сайдяной кит, ивасевый кит

♂ 12–21 
♀ 12–22

Длина, м ♂ 20 000–30 000 
♀ 22 000–32 000

Масса, кг
Характеристика

Синонимы

Отличительные черты 

Охранный статус

Пресное
озеро

Склон ОкеанШельфБерег

Зона обитанияОбъекты питания

Определительные признаки

Cetaсea Brisson, 1762
Mysticeti Flower, 1864
Balaenopteridae Gray, 1864
Balaenoptera lacépède, 1804 
Balaenoptera borealis lesson, 1828

Отряд
Подотряд
Семейство
Род
Вид

Систематическое положение

Красный 
список 
МСОП

Красная
книга
России

EN1

32

1 Общевидовой статус, 2 Cеверный сейвал Balaenoptera borealis borealis. 
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Зимний период сейвалы проводят в тропи
ческих и субтропических широтах, летний — 
в умеренных и субполярных водах [159]. При этом 
отмечено, что их появление в районах летнего 
нагула не отличается предсказуемостью: в отдель
ные годы приходят туда в больших количествах, 
в другие могут совсем там не появляться [167]. 

В западном секторе Российской Арктики 
сейвалы доходят до о. Медвежий на восточном 
побережье Кольского полуострова и арх. Шпиц
берген, иногда появляются у Мурманского 
берега и арх. Новая Земля; заходы в Белое море 
единичны [7–9, 168, 169]. Миграции не столь вы
ражены, как в северной части Тихого океана [7].

На Дальнем Востоке распространены от 
Японского до Берингова моря, обычны у юж
ных Курильских островов. В Охотском море 
встречаются редко [7–9, 161, 165].

Численность. За период интенсивного 
международного китобойного промысла в се
верной части Тихого океана общая числен
ность сейвалов, по мнению одних специали
стов [55, 170], сократилась вдвое и к середине 
1970х гг. составляла 21–23 тыс. особей, а по 
другим данным — даже менее 9 тыс. [171]. 
Согласно последней оценке, в северной части 
Тихого океана обитает около 35 тыс. сейва
лов [172]. 

У берегов пова Камчатка и Командор
ских островов эти киты, как и в прежние 
годы, сравнительно малочисленны: за период 
1994–2004 гг. здесь отмечено лишь 11 их встреч 
(всего 33 особи [173]). В последние десятилетия 
в ходе направленных учетов китообразных, 
попутных учетов и наблюдений во время 
туристических круизов на Дальнем Востоке 
сейвалов не наблюдали ни разу [174], однако 
не исключено, что это связано с трудностью их 
видовой идентификации в полевых условиях.

В западном секторе Российской Арктики 
сейвалы встречаются редко и численность их 
неизвестна. В августе — октябре 2013 и 2015 гг. 
во время росийсконорвежской экосистемной 
съемки в Баренцевом море сейвалов наблюдали 
лишь дважды — в его центральной части [175]. 

Хозяйственное значение. Коммерческий 
промысел сейвалов запрещен с 1977 г. С 2004 г. 
МКК разрешила Японии ежегодно добывать 
100 сейвалов для научных целей. В настоящее 
время квоту повысили до 134 особей данного 
вида ежегодно [172].

Изученность. Морфология и некоторые 
особенности биологии были хорошо изуче
ны в XX в. в период китобойного промысла. 
В настоящее время специальных исследований 
сейвала в России не проводится.

Наличие угроз. В 1950–1970х гг. в север
ной части Тихого океана поголовье сейвалов 
было значительно снижено в результате ки
тобойного промысла. Степень восстановления 
популяций в постпромысловый период неиз
вестна. Сейвалы отличаются осторожностью, 
они избегают судов и держатся на удалении от 
берегов, поэтому их контакты с человеком до
статочно редки. Тем не менее известны случаи 
столкновения сейвалов с судами и запутывание 
в рыболовецких снастях [172]. 

Меры охраны. В российских водах к дан
ному виду применяются общие меры охраны 
в отношении видов, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации.
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Глава 2. Усатые киты  ▶  2.7

Финвал

Популяционная структура. В составе вида 
выделяют два или три подвида, в фауне 
России присутствует только номинативный 
подвид — северный финвал Balaenoptera 
physalus physalus Tomilin, 1946. В настоящее 
время ведется дискуссия о разделении севе
роатлантического и северотихоокеанского 
финвалов на два самостоятельных подвида 
на основании генетических различий [176]. 

Общая характеристика вида. Финвал — 
второй по величине кит после синего. Длина 
тела северного подвида может доходить до 
24 м, а масса — до 90 т для самцов и самок 
[7, 8, 146, 160].

Тело удлиненное, стройное, голова срав
нительно небольшая. Высота спинного плав
ника относительно размеров тела почти вдвое 
превышает таковую у синего кита. Грудные 
плавники узкие, заостренные, хвостовой 
плавник сзади слабо вогнутый с центральной 
вырезкой. По нижней стороне тела прохо
дят многочисленные (до 115 шт.) складки. 
Цедильный аппарат состоит из 260–480 пар 
усовых пластин длиной до 60–90 см с грубой 
короткой бахромой [7, 8, 159, 160]. 

Окрас спинной стороны тела варьиру
ет от темносерого до темнокоричневого, 
брюшная сторона белая. В области шеи часто 
наблюдается светлосерое пятно («шеврон»). 
Нижняя челюсть и усовые пластины с правой 
стороны белые, а с левой, наоборот, темные. 
Тело покрыто множеством светлосерых 
пятен, но они не образуют мраморного ри
сунка, как это характерно для синего кита 
[7, 8, 159, 160].

Размножение и развитие. Половозрелости 
финвалы, по разным источникам, достигают 
в возрасте 4–12 лет при длине тела около 

20 м; спаривание и деторождение происходит 
в любое время года, но пик приходится на 
зимние месяцы [7, 9, 159]. 

Самки финвалов приносят, как правило, 
одного детеныша один раз в 2–3 года. Бере
менность длится около года, длина детенышей 
при рождении составляет 6–6,5 м, период 
лактации продолжается около 6 месяцев. Жи
вут финвалы до 90 и более лет [7, 158, 161].

Питание. Спектр питания финвалов раз
нообразен, существенно варьирует в зависи
мости от района и сезона и в целом состоит 
из пелагических ракообразных, разных видов 
рыб и реже головоногих моллюсков. В Барен
цевом море основу питания финвалов летом 
составляют ракообразные, а зимой — сельдь 
и мойва. В Беринговом и Охотском морях до
минируют различные ракообразные и рыбы 
(те же сельдь и мойва). В районе Курильских 
островов важным кормовым объектом также 
являются головоногие моллюски [8, 9].

Поведение. В северозападной части Тихо
го океана финвалы предпочитают держаться 
поодиночке или парами, реже собираются 
небольшими группами до 5–8 голов [132, 
177–182]. В западном секторе Российской 
Арктики финвалы держатся как одиночно 
и парами, так и группами до 17 особей [175].

Кормятся финвалы как у поверхности, 
так и в толще воды, продолжительность по
гружений обычно составляет 3–15 мин, мак
симально 30 мин. Финвалы — одни из самых 
быстрых и глубоко ныряющих усатых китов, 
они способны развивать скорость до 50 км/ч 
и погружаться до 500 м [7, 8, 159, 160].

На глубину финвал уходит, круто изгибая 
хвостовой стебель, но сами лопасти хвоста над 
водой, как правило, не выставляет. Спинной 

Низкий, скошенный назад 
спинной плавник появляется 
после погружения дыхала в воду

Окраска  темно-серая или темно-
коричневая, живот и нижняя сторона 
плавников белые

Асимметричная окраска головы: 
нижняя челюсть (и иногда верхняя)

белая с правой стороны и темная с левой

Треугольные лопасти
с заметной выемкой
в центральной части

МУР КАР АРХ

22

НАО ЯНАО

КРАС

22

САХА ЧАО

41

КАМ

21

САХ

ПРИМ

31

ХАБ

22

МАГ    БУР    ИРК    

АСТ КАЛМ ДАГ КРДР КРЫМ

СЕВ РОС КНГ ЛЕН СПБ

сельдяной кит

♂ 21–24 
♀ 21–24

Длина, м ♂ 40 000–90 000 
♀ 40 000–90 000

Масса, кг
Характеристика

Синонимы

Отличительные черты 

Охранный статус

Пресное
озеро

Склон ОкеанШельфБерег

Зона обитанияОбъекты питания

Определительные признаки

Cetaсea Brisson, 1762
Mysticeti Flower, 1864
Balaenopteridae Gray, 1864
Balaenoptera lacépède, 1804 
Balaenoptera physalus (linnaeus, 1758)

Отряд
Подотряд
Семейство
Род
Вид

Систематическое положение

1 Общевидовой статус, 2 Cеверный финвал Balaenoptera physalus physalus. 

Красный 
список 
МСОП

Красная
книга
России

VU1

42
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плавник показывается уже после того, как 
голова скрылась под водой. Фонтан плотный, 
конусовидный, высотой до 6–8 м [7, 160, 161].

Распространение и миграции. Финвал 
является видомкосмополитом, населяющим 
все океаны, но повсеместно предпочитает 
открытые глубоководные районы. В запад
ном секторе Российской Арктики финвалы 
обычны в Баренцевом и Белом морях, доходя 
на восток до берегов арх. Новая Земля, изред
ка проходя в Карское море. По многолетним 
учетным данным (1987–2015) NAMMCO (Се
вероатлантическая комиссия по морским 
млекопитающим), Баренцево море не является 

основным местом летнего нагула финвалов, 
и их плотность здесь относительно невысо
ка. В северозападной части Тихого океана 
финвалы в летние месяцы встречаются в Чу
котском и в Беринговом морях, у Чукотского 
полуострова, вдоль западного и восточного 
побережий пова Камчатка, у Командорских 
и Курильских островов, в Охотском и Япон
ском морях [7, 9, 132, 159, 165, 176, 184].

Четко выраженных миграций у северного 
финвала не выявлено: в северной части Тихого 
океана в летнее время зона обитания финва
лов здесь несколько смещается к северу, но 
отчетливой сезонности в их распределении не 

прослеживается [185]. В Северной Атлантике 
некоторые особи остаются в высокопродук
тивных районах в течение всего года, другие 
же, наоборот, при наличии достаточного 
количества кормовых объектов остаются круг
логодично в теплых водах [186].

Численность. Ориентировочная современ
ная численность финвалов, полученная на 
основании данных учетов в отдельных рай
онах и популяционных моделей, составляет 
для северной части Атлантического океана 
70 тыс. особей (на 2015 г.), а для северной ча
сти Тихого океана — 50 тыс. особей (на 2011 г.). 
Предполагается, что подвид находится на 
пути к восстановлению своей допромысловой 
численности, а в отдельных районах, вероятно, 
ее уже достиг [176].

В северозападной части Тихого океана 
численность финвалов до начала крупномас
штабного китобойного промысла оценивалась 
приблизительно в 44 тыс. особей, но к 1975 г. 
их уже оставалось около 17 тыс. [187, 188]. 
Современная численность финвалов в этом 
районе не известна.

На основании учетов, проведенных 
в 2008 г. в рамках программы JARPN II (II Япон
ская исследовательская программа в северной 
части Тихого океана), численность финвалов 
в северо западной части Тихого океана, огра
ниченной меридианом 170° в. д., включая по
бережья Японии и границы исключительной 
экономической зоны России, прилегающей 
к пову Камчатка и Курильским островам, 
составляет 4 тыс. особей [189].

В Охотском море и в западной части 
Берингова моря по результатам специальных 
международных учетных рейсов под эгидой 
МКК в период 2003–2020 гг. финвалы были 
самым часто встречаемым видом усатых ки
тов. В Охотском море особенно часто китов 
встречали в центральной и северной частях, 
а также вдоль западного побережья пова Кам
чатка. Данные по расчету суммарной числен
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2.7. Финвал

ности по итогам этих отчетов еще находятся 
на стадии обработки [176–181].

В 2003–2020 гг. в ходе направленных уче
тов китообразных, попутных учетов и наблюде
ний во время туристических круизов, охваты
вавших акваторию от южной части о. Сахалин 
и Курильских островов в Охотском море до 
о. Врангеля в Чукотском море, было отмечено 
107 встреч финвалов (всего 223 особи). Наибо
лее часто финвалы встречались на удалении от 
берегов в Беринговом и Охотском морях, в ти
хоокеанском секторе, а также в прибрежных 
районах: у восточного побережья о. Сахалин, 
в Озерном и Карагинском заливах Восточной 
Камчатки, в Анадырском заливе, у восточной 
и северной части Чукотского полуострова [174]. 

В Баренцевом море во время проведения 
экосистемных съемок ПИНРО в мае—июне 
и августе — октябре 2012–2016 гг. финвалы 
были самым часто встречаемым и многочис
ленным видом среди полосатиков. Их в ос
новном отмечали на севере, а также на западе 
моря в местах скоплений мойвы и молоди 
рыб. Авторы предполагают, что современная 
численность финвала в Баренцевом море 
в летнеосенний период может составлять до 
1 тыс. особей [175]. 

В апреле—мае 2016 и 2018 гг. в ходе су
довых учетов в Баренцевом море финвалов 
наблюдали в югозападном и северозападном 
районах моря (всего 50 особей), при этом 
основная часть китов (33) была встречена 
в апреле в водах северной ветви Нордкапского 
течения, где финвалы кормились вместе с гор
бачами [190, 191].

Во время судовых учетов норвежского Ин
ститута морских исследований в 2014–2018 гг. 
в российских водах финвалов наблюдали 
в северозападной части Баренцева моря, 
а также в центральной части и у арх. Новая 
Земля. Расчетная численность финвалов для 
всего баренцевоморского сектора составила 
1128 особей, из них 61 в югозападной части 

моря, 60 — в юговосточной, 668 — в северо 
западной и 339 — в северовосточной [192].

Хозяйственное значение. В северной ча
сти Тихого океана промысел финвалов запре
щен Международной китобойной комиссией 
с 1976 г. В российских водах хозяйственного 
значения сейчас не имеет.

Изученность. Специальных исследований 
финвалов в российских водах не проводится, 
основные данные по биологии вида были полу
чены в XX в. в период китобойного промысла.

Наличие угроз. Финвалы нередко стал
киваются с судами в акваториях с интен
сивным судоходством, однако на популяци
онном уровне частота таких инцидентов 
незначительна. Изредка отмечаются также 
случаи их запутывания в рыболовных сна
стях [193–194].

Меры охраны. В российских водах к дан
ному виду применяются общие меры охраны 
в отношении видов, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации.
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Глава 2. Усатые киты  ▶  2.8

Синий кит

Популяционная структура. В составе вида 
выделяются 3–4 подвида синих китов; в фауне 
России присутствует только номинативный 
(северный) подвид Balaenoptera musculus 
musculus (Linnaeus, 1758). 

Общая характеристика вида. Самое круп
ное животное на планете: длина тела достигает 
27–33,5 м, масса — 130–180 т [7, 9]. Тело стройное, 
голова крупная, выпуклая с боков и притуп 
ленная спереди, занимает до четверти длины тела. 
Дыхало окружено валиком, который постепенно 
переходит в гребень, проходящий по средней 
линии рострума до его переднего конца. Спин
ной плавник очень маленький, изменяющейся 
формы. Грудные плавники узкие, заостренные, 
задний край хвостового плавника с глубокой 
срединной выемкой. По брюшной стороне про
ходит 70–120 продольных кожных складок. 
Цедильный аппарат состоит из 270–400 пар 
широких черных пластин уса длиной до 1,3 м 
с грубой короткой бахромой [7, 9, 159–161]. 

Окраска тела варьирует от светло до 
темносерой с голубоватым оттенком и много
численными мелкими светлыми пятнами; на 
голове общий тон окраски несколько темнее, 
на боках и брюхе — светлее [7, 9, 159, 161]. 

Размножение и развитие. Синие киты 
достигают половозрелости в возрасте 5–10 лет. 
Сроки спаривания и деторождения сильно 
растянуты. Беременность длится 10–12 ме
сяцев. Самка приносит, как правило, одного, 
изредка двух детенышей один раз в 2–3 года 
во время зимовки в теплых водах. Новоро
жденный имеет длину около 8 м. Период 
лактации длится 6–8 месяцев, в течение 
которых детеныш достигает длины до 16 м. 
Продолжительность жизни синего кита может 
превышать 90 лет [7, 9, 55, 159, 161].

Поведение. Чаще всего синие киты встре
чаются поодиночке, парами или по три особи; 
крупных скоплений они не образуют [7, 9, 159]. 
Ныряют на глубину до 200 м, продолжительность 
погружений составляет от 5 до 20 мин,  хотя есть 
данные о том, что синий кит может заныривать 
на глубину до 500 м и на время до 50 мин. 
Характерны для них также серии неглубоких 
погружений с небольшими интервалами времени 
на протяжении 10–20 мин [161]. В момент погру
жения кит круто изгибает туловище, показывая 
невысокий спинной плавник уже после того, как 
дыхало скрылось под водой. Хвостовые лопасти, 
как правило, над водой не выставляет. Фонтан 
плотный, узкий, высотой до 12 м [7, 160, 161, 164].

Питание. Основу питания северного синего 
кита составляет криль, видовой состав которого 
значительно варьирует в разных районах. Кормят
ся они как на поверхности, так и на глубине, чаще 
утром и вечером, соответственно вертикальным 
суточным миграциям кормовых объектов [7, 195]. 
При этом кит открывает пасть и захватывает 
большой объем воды с планктоном, после чего 
поворачивается на бок, поскольку иначе мускулы 
нижней челюсти не могут закрыть рот, и отце
живает пищу сквозь усы [7, 9, 55, 159].

Распространение и миграции. Синие киты 
являются видомкосмополитом, населяющим 
открытые моря и океаны, но изредка заходящим 
и в закрытые моря. Держатся преимуществен
но в районе свала глубин вдоль края шельфа, 
в прибрежную зону почти не заходят. 

В западном секторе Российской Арктики 
синие киты встречаются в основном в районах 
Баренцева моря, прилегающих к арх. Шпицберген. 
Встречи в центральных частях Баренцева моря 
редки. На Дальнем Востоке ареал синего кита ох
ватывает тихоокеанскую сторону пова Камчатка, 
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Командорских и Курильских островов, но встречи 
повсеместно крайне редки [7–9, 159, 168, 192, 196]. 

Миграционное поведение синих китов зна
чительно варьирует: некоторые из них остаются 
в высокопродуктивных районах в течение всего 
года, в то время как другие мигрируют на лето 
в высокие широты к местам нагула, а зимуют 
в более теплых водах. Киты северозападной части 
Тихого океана проводят зиму в районе юговос
точной Японии и Китая, избегая Японского моря, 
а весной поднимаются вдоль Курильских островов 
и восточных берегов пова Камчатка до широты 
Олюторского залива [55, 159, 197, 198]. В целом же 
отмечают, что и места зимовок и места летнего 

нагула в той или иной степени используются не
которым количеством китов круглогодично [199]. 

Численность. В настоящее время, после мно
гих десятилетий китобойного промысла, общая 
численность синих китов в Мировом океане 
оценивается в 3–11% от первоначального (допро
мыслового) запаса. В центральной и восточной 
части северной Атлантики численность китов 
постепенно возросла с 298 в 1987 г. до 1012 в 2001 г. 
[199]. В северовосточной части Тихого океана чис
ленность синих китов постепенно восстановилась 
практически до своего допромыслового значения 
и составила около 1647 особей [199]. В северо  
западной части Тихого океана, за исключением 

российских вод, по оценке 2008 г., насчитывают 
около 1000 синих китов [200]. Современная чис
ленность синих китов в российской части Тихого 
океана не известна, а их встречи попрежнему 
крайне редки. В водах Восточной Камчатки, где 
синие киты были обычны еще в 1930–1950х гг., во 
второй половине ХХ в. они стали встречаться очень 
редко [55, 200]. В Беринговом и Охотском морях 
синие киты были исключительно редки даже во 
времена китобойного промысла [199]. На Коман
дорских островах за всю историю исследований 
было описано два береговых выброса синих китов 
(1742 и 1929 гг.) и одна встреча в акватории (1933) 
[201]. В остальных районах в период 1991–2009 гг. 
было отмечено всего 15 встреч (21 особь) синего 
кита, из которых большая часть пришлась на ти
хоокеанские воды пова Камчатка. В последующее 
десятилетие в ходе направленных учетов кито
образных, попутных учетов и наблюдений во время 
туристических круизов, охватывавших акваторию 
от южной части о. Сахалин и Курильских остро
вов в Охотском море до о. Врангеля в Чукотском 
море, было отмечено еще 11 встреч синих китов 
(минимум 18 особей). Большая часть этих встреч 
пришлась на акваторию между повом Камчатка 
и Командорскими островами [174, 202, 203].

Хозяйственное значение. По решению Меж
дународной китобойной комиссии промысел синих 
китов повсеместно запрещен с 1965 г. В настоящее 
время хозяйственного значения киты не имеют.

Изученность. Основные данные по биоло
гии синих китов были получены в XX в. в пери
од ведения китобойного промысла. В настоящее 
время в России целенаправленных исследований 
синих китов не ведется.

Наличие угроз. Существенных антропоген
ных угроз синим китам в настоящее время не 
отмечено, однако нередки случаи столкновения 
с судами. Запутывание в рыболовецких снастях 
отмечается крайне редко [199].

Меры охраны. В российских водах к данному 
виду применяются общие меры охраны в отноше
нии видов, занесенных в Красную книгу России.
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Зубатые киты Toothed whales/Odontoceti 
Flower, 1867. Представители этого подотряда 
объединены по признаку наличия у них зубов, 
количество которых варьирует от 1–2 до 250, 
причем у одних видов они имеются на обеих 
челюстях, у других — только на верхней или 
только на нижней. За исключением кашалота 
(самцы могут достигать длины более 18 м), 
остальные представители зубатых китов — 
это животные малых и средних размеров.  
У большинства видов самцы крупнее самок, 
у некоторых видов они имеют более высокие 
спинные плавники, а у нарвалов — длинные 
бивни. Борозды на вентральной стороне тела 
отсутствуют у всех, кроме видов, относящих-
ся к семейству Клюворыловых, у которых 
в области горла имеются 2–4 небольшие про-
дольные складки. Ростральная часть головы 
у большинства видов вытянута вперед, образуя 
более или менее четко выраженный «клюв», 
обособленный от лобной части. Дыхательное 
отверстие одно. 

По типу кормодобывания все зубатые 
китообразные относятся к «хватальщикам». 
Кормятся они как в приповерхностных водах, 
так и на глубинах от 500 до 1000 м и более. 
Отличия в способах питания разных видов 
зубатых китов отражаются на форме тела, 
размерах и форме рострума, количестве, 
расположении и типе зубов [1]. Так, у видов, 
питающихся преимущественно кальмарами 
(теутофаги), обычно короткий тупой рострум 
и небольшое число зубов. К таким видам от-
носятся кашалоты, гринды, серые дельфины, 
клюворылы и ремнезубы.

Многие зубатые киты питаются преиму-
щественно рыбой (ихтиофаги). Продельфины 

и белобочки, например, держатся дальше от 
берегов и кормятся в основном стайной ры-
бой. Рострум у них длинный и узкий, а зубы 
многочисленны. У афалин и обыкновенной 
морской свиньи рострум короче — эти виды 
кормятся в основном в прибрежных районах, 
хотя могут охотиться как на донную, так и на 
пелагическую рыбу.

В связи со свойственной зубатым ки-
тообразным активной кормодобывающей 
стратегией (преследованием и поштучной 
ловлей добычи), а также в целях навига-
ции у них развилась способность к эхоло-
кации и сформировалась лобно-челюстная 
жиро-спермацетовая подушка, служащая 
как акустическая линза, фокусирующая 
излучаемые животными высокочастотные 
ультразвуковые импульсы. Иногда она может 
применяться в качестве таранного средства 
в конфликтных ситуациях и при самообо-
роне [2–6]. 

Деторождение обычно происходит в лет-
ние месяцы, у мелких видов — ежегодно, у наи-
более крупного зубатого кита — кашалота — раз 
в 2 или даже 3 года. Продолжительность 
беременности колеблется от 9–10 до 16–18 ме-
сяцев, а период лактации — от 4–5 месяцев 
до 2 лет [1, 5, 7–13].

Представители зубатых китообразных 
распространены почти во всем Мировом океа-
не; встречаясь как в прибрежных водах, так 
и в открытом море, отдельные виды заходят 
или постоянно обитают в реках. Плавает 
большинство видов быстро (со скоростью до 
50 км/ч и более). Более крупные виды ныря-
ют глубже (способны занырнуть более чем 
на 1 км) и на более длительное время (до 1 ч 

и больше), мелкие — на меньшие глубины 
(до 75–100 м) и на меньшее время (от 1 до  
3–5 мин). Держатся обычно группами, в местах 
концентрации кормовых объектов образуют 
скопления в несколько сот, а иногда и тысяч 
особей, причем как моно-, так и поливидовые 
(смешанные) [1, 5, 7–13].

Систематически этот подотряд подразде-
ляют на 8 семейств [14]: 

 • Клюворыловые/Hyperoodontidae Gray, 1846;
 • Кашалотовые/Physeteridae Gray, 1821;
 • Речные дельфины/Iniidae Gray, 1846;
 • Озерные дельфины/Lipotidae Zhou,  

Qian & Li, 1978;
 • Гангские дельфины/Platanistidae Gray, 1846;
 • Дельфиновые/Delphinidae Gray, 1821;
 • Морские свиньи/Phocoenidae Gray, 1825;
 • Нарваловые/Monodontidae Gray, 1821.

Представители подотряда сильно разли-
чаются между собой по внешнему виду, раз-
мерам и особенностям биологии. В акватории 
морей России встречается 20 видов зубатых 
китообразных, но для многих теплолюбивых 
видов российские воды являются северной 
границей их ареала, поэтому животные наблю-
даются здесь нерегулярно. Пять видов этого 
подотряда встречаются только в Арктике, 
девять — лишь в дальневосточных морях, 
шесть видов обитают как в морях Атлантиче-
ского океана, так и в морях Дальнего Востока, 
причем три из них — афалина, белобочка 
и обыкновенная морская свинья — являются 
также постоянными обитателями Азово-Чер-
номорского бассейна. В восточный сектор 
Балтийского моря, включая его прибрежные 
заливы, иногда заходят из Атлантики афалины 
и обыкновенные морские свиньи.

Общее описание
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В подавляющем большинстве мелкие 
и среднеразмерные зубатые китообразные 
остаются в России до настоящего време-
ни недостаточно изученными, поскольку 
встречаются они относительно редко и не 
представляют практического (промыслового) 
интереса. В связи с этим особенности биоло-
гии, распространения и численность многих 
из этих видов в российских водах зачастую 
известны относительно слабо. Достаточно 
хорошо изучены только черноморская афа-
лина и беломорская белуха, так или иначе 
попавшие в сферу особого интереса ученых. Из 
остальных видов зубатых китообразных рос-
сийских вод несколько лучше других известны 
особенности образа жизни черноморского 
подвида дельфина-белобочки и обыкновенной 
морской свиньи (азовки), охотоморских и чу-
котских (анадырских) белух, а также косаток, 
обитающих на акватории близ п-ова Камчатка 
и Командорских островов.

Дельфины-белобочки
Delphinus LINNAEUS, 1758

Дельфин-белобочка
Delphinus delphis LINNAEUS, 1758

Афалины
Tursiops GERVAIS, 1855

Афалина 
Tursiops truncatus (MONTAGU, 1821) 

Китовидные дельфины
Lissodelphis GLOGER, 1841 

Северный китовидный дельфин
Lissodelphis borealis (PEALE, 1848) 

Серые дельфины
Grampus GRAY, 1828 

Серый дельфин
Grampus griseus (G. CUVIER, 1812)

Косатки
Orcinus FITZINGER, 1860 

Косатка
Orcinus orca (LINNAEUS, 1758)

Тихоокеанский белобокий дельфин 
Lagenorhynchus obliquidens GILL, 1865 

Малые косатки
Pseudorca REINHARDT, 1862 

Малая косатка
Pseudorca crassidens (OWEN, 1846)

Короткоголовые дельфины
Lagenorhynchus GRAY, 1846 

Атлантический белобокий дельфин
Lagenorhynchus acutus (GRAY, 1828) 

Беломордый дельфин
Lagenorhynchus albirostris (GRAY, 1846) 

Гринды
Globicephala LESSON, 1828 

Длинноплавниковая гринда
Globicephala melas (TRAILL, 1809) 

Короткоплавниковая гринда
Globicephala macrorhynchus GRAY, 1846 

Дельфиновые
Delphinidae GRAY, 1821

Продельфины
Stenella GRAY, 1866 

Полосатый продельфин
Stenella coeruleoalba (MEYEN, 1833)

Китообразные 
Cetaсea BRISSON, 1762

Усатые киты
Mysticeti FLOWER, 1864

Зубатые киты 
Odontoceti FLOWER, 1867 
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Кашалотовые
Physeteridae GRAY, 1821

Кашалоты
Physeter LINNAEUS, 1758 

Кашалот
Physeter macrocephalus LINNAEUS, 1758 

Плавуны
Berardius DUVERNOY, 1851 

Северный плавун
Berardius bairdii STEJNEGER, 1883 

Клюворылы
Ziphius G. CUVIER, 1823

Клюворыл
Ziphius cavirostris G. CUVIER, 1823 

Морские свиньи
Phocoenidae GRAY, 1825 

Обыкновенные морские свиньи
Phocoena G. СUVIER, 1816 

Обыкновенная морская свинья
Phocoena phocoena (LINNAEUS, 1758) 

Белокрылые морские свиньи
Phocoenoides ANDREWS, 1911

Белокрылая морская свинья
Phocoenoides dalli (TRUE, 1885)

Нарваловые
Monodontidae GRAY, 1821 

Белухи
Delphinapterus LACÉPÈDE, 1804 

Белуха
Delphinapterus leucas (PALLAS, 1776) 

Дельфиновые (продолжение см. справа)
Delphinidae GRAY, 1821

Нарвалы
Monodon LINNAEUS, 1758 

Нарвал
Monodon monoceros LINNAEUS, 1758 

Бутылконосы
Hyperoodon LACÉPÈDE, 1804 

Высоколобый бутылконос
Hyperoodon ampullatus (FORSTER, 1770) 

Китообразные 
Cetaсea BRISSON, 1762

Усатые киты
Mysticeti FLOWER, 1864

Зубатые киты 
Odontoceti FLOWER, 1867 
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Клюворыловые
Hyperoodontidae GRAY, 1846
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Глава 3. Зубатые киты  ▶  3.1

Северный плавун

Популяционная структура. Подвиды не вы-
деляются.

Общая характеристика вида. Длина 
тела взрослых северных плавунов составляет 
9–13 м, масса — 8–15 т [15–17]. Голова неболь-
шая, округлая, с выпуклым лбом и длинным 
рострумом. Полулунное дыхательное отвер-
стие обращено выпуклой стороной вперед. 
У взрослых животных обоих полов в нижней 
челюсти располагаются по две пары зубов, 
передняя пара крупнее, выдается за преде-
лы челюсти, задняя может быть не развита. 
Спинной плавник небольшой, треугольный 
с закругленной вершиной, смещен к задней ча-
сти тела. Грудные плавники короткие, закруг-
ленные. Выемка между лопастями хвоста не 
выражена. Окраска верхней части тела и боков 
коричневая, брюхо более светлое. Характерно 
наличие значительного количества белых 
царапин, шрамов и пятен, разбросанных по 
всему телу, увеличивающегося с возрастом. 
Фонтан невысокий, округлый [15–18].

Размножение и развитие. Самцы дости-
гают половозрелости в возрасте 6–11 лет, сам-
ки — 10–15 лет. Спаривание и роды проходят 
на местах зимовки, в южных частях ареала, 
локализация которых точно не установлена 
[17, 18]. Самки рожают детенышей не чаще 
одного раза в три года [16], обычно ранней 
весной [19]. Беременность длится около 10 ме-
сяцев. Средний размер новорожденного — 
4,6 м [18]. Продолжительность жизни свыше 
80–85 лет [16].

Питание. Питаются северные плавуны 
в основном бенто-пелагическими видами рыб 
и головоногими моллюсками [18, 20–22], со-
отношение которых существенно варьирует 
по районам [22].

Поведение. Агрегации северных плавунов 
больше, чем у других клюворыловых, обычно 
они состоят из 5–20 особей, но встречаются 
скопления и до 50 животных. На поверхности 
держатся плотной группой, при этом часто 
выставляют над водой рострум или целиком 
голову. Во время перемещений иногда выстра-
иваются цепочкой [19, 23]. 

Ныряют северные плавуны на глубину 
свыше 1000 м [24, 25]. Могут оставаться под 
водой до 67 мин, но 85% погружений все же 
не превышает по длительности 30 мин. После 
погружений до 5 мин отдыхают на поверх-
ности, медленно перемещаясь и непрерывно 
вентилируя легкие [21]. 

При заныривании спинной плавник обыч-
но показывается над поверхностью воды уже 
после погружения головы. Нередко плавают 
на боку, выставив из воды лопасть хвоста. 
Перед глубоким погружением круто изгиба-
ют тело, выставляя из воды дугой хвостовой 
стебель, но лопасти хвоста при этом обычно 
не показывают [15, 16].

Распространение и миграции. Распро-
странен в северной части Тихого океана от 
субтропической до субполярной зоны, пред-
почитая акватории над континентальным 
склоном, подводными горами и глубокие 
открытые воды; вблизи берегов встречаются 
только в районах свала глубин [19, 26]. На 
север ареал вида простирается до м. Наварин 
(62° с. ш.), в центральной части Охотского 
моря — до 57° с. ш., где животные иногда 
встречаются даже в мелководных районах 
и вблизи дрейфующих льдов [20, 21, 27]. Обы-
чен в акватории Курильских и Командорских 
островов [18]. В Японском море ареал доходит 
на юге до 34° с. ш. [28].

Выпуклый лоб, 
длинный рострум

Окраска коричневая: 
темнее на плавниках и хвосте, 
светлее на брюхе 

Небольшой спинной плавник 
смещен к задней части. Появляется 

после погружения дыхала в воду

Тело покрыто царапинами, светлыми шрамами

На конце нижней
челюсти — заметные зубы

клюворыл Бэрда

♂ 9–13 
♀ 9–13

Длина, м ♂ 8 000–15 000 
♀ 8 000–15 000

Масса, кг
Характеристика

Синонимы

Отличительные черты 

Пресное
озеро

Склон ОкеанШельфБерег

Зона обитанияОбъекты питания

Определительные признаки

Cetaсea Brisson, 1762
Odontoceti Flower, 1867 
Hyperoodontidae Gray, 1846
Berardius Duvernoy, 1851 
Berardius bairdii stejneGer, 1883

Отряд
Подотряд
Семейство
Род
Вид

Систематическое положение

МУР КАР АРХ НАО ЯНАО

КРАС САХА ЧАО

31

КАМ

41

САХ

ПРИМ

31

ХАБ

31

МАГ БУР ИРК

АСТ КАЛМ ДАГ КРДР КРЫМ

СЕВ РОС КНГ ЛЕН СПБ

Охранный статус

Красный 
список 
МСОП

Красная
книга
России

LC1

–1

1 Общевидовой статус.
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Для северных плавунов характерны сезон-
ные миграции [1, 17, 18], причем отмечалось, 
что в Охотском и Беринговом морях они появ-
ляются в период с апреля по май и особенно 
многочисленны летом. Выявлены также ми-
грации между южной частью Охотского моря, 
Курильскими островами и тихоокеанскими 
водами восточнее о. Хоккайдо. Места зимовок 
неизвестны [29].

Численность. Оценка численности север-
ных плавунов в российских водах отсутствует. 
Можно лишь отметить, что в самой южной 
части Охотского моря, в водах Японии, оби-
тают до 600–700 особей этого вида [21, 30, 31].

В 1998–1999 гг., во время российско- 
японских судовых учетов китообразных 
в Охотском море, северные плавуны наблю-
дались практически повсеместно — севернее 
о. Сахалин (между 55 и 56° с. ш.), недалеко от 
западного побережья п-ова Камчатка между 
53 и 54° с. ш., западнее о. Уруп и у северного 
побережья о. Хоккайдо. Среднее количество 
животных в группе составило 4,3 особи, 
а максимальное — 12 голов [32].

В 2003–2012 гг. в северо-западной части 
Тихого океана в ходе проводившихся Камчат-
ским филиалом Тихоокеанского института 
географии ДВО РАН судовых рейсов были 
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Северный плавун
Berardius bairdii

акватория повышенной встречаемости

акватория регулярной встречаемости

акватория возможных заходов

попутно отмечены 22 встречи северных 
плавунов (116 особей). Размер групп варьи-
ровал от 2 до 10 голов, но чаще составлял 
5–6 особей. Большая часть встреч была от-
мечена с охотоморской стороны северных 
и средних Курильских островов, видели их 
также у восточных берегов п-ова Камчатка 
и Командорских островов. Самая северная 
встреча была отмечена в Беринговом море 
к северу от м. Олюторский.

Хозяйственное значение. В России се-
верные плавуны хозяйственного значения 
не имеют. В Японии ежегодно добывается 
несколько десятков особей [21].

Изученность. В России специальных ис-
следований северных плавунов не проводится.

Наличие угроз. В некоторых районах 
северным плавунам может угрожать загрязне-
ние океана и высокий уровень вылова гидро-
бионтов, а также беспокоить интенсивное су-
доходство [29]. Подвержены они и воздействию 
антропогенных звуков большой мощности: 
сейсморазведки, военных сонаров и т. п. [33].

Меры охраны. По классификации МСОП 
вид относится к категории «вызывающие 
наименьшие опасения» (LC). На федеральном 
уровне в российских водах к данному виду 
специальные меры охраны не применяются. 
Вид включен в региональные красные книги 
Приморского края, Чукотского автономного 
округа и Хабаровского края (категория 3), 
а также Камчатского края (категория 4).
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Глава 3. Зубатые киты  ▶  3.2

Клюворыл

Популяционная структура. Подвиды не вы-
деляются.

Общая характеристика вида. Длина тела 
взрослых клюворылов составляет 5–7 м, мас-
са — 2–3,5 т, самки крупнее самцов [7, 15–18]. 
Тело веретенообразное, голова небольшая, со 
слегка выпуклым лбом и коротким ростру-
мом. Полулунное дыхало обращено выпуклой 
стороной назад [18]. 

Пара зубов конической формы, располо-
женных на самом конце нижней челюсти, 
у самцов видна даже при закрытой пасти. 
Форма невысокого спинного плавника может 
быть треугольной или серповидной. Грудные 
плавники небольшие, слегка удлиненные. 
Выемка между хвостовыми лопастями отсут-
ствует [15, 16, 18, 23]. 

Окраска варьирует от темно-серой до 
желто- коричневой и красновато-бурой, с более 
светлыми областями вокруг головы и на животе, 
но при этом вентральная часть тела с возрас-
том темнеет. С возрастом окрас у обоих полов 
бледнеет, у самцов появляется светлое пятно 
в области головы и передней части спины, ко-
торое у старых животных может доходить до 
спинного плавника [15]. На коже много светлых 
пятен, шрамов и царапин, являющихся следами 
внутривидовых взаимодействий, а также укусов 
тропических акул [15–17, 34].

Размножение и развитие. Размножение 
клюворылов не изучено. Однако известно, что 
половозрелость у животных наступает, когда 
тело достигает длины около 5,5 м, а длина 
детенышей при рождении составляет 2–2,7 м. 
Продолжительность жизни — до 60 лет [16, 35].

Питание. Кормятся клюворылы в основ-
ном глубоководными кальмарами, а также 
рыбами и ракообразными [36, 37].

Поведение. Встречаются чаще всего не-
большими группами по 2–7 особей, но старые 
самцы обычно держатся поодиночке. В группу, 
как правило, также входит один старый самец, 
который может кочевать из одной группы 
в другую [16, 19].

Перед глубоким погружением клюворылы 
круто изгибают спину и уходят под воду вер-
тикально, не выставляя хвост из воды. При 
выныривании показывают переднюю часть 
головы, но рострум при этом не виден. Ино-
гда могут выпрыгивать полностью из воды, 
а после длительных погружений — лежать 
неподвижно на поверхности. Судов избегают.

Последние исследования с использовани-
ем спутниковых передатчиков показали, что 
клюворылы могут находиться под водой до 
138 мин и нырять на глубину до 2992 м, что 
делает их абсолютными рекордсменами среди 
всех морских млекопитающих [38].

Кормятся клюворылы, вероятнее всего, 
как у дна, так и в толще воды. Как и все клю-
ворыловые, они во время охоты не хватают 
жертву зубами, а всасывают ее [39].

Распространение и миграции. Клюво-
рылы распространены повсеместно в водах 
Мирового океана за исключением высоких 
широт [34]. Предпочитают глубокие океа-
нические воды, к берегам подходят только 
в районах свала глубин [40]. В северо-западной 
части Тихого океана обычно встречаются 
над глубинами свыше 1000 м [41]. В даль-
невосточных морях России наблюдаются 
в Японском, Охотском и Беринговом морях 
до Командорских островов на севере. В во-
дах Восточной Камчатки и Командорских 
островов встречаются с апреля по октябрь 
[7, 15, 36, 42, 43].

Голова и верхняя часть спины
светлее остального тела

Окраска от светло-коричневого 
до красновато-бурого

Задний край хвостовых 
лопастей без выемки

Небольшой треугольный
или серповидный
спинной плавник

Тело покрыто царапинами

Кювьеров клюворыл, настоящий клюворыл

♂ 5–6,5 
♀ 5–7,0

Длина, м ♂ 2 000–3 000 
♀ 2 000–3 500

Масса, кг
Характеристика

Синонимы

Отличительные черты 

Пресное
озеро

Склон ОкеанШельфБерег

Зона обитанияОбъекты питания

Определительные признаки

Cetaсea Brisson, 1762
Odontoceti Flower, 1867 
Hyperoodontidae Gray, 1846
Ziphius G. Cuvier, 1823
Ziphius cavirostris G. Cuvier, 1823

Отряд
Подотряд
Семейство
Род
Вид

Систематическое положение

МУР КАР АРХ НАО ЯНАО

КРАС САХА ЧАО КАМ

31

САХ

ПРИМ

31

ХАБ МАГ БУР ИРК

АСТ КАЛМ ДАГ КРДР КРЫМ

СЕВ РОС КНГ ЛЕН СПБ

Охранный статус

Красный 
список 
МСОП

Красная
книга
России

LC1

21

1 Общевидовой статус.
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Сведения о сезонных перемещениях клю-
ворылов отсутствуют, но в некоторых районах 
отдельные особи демонстрируют многолетнюю 
привязанность к одной и той же акватории [44].

Численность. В Мировом океане клюво-
рылы считаются одним из самых многочис-
ленных видов в семействе Клюворыловых: 
их общее поголовье оценивается более чем 
в 100 тыс. особей [45].

Численность клюворылов в северной ча-
сти Тихого океана неизвестна. В 1952–1962 гг. 
на береговую линию Командорских островов 
протяженностью в 300 км было выброшено 
16 погибших животных данного вида, а еди-

новременная численность замеченных живых 
клюворылов в этом районе достигала 30 голов 
[43]. За 1994–2004 гг. у Командорских островов 
и берегов п-ова Камчатка отмечено 54 встречи 
(всего 100 особей) клюворылов; за тот же пе-
риод на Командорских островах обнаружено 
11 погибших особей [46]. В последующие годы 
исследователи отмечали, что встречи клюво-
рылов в акватории Командорских островов 
крайне редки, в то время как находки на 
берегу павших животных регулярны [47].

В 2003–2017 гг. в ходе направленных 
учетов китообразных, попутных учетов и на-
блюдений во время туристических круизов, 

охватывавших акваторию от южной части 
о. Сахалин и Курильских островов в Охотском 
море до о. Врангеля в Чукотском море, было 
отмечено всего 4 встречи клюворылов (13 осо-
бей) у восточного побережья п-ова Камчатка 
и Командорских островов [48].

Хозяйственное значение. Промысел клю-
ворылов в России не ведется. В некоторых 
других районах в незначительном количестве 
добывается в рамках аборигенного промысла 
[49].

Изученность. Один из наиболее изученных 
видов китообразных семейства клюворыло-
вых. Интенсивные исследования клюворылов 
проводятся на Гавайях, у Канарских островов, 
в Средиземном море, у западного и восточного 
побережий США [50]. В России специальных 
исследований не проводится.

Наличие угроз. Одни из наиболее часто 
выбрасывающихся на берег китообразных. 
Случаи попадания в рыболовные сети также 
многочисленны. Подвержены негативному 
воздействию сильных антропогенных звуков, 
в том числе сейсморазведки [51], известны 
многочисленные случаи выбрасывания клю-
ворылов на берег в районах военных учений 
с использованием сонаров [52–54]. 

Загрязнение океанов представляет угрозу 
для клюворылов из-за вероятности опасного 
повышения концентрации токсичных веществ 
в тканях животных. Негативное воздействие 
за счет заглатывания пластикового мусора 
также возможно.

Меры охраны. В российских водах к клю-
ворылам применяются общие меры охраны 
в отношении видов, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации.
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Клюворыл
Ziphius cavirostris

акватория регулярной встречаемости

акватория возможных заходов
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Глава 3. Зубатые киты  ▶  3.3

Высоколобый бутылконос

Популяционная структура. Подвиды не вы-
деляются.

Общая характеристика вида. Длина 
самцов бутылконоса может достигать 9,4 м, 
самок — 8,7 м. Максимальная зарегистриро-
ванная масса тела высоколобого бутылконо-
са — 7,5 т [7, 16, 26]. Окрас тела темно-серый, 
плавники темнее остальных частей тела. У мо-
лодых животных окрас тела темный сверху 
и светлый снизу. С возрастом окрас светлеет, 
у самцов появляется белое пятно на лбу, кото-
рое с годами увеличивается. У самцов на конце 
нижней челюсти одна пара небольших зубов 
конической формы, у самок и молодых китов 
зубы скрыты внутри десен. Выемка между 
лопастями хвостового плавника отсутствует.

Размножение и развитие. Половой зрело-
сти животные достигают к 7–11 годам. Роды 
происходят с марта по май, районы рождения 
и спаривания высоколобых бутылконосов не 
установлены. Самка рожает одного детеныша 
один раз в два года. Беременность длится 
12–15 месяцев, период лактации — немногим 
более полугода [7, 8, 16, 55].

Питание. Бутылконос — выраженный 
теутофаг, питается на глубине, основными 
объектами питания служат головоногие 
моллюски, в желудках встречаются и остат-
ки рыбы — сельди, трески. Также отмечены 
беспозвоночные разных классов: морские 
звезды, голотурии, ракообразные [7, 16, 56].

Поведение. Киты держатся небольшими 
группами до 30 особей обычно смешанного 
состава, однако встречаются и группы только 
самцов. Предположительно наличие поли-
гамии [8]. Животные способны нырять на 
глубину до 1500 м и оставаться под водой до  
70 мин. Выныривая, долго отдыхают на 

поверхности воды [57]. Интересно, что бу-
тылконосы нередко выпрыгивают из воды 
обычно не вертикально вверх, а под неболь-
шим углом.

Распространение и миграции. Ареал 
вида обширен, западная граница проходит 
по восточному побережью Северной Америки, 
южная — по северному тропику Рака (от бе-
регов Северной Америки до берегов Африки). 
Западная часть ареала ограничена Пиреней-
ским и Скандинавским полуостровами. На 
севере ареал ограничен арктическими водами, 
на востоке включает в себя западную часть 
Баренцева моря [7, 16, 56, 58–60]. Отмечены 
заходы китов и в Белое море [60, 61].

Обычно животные держатся над больши-
ми глубинами. Киты совершают регулярные 
сезонные миграции, пути и сроки которых 
не изучены. Известно только, что в летние 
месяцы они обитают в северной части своего 
ареала, где могут встречаться в полыньях 
и разводьях среди дрейфующего льда, а на 
зиму уходят южнее в теплые и умеренные 
воды [16, 55, 56]. 

В летне-осенний период бутылконосы 
встречаются в водах арх. Шпицберген и в юж-
ной части Баренцева моря, в отдельные годы 
возможны заходы и в восточные районы моря 
[8, 56, 58, 59].

Численность. Современная оценка числен-
ности высоколобого бутылконоса в северной 
Атлантике составляет 40 тыс. особей [62]. 
Учеты, проведенные в северо-восточной Ат-
лантике в 2014–2018 гг., позволили оценить 
численность этого вида в 7800 (4373–13 913) 
особей. Животные были отмечены между 
арх. Шпицберген и Исландией [63]. Учет чис-
ленности в водах Баренцева моря проводился 

Выпуклый шаровидный лоб,
короткий рострум

Высокий заостренный 
спинной плавник смещен 
к задней части

Окраска темно-серая или оливково-коричневая,  
светлеет от спины к брюху

Задний край хвостовых 
лопастей без выемки

У взрослых самцов 
окрас головы более светлый

северный бутылконос

♂ 9,4 
♀ 8,7

Длина, м ♂ 7 500 
♀ 7 000

Масса, кг
Характеристика

Синонимы

Отличительные черты 

Зона обитанияОбъекты питания

Определительные признаки

Cetaсea Brisson, 1762
Odontoceti Flower, 1867 
Hyperoodontidae Gray, 1846
Hyperoodon laCépèDe, 1804
Hyperoodon ampullatus (Forster, 1770)

Отряд
Подотряд
Семейство
Род
Вид

Систематическое положение

МУР КАР АРХ

61*

НАО

61*

ЯНАО

КРАС САХА ЧАО КАМ САХ

ПРИМ ХАБ МАГ БУР ИРК

АСТ КАЛМ ДАГ КРДР КРЫМ

СЕВ РОС КНГ ЛЕН СПБ

Охранный статус

1 Общевидовой статус; 6* Редкие с нерегулярным пребыванием виды (подвиды, популяции): 
таксоны, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и в Красный список МСОП, особи 
которых обнаруживаются на территории/акватории субъекта Российской Федерации при не-
регулярных миграциях или залетах (заходах).

Пресное
озеро

Склон ОкеанШельфБерег

Красный 
список 
МСОП

Красная
книга
России

NT1

11
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у западного побережья арх. Шпицберген, где 
было насчитано 60–70 голов [64, 65]. Чис-
ленность бутылконоса в Баренцевом море 
неизвестна [66].

Хозяйственное значение. С 1977 г. про-
мысел бутылконосов повсеместно прекращен 
[55]. В России хозяйственного значения не 
имеет.

Изученность. В российской части ареала 
вид изучен слабо и специальных исследований 
не проводится.

Наличие угроз. В настоящее время глав-
ной угрозой является химическое загрязне-

ние воды и шумовое воздействие в районах 
обитания китов в связи с промышленным 
освоением углеводородов на шельфе Баренцева 
моря. Также лимитирующее влияние на чис-
ленность вида оказывают массовые обсыхания 
китов на побережьях североатлантических 
морей [16, 67].

Меры охраны. По классификации МСОП 
вид относится к категории «близкий к угро-
жаемому» (NT). В российских водах к данно-
му виду применяются общие меры охраны 
в отношении видов, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации.
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Высоколобый бутылконос
Hyperoodon ampullatus

акватория регулярной встречаемости

акватория возможных заходов
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Глава 3. Зубатые киты  ▶  3.4

Кашалот

Популяционная структура. Подвиды не вы-
деляются.

Общая характеристика вида. Кашалот — 
самый крупный из зубатых китов с ярко вы-
раженным половым диморфизмом: длина тела 
взрослых самок в среднем составляет 11 м, 
а масса — 15 т, самцов — 16–20 м и 45–57 т 
соответственно [17, 26, 68]. 

Голова у кашалотов очень большая 
(у взрослых самцов занимает до трети общей 
длины тела) и в профиль имеет вид прямо-
угольника. Большая часть объема головы 
занята спермацетовым мешком, расположен-
ным над верхней челюстью и заполненным 
губчатой тканью, пропитанной спермаце-
том — жировоском сложного состава, основ-
ное назначение которого — фокусирование 
звуковых волн при эхолокации [17, 18, 68]. 

Дыхало образовано левой ноздрей и рас-
положено в левой передней части головы. 
Спинной плавник имеет вид небольшого 
толстого горба, за которым в сторону хво-
ста тянутся несколько меньших бугров. 
Грудные плавники короткие и широкие, 
хвостовой плавник тоже широкий, тре-
угольный, его задний край почти прямой, 
но с возрастом приобретает множество вы-
емок и зазубрин. 

Длинная и узкая нижняя челюсть несет до 
18–26 пар крупных зубов. На верхней челюсти 
зубов, как правило, нет. Фонтан кустистый, 
высотой до 5 м, направлен вперед и вверх 
под углом 45° [2, 17, 18, 26].

Кожа, за исключением головы и хвоста, 
морщинистая и складчатая, у старых особей 
бывает покрыта множеством светлых шрамов, 
особенно на голове. Окрас от темно-серого до 
коричневого, иногда почти черного, в районе 

рта и на брюхе есть белые пятна. Изредка 
встречаются кашалоты-альбиносы [2, 17, 
18, 26].

Размножение и развитие. Половозрелость 
у самок наступает в среднем в возрасте около 
4 лет, у самцов в 5 лет. Большинство живот-
ных в Северном полушарии размножаются 
весной. Беременность длится 16–17 месяцев, 
период лактации — около 1 года. Самки ро-
жают раз в 4–6 лет, репродуктивный период 
заканчивается примерно в 40 лет. Продол-
жительность жизни составляет около 50 лет 
[2, 18, 68–70].

Питание. Повсеместно основу рациона 
кашалота составляют головоногие моллюски, 
в основном кальмары [7, 68], отчасти также 
рыба [17, 18, 71].

Поведение. Во время кормежки кашалоты 
опускаются на глубину и поднимаются к по-
верхности почти в вертикальном положении. 
В начале погружения они не издают звуков, 
ориентируясь, по-видимому, визуально, а по 
достижении глубины 100–220 м начинают 
использовать эхолокацию. Охота начинается 
на глубинах свыше 300 м [72].

Самки и их детеныши держатся в отдель-
ных группах численностью до 80 особей [23]. 
Взрослея, самцы покидают материнские груп-
пы и формируют собственные. С возрастом 
связи животных в таких группах ослабевают 
[73], и они откочевывают в высокие широты. 
В период половозрелости и в старости самцы 
кашалотов встречаются в основном пооди-
ночке [74].

Ныряют кашалоты обычно на глубину до 
1000 м и находятся под водой около 45 мин 
[72]. При заныривании они круто изгибают 
тело, высоко выставляя из воды лопасти 

Дыхало — в левой 
верхней части головы

Нет спинного плавника.
Присутствует спинной гребень

Окраска темная, с белой полосой 
вокруг рта и белыми пятнами на брюхе

За спинным гребнем — 
ряд бугров, заметных 
при заныривании

Хвост массивный,
с треугольными лопастями

Массивная голова составляет 
до трети длины тела

—

♂ 16–20 
♀ 11

Длина, м ♂ 45 000–57 000 
♀ 15 000

Масса, кг
Характеристика

Синонимы

Отличительные черты 

Зона обитанияОбъекты питания

Определительные признаки

Cetaсea Brisson, 1762
Odontoceti Flower, 1867 
Physeteridae Gray, 1821
Physeter linnaeus, 1758 
Physeter macrocephalus linnaeus, 1758

Отряд
Подотряд
Семейство
Род
Вид

Систематическое положение

МУР КАР АРХ НАО ЯНАО

КРАС САХА ЧАО

31

КАМ САХ

ПРИМ

31

ХАБ МАГ БУР ИРК

АСТ КАЛМ ДАГ КРДР КРЫМ

СЕВ РОС КНГ ЛЕН СПБ

Охранный статус

Пресное
озеро

Склон ОкеанШельфБерег

Красный 
список 
МСОП

Красная
книга
России

VU1

–1

1 Общевидовой статус.
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хвоста. После длительного пребывания под 
водой кашалоты отдыхают у поверхности, 
совершая выдохи/вдохи каждые 10–30 с на 
протяжении 8–10 мин [68].

В вечернее время самки и молодняк соби-
раются в плотные группы у поверхности воды 
для отдыха. Между кормлением и отдыхом 
нередко отмечаются всплески социальной 
и игровой активности, сопровождаемой во-
кализацией [68].

Распространение и миграции. Каша-
лоты — животные-космополиты, распро-
страненные повсеместно в Мировом океане 
кроме приполярных областей. В северной 

Атлантике благодаря отепляющему действию 
Гольфстрима взрослые самцы кашалотов про-
никают на север дальше, чем в Тихом океане, 
заходя в западный сектор Российской Аркти-
ки. В Баренцевом море кашалоты обычны 
только на его западной границе, в то время 
как в центральной части моря были отмече-
ны лишь две встречи в 2007 и 2013 гг. При 
этом береговые выбросы кашалотов описаны 
для всего Баренцева моря от Мурманского 
побережья до Печорской губы (всего 5 слу-
чаев в период с 1932 по 2019 г.). Известны 
также несколько случаев береговых выбросов 
в Белом море. На Дальнем Востоке кашалоты 

встречаются во всех морях, особенно часто 
у Курильских и Командорских островов [7, 
16, 68, 75–79].

Самки предпочитают держаться в пела-
гиали с глубинами свыше 1000 м, к берегам 
подходят только в районах свала глубин. Сам-
цы нагуливаются в более высоких широтах, 
их также можно встретить в относительно 
мелководных районах с глубинами в 500 м [68].

Миграции характерны в основном для 
взрослых самцов, перемещающихся на боль-
шие расстояния между высокоширотными 
нагульными районами и низкоширотными 
местами размножения [17, 18, 73]. Во время 
переходов двигаются медленно, со скоростью 
около 4 км/ч, проплывая в день не более  
90 км [68].

Численность. Предполагается, что пер-
воначальная (допромысловая) мировая попу-
ляция кашалотов составляла около 1,1 млн 
особей. Китобойный промысел уменьшил их 
количество к 1990-м гг. до 360 тыс. особей [80].

В настоящее время численность кашало-
тов для северо-западной части Тихого океана 
составляет около 30 тыс. особей [81].

В российских водах кашалоты являются 
обычным видом, но их численность к настоя-
щему времени не установлена. В 2003–2020 гг. 
в ходе направленных учетов китообразных, 
попутных учетов и наблюдений во время 
туристических круизов, охватывавших аква-
торию от южной части о. Сахалин и Куриль-
ских островов в Охотском море до о. Врангеля 
в Чукотском море, было отмечено 343 встречи 
кашалотов (всего 460 особей [82–86]). Каша-
лоты чаще всего встречались поодиночке на 
склоне шельфа и в глубоководных пелагиче-
ских районах, при этом наибольшее число 
встреч отмечено в средней части Курильских 
островов. Кашалотов также регулярно отмеча-
ли у Северных и Южных Курильских островов, 
у Командорских островов, в пелагической 
части Тихого океана между п-овом Камчатка 
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3.4. Кашалот

и Командорскими островами, а также в Кро-
ноцком заливе п-ова Камчатка. В Беринговом 
море самой северной точкой встречи кашало-
тов был свал глубин напротив р. Хатырки — 
административной границы Камчатского края 
и Чукотского автономного округа [87].

Хозяйственное значение. Коммерческая 
добыча кашалотов, бывших в прошлом одним 
из основных объектов китобойного промыс-
ла, запрещена с 1978 г., но по разрешению 
Международной китобойной комиссии (МКК) 
Япония ежегодно добывает 10 особей в на-
учных целях.

Изученность. Основные аспекты биологии 
кашалотов были изучены в России в XX в. 
в период ведения китобойного промысла.  
В настоящее время на Дальнем Востоке 
проводится изучение миграций кашалотов 

с помощью методов фотоидентификации 
и спутникового мечения.

Наличие угроз. Достаточно часто отме-
чаются случаи запутывания и гибели ка-
шалотов в рыболовецких снастях, особенно 
при донном ярусном рыболовстве [88], что 
связано с активным нахлебничеством ка-
шалотов на этом виде промысла. В южной 
части Индийского океана и в антарктических 
районах кашалоты объедают уловы клыкача, 
в районе Аляски и о-вов Прибылова — уловы 
угольной рыбы, в северо-восточной части 
Тихого океана — белокорого палтуса, в север-
ной Атлантике — черного палтуса [89–92]. 
В российских водах случаев нахлебничества 
кашалотов до настоящего времени не на-
блюдали, однако проблемы в общемировом 
масштабе неуклонно возрастают, увеличивая 

риски запутывания и гибели кашалотов 
в снастях, а также агрессивных взаимодей-
ствий с рыбаками [93]. 

Известны также случаи смерти каша-
лотов от заглатывания пластикового мусора 
[94]. Из-за особенностей поведения кашалотов 
(отдых и сон на поверхности) иногда случа-
ются столкновения с судами [95]. Кашалоты 
чувствительны к некоторым видам антропо-
генных шумов и химическому загрязнению 
среды [96].

Меры охраны. По классификации МСОП 
вид относится к категории «уязвимые» (VU). 
На федеральном уровне в российских водах 
к данному виду специальные меры охраны не 
применяются. Вид включен в Красную книгу 
Чукотского автономного округа и Приморско-
го края (категория 3).
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Глава 3. Зубатые киты  ▶  3.5

Полосатый продельфин

Популяционная структура. В российских во-
дах популяций не выделяют.

Общая характеристика вида. Телосло-
жение отличается стройностью, длина тела 
составляет 1,8–2,7 м, масса — 90–156 кг. 
Рострум длинный, с отчетливым переходом 
к высокому округлому лбу. Нижняя челюсть 
немного выступает вперед. Спинной плав-
ник высокий, треугольный или серповидный. 
В верхней части тела окраска от темно-серой 
до коричневой, бока — светло-серые, брюхо 
белое. На боках имеются несколько отчетли-
вых сходящихся–расходящихся темных полос 
различной длины и ширины. У многих особей 
черная окраска спины полосами вдается на 
серые бока. Вокруг глаз имеются темные пятна, 
от которых назад тянутся 1–2 полоски к ос-
нованию грудного плавника, одна — к анусу, 
и еще одна — вперед к углу рта и переднему 
выступу жировой подушки [15–17, 97].

Размножение и развитие. Половозрело-
сти достигают к 7–15 годам. Самка приносит 
детеныша каждые 3–4 года. Беременность 
длится год. Длина новорожденного животного 
составляет 1 м. Продолжительность жизни 
как самцов, так и самок может достигать 
58 лет [97].

Питание. В Тихом океане основу рациона 
полосатых продельфинов составляют мелкая 
стайная рыба и головоногие моллюски. Спектр 
кормовых объектов варьирует в зависимости 
от их доступности [98–100].

Поведение. Держатся группами по 10– 
50 особей, иногда образуют скопления в не-
сколько сотен и даже тысяч голов [15–17, 23, 
101]. Кормятся на глубине 200–700 м, пре-
имущественно в вечернее или ночное время 
[97, 102].

Быстрые, игривые животные, часто очень 
высоко — до 7 м — выпрыгивают из воды, 
кувыркаются, бьют хвостом по воде. Судов, 
как правило, сторонятся [101, 103].

Распространение и миграции. Населяют 
умеренные и тропические воды Атлантическо-
го, Тихого и Индийского океанов и прилежа-
щих морей между 50° с. ш. и 40° ю. ш., обычно 
за пределами континентального шельфа [104]. 
В северной части Тихого океана придержи-
ваются теплых течений, к берегам подходят 
только в районах свала глубин [105–107]. На 
Дальнем Востоке изредка наблюдаются у Ку-
рильских островов [15–17, 108], хотя отмече-
ны единичные выходы за пределы типично-
го ареала на север до восточного побережья 
п-ова Камчатка [109]. Советские ученые до-
пускали, что полосатый продельфин может 
заходить на север до широты Командорских 
островов, однако прямых наблюдений данного 
вида в этих водах не было [110]. 

Численность. Один из самых распростра-
ненных видов китообразных в тропических, 
субтропических и умеренных водах. Общеми-
ровая численность превышает 2 млн особей 
[111]. По подсчетам японских ученых, в северо- 
западной части Тихого океана насчитывается 
не менее 570 тыс. особей [112]. В российских 
водах крайне редки, численность не известна. 
В последние десятилетия в ходе направленных 
учетов китообразных, попутных учетов и на-
блюдений во время туристических круизов 
на Дальнем Востоке полосатых продельфинов 
не наблюдали ни разу [82]. В 2017 г. на берегу 
был обнаружен погибший дельфин, которого 
авторы с большой долей вероятности отнесли 
к полосатому продельфину в Авачинском зали-
ве у юго-восточного берега п-ова Камчатка [109].

Высокий серповидный 
спинной плавник 

Характерная темная полоса 
вдоль светло-серого бока

Темная спина и плавники,
брюхо и бок ниже 
центральной полосы — белые

Рострум длинный, 
с отчетливым переходом 
к высокому округлому лбу

—

♂ 1,8–2,7  
♀ 1,8–2,7

Длина, м ♂ 90–156 
♀ 90–156

Масса, кг
Характеристика

Синонимы

Отличительные черты 

Зона обитанияОбъекты питания

Определительные признаки

Cetaсea Brisson, 1762
Odontoceti Flower, 1867 
Delphinidae Gray, 1821
Stenella Gray, 1866
Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833)

Отряд
Подотряд
Семейство
Род
Вид

Систематическое положение

МУР КАР АРХ НАО ЯНАО

КРАС САХА ЧАО КАМ САХ

ПРИМ ХАБ МАГ БУР ИРК

АСТ КАЛМ ДАГ КРДР КРЫМ

СЕВ РОС КНГ ЛЕН СПБ

Охранный статус

Пресное
озеро

Склон ОкеанШельфБерег

Красный 
список 
МСОП

Красная
книга
России

LC1

–1

1 Общевидовой статус.
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Хозяйственное значение. В России хо-
зяйственного значения не имеет. В Японии 
ведется коммерческий промысел, в ряде дру-
гих районов в незначительном количестве 
добывается в рамках аборигенного промысла 
[101, 104, 111].

Изученность. Малоизученный вид. В Рос-
сии исследования не проводятся.

Наличие угроз. Случаи прилова в раз-
личные виды рыболовных снастей описаны 
по всему ареалу [111]. Местами угрозу может 
представлять интенсивный промысел их ос-
новных кормовых объектов и загрязнение 
океана [113, 114]. Кроме того, известны слу-

чаи выбрасывания на берег после военных 
учений с использованием сонаров [115]. Для 
средиземноморской популяции полосатых 
продельфинов описаны случаи масштабных 
эпизоотий морбилливирусной инфекции, при-
ведшей к гибели тысяч особей [111].

Меры охраны. По классификации МСОП 
вид относится к категории «вызывающие наи-
меньшие опасения» (LC). В российских водах 
к данному виду специальные меры охраны 
не применяются.
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Глава 3. Зубатые киты  ▶  3.6

Дельфин-белобочка

Популяционная структура. Внутри вида 
в фауне России выделяют два подвида бело-
бочки: номинативный Delphinus delphis delphis 
Linnaeus, 1758 и черноморский D. d. ponticus 
Barabasch-Nikiforov, 1935. В мировой фауне 
также выделены подвиды D. d. bairdii Dall, 1873 
и D. d. tropicalis van Bree, 1971, до недавнего 
времени рассматриваемый как самостоятель-
ный вид [116].

Общая характеристика вида. Длина 
тела около 1,7–2,3 м у самцов и 1,6–2,2 м — 
у самок; редко бывает свыше 2,5 м. Масса 
50–200 кг. Самцы крупнее самок. Размеры 
варьируют в разных популяциях [117, 118]. 
Обитающий в Черном море подвид наиболее 
мелкий: длина тела взрослых дельфинов 
обычно составляет 1,6–1,7 м, редко достигая 
2 м, а масса — около 50–60 кг [1]. В окраске 
присутствуют черные и белые тона и перехо-
ды между ними, формирующие своеобразный 
рисунок в виде лежащих на боку песочных 
часов. Спина темная (до почти черной), 
брюхо и бока до половины тела светлые 
(белые или желтоватые), бока позади спин-
ного плавника более темные. Интенсивность 
окраски боковых полей подвержена индиви-
дуальной изменчивости; иногда встречаются 
особи с необычной окраской; крайне редко 
отмечаются случаи альбинизма [1, 119, 120]. 
Тело стройное, клюв (рострум) узкий, четко 
отграничен от закругленного лба. Спинной 
плавник черный (темный), иногда со светлым 
пятном в центре, серповидный, находится 
примерно посередине тела [121]. У поло-
возрелых самцов выражен постанальный 
горб [117, 122].

Размножение и развитие. Возраст полово-
го созревания варьирует в разных популяциях 

и составляет 5–8 лет для самок и 7–12 лет — 
для самцов (у черноморских, возможно, 
раньше). Беременность длится 10–11,7 месяца. 
Новорожденные дельфины достигают в длину 
80–100 см и весят около 10 кг [1, 7, 118, 123, 
125]. Самка рожает одного детеныша; известны 
случаи беременности двойней [1, 126]. Период 
лактации у черноморского подвида длится 
4–6 месяцев; самки, как полагают, рожают 
через 1–2 года [1, 7]. В других популяциях 
лактация продолжается 6–19 месяцев, самки 
рожают через 2–4 года [124, 126]. Сезонность 
деторождения отличается в разных райо-
нах. В умеренных областях оно происходит 
синхронно: пик его приходится на середину 
лета, когда температура воды оптимальна 
для новорожденных. В тропических районах 
этот период растянут во времени [123, 124, 
127, 128]. Продолжительность жизни в есте-
ственных условиях составляет 25–30 лет [7, 
117, 118, 123, 124].

Питание. Питается стайной пелагической 
и донно-пелагической рыбой, а также голо-
воногими моллюсками. Перечень объектов 
питания варьирует в разных географических 
регионах и в разные сезоны и определяется их 
доступностью на текущий период времени, 
а также в зависимости от пола и возраста 
[1, 129]. Белобочка, питаясь массовыми, лег-
кодоступными видами, является пищевым 
оппортунистом. В Черном море главные 
объекты питания — хамса и шпрот; также 
отмечены пелагические иглы, барабуля, лу-
фарь, ставрида, сельдь, мерланг, пеламида, 
сарган, некоторые ракообразные и моллюски 
[119, 130]. В питании атлантических и ти-
хоокеанских популяций отмечены сельди, 
скумбрия, летучие рыбы, анчоус, кильки, 

Рострум узкий, 
с отчетливым 
переходом

Спинной плавник – высокий серповидный 
или треугольный. Окраска темная, 
иногда со светлой отметиной в центре

Черное седло на спине 
контрастирует с желтыми 

и светло-серыми пятнами на боках

На боках – пятна
в форме песочных часов 

обыкновенный дельфин

♂ 1,7–2,3 
♀ 1,6–2,2

Длина, м ♂ 50–200 
♀ 50–200

Масса, кг
Характеристика

Синонимы

Отличительные черты 

Зона обитанияОбъекты питания

Определительные признаки

Cetaсea Brisson, 1762
Odontoceti Flower, 1867 
Delphinidae Gray, 1821
Delphinus linnaeus, 1758
Delphinus delphis linnaeus, 1758

Отряд
Подотряд
Семейство
Род
Вид

Систематическое положение

МУР КАР АРХ НАО ЯНАО

КРАС САХА ЧАО КАМ САХ

ПРИМ ХАБ

31

МАГ БУР ИРК

АСТ КАЛМ ДАГ КРДР КРЫМ

31

СЕВ

31

РОС КНГ ЛЕН СПБ

Охранный статус

Пресное
озеро

Склон ОкеанШельфБерег

Красный 
список 
МСОП

Красная
книга
России

LC1

–1

1 Общевидовой статус.
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сардина, макрель, хек, а также ракообразные 
и головоногие (кальмары, осьминоги) и дву-
створчатые моллюски [131].

Поведение. Дельфины держатся группа-
ми от двух до нескольких десятков особей, 
могут собираться в крупные скопления — 
до нескольких сотен и тысяч особей. Стада 
могут быть сегрегированы по полу и (или) 
возрасту. Обычно дельфины ныряют на 
глубину до 90 м, но иногда могут достигать 
260 м и оставаться под водой до 8 мин [16]. 
Животные очень быстро передвигаются (это 
один из самых быстрых дельфинов); способны 
развивать скорость более 45 км/ч [17]. От-

личаются игривым поведением — часто вы-
прыгивают из воды, кувыркаются, «седлают» 
волну впереди катера, судна и даже усатого 
кита. В стадах могут смешиваться с други-
ми китообразными, например с гриндами, 
полосатыми, серыми и другими видами дель-
финов [16, 118, 121]. Для белобочки известно 
как индивидуальное, так и кооперативное 
охотничье поведение, причем в последнем 
случае возможно временное разделение ролей 
между особями [132]. Для вспугивания косяка 
дельфины могут использовать воздушные 
пузырьки, выпуская их очередью из дыхала. 
Группы белобочек чрезвычайно вокально 

активны — «пересвистывание» сопровожда-
ющих судно дельфинов можно услышать, 
находясь на палубе.

Распространение и миграции. Ареал 
вида очень обширный, занимает теплые 
и умеренные воды Атлантического, Тихого 
и Индийского океанов в обоих полушариях. 
Обитает как в открытом море в тысячах 
километров от берега, так и в прибрежных 
зонах. В Восточной Атлантике распростра-
нен от Северной Норвегии до южной око-
нечности Африки. В Средиземном и Черном 
морях является обычным видом. Возможен 
заход в Балтийское и Баренцево моря, ле-
том — в юго-восточную его часть (Печорское 
море). В Западной Атлантике распространен 
от о. Ньюфаундленд, зал. Св. Лаврентия до 
Флориды и от Северной Колумбии и Венесуэ-
лы до Аргентины. В западной части Тихого 
океана встречается у берегов Японии, Кореи, 
Китая, водах Юго-Восточной Азии. На Дальнем 
Востоке — в Японском море и южной части 
Охотского моря; изредка может доходить до 
побережья п-ова Камчатка. В восточной части 
Тихого океана обитает от южной Канады до 
Чили. Встречается в водах Новой Зеландии, 
южного побережья Австралии, Тасмании; 
в северной части Индийского океана, а также 
в водах Мадагаскара, в Персидском заливе 
и Красном море [1, 7, 8, 16, 116, 118].

В Черном море белобочка встречается 
повсеместно, как вблизи берегов, так и на 
открытых акваториях. Отсутствует в Азов-
ском море, а в Керченском проливе наблюда-
ется крайне редко [133, 134]. Встречаемость 
в западной части Черного моря ниже, чем 
в восточной [133]. Совершает небольшие, но 
ярко выраженные сезонные перемещения из 
прибрежных районов в открытое море и об-
ратно, что определяется доступностью кор-
мовых объектов в текущий период времени. 
Не исключены перемещения между Черным 
и Средиземным морями [7].
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3.6. Дельфин-белобочка

Численность. Крайне многочисленный 
вид, общая численность которого составляет 
более 6 млн особей [116]. В Черном море чис-
ленность белобочки точно не установлена. 
Полагают, что в начале и середине прошло-
го века она достигала 1,5–2 млн особей [7], 
однако из-за перепромысла пошла на спад 
после 1960-х гг. По различным данным, на 
конец 1980-х гг. численность белобочки 
в Черном море составляла от 70–120 тыс. до 
260 тыс. особей [135, 136]. На сегодняшний 
день черноморская популяция не восстано-
вила свою первоначальную численность. По 
приблизительным оценкам, она составляет 
от нескольких десятков или, возможно, ста 
и более тысяч особей до нескольких сотен 
тысяч (180–460 тыс.) особей [134, 137, 138].

Хозяйственное значение. В водах России 
хозяйственного значения не имеет. В СССР 
вид был объектом масштабного промысла, 
который велся в Черном море до 1966 г. 
В 1930-е гг. величина годового улова черно-
морских белобочек составляла от нескольких 
десятков тысяч до более 100 тыс. особей, а за 
весь период промысла было выловлено более 
1,5 млн особей [7].

Изученность. В середине XX в. дельфин-
 белобочка составлял основу промысла в Чер-
ном море, во время которого были получены 
обширные данные, касающиеся морфологии, 
анатомии и физиологии, а также питания 
вида; исследованы его распределение и мигра-
ции. С 1990-х гг. с разной периодичностью осу-
ществляются следующие виды исследований: 
судовые и авиационные учеты, береговые на-
блюдения, фотоидентификация [137, 139–147]; 
учеты выбросов и приловов [146, 148–152]; 
токсикологические [153], молекулярно-генети-
ческие [154] и акустические исследования [155, 
156]. Результаты исследования вида в рамках 
комплексного проекта ПАО «НК «Роснефть» 
по изучению черноморских китообразных 
приведены на с. 34–37 Атласа.

Наличие угроз. Прилов в рыболовные сети 
(донные жаберные сети, дрифтерные сети, 
пелагические тралы, кошельковые неводы 
для отлова тунца), загрязнение среды обита-
ния (в том числе акустическое) и сокращение 
кормовой базы. В Черном море истощение 
кормовых ресурсов рассматривается как 
ключевой фактор, лимитирующий числен-
ность дельфинов в настоящее время [157]. Это 
может негативно сказываться и на здоровье 
популяции, повышая восприимчивость дель-
финов к инфекциям. В Черном море отмечены 
вспышки эпизоотий и другие случаи массо-

вой гибели белобочек [150]. Черноморские 
китообразные также гибнут в орудиях лова 
(пелагических тралах и донных жаберных 
сетях), однако доля белобочки в приловах 
обычно невелика [158].

Меры охраны. По классификации МСОП 
вид относится к категории «вызывающие 
наименьшие опасения» (LC). На федеральном 
уровне в российских водах к данному виду 
специальные меры охраны не применяются. 
Вид включен в Красную книгу города Севас-
тополя, Республики Крым и Хабаровского 
края.
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Глава 3. Зубатые киты  ▶  3.7

Афалина

Популяционная структура. В водах России вы-
деляют два подвида афалины: номинативный 
подвид Tursiops truncatus truncatus (Montagu, 
1821) и черноморский подвид T. t. ponticus 
Barabasch—Nikiforov, 1940. Существование 
различных форм, имеющих свои экологиче-
ские, генетические и (или) морфологические 
особенности, возможно, в будущем потребует 
ревизии вида [159].

Общая характеристика вида. Длина 
взрослых особей составляет 2,2–3,8 м (2,2–3,1 м 
у самок и 2,3–3,8 м у самцов; максимальная 
длина 3,9 м) и варьирует в разных популяциях, 
масса — 150–650 кг. Дельфины черноморского 
подвида более мелкие: средняя длина взрослых 
особей — 2,2–2,5 м, максимальная длина — 
3,1 м, масса до 300 кг. Половой диморфизм 
в пропорциях тела не выражен, однако сам-
цы немного крупнее самок. Новорожденные 
длиной 85–130 см и массой 12–30 кг [1, 7, 
16, 160–161]. Телосложение плотное; голова 
крупная, рострум средней величины, четко 
отграничен от лба. Нижняя челюсть немного 
длиннее верхней. Спинной плавник высокий, 
серповидный, с широким основанием. Груд-
ные плавники у основания широкие, к концу 
заостряются, по переднему краю выпуклые, 
а по заднему вогнутые. Окраска варьирует 
в разных регионах, но в целом она в верхней 
части тела серая или темно-бурая, постепенно 
переходящая к белому или розоватому брюху. 
На спине часто цвет более темный, формиру-
ющий «седло». На кончике нижней челюсти, 
а иногда и на верхней, встречается белое 
пятно [15, 16]. Наблюдались случаи полного 
альбинизма [162].

Размножение и развитие. Наступление 
половой зрелости у самцов — в 9–14 лет, 

самок — в 5–13 лет; варьирует в разных 
регио нах. Беременность длится 12 месяцев. 
В большинстве регионов роды происходят 
в теплое время года. Самки приносят одного 
детеныша раз в 2–6 лет. Период лактации 
длится 4–6 месяцев, но может продолжаться 
до 1,5–2 лет. Связь матери с детенышем сохра-
няется до рождения следующего [1, 17, 19, 161]. 
Продолжительность жизни у самок может 
превышать 60 лет, у самцов — 50 лет [161].

Питание. Бентоихтиофаг. Рацион афалин 
представлен разнообразными видами рыб 
(кефалевые, горбылевые, скумбриевые, угри, 
небольшие акулы), ракообразных, головоногих 
моллюсков и сильно варьирует в разных морях 
[1, 161]. В Черном море питается в основном 
придонными рыбами прибрежной зоны, 
а пелагическими видами рыб — если они об-
разуют плотные и крупные косяки. В рацион 
входят камбала, скат, лобан, кефаль, мерланг, 
пеламида, барабуля, хамса; в желудках отме-
чены ракообразные и раковины моллюсков 
[1, 17, 130]. 

Поведение. Афалины обычно держатся 
небольшими группами до 15 особей, но могут 
образовывать, особенно океанические формы, 
скопления в сотни и даже тысячи особей. 
Характерны формирование смешанных групп 
с другими видами дельфинов (продельфи-
нами, серыми дельфинами, гриндами и др.) 
и с горбачами, а также межвидовая гибри-
дизация в пределах семейства [19, 163, 164]. 
Вместе с тем в межвидовых взаимодействиях 
афалины иногда проявляют агрессивность, 
которая может оказываться летальной для 
других видов, например для обыкновенных 
морских свиней [165]. Поведение и размер 
групп у афалин зачастую варьируют по се-

Рострум средней длины

Окраска равномерная: от темной на спине 
плавно переходит в более светлую на  брюхе
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Окраска часто однотонная

—
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зонам, и летом их агрегации и время, затра-
чиваемое на социальные формы поведения, 
увеличиваются [166]. Социальная структура 
сообществ динамична, подвижна; прочные 
связи устанавливаются в парах мать и дете-
ныш и альянсах самцов (небольших группах 
из двух-трех особей).

Поддержание социальной структуры 
групп обеспечивается благодаря развитой 
системе акустической коммуникации. В инди-
видуальном репертуаре звуков каждой особи 
доминирует уникальный тип свиста, полу-
чивший название «свист-автограф», который 
служит для индивидуального опознавания 

дельфинов, определения их местоположе-
ния и поддержания акустического контакта 
с сородичами. В формировании вокального 
репертуара молодых животных важную роль 
играет вокальное обучение [167, 168].

Способы питания афалин зависят от типа 
добычи. Преобладает индивидуальная охо-
та, но в отдельных районах им свойственен 
и коллективный загон стайной рыбы [169]. 
Известны способы добычи рыбы, такие как 
«карусель» и «котел» [170, 171]: группа дель-
финов окружает косяк рыбы и, сужая круг, 
уплотняет его; после этого они друг за дру-
гом или одновременно по несколько особей 

начинают нырять за рыбой внутрь скопле-
ния, тогда как часть дельфинов продолжает 
удерживать косяк, не давая ему расплыться. 
Другой прием охотничьего поведения — загон 
рыбного косяка группой дельфинов к берегу 
либо другому препятствию, которым может 
служить морское дно, поверхность воды, за-
росли водорослей и др., а иногда — «стенка», 
образованная другой группой дельфинов [172]. 
Дельфины, обитающие в мелководном Флорид-
ском заливе, освоили необычный способ охоты 
при помощи «илистых колец» [173]: одна особь 
окружает рыбный косяк кольцом взмученно-
го ила, поднимая его со дна ударами хвоста, 
а другие члены группы ловят выпрыгиваю-
щую оттуда рыбу. Различные техники охоты 
передаются путем социального обучения 
и могут различаться в разных популяциях. 
В открытом океане афалины следуют за вер-
тикальными миграциями кормовых объектов: 
в ночное время могут совершать погружения 
на глубину свыше 450 м и длительностью 
свыше 5 мин, а в дневное — ныряют не глубже 
50 м и не дольше чем на 1 мин [174].

Афалины нередко сопровождают суда, 
а также регулярно загоняют косяки кефали 
в рыбацкие сети на мелководье [163]. Выедание 
рыбы из рыбацких снастей также характерно 
для них, и в некоторых местах оно принимает 
значительные масштабы [175]. 

Под водой афалины обычно проводят 
3–4 мин, максимум 12 мин. При выходе на 
поверхность выставляют тело высоко, часто 
прыгают до 5 м в высоту [16, 23].

Распространение и миграции. Афали-
на является видом-космополитом, широко 
распространенным в тропических и уме-
ренно-теплых водах Мирового океана [176]. 
Обитают как в прибрежных районах, так 
и в открытом море [163]. В Северной Атлан-
тике распространены до Новой Шотландии 
(Канада) и Лофотенских островов (Норвегия). 
В Баренцевом море встречи крайне редки 
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3.7. Афалина

[76, 178], но заходы возможны на восток до 
арх. Новая Земля [7]. В Балтийском море 
встречается во всех заливах, но довольно 
редок; в Средиземном и Черном морях обы-
чен; летом может заходить в Азовское море, 
иногда в устья рек [1]. В Северной Пацифике 
распространены до Центральной Калифор-
нии, на Дальнем Востоке могут встречаться 
у южных Курильских островов, южной части 
о. Сахалин и в Японском море [16, 42]. На юге 
ареал вида простирается до арх. Огненная 
Земля, Южной Африки, Австралии и Новой 
Зеландии [161]. 

Афалины освоили самые разнообразные 
местообитания. Прибрежные формы могут 
заходить в бухты, лагуны, устья рек и даже 
подниматься вверх по течению. У них встре-
чаются различные комбинации перемещений 
и оседлости — от выраженных сезонных ми-
граций до многолетнего пребывания в одной 
и той же акватории [163, 178]. Океанические 
формы также используют местообитания 
по-разному: одни держатся вблизи островов, 
другие же постоянно перемещаются с места на 
место, совершая длительные миграции вслед 
за кормовыми объектами [179]. В Черном море 
тяготеют к локальным прибрежным местам 
обитания, однако могут встречаться по всей 
акватории моря. Возможны сезонные кочевки 
с прибрежных участков дальше в открытое 
море [147, 180].

Численность. Минимальная оценка об-
щей численности афалин в Мировом океане 
составляет около 750 тыс. особей [159]. Со-
временная численность черноморской попу-
ляции оценивается от нескольких тысяч до 
нескольких десятков тысяч особей [137, 181]. 
В российских дальневосточных водах встречи 
афалины редки, а их численность неизвестна. 
В 2003–2012 гг. в судовых рейсах Камчатского 
филиала Тихоокеанского института геогра-
фии ДВО РАН афалину видели только один 
раз в открытой южной части Охотского моря.

Хозяйственное значение. В настоящее 
время добыча афалин продолжается в Япо-
нии, Индонезии, Шри-Ланке, Перу и неко-
торых других странах [159]. В Черном море 
дельфинобойный промысел (в ходе которого 
афалин добывали в существенно меньших 
количествах, чем белобочек) был прекращен 
в СССР в 1966 г. В последующие годы сотни 
(а возможно, более тысячи) черноморских афа-
лин были отловлены для военных, научных 
и коммерческих целей [181]. Они являются 
самым популярным видом для демонстрации 
в океанариумах по всему миру, а специально 
тренированных афалин также используют 
в служебных целях. Является также объектом 
экотуризма.

Изученность. Афалина — один из самых 
хорошо изученных видов дельфинов в России 
и мире, объект активных исследований пове-
дения, биоакустики и морфологии; вопросы 
экологии и распространения популяций это-
го вида изучены слабее. Проведено большое 
количество экспериментальных работ по 
изучению сенсорных, когнитивных и комму-
никативных способностей афалин [182, 183]. 
Современные исследования в Черном море 
включают следующие виды работ: судовые 
и авиационные учеты, береговые наблюдения 
и опросы населения [137, 139, 140, 142–145, 
181, 184]; учеты выбросов и приловов [146, 
148, 150–152]; токсикологические [153, 186], 
молекулярно-генетические [187] и акусти-
ческие исследования [184, 188]. Результаты 
исследования вида в рамках комплексного 
проекта ПАО «НК «Роснефть» по изучению 
черноморских китообразных приведены на 
с. 34–37 Атласа.

Наличие угроз. Случаи прилова афалин 
в различные типы орудий рыболовства име-
ют место по всему Мировому океану. Для 
некоторых популяций представляет угрозу 
интенсивное освоение их основных кормовых 
объектов, а также токсикологическое и аку-

стическое загрязнение прибрежных экосистем, 
что может дополнительно усугубляться беспо-
койством, причиняемым неконтролируемым 
туризмом [179, 189, 190]. Угрозу для черномор-
ской популяции представляет деградация мест 
обитаний, в том числе сокращение кормовой 
базы [157], загрязнение окружающей среды, 
беспокойство. Небольшое количество афалин 
прилавливается в рыболовные снасти (пре-
имущественно донные жаберные сети) [158]. 
После окончания промысла черноморских 
китообразных проводился отлов афалин для 
дельфинариев в культурно-просветительских 
целях. По оценке, таким образом из популяции 
могло быть изъято более тысячи животных. 
Отмечены случаи массовой гибели [150].

Меры охраны. В российских водах в отно-
шении черноморской афалины применяются 
меры регулирования и охраны, разработанные 
в отношении видов, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации.
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Глава 3. Зубатые киты  ▶  3.8

Атлантический белобокий дельфин

Популяционная структура. Географическая 
изменчивость вида точно не установлена, 
но анализ ДНК позволяет предположить, 
что на всем протяжении ареала существует  
11 популяций [191].

Общая характеристика вида. Длина тела 
самок 2,2–2,5 м, самцов — 2,3–2,7, редко до 3 м, 
масса до 230 кг. Верхняя часть тела (от конца 
морды до хвоста), спинной и грудные плавники, 
клюв и края нижних челюстей черные. Брюхо, 
хвостовые лопасти снизу и подбородок белые 
(часто с желтоватым оттенком). На боках позади 
вертикали спинного плавника продольно вытя-
нута широкая белая (желтая) полоса, заходящая 
на хвостовой стебель и отделенная от светлой 
нижней части широкой серой продольной по-
лосой. Грудные плавники находятся на фоне 
светлой части боков. От грудного плавника по 
светлому фону вперед к участку между глазом 
и углом рта (к темной части головы) тянется 
узкий черный ремешок. Клюв сравнительно 
короткий (не более 5 см), слабо отграничен от 
закругленного невысокого лба [185].

Размножение и развитие. Половой 
зрелости белобокие дельфины достигают 
к 6–12 годам. Беременность длится около  
11 месяцев. Сезон родов — с мая по август 
с пиком в июне—июле. Интервал между родами 
2–3 года. Беременные самки держатся перед 
родами отдельно. Новорожденные достигают 
в длину 100–108 см. Период лактации длится  
1,5 года. Молодые дельфины остаются с самкой 
до 2-летнего возраста. Максимальный возраст са-
мок достигает 27, а самцов — 22 лет [7, 8, 16, 192].

Питание. О питании атлантического 
белобокого дельфина имеются только отры-
вочные сведения. Известно, что он питается 
как пелагическими, так и донными видами 

рыб, моллюсками и ракообразными. Среди 
рыб отмечены лососевые, сельдь, макрель, хек. 
Из беспозвоночных в питании обычны пела-
гические кальмары, а также донные виды — 
моллюски и раки-отшельники [7]. Изучение 
распределения белобоких дельфинов в Барен-
цевом море показало, что оно тесно связано 
с распределением мойвы [193].

Поведение. Предпочитает открытые 
районы моря, встречается группами в 30– 
150 особей, на местах кормежки и во время 
переходов дельфины собираются в стада 
численностью от 100 до 1000 особей. Иногда 
смешивается с беломордым дельфином. Для 
белобокого дельфина отмечают высокую 
скорость передвижения без указания точных 
цифр. Близкий к нему тихоокеанский белобо-
кий дельфин обычно передвигается со скоро-
стью 30 км/ч [194]. Время ныряния — около 
4 мин, глубина ныряния не установлена, но 
в пище отмечены донные гидробионты [8, 16].

Распространение и миграции. В северо- 
восточной Атлантике встречается от южной 
Гренландии на западе до центральных райо-
нов Баренцева моря на востоке, от арх. Шпиц-
берген на севере до берегов Скандинавского 
полуострова на юге. Встречается также в Се-
верном и Балтийском морях. В Баренцевом 
море обитает с мая по октябрь и проникает 
во все районы: у Мурманского берега (берег 
Баренцева моря от границы с Норвегией 
до м. Святой Нос), в центральной части, на 
юго-западе моря, возможно, заходит в Печор-
ское море [7, 8, 16, 65, 195–197]. Миграции не 
исследованы. Вид считается теплолюбивым, 
избегающим льдов.

Численность. В северной Атлантике чис-
ленность белобокого дельфина оценивается 

Рострум короткий

Высокий серповидный плавник

На боку длинное белое пятно, 
к хвосту переходит в желтую ленту

Спина, плавники 
и верхняя  челюсть черные, 
горло и брюхо — белые

короткоплавниковый дельфин

♂ 2,3–2,7 
♀ 2,2–2,5

Длина, м ♂ 230 
♀ 200

Масса, кг
Характеристика

Синонимы

Отличительные черты 

Зона обитанияОбъекты питания

Определительные признаки

Cetaсea Brisson, 1762
Odontoceti Flower, 1867 
Delphinidae Gray, 1821
Lagenorhynchus Gray, 1846
Lagenorhynchus acutus (Gray, 1828)

Отряд
Подотряд
Семейство
Род
Вид

Систематическое положение

МУР КАР АРХ

71**

НАО

61*

ЯНАО

КРАС САХА ЧАО КАМ САХ

ПРИМ ХАБ МАГ БУР ИРК

АСТ КАЛМ ДАГ КРДР КРЫМ

СЕВ РОС КНГ ЛЕН СПБ

Охранный статус

1 Общевидовой статус; 6* Редкие с нерегулярным пребыванием. Виды (подвиды, популяции), 
занесенные в Красную книгу Российской Федерации, Красный список МСОП, особи которых 
обнаруживаются на территории/акватории НАО при их нерегулярных миграциях или залетах 
(заходах); 7** Вне опасности: таксоны, занесенные в Красную книгу Российской Федерации 
и в  Красный список МСОП, которые на территории Архангельской области являются восстанов-
ленными или находятся вне опасности исчезновения.

Пресное
озеро

Склон ОкеанШельфБерег

Красный 
список 
МСОП

Красная
книга
России

LC1

41
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по-разному: от нескольких десятков тысяч 
[16] до 24 тыс. [59] и даже более 51 тыс. осо-
бей [198]. В Баренцево море заходит в летний 
период, численность вида в Баренцевом море 
не определена [199].

Хозяйственное значение. В Норвегии 
белобокий дельфин еще в ХХ в. был объ-
ектом промысла, но в настоящее время не 
добывается. Промысел этих дельфинов сохра-
нился в Гренландии, на Фарерских островах 
и у восточных берегов Канады. На Фарерских 
островах в последние 10 лет добыча колеба-
лась от 1 до 622 голов. [200, 201]. В России 
хозяйственного значения не имеет.

Изученность. Хотя этот вид распро-
странен и довольно многочислен в северной 
Атлантике и сопредельных морях, миграции 
и особенности его жизненного цикла изучены 
недостаточно полно. Известны случаи мас-
сового обсыхания дельфинов на побережьях 
Шотландии, Ирландии, причины которых 
неизвестны. В российской части ареала вид 
изучен слабо. Сведения о встречах поступают 
в основном в результате попутных судовых 
наблюдений.

Наличие угроз. Основная угроза — гибель 
дельфинов в рыболовных снастях. Массовые 
обсыхания дельфинов могут оказывать нега-
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Атлантический белобокий дельфин
Lagenorhynchus acutus

акватория регулярной встречаемости

акватория возможных заходов

тивное влияние на численность локальных 
популяций. Помимо этого, имеются данные  
о накоплении в организме дельфинов тяжелых 
металлов, которые могут достигать опасных 
для здоровья животных концентраций [16].

Меры охраны. По классификации МСОП 
вид относится к категории «вызывающие 
наименьшие опасения» (LC). Атлантический 
белобокий дельфин включен в Красную книгу 
Российской Федерации (категория 4), а так-
же в Красную книгу Ненецкого автономного 
округа (категория 6) и Архангельской области 
(категория 7).
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Глава 3. Зубатые киты  ▶  3.9

Тихоокеанский белобокий дельфин

Популяционная структура. Насколько по-
зволяют судить имеющиеся данные, суще-
ствуют прибрежные и морские группировки, 
которые держатся особняком друг от друга 
[202–205]. 

Общая характеристика вида. Сравни-
тельно небольшой дельфин прогонистого 
телосложения, длиной в среднем 2,1–2,2 м 
(максимально — до 2,5 м у самцов и 2,36 м 
у самок) и массой 75–198 кг [205]. Спина 
обычно очень темная, почти черная, брюхо 
белое, на боках продольные сходящиеся — рас-
ходящиеся полосы разной ширины и оттенков 
и большое светло-серое пятно в передней ча-
сти. Высокий серповидный спинной плавник 
с широкой белой задней частью. 

Размножение и развитие. Деторождение 
происходит с мая по сентябрь, спаривание — 
в середине и второй половине лета. Беремен-
ность длится 11–12 месяцев, а средняя длина 
новорожденных составляет 94 см. Самки до-
стигают половозрелости в 8–11 лет, а самцы — 
в 9–12 лет. Продолжительность жизни самцов 
до 42 лет, а самок — до 46 [1, 5, 202, 206].

Питание. В рационе отмечено около  
60 видов стайных рыб (в западной части 
Тихого океана чаще всего доминируют мик-
тофиды) и около 20 видов кальмаров. Кор-
мятся как в дневное, так и в ночное время 
на глубинах до 200 метров и более [5, 202, 
205, 207–209]. 

Поведение. Высокосоциализированные 
дельфины, держатся обычно большими стая-
ми по нескольку десятков голов, но могут 
формировать стада и до нескольких сотен 
и даже, бывает, нескольких тысяч животных. 
В Охотском море, по данным судовых учетов, 
проведенных в 1989–1992 гг., средняя их 

численность в группах составила примерно 
96 особей, а в 1999 г. у входа в прол. Лаперуза 
было зарегистрировано активно кормившееся 
на косяке рыбы скопление этих дельфинов, 
в котором, по визуальной оценке, насчиты-
валось порядка 780 животных [28, 32]. Ча-
сто образуют смешанные группы с другими 
видами дельфинов. На больших скоплениях 
пищевых объектов нередко кормятся также 
совместно с горбачами, тюленями и морскими 
птицами [1, 32, 202]. 

Дельфины активны, часто сопровождают 
суда, играя в расходящихся от их форштевня 
волнах, совершают одиночные и серийные 
прыжки над поверхностью моря, при этом 
выполняя в воздухе разнообразные пируэты 
и вращения и зачастую завершая их шумным 
падением плашмя в воду. 

Средняя продолжительность занырива-
ний составляет 24 с, а максимальная — более  
6 мин [202].

Распространение и миграции. В целом 
ареал вида охватывает умеренную зону 
Тихого океана примерно от 20–22° с. ш. на 
юге до 60–61° с. ш. на севере. В водах России 
обычны в Японском море, в Охотском море 
встречаются до 55° с. ш., однако повышенная 
их концентрация наблюдается южнее 46° с. ш., 
особенно у входа в прол. Лаперуза. Обитают 
также в акваториях, прилежащих к Куриль-
ским островам и южной половине Восточной 
Камчатки до широты Командорских островов 
[32, 202, 210]. Держатся преимущественно 
в зоне континентального шельфа и матери-
кового склона на удалении до 180–200 км от 
берега. В тех акваториях, где море в холодные 
месяцы замерзает, встречаются только в без-
ледовый период. Полномасштабных миграций 

Голова с прогонистым  
мелоном

Спина темная,
на боках — большие светло-серые области

Треугольный 
или серповидный 
спинной плавник

Короткий рострум

—

♂ 2,5 
♀ 2,3

Длина, м ♂ 175–198 
♀ 75–150

Масса, кг
Характеристика

Синонимы

Отличительные черты 

Зона обитанияОбъекты питания

Определительные признаки

Cetaсea Brisson, 1762
Odontoceti Flower, 1867 
Delphinidae Gray, 1821
Lagenorhynchus Gray, 1846
Lagenorhynchus obliquidens Gill, 1865

Отряд
Подотряд
Семейство
Род
Вид

Систематическое положение

МУР КАР АРХ НАО ЯНАО

КРАС САХА ЧАО КАМ САХ

ПРИМ ХАБ МАГ БУР ИРК

АСТ КАЛМ ДАГ КРДР КРЫМ

СЕВ РОС КНГ ЛЕН СПБ

Охранный статус

Пресное
озеро

Склон ОкеанШельфБерег

Красный 
список 
МСОП

Красная
книга
России

LC1

–1

1 Общевидовой статус.



174

Глава 3. Зубатые киты

Морские млекопитающие России

Глава 2. Общие сведения 

Морские млекопитающие Российской Арктики и Дальнего Востока

34° в.д.36° в.д.38° в.д.40° в.д.42° в.д.

28° в.д.30° в.д.32° в.д.34° в.д.36° в.д.38° в.д.40° в.д.

46
° с
.ш
.

44
° с
.ш
.

42
° с
.ш
.

40
° с
.ш
.40° с.ш

.

44° с.ш
.

46° с.ш
.

Морские и прибрежные особо охраняемые природные территории
Marine and coastal protected areas

1:4 000 000

не зарегистрировано, но отмечены сезонные 
перемещения животных — их общий сдвиг 
к югу по мере образования в море ледового 
покрова, а в незамерзающих районах — под-
ход животных в осенне-зимний период ближе 
к берегам [205, 209, 211].

Численность. Один из наиболее много-
численных видов дельфинов северной части 
Тихого океана — их общее поголовье оце-
нивается примерно в 1 000 000 особей [212, 
213]. Оценка численности в российских водах 
отсутствует, но тем не менее известно, что 
она существенно варьирует по мере сезонных 
перемещений животных.

Хозяйственное значение. В России до-
бычи не ведется и хозяйственного значения 
вид не имеет. Отлов данного вида для научно -
просветительских целей строго зарегулирован. 
В Японии существует регулируемый гарпун-
ный промысел для пищевых нужд местного 
населения [202]. 

Изученность. В российских водах вид 
не изучен и специальных исследований 
не ведется. За рубежом проводятся работы 
по оценке численности и распределения, 
генетической структуре популяций, фото-
идентификации и пищевой экологии этого 
вида [16].
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Тихоокеанский белобокий дельфин
Lagenorhynchus obliquidens

акватория регулярной встречаемости

акватория возможных заходов

Наличие угроз. К числу естественных 
врагов относятся косатки, при появлении 
которых вблизи дельфины сразу же паниче-
ски бросаются прочь. Из числа антропоген-
ных факторов после запрещения в 1992 г. 
пелагического дрифтерного рыболовства 
имеет место смертность дельфинов вслед-
ствие продолжающейся гарпунной охоты 
на них и запутывания в рыболовных сетях; 
при загонном промысле дельфинов в Тайджи 
(Япония) они почти не добываются.

Меры охраны. По классификации МСОП 
вид относится к категории «вызывающие наи-
меньшие опасения» (LC). В российских водах 
к данному виду специальные меры охраны 
не применяются.
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Глава 3. Зубатые киты  ▶  3.10

Беломордый дельфин

Популяционная структура. В настоящее время 
беломордый дельфин считается монотипиче-
ским видом.

Общая характеристика вида. Беломор-
дый дельфин является достаточно круп-
ным видом: длина тела взрослых особей от  
2,4 до 3 м и более, масса — от 180 до 350 кг [7]. 
Тело плотное, большая часть спины черная 
или темно-серая, за высоким спинным плав-
ником расположена светло-серая или белая 
область. По бокам от глаза вниз проходит 
светло-серая с белым полоса, брюхо белое.

Размножение и развитие. Период спари-
вания приурочен в основном к июлю—авгу-
сту. Беременность длится около 11 месяцев, 
основная масса самок приносит детенышей 
в середине лета [7, 214]. 

Питание. Питается беломордый дельфин 
в основном донными и придонными видами 
рыб, в том числе сельдевыми и тресковыми. 
В желудках иногда находят остатки раков- 
отшельников, головоногих и некоторых других 
моллюсков [7, 8, 215].

Поведение. Встречается группами от 
нескольких до 40–50 особей [216], иногда 
образует скопления, насчитывающие от сотен 
до тысячи и более голов. В период кормле-
ния может образовывать смешанные группы 
с другим дельфинами, косатками и китами 
[214, 217].

Распространение и миграции. Населяет 
северную часть Атлантического океана, до-
стигает Баренцева моря [8]. Здесь беломордый 
дельфин наблюдался в разных частях моря, 
но преимущественно в его юго-западной 
части [59, 216]. Может осваивать и более се-
верные участки акватории, включая районы  
арх. Шпицберген [218]. Единственный среди 

дельфинов, который обитает в Баренцевом 
море круглогодично [199]. В Карском море 
одиночные животные и группы, насчитываю-
щие до 17 особей, наблюдались в летне-осен-
ний период, но только в акватории, лежащей 
у побережья арх. Новая Земля и при подходе 
к прол. Карские Ворота [219]. Карта распро-
странения вида приведена в Приложении 
Атласа на с. 314. 

Численность. Численность беломордых 
дельфинов в Баренцевом море оценивается 
в 60–70 тыс. особей, и здесь это самый мно-
гочисленный вид среди дельфинов [199]. 

Хозяйственное значение. В России хо-
зяйственного значения не имеет.

Изученность. В российской части ареала 
вид изучен слабо. 

Наличие угроз. Обсыхание на берегу, 
а также попадание в рыболовные сети — 
наиболее частая причина смерти дельфинов. 
Помимо этого, имеются данные о накоплении 
в организме дельфинов тяжелых металлов, ко-
торые могут достигать опасных для здоровья 
животных концентраций [16]. 

Меры охраны. По классификации МСОП 
вид относится к категории «вызывающие 
наименьшие опасения» (LC). Вид включен 
в Красную книгу Российской Федерации (ка-
тегория 3) и Красную книгу Архангельской 
области (категория 7).

Рострум короткий, белой 
или светло-серой окраски

По центру спины —
высокий плавник 
серповидной формы

Светло-серое 
серповидное пятно 

за плавником

Окраска меняется от черной 
на спине и до светло-серой на боках 
и белой на горле и брюхе

—

♂ 2,4–3,0 
♀ 2,4–3,0

Длина, м ♂ 180–350 
♀ 180–350

Масса, кг
Характеристика

Синонимы

Отличительные черты 

Зона обитанияОбъекты питания

Определительные признаки

Cetaсea Brisson, 1762
Odontoceti Flower, 1867 
Delphinidae Gray, 1821
Lagenorhynchus Gray, 1846 
Lagenorhynchus albirostris (Gray, 1846)

Отряд
Подотряд
Семейство
Род
Вид

Систематическое положение

МУР КАР АРХ

71*

НАО ЯНАО

КРАС САХА ЧАО КАМ САХ

ПРИМ ХАБ МАГ БУР ИРК

АСТ КАЛМ ДАГ КРДР КРЫМ

СЕВ РОС КНГ ЛЕН СПБ

Охранный статус

1 Общевидовой статус; 7* Вне опасности: таксоны, занесенные в Красную книгу Российской 
Федерации и в Красный список МСОП, которые на территории Архангельской области являют-
ся восстановленными или находятся вне опасности исчезновения.

Пресное
озеро

Склон ОкеанШельфБерег

Красный 
список 
МСОП

Красная
книга
России

LC1

31



178 Морские млекопитающие России

Глава 2. Общие сведения 

Морские млекопитающие Российской Арктики и Дальнего Востока

34° в.д.36° в.д.38° в.д.40° в.д.42° в.д.

28° в.д.30° в.д.32° в.д.34° в.д.36° в.д.38° в.д.40° в.д.

46
° с
.ш
.

44
° с
.ш
.

42
° с
.ш
.

40
° с
.ш
.40° с.ш

.

44° с.ш
.

46° с.ш
.

Морские и прибрежные особо охраняемые природные территории
Marine and coastal protected areas

1:4 000 000



179

Глава 2. Общие сведения 

Морские млекопитающие Российской Арктики и Дальнего Востока

34° в.д. 36° в.д. 38° в.д. 40° в.д. 42° в.д.

28° в.д. 30° в.д. 32° в.д. 34° в.д. 36° в.д. 38° в.д. 40° в.д.

46
° с

.ш
.

44
° с

.ш
.

42
° с

.ш
.

40
° с

.ш
. 40° с.ш

.
44° с.ш

.
46° с.ш

.

Морские и прибрежные особо охраняемые природные территории
Marine and coastal protected areas

1:4 000 000

Глава 3. Зубатые киты  ▶  3.11

Северный китовидный дельфин

Популяционная структура. Подвиды не вы-
деляются.

Общая характеристика вида. Телосло-
жение стройное, длина составляет 2–3,1 м, 
масса — 60–115 кг. Рострум короткий, плав-
но переходящий в невысокий лоб. Нижняя 
челюсть немного выступает за верхнюю. 
Грудные плавники узкие, заостренные, спин-
ной плавник отсутствует, хвостовые лопасти 
маленькие. Почти все тело бархатно-черное, 
за исключением белого пятна на кончике 
нижней челюсти и белой узкой продольной 
полосы снизу по всему телу, заканчивающейся 
большим ромбовидным расширением между 
грудными плавниками, заходящим у неко-
торых особей на бока. У детенышей спина 
и бока окрашены светлее: от светло-серого до 
коричневого [15–17, 176]. 

Размножение и развитие. Половозрелость 
и у самцов, и у самок наступает в возрасте 
около 10 лет [220]. Размножаются раз в 2 года. 
Беременность длится около года, размер ново-
рожденных достигает 1 м. Продолжительность 
жизни до 40 лет [16].

Питание. Питаются разнообразной мелкой 
рыбой и головоногими моллюсками [19]. 

Поведение. Держатся большими группа-
ми, численность которых в западной части 
Тихого океана может достигать 2–3 тыс. осо-
бей, а в среднем составляет 200 особей [221, 
222]. Встречаются в смешанных агрегациях 
с другими дельфинами [223]. Плавают быстро 
(до 40 км/ч), часто выпрыгивают из воды, бьют 
плавниками по поверхности, показывают хвост 
[224]. Под водой могут оставаться 6–7 мин [16]. 
Как правило, избегают судов [225].

Распространение и миграции. Населяют 
умеренную зону северной части Тихого океана 

между 30° и 50° с. ш., предпочитая районы 
с температурой воды 8–9 °C за пределами 
континентального шельфа. К берегам подходят 
только в зонах свала глубин [176], хотя вдоль 
западного побережья США встречаются при-
брежные популяции [226]. В российских водах 
встречаются вдоль Курильских островов (чаще 
с тихоокеанской стороны) и в Японском море.
Советские ученые полагали, что ареал вида 
распространяется на север до Берингова моря, 
однако самой северной точкой регистрации 
северного китовидного дельфина является 
о. Парамушир, а у Командорских островов их 
не наблюдали ни разу [7, 16, 18, 110, 227–229].

Для северных китовидных дельфинов 
отмечены миграции на юг и в сторону берега 
в зимние месяцы и на север и мористее — 
в летние [221].

Численность. Один из наиболее много-
численных океанических видов дельфинов, 
населяющих северную часть Тихого океана. 
Оценки общей численности северных китовид-
ных дельфинов в северной части Тихого океана, 
сделанные около 30 лет назад, сильно разнят-
ся — от 68 до 247–535 тыс. особей — и имеют 
большую погрешность [212, 226, 229, 230]. 

В российских водах они редки, и их 
численность неизвестна [17]. В последние 
десятилетия в ходе направленных учетов ки-
тообразных, попутных учетов и наблюдений 
во время туристических круизов на Дальнем 
Востоке дельфинов не наблюдали ни разу [232].

Хозяйственное значение. В России хо-
зяйственного значения не имеют. В Японии 
ежегодно добываются в небольших количе-
ствах [231].

Изученность. Малоизученный вид. Иссле-
дований в России не проводится. 

Короткий рострум, 
плавно переходящий 
в невысокий лоб

Спинного плавника нет

Светлое пятно на конце рострума

Передние плавники длинные, 
заостренные на концах

Брюхо белого цвета

—

♂ 2,0–3,1 
♀ 2,0–3,1

Длина, м ♂ 60–115 
♀ 60–115

Масса, кг
Характеристика

Синонимы

Отличительные черты 

Зона обитанияОбъекты питания

Определительные признаки

Cetaсea Brisson, 1762
Odontoceti Flower, 1867 
Delphinidae Gray, 1821
Lissodelphis GloGer, 1841
Lissodelphis borealis (peale, 1848)

Отряд
Подотряд
Семейство
Род
Вид

Систематическое положение

МУР КАР АРХ НАО ЯНАО

КРАС САХА ЧАО КАМ САХ

ПРИМ ХАБ МАГ БУР ИРК

АСТ КАЛМ ДАГ КРДР КРЫМ

СЕВ РОС КНГ ЛЕН СПБ

Охранный статус

Пресное
озеро

Склон ОкеанШельфБерег

Красный 
список 
МСОП

Красная
книга
России

LC1

–1

1 Общевидовой статус.
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Наличие угроз. Основная угроза для вида — 
прилов в рыболовные сети. До запрета океа- 
нического дрифтерного промысла в сетях 
гибли десятки тысяч этих дельфинов [231]. 
Также угрозу для них может представлять 
загрязнение океана [233].

Меры охраны. По классификации МСОП 
вид относится к категории «вызывающие наи-
меньшие опасения» (LC). В российских водах 
к данному виду специальные меры охраны 
не применяются.
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Глава 3. Зубатые киты  ▶  3.12

Серый дельфин

Популяционная структура. В российских 
водах популяций не выявлено. 

Общая характеристика вида. Тело мас-
сивное, длина 2,6–3,8 м (максимально до 4 м), 
масса 300–500 кг. Голова большая, короткая, 
с резко выступающим шаровидным лбом, ро-
струм не выражен. Спинной плавник высокий, 
серповидный, у самцов более высокий, чем 
у самок. Грудные плавники смещены к голове, 
длинные, серповидные. Окраска однотонная, от 
коричневой до серо-голубой, с возрастом свет-
леет. На брюхе белые овальные пятна в области 
груди и подбородка. У взрослых особей голова 
бывает чисто белой, а тело, особенно у самцов, 
покрыто многочисленными светлыми царапи-
нами. Фонтан малозаметен [1, 15, 16].

Размножение и развитие. Размножение 
малоизучено. В западной части Тихого океа- 
на роды приурочены к летнему времени. 
Беременность длится 13–14 месяцев. Длина 
новорожденных — 1,1–1,6 м. Продолжитель-
ность жизни может превышать 50 лет [1, 16, 
19, 234].

Питание. Основу питания составляют 
головоногие моллюски. Кормятся серые дель-
фины преимущественно ночью [235], потому 
что, предположительно, большая часть голо-
воногих, входящих в рацион вида, способна 
к биолюминесценции [236]. Охотятся преиму-
щественно ночью, следуя за суточными пере-
мещениями кормовых объектов, в особенности 
кальмаров [237].

Поведение. Держатся обычно группами 
около 30 особей, но могут образовывать ско-
пления в сотни, иногда даже тысячи голов. 
Часто встречаются в смешанных стадах 
с другими видами дельфинов, а также с каша-
лотами [235, 238]. В отдельных районах серые 

дельфины формируют стабильные группы по 
возрасту и полу животных: взрослые самцы, 
самки с детенышами, молодые животные 
держатся раздельно [234].

Перемещаются медленно, иногда сопро-
вождают суда. Любят выпрыгивать из воды, 
бить по воде плавниками и хвостом. Ныряют 
обычно на 1–2 мин, максимум до получаса, 
на глубину порядка 300 м. При нырянии, как 
правило, показывают хвост [15, 16, 234]. 

Распространение и миграции. Населяют 
воды умеренных и тропических зон обоих 
полушарий, предпочитая склоны шельфо-
вых зон в умеренных широтах с глубинами 
400–1000 м [235, 237, 239, 240]. В отдельных 
районах встречаются на глубинах свыше 
2000 м [235–237, 240]. В некоторых районах 
демонстрируют привязанность к опреде-
ленным акваториям [234]. В большинстве 
районов обитания держатся круглогодично, 
но в некоторых местах совершают сезонные 
миграции [235].

На Дальнем Востоке, по одним данным, 
распространены от Японского моря до Ко-
мандорских островов, включая тихоокеанское 
побережье п-ова Камчатка [1, 7, 10, 18], по 
другим данным — ареал серых дельфинов 
ограничен только тихоокеанскими водами 
Японии, Японским морем и акваторией юж-
ных Курильских островов, а севернее они 
заходят лишь изредка [16]. 

В российских морях в 1940–1950-е гг. 
серых дельфинов наблюдал М.М. Слепцов: 
у южных Курильских островов и у Коман-
дорских островов [241]. Впоследствии у Ко-
мандорских островов этот вид не отмечали 
ни разу [242]. В последние десятилетия 
в ходе направленных учетов китообразных, 

Округлая голова 
с выступающим 
шаровидным лбом Спинной плавник высокий 

серповидный, загнут назад

Окраска серая, 
у взрослых особей — 
многочисленные царапины

Передние плавники длинные, 
смещены к голове

—

♂ 2,6–3,8 
♀ 2,6–3,8

Длина, м ♂ 300–500 
♀ 300–500

Масса, кг
Характеристика

Синонимы

Отличительные черты 

Зона обитанияОбъекты питания

Определительные признаки

Cetaсea Brisson, 1762
Odontoceti Flower, 1867 
Delphinidae Gray, 1821
Grampus Gray, 1828
Grampus griseus (G. Cuvier, 1812)

Отряд
Подотряд
Семейство
Род
Вид

Систематическое положение

МУР КАР АРХ НАО ЯНАО

КРАС САХА ЧАО КАМ САХ

ПРИМ ХАБ МАГ БУР ИРК

АСТ КАЛМ ДАГ КРДР КРЫМ

СЕВ РОС КНГ ЛЕН СПБ

Охранный статус

Пресное
озеро

Склон ОкеанШельфБерег

Красный 
список 
МСОП

Красная
книга
России

LC1

41

1 Общевидовой статус.
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попутных учетов и наблюдений во время 
туристических круизов на Дальнем Востоке 
серых дельфинов также не наблюдали [243]. 
В 2018 г. два серых дельфина были найдены 
на берегу в северной части о. Парамушир 
[244]. В 2008 и 2020 гг. были отмечены две 
встречи двух серых дельфинов в Приморье 
(в бух. Руднева и вблизи п. Тавричанка). 
В обоих случаях дельфины несколько раз 
выбрасывались на мелководье, в результате 
чего погибли. Очевидно, что российские воды 
являются лишь районами случайных заходов 
серого дельфина и не входят в его типичный 
ареал [245]. 

Численность. Суммарную численность 
серых дельфинов оценивают в 350 тыс. осо-
бей, но так как она включает только дан-
ные, полученные для нескольких отдельных 
районов ареала, предполагают, что реаль-
ная численность может быть значительно 
выше [237]. В водах Японии насчитывается 
более 83 тыс. серых дельфинов [229]. В рос-
сийских водах очень редок; численность не 
установлена. 

Хозяйственное значение. В России не 
добывается и хозяйственного значения не 
имеет. Япония ежегодно добывает несколько 
сотен особей; в ряде других районов в незна-
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Серый дельфин
Grampus griseus

акватория регулярной встречаемости

акватория возможных заходов

чительном количестве добывается в рамках 
аборигенного промысла [234, 237]. 

Изученность. Малоизученный вид. В Рос-
сии специальных исследований не проводится.

Наличие угроз. Отмечены случаи запу-
тывания в рыболовных снастях. В некото-
рых районах серые дельфины конкурируют 
за ресурсы с рыболовством, объедая уловы 
кальмаров на ярусном промысле [246]. Серые 
дельфины подвержены воздействию сильных 
антропогенных шумов, особенно сейсмораз-
ведки и военных сонаров [33]. Угрозу также 
представляет загрязнение океана [235]. В от-
дельных районах существенное беспокойство 
серым дельфинам доставляет туристическая 
деятельность [234].

Меры охраны. В российских водах к дан-
ному виду применяются общие меры охраны 
в отношении видов, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации.
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Глава 3. Зубатые киты  ▶  3.13

Длинноплавниковая гринда

Популяционная структура. Согласно совре-
менным представлениям [3], в фауне России из 
двух подвидов обитает номинативная форма 
длинноплавниковой гринды — G. melas melas 
(Traill, 1809).

Общая характеристика вида. Гринда — 
один из самых крупных представителей се-
мейства дельфиновых: длина тела достигает 
5–7 м, а масса — до 3,5 т. Тело удлиненное, 
голова небольшая, округлая, с выступающей 
лобной частью, клюв почти не виден. Спинной 
плавник низкий, длинный, смещен в ниж-
нюю треть спины. Грудные плавники узкие 
и длинные. 

Окраска тела однотонная, вплоть до 
черной, посередине брюха может проходить 
узкая серая полоска [7, 8]. 

Размножение и развитие. Беременность 
длится примерно 15 месяцев, и, как правило, 
рождается один детеныш, редко двойня. Мо-
лочное питание у детенышей длится около 
двух лет, несмотря на то что самостоятельно 
брать кальмаров они начинают в возрасте 
6–9 месяцев [7]. 

Питание. Основной пищей служат каль-
мары и другие глубоководные организмы.  
В их отсутствие гринды поедают треску, но 
в небольшом количестве [7, 247].

Поведение. Держатся обычно группами 
в среднем до 20 особей, но иногда образуют 
скопления, доходящие до нескольких тысяч 
животных. Нередко встречаются в группах 
с другими дельфинами [8].

Ныряют на сравнительно долгое время, 
выныривают, давая небольшие кустистые 
фонтанчики. Глубина погружения может 
достигать 800 м [248]. Плавают медленно, 
иногда лежат на воде без движения или 

держатся вертикально, высунув голову из 
воды [16].

Распространение и миграции. Вид ши-
роко распространен в Мировом океане от 
Арктики до Антарктики. В Атлантическом 
океане встречается от о. Ньюфаундленд 
и прол. Дэвиса до юго-западной части Барен-
цева моря [8, 16]. В Баренцево море заходит 
сезонно [199]. Карта распространения вида 
приведена в Приложении Атласа на с. 315.

Численность. Североатлантическая попу-
ляция длинноплавниковой гринды составляет 
около 780 тыс. особей [199]. Численность вида 
в российских водах не известна.

Хозяйственное значение. В России грин-
да не добывается, но она является объектом 
промысла на Фарерских островах и в Грен-
ландии [249]. 

Изученность. Специальных исследований 
гринд в России не проводится.

Наличие угроз. Основными угрозами яв-
ляются общее загрязнение океана, промысел, 
прилов в рыболовные сети, беспокойство из-за 
судоходства и другой хозяйственной деятель-
ности на шельфе [16].

Меры охраны. По классификации МСОП 
вид относится к категории «вызывающие наи-
меньшие опасения» (LC). В российских водах 
к данному виду специальные меры охраны 
не применяются.

Длинноплавниковая гринда

Голова округлая Спинной плавник низкий, 
серповидный, сильно загнут назад.
Основание плавника широкое

Окраска черная со светлыми пятнами на спине 

Передние плавники длинные, 
с заостренными концами

Задний край хвостовых 
лопастей вогнутый, 
концы заостренные

—

♂ 5–7 
♀ 5–7

Длина, м ♂ 3 500 
♀ 3 500

Масса, кг
Характеристика

Синонимы

Отличительные черты 

Зона обитанияОбъекты питания

Определительные признаки

Cetaсea Brisson, 1762
Odontoceti Flower, 1867 
Delphinidae Gray, 1821
Globicephala lesson, 1828
Globicephala melas (traill, 1809)

Отряд
Подотряд
Семейство
Род
Вид

Систематическое положение

МУР КАР АРХ НАО ЯНАО

КРАС САХА ЧАО КАМ САХ

ПРИМ ХАБ МАГ БУР ИРК

АСТ КАЛМ ДАГ КРДР КРЫМ

СЕВ РОС КНГ ЛЕН СПБ

Охранный статус

Пресное
озеро

Склон ОкеанШельфБерег

Красный 
список 
МСОП

Красная
книга
России

LC1

–1

1 Общевидовой статус.
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Глава 3. Зубатые киты  ▶  3.14

Короткоплавниковая гринда

Популяционная структура. Подвиды не выде-
ляются. В водах Японии описаны две формы 
короткоплавниковых гринд, различающихся 
внешне и строением черепа [250].

Общая характеристика вида. Длина 
тела 3,6–7,2 м, масса — 1–4 т, причем самцы 
крупнее самок. Тело плотное, голова округлая, 
мощный, шаровидный лоб слегка нависает над 
кончиком морды. Спинной плавник низкий, 
скошенный назад, в верхней части округлый. 
Передние плавники длинные, заостренные, 
задний край хвостовых лопастей вогнутый. 
Окрас тела черный, с серыми пятнами на 
брюхе и подбородке. На теле взрослых самцов 
обычно много царапин и шрамов. Фонтан 
низкий, малозаметный [15, 16].

Размножение и развитие. Самцы дости-
гают половозрелости в возрасте 13–16 лет, 
самки — около 9 лет. Детеныши рождаются 
раз в 3–9 лет. Беременность длится 15–16 ме-
сяцев. Размер новорожденных 1,4–1,9 м. Про-
должительность жизни более 60 лет [16, 19].

Питание. Основу питания составляют 
кальмары, рыба присутствует в небольшом 
количестве [251]. Кормятся на глубине в тем-
ное время суток [252].

Поведение. Гринды формируют стабиль-
ные группы из 10–20 особей, объединяющие 
родственников по материнской линии. Боль-
шинство животных обоего пола остается в ма-
теринской группе на всю жизнь. Отдельные 
группы могут временно объединяться в стада, 
включающие несколько сотен особей. Во вре-
мя таких объединений самцы спариваются 
с самками из других групп: генетические 
исследования показали, что спаривания вну-
три семейной группы никогда не происходит 
[250]. Иногда гринды объединяются с други-

ми видами дельфинов [253]. Передвигаются 
медленно, часто лежат на воде без движения 
или вертикально высовывают голову из воды. 
Перед погружением могут выставлять в воздух 
хвостовые лопасти. Любопытны, суда подпу-
скают близко. Во время перемещений иногда 
выстраиваются в линию общей протяжен-
ностью до 600 м. Ныряют на глубину свыше 
1000 м более чем на 40 мин [252].

Распространение и миграции. Населяют 
тропические и умеренные воды, предпочи-
тая глубоководные, удаленные от берегов 
районы между 50° с. ш. и 40° ю. ш. [176, 250, 
254]. В России в настоящее время встреча-
ются только на Дальнем Востоке вдоль Ку-
рильской гряды, у южной части о. Сахалин 
и в Японском море [16, 42, 229]. В прошлом 
столетии были описаны встречи гринд 
у Командорских островов: их наблюдал 
в середине XX в. М.М. Слепцов. Последний 
раз гринды в этом районе были отмечены 
в конце 1980-х гг. [110].

В целом для вида характерен номадный 
образ жизни, выраженных миграций не со-
вершают, отмечены лишь небольшие переме-
щения вслед за кормовыми объектами [225].

Численность. Общемировую численность 
вида оценивают минимум в 700 тыс. особей 
[255]. В российских водах короткоплавниковые 
гринды крайне редки, и их численность не 
оценивалась [16]. В последние десятилетия 
в ходе направленных учетов китообразных, 
попутных учетов и наблюдений во время 
туристических круизов на Дальнем Востоке 
гринд не наблюдали ни разу [243].

Хозяйственное значение. В России хо-
зяйственного значения не имеют. Япония 
ежегодно добывает несколько сотен особей; 

Голова округлая

Окраска черная, 
со светлыми пятнами 
на спине

Передние плавники длинные, 
с заостренными концами, 
изогнуты в средней части

Задний край хвостовых 
лопастей вогнутый, 
концы заостренные

Спинной плавник низкий, 
скруглен на конце 
и сильно загнут назад

черная гринда

♂ 5,5–7,2 
♀ 3,6–7,2

Длина, м ♂ 1 000–4 000 
♀ 1 000–3 500

Масса, кг
Характеристика

Синонимы

Отличительные черты 

Зона обитанияОбъекты питания

Определительные признаки

Cetaсea Brisson, 1762
Odontoceti Flower, 1867 
Delphinidae Gray, 1821
Globicephala lesson, 1828
Globicephala macrorhynchus Gray, 1846

Отряд
Подотряд
Семейство
Род
Вид

Систематическое положение

МУР КАР АРХ НАО ЯНАО

КРАС САХА ЧАО КАМ САХ

ПРИМ ХАБ МАГ БУР ИРК

АСТ КАЛМ ДАГ КРДР КРЫМ

СЕВ РОС КНГ ЛЕН СПБ

Охранный статус

Пресное
озеро

Склон ОкеанШельфБерег

Красный 
список 
МСОП

Красная
книга
России

LC1

–1

1 Общевидовой статус.
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в ряде других районов в незначительном ко-
личестве добывается в рамках аборигенного 
промысла [256].

Изученность. В России специальных ис-
следований не проводится.

Наличие угроз. Отмечены случаи прилова 
в рыболовные сети [254]. В некоторых районах 
гринды объедают уловы рыбы на ярусном про-
мысле [255]. Подвержены воздействию силь-
ных антропогенных шумов, особенно военных 
сонаров и сейсморазведки [33], с чем связы-
вают самые частые среди всех китообразных 
случаи массовых выбросов гринд на берег [46, 
115, 257]. Угрозу также представляет загрязне-

ние океана, а в некоторых районах беспокой-
ство, причиняемое туристами. Гринды также 
подвержены эпизоотиям морбилливирусной 
инфекции [250].

Меры охраны. По классификации МСОП 
вид относится к категории «вызывающие наи-
меньшие опасения» (LC). В российских водах 
к данному виду специальные меры охраны не 
применяются.
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Глава 3. Зубатые киты  ▶  3.15

Косатка

Популяционная структура. В последние 
годы в составе вида стали выделять несколь-
ко экоморфологических групп. В северной 
части Тихого океана косатка представлена 
тремя такими формами: «резидентной», «оф-
шорной» и «транзитной», различающимися 
внешними особенностями, распространением, 
трофической специализацией и поведением. 
Генетически наиболее обособленной является 
плотоядная «транзитная» форма. 

В водах России косатки встречаются так-
же в Баренцевом море, однако их экология 
и генетика не изучены и популяционный 
статус пока не установлен. В целом резуль-
таты генетических исследований косаток из 
разных регионов на данный момент не дают 
однозначной картины их популяционной 
структуры [258, 259].

Общая характеристика вида. Косатки 
отличаются довольно крупными размера-
ми — cамцы достигают в длину 6–9 м, масса 
их составляет 3–6 т, а самки в длину 5–7 м 
и весят 2–5 т [1]. 

Голова короткая, широкая и округлая, без 
выраженного рострума. Зубы массивные, дли-
ной до 13 см, от 10 до 13 пар на каждой челюсти 
[1]. Телосложение плотное. Грудные плавники 
овальные, веслообразные, причем у самцов 
значительно крупнее, чем у самок. Спинной 
плавник очень высокий, у взрослых самцов — 
более полутора метров (самый большой среди 
всех китообразных); у самок и молодых живот-
ных он по форме серповидный, а у взрослых 
самцов — узкотреугольный и прямой. 

Окраска спины и боков у косатки чер-
ная, нижняя челюсть, горло и брюхо белые. 
В задней части туловища белая окраска двумя 
пятнами в виде языков поднимается по бокам 

вверх и назад. Над каждым глазом имеется 
по белому пятну. На спине, позади спинного 
плавника, находится светло-серое седловидное 
пятно; его форма на теле каждой косатки 
уникальна и служит одним из основных 
признаков при индивидуальной идентифи-
кации животных. У «транзитных» косаток 
оно, например, больше по размеру и может 
доходить до переднего края основания спин-
ного плавника, при этом не имеет вырезок 
[260]. Фонтан невысокий, кустистый, его вы-
раженность сильно варьирует в зависимости 
от погоды и уровня активности животных.

Размножение и развитие. Половое со-
зревание косаток наступает в возрасте око-
ло 10 лет. Беременность длится примерно 
15–18 месяцев [261]. Самка рожает одного 
детеныша раз в 3–8 лет. За всю жизнь самки 
рожают до 6 раз и при достижении 40-летнего 
возраста больше не беременеют. Детеныши по-
являются на свет длиной от 2,5 до 2,7 м. Сам-
цы, как правило, остаются в группе матери, 
а самки покидают группу, чтобы организовать 
свою или примкнуть к другой, неродственной. 
Спинной плавник у молодых самцов начинает 
вытягиваться в возрасте 10–13 лет (до этого 
он серповидный и не отличается от плавни-
ка самок) [261]. Самки живут еще несколько 
десятилетий после менопаузы (до 90 лет). 
Продолжительность жизни самцов составляет 
около 60 лет [261]. 

Питание. Косатка — хищник с широким 
спектром питания и охотничьих стратегий, 
при этом каждая популяция обладает узкой 
пищевой специализацией. Так, например, тихо-
океанские рыбоядные («резидентные») косатки 
питаются различными видами рыб, иногда 
кальмарами [262], а плотоядные («транзитные») 

Спинной плавник высокий, 
у самцов прямой, иногда 
с небольшим обратным 
уклоном

Окраска черная, с белым горлом, брюхом 
и продолговатыми заглазничными пятнами

От брюха к бокам 
поднимается белая полоса

Грудные плавники 
овальные, широкие

За спинным плавником — 
светло-серое седловидное пятно

кит-убийца

♂ 6–9 
♀ 5–7

Длина, м ♂ 3 000–6 000 
♀ 2 000–5 000

Масса, кг
Характеристика

Синонимы

Отличительные черты 

Зона обитанияОбъекты питания

Определительные признаки

Cetaсea Brisson, 1762
Odontoceti Flower, 1867 
Delphinidae Gray, 1821
Orcinus FitzinGer, 1860
Orcinus orca (linnaeus, 1758)

Отряд
Подотряд
Семейство
Род
Вид

Систематическое положение

МУР КАР АРХ НАО ЯНАО

КРАС САХА ЧАО

42

КАМ

42

САХ

ПРИМ ХАБ МАГ БУР ИРК

АСТ КАЛМ ДАГ КРДР КРЫМ

СЕВ РОС КНГ ЛЕН СПБ

Охранный статус

1 Общевидовой статус, 2 Дальневосточная плотоядная популяция.

Пресное
озеро

Склон ОкеанШельфБерег

Красный 
список 
МСОП

Красная
книга
России

DD1

42
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в основном морскими млекопитающими — ла-
стоногими и китообразными [263–266].

Поведение. Основу социальной структуры 
косаток составляет матриархальная группа 
(семья), держащая в себе самку и несколько по-
колений ее потомков [261]. Самцы резидентных 
косаток, как правило, практически всю жизнь 
остаются в семье. У транзитных косаток часть 
животных с возрастом уходит из семьи и может 
временно присоединяться к другим семьям. 

Для каждой группы косаток характерны 
свои вокальные диалекты, передающиеся из 
поколения в поколение путем обучения, посте-
пенно меняясь со временем [261]. Несмотря на 

это, все косатки способны издавать и другие 
звуки, которые не имеют признаков принад-
лежности к конкретной группе.

Для косаток из разных регионов описано 
большое разнообразие охотничьих стратегий 
[261], например, рыбоядные косатки, заметив 
скопление рыб, стараются локализовать его 
в одном месте и, заставив подняться к поверх-
ности, глушат их мощными ударами хвостов. 

Плотоядные косатки в основном охотятся 
на больных и ослабленных крупных мор-
ских обитателей, которые отстают от своей 
стаи. При поедании добычи они проявляют 
избирательность и выедают только самые 

привлекательные для них части, например, 
шкуру с жиром у ластоногих, мясо с жиром 
у морских свиней, язык у крупных китов [261]. 

Распространение и миграции. Ареал 
косатки достаточно обширен и распростра-
няется на акваторию всего Мирового океана. 
В российских водах Арктического бассейна 
они отмечены в Баренцевом море и далее на 
восток до северо-западной и западной частей 
Карского моря. В Белом море наблюдаются 
очень редко. В Черном, Азовском, Восточно- 
Сибирском морях и в море Лаптевых не оби-
тают. На Дальнем Востоке косатки встречаются 
в северо-западной части Тихого океана, в Чу-
котском, Беринговом, Охотском и Японском мо-
рях. Концентрируются они обычно в районах, 
удобных для охоты, с достаточным количеством 
потенциальной пищи, поэтому в открытых 
водах встречаются реже, чем вблизи берегов.

В водах Дальнего Востока существует не-
которая географическая сегрегация между ко-
сатками рыбоядного и плотоядного экотипов 
[262]. Рыбоядные косатки чаще встречаются 
в водах восточного побережья п-ова Камчатка, 
Курильских и Командорских островов; плото-
ядные косатки в этих регионах наблюдаются 
значительно реже. 

Численность. Учет численности коса-
ток затруднен, принимая во внимание их 
широкое распространение. Тем не менее, по 
существующим на сегодняшний день оцен-
кам, в Мировом океане их насчитывается как 
минимум 50 тыс. голов. Оценки численности 
косаток в дальневосточных морях России для 
конца ХХ — начала XXI в., сделанные на ос-
нове данных судовых учетов, различаются на 
порядок — от нескольких сотен до 10 и более 
тыс. особей [267–270]. 

Более точная методика оценки с использо-
ванием фотоидентификации позволила сделать 
вывод о наличии около 700 рыбоядных и около 
60 плотоядных косаток в водах Восточной 
Камчатки [263]. Оценка численности плото-
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ядных косаток в западной части Охотского 
моря, по тем же данным, составила около 
250 особей [271]. 

В Баренцевом море в связи с относительно 
редкой встречаемостью косаток оценить их 
численность сложно, однако она явно срав-
нительно невелика [272].

Хозяйственное значение. Промысел коса-
ток не ведется. Их коммерческая добыча была 
прекращена в 1981 г. в связи с мораторием на 
добычу китов. В западной части Охотского 
моря в отдельные годы проводится их живо-
отлов для поставок в океанариумы.

Косатка наносит некоторый ущерб рыбо-
ловецкому промыслу в связи с выеданием из 
снастей большого количества рыбы (преиму-
щественно черного палтуса), вылавливаемой 
при ярусном промысле [273, 274].

Изученность. Степень изученности этого 
вида в различных географических районах 
крайне неоднородна. Наиболее полно этот 
вид изучен в северо-восточной части Тихого 
океана (тихоокеанские прибрежные воды 
Канады и США). В России лучше всего изу-
чены рыбоядные косатки, обитающие в водах 
юго-восточного побережья п-ова Камчатка, 
также ежегодно осуществляются исследования 
в акватории Командорских островов.

Наличие угроз. Согласно данным МСОП, 
основными угрозами, с которыми сталкива-
ются косатки, являются их вылов для содер-
жания в неволе, сокращение кормовой базы, 
наличие загрязняющих веществ в рационе, 
загрязнение морской среды, так как токсич-
ные вещества имеют свойство аккумулиро-
ваться в тканях животных с повышением их 
концентрации по пищевым цепям, шумовое 
загрязнение, сокращение естественной среды 
обитания и климатические изменения.

Меры охраны. В российских водах на 
федеральном и региональном уровнях специ-
альные меры охраны применяются для даль-
невосточной плотоядной популяции косатки.
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Глава 3. Зубатые киты  ▶  3.16

Малая косатка 

Популяционная структура. Малая косатка — 
монотипный род, и подвиды не выделяются. 

Общая характеристика вида. Взрослые 
самцы малой косатки достигают в длину 
2,8–5,9 м, самки — 2,5–4,6 м. Масса самцов 
в среднем составляет 2 т, самок — 1 т [1, 
275]. Новорожденные косатки имеют длину 
1,5–1,9 м и весят около 80 кг. Общий окрас 
черный или темно-серый, иногда светлее на 
голове и боках; между грудными плавниками 
имеется серое пятно. Детеныши и молодые 
животные обычно светлее. Спинной плавник 
серповидной формы, выступает с середины 
спины, грудные плавники острые. Голова не-
большая, закругленно-клиновидная, без выра-
женного рострума, верхняя челюсть длиннее 
нижней. Фонтан кустистый, малозаметный.

Размножение и развитие. Половая зре-
лость малой косатки наступает в возрасте 
8–11 лет. Беременность длится 11–16 месяцев. 
Самки рожают одного детеныша с интервалом 
до 7 лет. Детеныш остается с матерью в течение 
18–24 месяцев, по истечении этого периода 
завершается лактация, однако детеныш, как 
правило, остается в одной социальной группе 
с матерью. Продолжительность жизни сам-
цов в дикой природе составляет примерно 
57,5 года, самок — 62,5 года [275].

Питание. Малые косатки относятся к пло-
тоядным животным, питаясь преимущественно 
рыбой и головоногими моллюсками, но иногда 
также и мелкими дельфинами. Отмечена охо-
та на рыб крупных видов, таких как большая 
корифена (махи-махи), тунец и парусник [275].

Поведение. Держатся группами, в которых 
может находиться до нескольких сотен особей 
разного возраста [275]. Перемещаясь, обычно раз-
деляются на небольшие группы по 10–30 особей, 

включающие животных всех половозрастных 
категорий. Активные, игривые животные, пере-
двигаются обычно быстро, иногда подплывают 
к берегу, однако предпочитают оставаться на 
больших глубинах. Ныряют на глубину до 2 км.

Распространение и миграции. Малые 
косатки распространены в тропических и суб-
тропических морях вдали от берегов, в воды 
умеренных широт заходят редко. В России их 
встречи отмечены в Приморье [276], могут, 
вероятно, наблюдаться и у южных Курильских 
островов [17]. Карта распространения вида 
приведена в Приложении Атласа на с. 314.

Численность. Численность вида в разных 
частях ареала варьирует от 268 особей у Гавай-
ских островов до 16 тыс. в прибрежных водах 
Китая и Японии и 39 тыс. особей в тропиче-
ских водах восточной части Тихого океана 
[277]. В российских водах возможны лишь 
случайные заходы малой косатки, однако ее 
численность не оценивалась.

Хозяйственное значение. Промысел не 
ведется, хозяйственного значения не имеет.

Изученность. Малая косатка изучена сла-
бо, так как обычно держится вдали от берегов, 
а в российских водах к тому же встречается 
крайне редко. 

Наличие угроз. Основные угрозы для 
малых косаток — уменьшение количества 
рыб в местах обитания косаток, а значит, воз-
можное истощение кормовой базы, что может 
привести к снижению их численности, а также 
запутывание в рыболовных сетях и проглаты-
вание пластикового мусора.

Меры охраны. В России к данному виду 
применяют общие меры охраны в отношении 
таксонов, занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации.

Небольшая голова 
без выраженного рострума

Спинной плавник высокий, 
серповидный, загнут назад

Окраска практически черная, 
между грудными плавниками —  
светлое пятно

Светлое пятно 
на брюхе

Передние плавники 
длинные, изогнутые, 

с заостренными концами 

черная косатка

♂ 2,8–5,9 
♀ 2,5–4,6

Длина, м ♂ 2 000 
♀ 1 000

Масса, кг
Характеристика

Синонимы

Отличительные черты 

Зона обитанияОбъекты питания

Определительные признаки

Cetaсea Brisson, 1762
Odontoceti Flower, 1867 
Delphinidae Gray, 1821
Pseudorca reinharDt, 1862
Pseudorca crassidens (owen, 1846)

Отряд
Подотряд
Семейство
Род
Вид

Систематическое положение

МУР КАР АРХ НАО ЯНАО

КРАС САХА ЧАО КАМ САХ

ПРИМ

31

ХАБ МАГ БУР ИРК

АСТ КАЛМ ДАГ КРДР КРЫМ

СЕВ РОС КНГ ЛЕН СПБ

Охранный статус

Пресное
озеро

Склон ОкеанШельфБерег

Красный 
список 
МСОП

Красная
книга
России

NT1

41

1 Общевидовой статус.
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Глава 3. Зубатые киты  ▶  3.17

Обыкновенная морская свинья

Популяционная структура. В российских 
водах принято выделять как минимум три 
подвида обыкновенных морских свиней: 
номинативный подвид Phocoena phocoena 
phocoena (Linnaeus, 1758) (Атлантический 
океан, Баренцево, Балтийское и Белое моря); 
Ph. ph. relicta Abel, 1905 (эндемик Черного 
и Азовского морей) и Ph. ph. vomerina Gill, 1865 
(Тихий океан и прилежащие моря).

Общая характеристика вида. Размер 
тела животных небольшой, телосложение 
коренастое, голова с пологой лобно-носовой 
подушкой (мелоном) и коротким, почти не-
различимым рострумом. В отличие от дельфи-
новых, самки крупнее самцов, средняя длина 
которых — 1,6 м, а самцов — 1,45 м, при массе 
тела 60–75 кг [278]. Представители черномор-
ского подвида являются самым мелким под-
видом: средний размер самок 1,33 м, а самцов 
1,23 м, при среднем весе самки весной 30 кг 
[279]. Спинной плавник треугольной формы 
с широким основанием. Грудные плавники 
короткие, вытянуто-овальной формы. Окраска 
спины и боков варьирует от почти черной до 
темно-серой, нижняя часть тела белая или 
серая, но подбородок темный. Вокруг глаз 
имеются слабовыраженные светлые пятна. От 
углов рта к грудным плавникам тянутся более 
светлые полосы. Граница раздела цветов на 
боках неровная, бывает четкая или размытая. 
Все плавники однотонно темные [15, 16]. Зубы, 
в отличие от настоящих дельфинов, не кони-
ческие, а сдавленные с боков с расширенной 
в виде лопатки коронкой.

Размножение и развитие. Половой зрело-
сти достигают к 3–5 годам [16]. Спаривание 
и деторождение происходят в теплое время 
года. Считается, что для морских свиней 

характерно, когда каждая взрослая особь мо-
жет спариваться с несколькими другими [280]. 
В некоторых районах самки размножаются 
несколько лет подряд, спариваясь примерно 
через полтора месяца после родов [165]. Бере-
менность длится, по-видимому, 10–11 месяцев 
[18, 278]. 

Детеныш рождается очень крупный, ино-
гда больше половины длины самки, в среднем 
его размеры составляют 60–80 см, а масса — 
8 кг. Период лактации длится 4–8 месяцев 
[18]. Продолжительность жизни в среднем 
составляет 8–10 лет. Максимальный зареги-
стрированный возраст составил 23 года [278].

Питание. Морские свиньи являются оп-
портунистическими хищниками, не специа-
лизирующимися на одном виде добычи [281]. 
Их рацион состоит из многочисленных видов 
рыб (мойва, навага, бычки, песчанка, мальки 
сельди и др.) и головоногих моллюсков. Состав 
кормовых объектов существенно зависит от 
района обитания и времени года [1, 10, 19, 
165]. Питание морских свиней в различных 
частях ареала не ограничивается мелководья-
ми: они также охотятся на рыбу, обитающую 
в пелагиали, на средних глубинах и у дна, 
предпочитая кормовые объекты, отличающи-
еся высоким индексом обилия [282].

Поведение. Обыкновенные морские 
свиньи держатся поодиночке, парами мать 
с детенышем или небольшими группами до 
восьми особей [16]. Изредка формируют раз-
реженные скопления численностью от 50 до 
нескольких сотен особей в основном во вре-
мя перемещений или в местах повышенной 
концентрации кормовых объектов [19, 139]. 
Образование смешанных групп с другими 
видами китообразных для обыкновенной 

Голова короткая, 
без выраженного рострума

Спинной плавник низкий, 
треугольный, имеет темную окраску

Серая или серо-коричневая 
окраска светлеет к брюху

Короткие передние 
плавники скруглены 

на концах

азовка

♂ 1,3–1,9 
♀ 1,3–1,9

Длина, м ♂ 55–65 
♀ 60–75

Масса, кг
Характеристика

Синонимы

Отличительные черты 

Зона обитанияОбъекты питания

Определительные признаки

Cetaсea Brisson, 1762
Odontoceti Flower, 1867 
Phocoenidae Gray, 1825 
Phocoena G. Cuvier, 1817
Phocoena phocoena (linnaeus, 1758)

Отряд
Подотряд
Семейство
Род
Вид

Систематическое положение

МУР КАР

42

АРХ

42

НАО

62*

ЯНАО

КРАС САХА ЧАО

44

КАМ

44

САХ

ПРИМ

44

ХАБ

44

МАГ БУР ИРК

АСТ КАЛМ ДАГ КРДР

33

КРЫМ

21

СЕВ

23

РОС

33

КНГ ЛЕН СПБ

Охранный статус

1 Общевидовой статус, 2 Ph. ph. phocoena, 3 Ph. ph. relicta, 4 Ph. ph. vomerina; 6* Редкие с нере-
гулярным пребыванием. Виды (подвиды, популяции), занесенные в Красную книгу Российской 
Федерации, Красный список МСОП, особи которых обнаруживаются на территории/акватории 
НАО при их нерегулярных миграциях, залетах и заходах.

Пресное
озеро

Склон ОкеанШельфБерег

Красный 
список 
МСОП

Красная
книга
России

LC1

EN2

12,3, 44
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морской свиньи нехарактерно, особенно они 
избегают афалин, которые по отношению 
к этим мелким дельфинам могут проявлять 
агрессию вплоть до летальных исходов [165].

Согласно телеметрическим данным, мор-
ские свиньи могут нырять на глубину до 220 м 
[283], проводя под водой в среднем около 3, 
максимум — 12 мин [16].

Морские свиньи пугливы и обычно избе-
гают судов. Плавают медленно, из воды, как 
правило, не выпрыгивают [15].

Распространение и миграции. В водах 
Российской Арктики и Дальнего Востока 
атлантический подвид населяет преимуще-

ственно южную часть Баренцева и северную 
часть Белого морей с заходами в западную 
часть Карского моря [1, 16, 283–287], а тихо-
океанский подвид — прибрежья Берингова, 
Охотского и Японского морей с возможными 
встречами в южной части Чукотского моря 
[1, 7, 15, 16, 18]. Предпочитает неглубокие 
акватории континентального шельфа с темпе-
ратурой воды не выше 17 °C [165]. В районах 
с глубинами более 200 м наблюдаются редко 
[16]. В Балтийском море морские свиньи регу-
лярно обитают у берегов Дании и Германии, 
в других районах, и в российских водах в том 
числе, встречаются редко.

Черноморская морская свинья, или азовка, 
являясь географически обособленным подвидом, 
широко заселяет не только прибрежную аквато-
рию, но и открытые воды Черного и Азовского 
морей [7, 139, 288]. По результатам ранних ис-
следований, в российских водах Черного моря 
наибольшие концентрации азовки наблюдались 
вдоль Кавказского побережья [119, 288]. По 
результатам последних авиа- и судовых учетов 
[139, 147], проведенных в летний и осенний се-
зоны, в этом районе были отмечены несколько 
встреч морских свиней из 1–3 особей. Наря-
ду с мнением о генетической однородности 
черноморской морской свиньи [139, 289, 290] 
существуют предположения об обособленности 
азовской субпопуляции [291], особи которой 
совершают регулярные сезонные миграции 
весной в Азовское море, а осенью в Черное вслед 
за перемещениями азовской хамсы (Engraulis 
encrasicolus maeoticus) [119, 292]. Результаты ис-
следования вида в рамках комплексного проекта 
ПАО «НК «Роснефть» по изучению черноморских 
китообразных приведены на с. 34–37 Атласа.

В целом миграции морских свиней об-
условлены в основном перемещениями их 
кормовых объектов [165]. В замерзающих 
зимой морях сезонные миграции связаны 
с изменениями ледовой обстановки [293].

Численность. Общая численность обык-
новенных морских свиней в пределах ареала 
оценивается как минимум в 700 тыс. особей. 
Численность в северо-восточной части Атлан-
тического и северо-западной части Тихого 
океанов неизвестна [294].

Согласно данным, полученным в ходе 
проведения авианаблюдений в 2019 г., общая 
расчетная численность черноморской морской 
свиньи составляет порядка 100 тыс. особей, 
из них около тысячи в водах России [138].

Хозяйственное значение. В России обык-
новенная морская свинья хозяйственного 
значения не имеет, тогда как в Гренландии 
ведется их промысел [294].
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3.17. Обыкновенная морская свинья

Изученность. В арктических и дальне-
восточных морях России исследований не 
проводилось. До середины XX в. промысел 
обыкновенных морских свиней велся в Чер-
ном море, поэтому этот вид был хорошо из-
учен в части распространения и миграций, 
питания и других особенностей биологии. 
В последние годы на Черном море были воз-
обновлены работы по экологии азовки.

Наличие угроз. В настоящее время ги-
бель в рыболовных сетях является самой 
серьезной угрозой для всех популяций 
морской свиньи. Чаще всего они попадают 
в донные жаберные сети на камбалу-калкан 
(Scophthalmus maeoticus), катрана (Squalus 
acanthias) и осетровых (Acipenser spp.) [138, 
159]. К числу антропогенных факторов 
негативного воздействия также относят 
загрязнение прибрежных вод стойкими ор-
ганическими загрязнителями и тяжелыми 
металлами, антропогенный шум, разработку 
полезных ископаемых на шельфе, сокраще-
ние кормовой базы из-за чрезмерного пресса 
рыболовства [1, 295–297]. Под воздействием 
различных вредных факторов у животных 
происходит изменение иммунного статуса, 
что создает предпосылки для появления 
новых видов инфекционных заболеваний. 
Так, в 1989–1990 гг. повышенная смертность 
морских свиней в Черном море была связа-
на с паразитарной пневмонией, вызванной 
нематодой Halocercus spp. [140].

Известны случаи массовой гибели живот-
ных от асфиксии при быстром замерзании 
моря в суровые зимы.

Меры охраны. В настоящее время наи-
большее беспокойство вызывает состояние 
черноморского подвида морской свиньи, 
который включен в Красный список МСОП 
со статусом «в критической опасности» (EN). 
В России к данному виду применяют общие 
меры охраны в отношении таксонов, занесен-
ных в Красную книгу Российской Федерации. 
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Глава 3. Зубатые киты  ▶  3.18

Белокрылая морская свинья

Популяционная структура. В составе вида вы-
деляются два подвида — северный (Ph. d. dalli 
Tomilin, 1957) и южный (Ph. d. truei Tomilin, 
1957), которые, возможно, являются лишь 
цветовыми морфотипами [258, 298].

Общая характеристика вида. Животные 
плотного телосложения, длиной обычно око-
ло 2 м и массой около 100 кг (максимально   
2,4 м и 200 кг [299]). Самцы несколько крупнее 
самок. На боках большие белые пятна, резко 
контрастирующие с черной или темно-серой 
окраской остального тела. Спинной плавник 
низкий, в форме равнобедренного треуголь-
ника, частично или полностью белый. Сверху 
и снизу хвостового стебля проходят киле-
видно-горбовидные гребни. Рострум слабо 
выражен [15, 16, 23, 299]. 

Северный и южный подвиды внешне явно 
различаются лишь по форме белых продольных 
боковых пятен — у первого оно шире и дости-
гает примерно уровня переднего края спинного 
плавника, а у второго оно доходит почти до глаз.

Размножение и развитие. Основной 
сезон деторождения приходится на лето, 
беременность длится 10–12 месяцев, длина 
детенышей при рождении составляет около  
1 м, а период лактации, очевидно, менее 1 года. 
Самцы достигают половозрелости в возрасте 
от 3,5 до 8 лет, самки — в 4–7 лет [300]. 

Питание. Исследовано слабо, но, по- 
видимому, в рационе доминируют головоногие 
моллюски, в меньшей степени потребляется 
мелкая стайная рыба — сайра, ставрида, ма-
крель, сельдь, мойва, анчоус и др. [5, 301].

Поведение. Держатся, как правило, груп-
пами от 2–4 до 15–20 особей, но в местах ско-
плений кормовых объектов могут образовывать 
стада в несколько сот голов. Очень активные 

и скоростные животные, часто сопровожда-
ют быстро идущие корабли. При скоростном 
движении у поверхности создают в момент 
выныривания направленный вперед всплеск 
брызг (метко названный по-английски Сock-
Tail — петушиный хвост). Перемещаясь мед-
леннее, выныривают без всплеска. Заныривания 
длятся до 5 мин, при этом животные могут 
достигать глубины около 500 м [5, 16, 23, 299].

Распространение и миграции. Обитают 
повсеместно в северной части Тихого океана 
(от 32–35° с. ш. до 63° с. ш.), в российских во-
дах — от Японского моря до центральной части 
Берингова моря и в прилежащих тихоокеанских 
водах. Изредка возможны их заходы в северную 
часть Берингова и даже южную часть Чукот-
ского моря [299]. Держатся преимущественно 
в пелагиали, но встречаются и в шельфовых 
акваториях. В тех зонах, где море зимой замер-
зает, наблюдаются только в безледный период 
года, покидая эти районы с ледоставом.

Миграции практически не изучены, однако 
зафиксированы сезонные перемещения живот-
ных с севера на юг и назад, а также сдвиги из 
прибрежной зоны в пелагиаль и обратно [301].

Что касается распространения подвидов, 
то, по данным учетов, проводимых в Охот-
ском море, северный подвид придержива-
ется в безледный сезон его юго-западной 
и северо-восточной частей, а зона обитания 
южного подвида простирается через все море 
широкой полосой (500 км) с северо-запада на 
юго-восток [32, 302]. О локализации подвидов 
в других частях ареала данных нет.

Численность. Согласно оценке, сделанной 
в конце 1980-х гг., общая численность бело-
крылых морских свиней в северной части Тихого 
океана составляла свыше 1,2 млн голов, в том 

Голова короткая, 
треугольная

Спинной плавник треугольный, 
с широким основанием и заостренной 
вершиной. Верхняя часть белая

У взрослых самцов горб 
на стебле хвоста и более 

светлое брюхо

Белый бок хорошо 
заметен в воде

—

♂ 2,0–2,4 
♀ 2,0–2,4

Длина, м ♂ 100–200 
♀ 100–200

Масса, кг
Характеристика

Синонимы

Отличительные черты 

Зона обитанияОбъекты питания

Определительные признаки

Cetaсea Brisson, 1762
Odontoceti Flower, 1867 
Phocoenidae Gray, 1825 
Phocoenoides anDrews, 1911
Phocoenoides dalli (true, 1885)

Отряд
Подотряд
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Род
Вид

Систематическое положение
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числе 554 тыс. в Охотском море [212, 303]. Однако, 
судя по данным судовых учетов 1998–1999 гг., 
приведенная оценка численности охотоморских 
белокрылок представляется слишком завышен-
ной [211]. Их количество в других российских 
дальневосточных акваториях неизвестно.

Хозяйственное значение. В Японии огра-
ниченный промысел белокрылок имеет место, 
но данных о его интенсивности и объеме нет.

Изученность. В российских водах вид 
не изучен. В других частях ареала в силу 
особенностей распространения изучен слабо.

Наличие угроз. К числу естественных 
врагов можно отнести только косаток и круп-

ных акул. Наиболее серьезными антропоген-
ными факторами негативного воздействия 
являлось крупномасштабное океаническое 
дрифтерное рыболовство, существовавшее до 
1992 г., и гарпунный промысел в Японии [304]. 
Предпринятые в 1990–2000-х гг. специальные 
меры по уменьшению прилова дельфинов при 
рыбопромысловых операциях и сокращению 
объема их гарпунного промысла в Японии 
позволили значительно снизить гибель бе-
локрылых морских свиней от этих причин.

Меры охраны. В российских водах к дан-
ному виду специальные меры охраны не 
применяются.
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Глава 3. Зубатые киты  ▶  3.19

Белуха

Популяционная структура. В настоящее время 
белухи считаются монотипическим видом, 
однако выделяют отдельные популяции, а вну-
три них — летние репродуктивные скопления, 
или стада [305, 306].

Общая характеристика вида. Белуха — 
зубатый кит длиной 3,5–6 м и массой до 1,5 т.  
Самцы обычно несколько крупнее самок. От 
других китообразных белуха отличается в пер-
вую очередь белым цветом взрослых особей. 
Спинной плавник у белух отсутствует. Голова 
небольшая с выпуклым шарообразным лбом, 
шея подвижная. Грудные плавники овальные, 
хвостовой отличается наличием глубокой 
вырезки. Для белух характерна ежегодная 
линька [307, 308]. 

Размножение и развитие. Считается, 
что белухи спариваются поздней зимой или 
в начале весны, хотя известны случаи спари-
вания и в летнее время [308]. Так, например, 
в Белом море высокая половая активность 
наблюдается в июле [307, 309, 310]. Поскольку 
беременность длится около 14–14,5 месяца 
[308, 311], а детеныши рождаются преимуще-
ственно летом, когда белухи находятся в более 
мелких и теплых прибрежных водах, наблю-
даемые в летние месяцы эпизоды спаривания, 
очевидно, не завершаются оплодотворением. 

Беременность наступает в среднем раз 
в три года. Период лактации может продол-
жаться до двух лет. Новорожденные имеют 
молочно-серый цвет, но быстро темнеют, 
приобретая коричнево-фиолетовый оттенок. 
В течение первых лет жизни серый окрас 
молодых животных светлеет, и к 6–8 годам 
они становятся абсолютно белыми. Самки 
достигают половозрелости еще светло-серы-
ми — в возрасте около 5 лет, самцы — около 

8 лет [308]. Продолжительность жизни белух, 
по современным представлениям, может пре-
вышать 60 лет [312].

Питание. Рацион белух чрезвычайно раз-
нообразен. Взрослые белухи питаются пре-
имущественно рыбой, но поедают также рако-
образных и других беспозвоночных, например, 
моллюсков и полихет (последние составляют 
важную часть рациона молодых особей). Пе-
речень кормовых видов рыб зависит от района 
обитания белух [307]. Так, в Белом, Баренце-
вом и Карском морях белухи предпочитают 
сайку, арктического гольца, сиговых, в Белом 
море — мойву, сельдь, навагу и корюшку, но 
охотно потребляют других тресковых и мелких 
стайных рыб [307, 313–315]. В морях Дальнего 
Востока основу рациона составляют лососевые, 
сельдь, навага, тресковые и корюшка [140].

Поведение. Держатся белухи обычно 
небольшими группами численностью около 
десятка особей. Одиночные белухи встреча-
ются редко, и это всегда взрослые животные. 
В период сезонных миграций и в местах кон-
центрации корма белухи могут образовывать 
крупные стада — в сотни и даже тысячи 
особей. Группы самок с детенышами часто 
объединяются в «детские сады», включающие 
в себя еще так называемых теток — взрослых 
бездетных самок [140, 298]. Самки с молодня-
ком некоторых популяций в летний период 
из года в год приходят в одни и те же места — 
обычно это мелководные, хорошо прогревае-
мые заливы и эстуарии рек. Такие акватории 
репродуктивных скоплений — наиболее важ-
ные участки ареала [316]. Также считается, 
что теплая распресненная вода стимулирует 
линьку [317]. Для белух некоторых акваторий 
известна сезонная половозрастная сегрегация, 

Выступающий шаровидный лоб, 
очень короткий рострум

Спинного плавника нет, 
присутствует низкий 
спинной гребень

Окраска молодых особей —  серая, 
у взрослых равномерно белая или чуть желтоватая

белый кит

♂ 3,5–6,0 
♀ 3,5–5,0

Длина, м ♂ 1 000–1 500 
♀ 800–1 200

Масса, кг
Характеристика

Синонимы

Отличительные черты 

Зона обитанияОбъекты питания

Определительные признаки

Cetaсea Brisson, 1762
Odontoceti Flower, 1867 
Monodontidae Gray, 1821
Delphinapterus laCépèDe, 1804
Delphinapterus leucas (pallas, 1776)

Отряд
Подотряд
Семейство
Род
Вид

Систематическое положение

МУР КАР АРХ НАО ЯНАО

41

КРАС САХА

41

ЧАО КАМ САХ

ПРИМ ХАБ МАГ

31

БУР ИРК

АСТ КАЛМ ДАГ КРДР КРЫМ

СЕВ РОС КНГ ЛЕН СПБ

Охранный статус

Пресное
озеро

Склон ОкеанШельфБерег

Красный 
список 
МСОП

Красная
книга
России

LC1

–1

1 Общевидовой статус.
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когда самцы объединяются в отдельные ста-
да и в период летнего выгула более активно 
перемещаются по акватории [307, 316–318]. 

Распространение и миграции. Белуха —
циркумполярный вид Северного полушария, 
встречающийся от умеренных холодных до по-
лярных вод. Для белух характерна сезонность 
в выборе местообитаний: в разное время года 
киты используют различные акватории от 
устьев рек, мелководных заливов и шельфовой 
зоны до глубоководных акваторий вдалеке от 
побережья [298].

Сезонное распространение и характер 
миграций могут существенно отличаться 

у разных популяций белух. Летом белухи 
обычно концентрируются в прибрежных 
водах, заходя в заливы и устья рек. Здесь они 
рожают детенышей, линяют и нагуливаются. 
У самок белух сильно развита филопатрия —  
они обычно возвращаются для рождения де-
тенышей в то место, где сами появились на 
свет [318]. Ледовый сезон белухи проводят как 
среди льдов на значительном удалении от бе-
рега, так и в районе ледовой кромки или в цен-
тральных частях заливов недалеко от летних 
местообитаний. Осенью миграции начинаются 
с формированием ледяного покрова, весной — 
с началом его разрушения. В некоторых аква-

ториях животные из года в год мигрируют 
многотысячными стадами по определенным 
маршрутам, в других — осенью по мере обра-
зования припая просто отдаляются от берега, 
а весной, с таянием льда, так же постепен-
но возвращаются к побережьям [307, 308, 
317–321]. 

Белухи Белого моря наблюдаются в аква-
тории на протяжении всего года [322]. В летнее 
время белухи Белого моря массово встреча-
ются во всех заливах, кроме Кандалакшского 
[323]. Выделяют 8 летних репродуктивных ско-
плений: по 2 в Мезенском и Двинском заливах 
и 4 — в Онежском [324, 325]. Зимуют белухи 
в более глубоководных частях акватории на 
глубинах 50–200 м, а по мере разрушения льда 
возвращаются в мелководные прибрежные 
районы. В начале весны некоторые белухи 
мигрируют в Воронку Белого моря, другие же 
остаются в его центральной части [326]. 

Белухи, обитающие на акватории Баренце-
ва моря, в летние месяцы чаще всего наблюда-
ются в Чёшской губе, в прибрежных водах у се-
верного побережья п-ова Канин и в акватории 
вокруг о. Колгуев. Также белухи регулярно на-
блюдаются в водах арх. Земля Франца-Иосифа, 
где, возможно, обитает отдельное стадо. В Кар-
ском море летом животные концентрируются 
у берегов арх. Новая Земля и п-ова Таймыр, 
в районе арх. Северная Земля, в Обской губе, 
в устье р. Енисей и Байдарацкой губе. Белухи 
в теплое время года могут встречаться также 
в устьях других крупных рек и в заливах. 
В море Лаптевых в безледный период белухи 
встречаются в западной и юго-западной частях 
акватории [306, 314, 315]. 

Места зимовок и пути сезонных миграций 
белух Баренцева моря, Карского моря и моря 
Лаптевых до сих пор не установлены. Известно 
лишь, что весной и осенью, в период мигра-
ций, они большими стадами проходят через 
прол. Карские Ворота и Югорский Шар, мимо 
арх. Новая Земля [313, 314].
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3.19. Белуха

Белухи Анадырского залива в летний пе-
риод концентрируются в Анадырском лимане 
и в устьях рек, по которым могут подниматься 
довольно высоко. Осенью, с образованием льда, 
белухи мигрируют вдоль западного побережья 
Берингова моря на юг, где зимуют в пределах 
шельфовой зоны между м. Наварин и Олютор-
ским заливом [325]. 

В Беринговом море зимуют белухи не-
скольких стад берингово-чукотско-бофорт-
ского пула, маршруты весенней миграции 
которых к местам нагула и осеннего возврата 
в район зимовки проходят через Берингов 
пролив, в том числе вдоль п-ова Чукотка [325].

В Охотском море выделяют две популя-
ции белух: западную и северо-восточную. 
Белухи западной популяции в летний пе-
риод образуют отдельные репродуктивные 
стада в Сахалинском заливе и материковых 
заливах Шантарского региона. С началом 
формирования льда белухи мигрируют в цен-
трально-северную часть моря, где вдалеке от 
берега зимуют вплоть до начала разрушения 
льда. Белухи северо-восточной охотоморской 
популяции проводят лето в зал. Шелихова 
и у западного побережья п-ова Камчатка, 
образуя скопления в устьях крупных рек. 
Предполагается, что в зимнее время белухи 

также не покидают зал. Шелихова. Точное 
место зимовки этих белух неизвестно, но 
результаты генетических исследований сви-
детельствуют о репродуктивной изоляции 
животных западной и северо-восточной по-
пуляций; следовательно, они не пересекаются 
в период спаривания [326–328].

Численность. Количество белух в Белом 
море, по данным летних авиаучетов 2005–
2011 гг., оценивается в 4,5–7,5 тыс. особей 
[329]. Современная численность белух ба-
ренцево-карско-лаптевской группировки не 
установлена, но в 1930-е гг. она экспертно 
оценивалась в 40–50 тыс. животных [330]. 
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Численность популяции Анадырского залива, 
также по экспертным оценкам, составляет 
3000 белух [306]. В ранневесенний период 
(апрель) в Анадырском заливе и западной 
части Берингова моря белуха представлена, 
вероятно, особями из нескольких стад, и ее 
численность достигает 15 тыс. белух [331]. 

В Охотском море, по данным последних 
авиаучетных работ, северо-восточная популя-
ция насчитывает чуть более 2,5 тыс. особей, 
а западная — 9,5 тыс. [327].

Хозяйственное значение. Промысел бе-
лух местным населением существовал как 
минимум с IX в. Белух добывали в Белом, 
Баренцевом, Карском, Охотском морях и на 
Чукотке. В ХХ в. промысел приобрел коммер-
ческий характер, и животные добывались 
тысячами. В настоящее время белухи в России 
ограниченно добываются только в рамках 
аборигенного промысла, а также отлавлива-
ются в культурно-просветительских и научно- 
исследовательских целях — для дельфинариев 
и научных институтов. 

Изученность. Всесторонние исследования 
биологии белух были выполнены в местах их 
промысла в 1920–1950-х гг. С прекращени-
ем промысла и, соответственно, снижением 
интереса к белухе как к промысловому объ-
екту работы по ее изучению существенно 
сократились. В настоящее время в большей 
степени изучены популяции белух Белого, 
Охотского морей и Анадырского залива, для 
которых известны численность, особенности 
сезонного распределения, проведены генети-
ческие исследования. Практически неизучен-
ными остаются белухи, обитающие в морях 
центральной части Российской Арктики.  
В условиях дельфинариев проводятся отдель-
ные исследования физиологии и поведения 
белух.

Наличие угроз. Естественными врагами 
белух являются косатки и белые медведи [307]. 
К числу антропогенных факторов негативного 

воздействия относятся шумовое загрязнение 
прибрежных районов, которое может вы-
нудить животных покинуть традиционные 
места размножения и нагула, загрязнение 
акваторий токсикантами и инфицирование их 
патогенами, общими для домашних животных 
и китообразных, а также пресс промышлен-
ного рыболовства на кормовую базу белух 
[319]. Способность белух заходить высоко по 
течению рек и длительное время концентри-
роваться в их эстуариях приводит к тому, что 
перечисленные антропогенные факторы могут 
воздействовать на них особенно сильно. Осо-
бую опасность для здоровья белух представ-
ляют хлорорганические соединения, которые 
являются химическими средствами для унич-
тожения вредителей сельского хозяйства или 
продуктами крупнотоннажного химического 
производства. Анализ уровней содержания та-

ких соединений в тканях белух в акваториях 
Белого, Карского и Берингова морей показал, 
что наибольшие концентрации хлороргани-
ческих соединений обнаруживаются у белух 
одного из самых загрязненных морей Русского 
Севера — Белого, а наименьшие — у белух 
Анадырского лимана [332]. 

Известны случаи нелегальной добычи 
белух, однако ее объемы, предположительно, 
невелики [327, 333].

Меры охраны. По классификации МСОП 
вид относится к категории «вызывающие 
наименьшие опасения» (LC). На федеральном 
уровне в российских водах к данному виду 
специальные меры охраны не применяются. 
Вид включен в Красную книгу Республики 
Саха (Якутия) и Ямало-Ненецкого автономного 
округа (категория 4), а также в Красную книгу 
Магаданской области (категория 3).

3.19. Белуха
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Глава 3. Зубатые киты  ▶  3.20

Нарвал 

Популяционная структура. В настоящее время 
нарвал считается монотипическим видом [3]. 
Тем не менее в мире выделяется 12 репродук-
тивных скоплений, каждое лето посещающих 
одни и те же акватории [306].

Общая характеристика вида. Нарвал — 
китообразное средних размеров. Самцы 
в длину достигают 6,1 м, самки — 4,2 м 
[16]. Зубная система очень своеобразна: на 
нижней челюсти зубы отсутствуют, а на 
верхней — всего два (по одному с каждой 
стороны), причем у самцов левый зуб разви-
вается в громадный бивень длиной до 3 м, 
направленный вперед, винтообразно закру-
ченный по всей длине и очень прочный [16]. 
С другой стороны челюсти также имеется 
небольшой зуб, направленный вперед, но он 
скрыт в мягких тканях десен и лишь в ис-
ключительных случаях вырастает во второй 
бивень. У самок бивня чаще всего нет, а если 
изредка и вырастает, то не такой длинный, как 
у самцов. На верхней части головы имеется 
сильно развитая жировая подушка. Именно 
ее, а не бивень, нарвал использует, когда про-
бивает лед толщиной до 15–20 см. Окраска 
нарвалов изменяется с возрастом: темная 
у молодых особей, светлая или желтовато- 
серая — у взрослых, на верхней части тела 
темные пятна неправильной формы [8]. Нар-
валы могут погружаться почти до 1500 м 
и пребывать под водой около 25 мин [334]. 

Размножение и развитие. Самцы ста-
новятся половозрелыми в возрасте 5–8 лет, 
а самки — 11–13 лет. Самка приносит де-
теныша раз в два-три года [16]. Спаривание 
и роды у нарвалов проходят в течение большей 
части года, при рождении длина детеныша 
составляет около 1,5 м [8]. Методом генети-

ческого анализа было показано, что нарвал 
может скрещиваться с ближайшим родствен-
ником — белухой и давать жизнеспособное 
потомство [334].

Питание. Основу питания нарвалов со-
ставляют рыбы, кальмары и креветки [335]. 
Среди рыб предпочтение отдают таким 
арктическим видам, как синекорый палтус, 
сайка, треска [336]. В их желудках находили 
также остатки лососевых рыб, сельди, камбал, 
скатов [8].

Исследования с использованием гидро-
фонов и датчиков температуры, солености 
и глубины, которые были прикреплены на 
нарвалов в акватории вод у восточной Грен-
ландии, показали, что животные стремятся 
кормиться на глубинах 300–850 м при темпе-
ратуре 0,6–1,5 °С [337]. В поисках пищи могут 
находиться под водой около 25 мин [334].

Поведение. В акватории морей Россий-
ской Арктики нарвалы наблюдались обыч-
но небольшими группами или поодиночке 
[338–343]. Исключение составляет район 
арх. Земля Франца-Иосифа, где отмечены 
весьма значительные по численности (до 
50 особей) группы нарвалов [344]. Хотя нар-
валы хорошо приспособлены к нахождению 
в довольно сплоченных дрейфующих льдах, 
иногда они попадают в ледяные ловушки. 
Вероятно, все или часть животных при этом 
погибают [345]. Это случается, когда неожи-
данные изменения в погодных и ледовых 
условиях приводят к исчезновению открытых 
участков воды [346]. 

Распространение и миграции. Нарвал — 
эндемик Арктики, распространен циркум-
полярно [8]. Как правило, придерживается 
дрейфующих льдов [8], но не избегает и от-

Хвостовой плавник 
с выпуклым задним 

краем лопастей

Хвостовой плавник 

Спинного плавника нет, 
присутствует низкий 

спинной гребень

У взрослых самцов грудные
плавники загнуты вверх

У самцов с левой стороны 
мощный спирально 
закрученный бивень 
длиной до 3 м

единорог

♂ 4,0–6,1 
♀ 4,0–4,2

Длина, м ♂ 1 500 
♀ 1 000

Масса, кг
Характеристика

Синонимы

Отличительные черты 

Зона обитанияОбъекты питания

Определительные признаки

Cetaсea Brisson, 1762
Odontoceti Flower, 1867 
Monodontidae Gray, 1821
Monodon linnaeus, 1758
Monodon monoceros linnaeus, 1758

Отряд
Подотряд
Семейство
Род
Вид

Систематическое положение

МУР КАР АРХ

41

НАО ЯНАО

КРАС

41

САХА

21

ЧАО

31

КАМ САХ

ПРИМ ХАБ МАГ БУР ИРК

АСТ КАЛМ ДАГ КРДР КРЫМ

СЕВ РОС КНГ ЛЕН СПБ

Охранный статус

Пресное
озеро

Склон ОкеанШельфБерег

Красный 
список 
МСОП

Красная
книга
России

LC1

31

1 Общевидовой статус.
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крытых районов со значительными глубина-
ми [347]. На севере Баренцева моря нарвалы 
наблюдались преимущественно в районах 
арх. Шпицберген [348] и арх. Земля Франца- 
Иосифа [340, 343, 349–351]; изредка — в дру-
гих российских арктических морях [306, 
338, 339, 341, 342], а также в Арктическом 
бассейне [340, 343]. 

Исследования особенностей сезонного 
распространения и миграций нарвалов в Рос-
сийской Арктике никогда не проводились, но 
фиксировались все попутные встречи этого 
животного. В последние годы (с 2010 г. по 
настоящее время) эти сведения в основном 

собираются в базе данных Национального 
парка «Русская Арктика».

Численность. Численность нарвалов 
в циркумполярном регионе оценивается при-
мерно в 110 тыс. особей [352], а в Баренцевом 
море — в 1 тыс. голов [199]. Но в целом нарвал 
менее многочислен, чем белуха. 

Хозяйственное использование. В отличие 
от Канадской Арктики и Гренландии охота 
на нарвалов в Российской Арктике никогда 
не проводилась. В России хозяйственного зна-
чения вид не имеет.

Изученность. В Российской Арктике нар-
вал практически не изучен. Особое внимание 

исследованиям нарвала, населяющего район 
арх. Шпицберген, уделяется специалистами 
из Норвегии.

Наличие угроз. Естественными врагами 
нарвалов являются белые медведи, косатки, 
возможно, иногда гренландские акулы и мор-
жи [353]. Потенциально нарвалу угрожает по-
тепление климата в Арктике, которое, согласно 
прогнозу [354], продлится до конца текущего 
столетия. Предполагается, что в результате 
произойдет сокращение площади и толщины 
ледяного покрова, вследствие чего числен-
ность вида в ближайшие десятилетия будет 
сокращаться по всему ареалу [355]. Еще одна 
потенциальная угроза нарвалу в Баренцевом 
море — высокий уровень стойких органиче-
ских загрязнителей (СОЗ), которые, как из-
вестно, могут негативно влиять на состояние 
организма морских млекопитающих [356]. 
Негативное воздействие на вид может оказы-
вать разведка, разработка и транспортировка 
углеводородов, развитие туристической дея-
тельности и рыболовства в районах обитания 
нарвалов.

Меры охраны. По классификации МСОП 
вид относится к категории «вызывающие наи-
меньшие опасения» (LC). В России к данному 
виду применяют общие меры охраны в отно-
шении таксонов, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации.

АрхангельскАрхангельск

КазаньКазань
ПермьПермь

Нижний НовгородНижний Новгород

ЯрославльЯрославль

ВолгоградВолгоград

АстраханьАстрахань

МахачкалаМахачкала

СочиСочи

СевастопольСевастополь
Ростов-на-ДонуРостов-на-Дону

НовороссийскНовороссийск

МоскваМосква

Санкт-ПетербургСанкт-Петербург

ПетрозаводскПетрозаводск

МурманскМурманск

СыктывкарСыктывкар

Петропавловск-КамчатскийПетропавловск-Камчатский
НорильскНорильск

МагаданМагадан
СалехардСалехард

Нарьян-МарНарьян-Мар ТиксиТикси

АнадырьАнадырь
ПевекПевек

ДиксонДиксон

ЯкутскЯкутск

БлаговещенскБлаговещенск

ЧитаЧита

КрасноярскКрасноярск

ВладивостокВладивосток

Южно-СахалинскЮжно-Сахалинск

ТураТура

60° с.ш.

100° в.д.40° в.д. 120° в.д.

50
° с

.ш
.

40
° с

.ш
.

16
0°

 в
.д

.
16

0°
 з

.д
.

50
° с

.ш
.

40
° с

.ш
.

40
° с

.ш
.

60° с.ш.80° с.ш. 70° с.ш.80° з.д.

40° в.д.

140° з.д.

18
0°

 

Северны
й п

оляр
н

ы
й

 к
р

уг
 

1:53 000 0001:35 000 000

Нарвал
Monodon monoceros

акватория повышенной встречаемости

акватория регулярной встречаемости

акватория пониженной встречаемости

акватория возможных заходов







Глава 4

ХИЩНЫЕ



Морские млекопитающие России220

Глава 4. Хищные

Глава 2. Общие сведения 

Морские млекопитающие Российской Арктики и Дальнего Востока

34° в.д.36° в.д.38° в.д.40° в.д.42° в.д.

28° в.д.30° в.д.32° в.д.34° в.д.36° в.д.38° в.д.40° в.д.

46
° с
.ш
.

44
° с
.ш
.

42
° с
.ш
.

40
° с
.ш
.40° с.ш

.

44° с.ш
.

46° с.ш
.

Морские и прибрежные особо охраняемые природные территории
Marine and coastal protected areas

1:4 000 000

Отряд Хищные/Carnivora Bowdich, 1821. 
Большинство видов данного отряда — пло-
тоядные наземные млекопитающие. В отря-
де выделяют 10–12 современных и четыре 
вымерших семейства [1]. Животные, входящие 
в отряд Хищные, отличаются необычайным 
разнообразием внешнего вида, размеров тела, 
биологических особенностей, приспособлений 
к среде обитания, способов передвижения. Из 
хищных только в четырех семействах есть 
виды, которые можно однозначно отнести 
к морским млекопитающим:

 • Куньи/Mustelidae Fischer, 1817;
 • Настоящие тюлени/Phocidae Gray, 1821;
 • Ушастые тюлени/Otariidae Gray, 1825;
 • Моржовые/Odobenidae Allen, 1880.

Представитель семейства Медвежьи/
Ursidae Fischer de Waldheim, 1817 — белый 
медведь (Ursus maritimus Phipps, 1774) — по 
сути, не является морским млекопитающим, 
но, учитывая его тесную связь с морской сре-
дой в странах, имеющих выход в Арктику, он 
включен в понятие «морские млекопитающие». 
В мире существует восемь видов медведей: 
семь ведут наземный образ жизни, и только 
белый медведь почти всю свою жизнь прово-
дит в арктических морях. Этот вид — самый 
крупный представитель семейства Медвежьи, 
он хорошо передвигается по суше и может 
преодолевать большие расстояния как по бе-
регу, так и по льдам. Белые медведи хорошо 
плавают и ныряют. Густая плотная шерсть и 
толстый слой подкожного жира защищают 
их от переохлаждения в ледяной воде. Из 
всех морских млекопитающих белый медведь 
наименее зависим от водной среды и может 
проводить длительное время на берегу. Основу 
его питания составляют морские млекопи-

тающие — в основном тюлени. Самки белого 
медведя приносят потомство в берлогах, устра-
иваемых на суше, изредка — на морском льду. 
Темпы размножения низкие — самка приносит 
потомство раз в два-три года, в выводке чаще 
всего два детеныша [1–3].

К семейству Куньи/Mustelidae Fischer, 
1817, включающему около 67 видов, относятся 
выдры, горностаи и их родственники: норки, 
хорьки, куницы, росомахи, скунсы и барсуки. 
Хотя известно, что четыре вида пресноводных 
выдр могут добывать пищу в морской воде, но 
только два из них в этом семействе являются 
по-настоящему морскими млекопитающими: 
калан (Enhydra lutris (Linnaeus, 1758)) и коша-
чья выдра (Lontra felina (Molina, 1782)) — ред-
кое животное, встречающееся в литоральных 
зонах юго-запада Южной Америки. Калан 
строением тела похож на речную выдру, но 
отличается более массивным туловищем ци-
линдрической формы. Передние конечности 
калана укорочены, а задние превратились 
в ласты. По суше каланы передвигаются не-
уклюже. В случае опасности они быстро дви-
гаются скачками и через непродолжительное 
время устают. В воде очень подвижны, быстро 
плавают, используя в качестве движителя за-
дние конечности и хвост. На поверхности воды 
обычно лежат на спине. У каланов в отличие 
от других морских млекопитающих слой 
подкожного жира практически отсутствует, 
и они сохраняют тепло только благодаря гу-
стому волосяному покрову. Плотность меха 
каланов — более 50 тыс. волос на 1 см2, что 
обеспечивает наличие воздушной прослойки 
и защищает животное от холода. В рационе 
калана основное место занимают морские ежи 
и другие бентосные организмы [2, 4].

Ранее три семейства — Настоящие тюлени, 
Ушастые тюлени и Моржовые — объединяли 
в отряд Ластоногие [2, 5], а в систематико-гео-
графическом справочнике, который использу-
ется в настоящем издании, объединяют в над-
семейство Ластоногие [6]. Термин «ластоногие» 
в данном издании используется для обозначе-
ния представителей этих трех семейств как 
экологической, а не систематической группы. 

Переход к водному образу жизни сказался 
на строении тела и внешнем облике данной 
группы хищных млекопитающих [2, 4, 5, 7]. 
Это животные средних и крупных размеров, 
с телом обтекаемой формы, слаборазвитым 
или даже невыраженным хвостом. Передние 
и задние конечности преобразованы в ласты, 
приспособленные для плавания; при этом они 
сохраняют функции перемещения по твердому 
субстрату. У представителей семейства Насто-
ящие тюлени в качестве основного движителя 
в воде служат задние ласты, а у семейства 
Ушастые тюлени — передние. 

Приспособлением к жизни в воде явля-
ется и характер волосяного покрова. У се-
мейства Ушастые тюлени он относительно 
густой и состоит из остевых и пуховых волос. 
У большинства видов настоящих тюленей 
взрослые животные покрыты короткой шер-
стью, пуховый слой развит слабо. Основную 
термоизоляционную функцию выполняет 
мощный слой подкожного жира. Исключение 
составляют детеныши тех видов тюленей, 
которые размножаются на льду, — волосяной 
покров у них длинный, густой и надежно 
предохраняет от переохлаждения. 

Сенсорные органы, особенно слух и зре-
ние, хорошо приспособлены к функциониро-
ванию как в воде, так и на воздухе. Большие 
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глаза и хорошо развитые вибриссы позволяют 
питаться в слабо освещенной водной толще. 
У настоящих тюленей наружных ушных рако-
вин нет, у ушастых тюленей имеются ушные 
раковины трубчатой формы. 

У большинства видов настоящих тюленей 
самцы ненамного крупнее самок, а у семей-
ства Ушастые тюлени и Моржовые, напротив, 
размеры тела самцов значительно превышают 
размеры самок. У Ластоногих есть виды мо-
ногамы и полигамы. Типичные полигамы — 
сивуч и северный морской котик — в период 
размножения образуют наземные гаремные 
лежбища. Для всех тюленей характерна за-
держка развития зародыша — диапауза. У мо-
ногамных видов самец спаривается с одной 
самкой и не принимает участия в воспитании 
потомства. Готовящиеся к размножению пары 
образуются на очень короткий срок. Большин-
ство ластоногих ежегодно приносят по одному 
детенышу, некоторые виды реже. Например, 
у моржа молодые самки чаще рожают еже-
годно, а с возрастом ритм их размножения 
замедляется и они рожают один раз в 2–4 года 
[8]. Молоко у ластоногих очень жирное, что 
обеспечивает быстрый рост детенышей. 

Основу питания ластоногих составляют 
беспозвоночные, живущие в донном грунте, 
у дна или в толще воды, а также разнообраз-
ные виды рыб. У многих видов прослежива-
ются заметные сезонные различия в выборе 
корма. Предпочтение, как правило, отдается 
видам, образующим скопления. Зафиксирова-
ны редкие случаи нападения и поедания те-
плокровных животных моржами и сивучами. 
В водах России встречаются виды ластоногих, 
имеющих обширный ареал, виды, населя-
ющие ограниченные районы, как правило, 
во внутренних водоемах, и виды, заходящие 
в российскую зону краем ареала. Для одних 
видов характерны продолжительные мигра-
ции, для других — локальные перекочевки, 
обусловленные сезонными изменениями мест 

кормления и ледовыми условиями. Ледяной 
покров лимитирует распространение боль-
шинства видов ластоногих. В то же время, 
несмотря на довольно сплоченные льды цен-
тральной части Северного Ледовитого океана, 
такие виды настоящих тюленей, как кольчатая 
нерпа и морской заяц, могут достигать даже 
Северного полюса [2, 4, 5, 9, 10].

Численность ряда видов ластоногих, 
белого медведя и калана резко сократилась 

под воздействием меняющихся условий среды 
и нерегламентированного крупномасштабного 
промысла, проводившегося на протяжении 
длительного времени [4, 11–13]. В целом 
в фауне России в настоящее время посто-
янно обитают или могут быть встречены 
18 видов хищных морских млекопитающих: 
16 ластоногих, калан и белый медведь. Из них 
в Красную книгу России занесены 10 видов 
или отдельные популяции, подвиды. 

Хищные
Carnivora BOWDICH, 1821

Медвежьи
Ursidae FISCHER DE WALDHEIM, 1817 

Медведи
Ursus Linnaeus, 1758 

Белый медведь
Ursus maritimus PHIPPS, 1774 

Куньи
Mustelidae FISCHER, 1817

Каланы
Enhydra FLEMING, 1822 

Калан
Enhydra lutris (LINNAEUS, 1758) 

Гренландские тюлени
Pagophilus GRAY, 1844 

Гренландский тюлень 
Pagophilus groenlandicus (ERXLEBEN, 1777) 

Нерпы
Pusa SCOPOLI 1771 

Кольчатая нерпа
Pusa hispida (SCHREBER, 1775) 

Каспийская нерпа
Pusa capsica (GMELIN, 1788) 

Байкальская нерпа
Pusa sibirica (GMELIN, 1788) 

Морские слоны
Mirounga GRAY, 1827

Северный морской слон
Mirounga angustirostris (GILL, 1866)

Тюлени-монахи
Monachus FLEMING, 1822

Тюлень-монах 
Monachus monachus (HERRMANN, 1779) 

Тюлени
Phoca LINNAEUS, 1758 

Обыкновенный тюлень
Phoca vitulina LINNAEUS, 1758 

Ларга
Phoca largha PALLAS, 1811

Настоящие тюлени 
Phocidae GRAY, 1821
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Хищные
Carnivora BOWDICH, 1821

Ушастые тюлени
Otariidae GRAY, 1825

Сивучи
Eumetopias GILL, 1866

Сивуч
Eumetopias jubatus (SCHREBER, 1776) 

Моржовые
Odobenidae ALLEN, 1880

Моржи
Odobenus BRISSON, 1762 

Морж
Odobenus rosmarus (LINNAEUS, 1758) 

Северные морские котики
Callorhinus J.E. GRAY, 1859 

Северный морской котик
Callorhinus ursinus (LINNAEUS, 1758) 

Морские львы северные
Zalophus GILL, 1866

Калифорнийский морской лев
Zalophus californianus (LESSON, 1828)

Настоящие тюлени (продолжение см. справа)
Phocidae GRAY, 1821

Полосатые тюлени
Histriophoca GILL, 1873 

Крылатка
Histriophoca fasciata (ZIMMERMANN, 1783) 

Хохлачи
Cystophora NILSSON, 1820 

Хохлач
Cystophora cristata (ERXLEBEN, 1777) 

Серые тюлени
Halichoerus NILSSON, 1820 

Серый тюлень
Halichoerus grypus (FABRICIUS, 1791) 

Морские зайцы
Erignathus GILL, 1866

Морской заяц
Erignathus barbatus (ERXLEBEN, 1777) 

О
тр

яд

Се
м

ей
ст

ва

Ро
д

а

В
и

д
ы



222 Морские млекопитающие России

Глава 2. Общие сведения 

Морские млекопитающие Российской Арктики и Дальнего Востока

34° в.д.36° в.д.38° в.д.40° в.д.42° в.д.

28° в.д.30° в.д.32° в.д.34° в.д.36° в.д.38° в.д.40° в.д.

46
° с
.ш
.

44
° с
.ш
.

42
° с
.ш
.

40
° с
.ш
.40° с.ш

.

44° с.ш
.

46° с.ш
.

Морские и прибрежные особо охраняемые природные территории
Marine and coastal protected areas

1:4 000 000 1. Самец
2. Самка

1

2

3

4

3. Детеныш первого года жизни (сеголеток)
4. Группа моржей на залежке
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Глава 4. Хищные  ▶  4.1

Морж 

Популяционная структура. В российских 
водах обитают атлантический (O. r. ros- 
marus (Linnaeus, 1758)), лаптевский (O. r. lap- 
tevi Chapskii, 1940) и тихоокеанский (O. r. di- 
vergens (Illiger, 1815)) подвиды моржа [2, 14]. 
Вместе с тем результаты проведенных недавно 
генетических исследований говорят о том, 
что моржи лаптевской популяции являются, 
возможно, самой западной популяцией ти-
хоокеанского подвида моржа [15]. При этом 
отмечено, что необходимы дополнительные 
исследования для уточнения таксономическо-
го статуса, поскольку число исследованных 
образцов было ограниченным. 

Общая характеристика вида. Морж отно-
сится к одному из самых крупных представите-
лей ластоногих Северного полушария. Половой 
диморфизм ярко выражен. Размер тела самцов 
2,7–4,5 м, самок 2,2–3,7 м [4]. Максимальная 
длина тела самцов тихоокеанского подвида 
может достигать 4,5 м, самок — 3,7 м; масса 
тела самцов — около 1500 кг, а самок — 800–
900 кг [2]. Телосложение крупное, массивное, 
кожа у взрослых особей очень толстая (толщи-
ной до 4 см и более), покрыта многочисленны-
ми складками и морщинами. Широкая голова 
с короткой тупой мордой, на конце которой 
имеется большое количество жестких вибрисс. 
На шее и груди у взрослых самцов множество 
крупных соединительнотканных шишек. Они 
появляются к моменту достижения половой 
зрелости и являются вторичным половым 
признаком [16]. Подкожный жировой слой 
у взрослых особей достигает толщины 10 см 
и более. Окраска тела темно-коричневая, почти 
черная, с возрастом она светлеет. Волосяной 
покров густой, но по мере взросления он редеет. 
Характерная особенность моржей — наличие 

массивных и длинных клыков в верхней челю-
сти. У самок они тоньше и короче [5]. У ново-
рожденных зубы отсутствуют, клыки и другие 
постоянные зубы прорезаются к 6 месяцам [17]. 
У годовалых моржат они достигают 10 см. Бив-
ни нередко используются во взаимодействиях 
моржей на суше и в воде, включая драки во 
время гона; «игра в драку» появляется даже 
в поведении молодых моржат, у которых от-
сутствуют клыки [18].

Перемещается морж при помощи коротких 
конечностей, снабженных ластами. По твердому 
субстрату передвигается медленно, опираясь 
поочередно на брюхо и все четыре конечно-
сти. Но в воде животное подвижно и довольно 
быстро плавает, используя передние и задние 
ласты, причем передние ласты также служат 
ему в качестве руля. На лед взбирается с трудом 
при помощи клыков и передних ласт. Продол-
жительность жизни моржа — около 40 лет [2]. 

Размножение и развитие. Морж — по-
лигамное животное. Половой зрелости самцы 
достигают в возрасте 7–9 лет, самки — 6–8 лет. 
Спаривание происходит в январе — марте 
в районах раздробленного дрейфующего льда. 
Беременность длится 15–16 месяцев, период 
лактации до 2 и более лет. Ритм размножения 
у самок разный: некоторые молодые сам-
ки рожают ежегодно или раз в два года, но 
большинство — один раз в три-четыре года. 
Детеныши рождаются с апреля по середину 
июня; в это время они весят от 45 до 75 кг [17]. 
Наблюдения за ледовыми залежками моржей, 
проведенные в Чукотском море в июне 2017 г., 
показывают, что рождение детенышей может 
происходить и позже. Так, 15 июня в трех 
группах были идентифицированы беременные 
самки на поздних сроках беременности [19].

Очень крупное тело 
покрыто морщинистой 

кожей без волоса

У самцов – шишковатые 
наросты на груди и шее Широкая голова 

с короткой  мордой, 
покрытой густой 
щеткой коротких 

и толстых вибрисс 

Мощные бивни как у самцов, 
так и у самок

Окраска относительно светлая – 
однотонная коричневая, бурая или розовая

—

♂ 2,7–4,5 
♀ 2,2–3,7

Длина, м ♂ 1 500 
♀ 800–900

Масса, кг
Характеристика

Синонимы

Отличительные черты 

Пресное
озеро

Склон ОкеанШельфБерег

Зона обитанияОбъекты питания

Определительные признаки

Систематическое положение

МУР

21

КАР АРХ

52

НАО

22

ЯНАО

12

КРАС

22,34

САХА

24

ЧАО КАМ САХ

ПРИМ ХАБ МАГ БУР ИРК

АСТ КАЛМ ДАГ КРДР КРЫМ

СЕВ РОС КНГ ЛЕН СПБ

Охранный статус

1 Общевидовой статус, 2 O. r. rosmarus, 3 O. r. divergens, 4 O. r. laptevi. 

Carnivora Bowdich, 1821
Odobenidae Allen, 1880
Odobenus Brisson, 1762
Odobenus rosmarus (linnAeus, 1758)

Отряд
Семейство
Род
Вид

Красный 
список 
МСОП

Красная
книга
России

VU1 

NT2 

DD3

22, 34
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Питание. Морж — высокоспециализи-
рованный вид ластоногих, основу питания 
которого составляют донные беспозвоночные 
животные, главным образом двустворчатые 
моллюски. Реже морж добывает других дон-
ных беспозвоночных (ракообразных, червей, 
иглокожих, асцидий, голотурий) и рыбу [2]. 
Изредка среди моржей встречаются хищные 
особи, способные поедать наряду с тради-
ционной пищей тюленей и птиц. Кормят-
ся моржи путем всасывания пищи со дна 
и обычно проглатывают только мягкие части 
своих жертв (моллюсков, червей, голотурий). 
Моржата в течение первых двух лет жизни 

питаются как материнским молоком, так 
и другим кормом и лишь на третьем году 
жизни переходят на самостоятельное пита-
ние. Хотя моржи предпочитают добывать 
пищу на глубинах от 30 до 80 м, но в отдель-
ных случаях животные погружаются на глу-
бину до 200 м. В поисках пищи моржи могут 
уходить от берега на расстояние до 60 км по 
открытой воде [20].

Поведение. Морж — стадное животное 
с продолжительным (до двух лет) периодом 
лактации и, соответственно, тесной взаимосвя-
зью в родственной (материнской) группе. Для 
него характерно образование групп различной 

численности (от 2–5 до 100 и более особей) как 
на зимовке, так и в местах нагула летом [21]. 
Самцы, не участвующие в размножении, могут 
собираться в отдельные (холостяковые) стада. 
В конце лета — начале осени, после распада 
льдов, моржи образуют береговые лежбища, но 
только при наличии непосредственно прилега-
ющего к этому участку берега открытой воды 
или мелкобитого льда, который животные 
не могут использовать для залежки. Сроки 
формирования береговых лежбищ, продол-
жительность нахождения на них, числен-
ность и поведение животных, использование 
ими прилегающей к лежбищам акватории, 
половой и возрастной состав и естественная 
смертность определяются рядом факторов 
внешней среды, среди которых важнейшую 
роль играют ледовые условия [22–28].

Распространение и миграции. Область 
распространения атлантического подвида 
моржа простирается от канадской Арктики на 
западе до Карского моря на востоке. Основные 
районы концентрации — юго-восточная часть 
Баренцева моря, арх. Земля Франца-Иосифа, 
арх. Новая Земля. Реже морж встречается 
в южной, западной и восточной частях Кар-
ского моря [21, 29–33]. Самые крупные бере-
говые лежбища расположены на островах 
арх. Шпицберген, арх. Земля Франца-Иосифа, 
арх. Новая Земля (о-ва Гемскерка и Оранские), 
о. Виктория, в юго-восточной части Баренцева 
моря (о-ва Матвеев, Голец, Долгий, Вайгач) 
[30, 32–36]. В настоящее время происходит 
восстановление исторического ареала — морж 
появляется в Бассейне, Воронке и Горле Белого 
моря [37, 38], образовывает лежбища в северо -
восточной части Карского моря (о-ва Ушакова, 
Визе) [34, 39] и на побережье п-ова Ямал [40].

Сезонные миграции атлантического под-
вида моржа в российской части ареала пока 
еще слабо изучены, так как выборки (юго-вос-
точная часть Баренцева моря, арх. Земля 
Франца-Иосифа) пока что незначительны 
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4.1. Морж

и не могут служить основанием для описания 
миграционной активности моржей [41, 42].

Ареал лаптевского подвида моржа вклю-
чает акваторию моря Лаптевых — от арх. Се-
верная Земля до Новосибирских островов, и за-
падную часть Восточно-Сибирского моря [2]. 
Зоной перекрытия ареала лаптевского подвида 
моржа с тихоокеанским подвидом, по-види-
мому, является центральная часть Восточно- 
Сибирского моря, где летом в обычные по ле-
довым условиям годы сохраняется Айонский 
ледяной массив, состоящий преимущественно 
из многолетних льдов, ограничивающих сво-
бодное перемещение морских млекопитающих 
[43]. О зоне перекрытия лаптевского моржа 
с атлантическим можно предполагать с еще 
большей степенью неопределенности. Вероят-
но, она находится в восточной части Карского 
моря, где располагается массив припайных 
льдов, которые моржи избегают. 

Моржей, обитающих в море Лаптевых, 
Г.А. Федосеев подразделяет на три группиров-
ки — южную, западную и восточную [44]. По 
его мнению, моржи западной группировки 
могут мигрировать через прол. Вилькицкого 
и достигать арх. Северная Земля. 

По материалам попутных наблюдений за 
моржами ледовой авиаразведки [11], в море 
Лаптевых в конце зимы моржи хотя и встре-
чались повсеместно (за исключением зоны 
припая), большинство встреч было приуроче-
но к западной, восточной и северной частям 
моря и к северу от Новосибирских островов. 
Животные придерживались преимущественно 
зоны молодых льдов. К северу от 100-метровой 
изобаты они редко наблюдались [45]. Летом 
и в начале осени моржи отмечались в основ-
ном в западной части моря Лаптевых (вблизи 
восточного побережья п-ова Таймыр); обычны 
они были у северного и западного побережья 
Новосибирских островов, где животные со-
средоточиваются, главным образом, у кромки 
стационарной полыньи. 1:50 000 000
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Численность животных и их расположе-
ние на известных лежбищах в море Лапте-
вых сильно изменялись год от года [11]. В XX 
и в первое десятилетие XXI в. они отмечались 
на м. Анисий (о. Котельный, Новосибирские 
острова), на северной оконечности о. Бель-
ковский и юго-восточном берегу о. Песча-
ный, в бух. Марии Прончищевой, на о. Пре-
ображения, о-вах Большой Бегичев, Петра, 
Фаддея, Андрея, Вилькицкого, а также на 
о-вах Де-Лонга (о-ва Беннета и Вилькицкого). 
Летом 2014, 2015 и 2016 гг. в западной части 
моря Лаптевых с судна были обследованы 
мелководные прибрежные районы с целью 
оценки численности моржей на лежбищах. 
Попутно собирались сведения опросов. Леж-
бища отмечены на о-вах Песчаном, Большой 
Бегичев, Преображения, Андрея, Фаддея, косе 
Цветкова, в бух. Марии Прончищевой [46].

Область распространения тихоокеанского 
подвида моржа охватывает Чукотское море, 
восточную часть Восточно-Сибирского и се-
верную часть Берингова морей [2]. На севере 
тихоокеанский морж проникает до припо-
люсных районов, на западе — до Чаунской 
губы в Восточно-Сибирском море [11, 47]. 
Вдоль северного побережья Аляски доходит 
до м. Барроу. Предпочитает стационарные 
заприпайные полыньи и зоны раздроблен-
ных дрейфующих льдов [48]. Зимой и в на-
чале весны подавляющая часть животных 
сосредоточивается у о. Св. Лаврентия и между 
Бристольским заливом и о-вами Прибыло-
ва [49]. Отмечаются редкие случаи зимов-
ки одиночек или небольших групп моржей 
в Чукотском и Восточно-Сибирском морях 
в районах со значительным числом каналов 
и разводий во льду [50, 51]. В российской ча-
сти Чукотского моря летом и ранней осенью 
моржи сосредоточиваются у северного побе-
режья п-ова Чукотка, в прол. Лонга, в районе 
о-вов Врангеля и Геральд; часть животных 
мигрирует на восток Восточно-Сибирского 

моря [44, 51, 52]. Однако в годы с тяжелыми 
ледовыми условиями распространение моржей 
на запад ограничено проливом Лонга, а на 
север 70–71° с. ш. [53]. Наиболее крупные леж-
бища расположены в ряде мест на северном 
и восточном побережье п-ова Чукотка, а также 
на о-вах Врангеля и Геральд [54]. В последнее 
время крупные лежбища моржей образуются 
и на северо-западном побережье Аляски [55]. 
Самое крупное располагается на северном 
побережье п-ова Чукотка. Оно насчитывает 
около 100 тыс. голов и наблюдалось в 2009 г. 
в районе м. Сердце-Камень [56]. Сравнительно 
крупное лежбище моржей в текущем столетии 
начало функционировать на м. Ванкарем. 
В 2017 г. общая численность животных на 
лежбище и на прилегающем к нему участке 
моря составила 22 650 особей [57].

Тихоокеанские моржи ежегодно совер-
шают протяженные миграции [2, 5, 44, 58]. 
Миграция начинается в апреле, в это время 
животные направляются на север к Берингову 
проливу, придерживаясь южных и восточных 
берегов п-ова Чукотка. В конце мая — начале 
июня основная часть моржей, пройдя Бе-
рингов пролив, мигрирует в западную часть 
Чукотского моря и восточную часть Восточно- 
Сибирского моря, а часть стада мигрирует 
на восток вдоль северо-западного побережья 
Аляски. Осенью с началом льдообразования, 
которое в средние по ледовым условиям годы 
приходится на октябрь, моржи мигрируют 
обратно в Берингово море. В это время они 
придерживаются прибрежной акватории; 
при отсутствии льда для отдыха выходят на 
постоянные или временные лежбища.

Численность. Какова была численность 
атлантического подвида моржа до начала 
коммерческого промысла, неизвестно. Со-
гласно расчетам, проведенным норвежскими 
специалистами, к концу XIX в. только в районе 
арх. Земля Франца-Иосифа она ориентировоч-
но составляла 6–12,5 тыс., а в середине XX в. — 

около 1 тыс. особей [59]. В результате некон-
тролируемого промысла, продолжавшегося 
около трех с половиной столетий, к середине 
1930-х гг. в Баренцевом и Карском морях оби-
тало, по мнению К.К. Чапского, не более чем 
1,2 тыс. голов [60]. С конца прошлого века по 
настоящее время прослеживается тенденция 
к росту численности популяции [61]. Этому 
способствовало введение запрета на добычу 
зверя Норвегией на арх. Шпицберген в 1952 г. 
и Советским Союзом в 1956 г. 

В 2006 г. был проведен авиаучет моржей 
на всех существующих и потенциальных 
лежбищах на арх. Шпицберген [27]. Расче-
ты показали, что летом здесь обитает около 
2,6 тыс. моржей, среди которых преоблада-
ют самцы. В 2012 г. был проведен второй, 
а в 2018 г. — третий авиаучет моржей на 
лежбищах арх. Шпицберген, которые свиде-
тельствовали о росте численности животных 
в этом районе. Оценка их численности по 
результатам учета в 2018 г. — 5503 особи [62]. 
Авиаучет моржей на лежбищах был также 
проведен в 2011 г. в Печорском море. Общая 
расчетная численность животных была оце-
нена в 3943 особи [63]. В 2020–2021 гг. были 
проведены обследования береговых леж-
бищ моржа на арх. Земля Франца-Иосифа, 
в ходе которых было учтено 7386 особей 
(2021), кроме того обнаружено крупнейшее 
лежбище атлантического подвида моржа 
на о. Ева-Лив — 2004 особи [42]. Результаты 
исследования вида в рамках Программы 
сохранения биологического разнообразия 
ПАО «НК «Роснефть» приведены на с. 26–34 
Атласа. Общая численность атлантического 
подвида моржа на начало текущего сто-
летия экспертами оценивается примерно 
в 20 тыс. животных [64].

Лаптевский подвид моржа, по-видимому, 
всегда был малочислен. В первой половине 
1950-х гг. его численность оценивалась при-
близительно в 6–7 тыс. особей [65], в середине 

4.1. Морж
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1970-х гг. — в 4–5 тыс. голов [44]. В 1992 г. 
Усть-Ленским государственным заповедником 
был проведен авиаучет моржа: численность 
новосибирской группировки оценивалась 
в 1,5–2 тыс., таймыр ской группировки — в 2,5–
3 тыс. голов [66]. На начало текущего столетия 
численность лаптевского подвида моржа оце-
нивалась примерно в 3–5 тыс. голов [67].

Точные данные о численности тихо-
океанского подвида моржа до начала коммер-
ческого промысла отсутствуют. Высказывается 
предположение [17], что она составляла как 
минимум 200 тыс. голов. В последующие годы 
численность популяции колебалась в ответ 
на различный уровень добычи [68]. Крупно-
масштабный коммерческий промысел нанес 
популяции большой ущерб, и к середине 
1950-х гг. численность составляла прибли-

зительно 50–100 тыс. особей [69]. Восста-
новление численности популяции началось 
в 1960–1970-е гг. после снижения пресса 
добычи [68]. Общая минимальная числен-
ность моржа в 1990 г. оценивалась примерно 
в 200 тыс. голов [70]. В 2005–2006 гг. были про-
ведены совместные российско-американские 
учеты тихоокеанского моржа в Беринговом 
море. Расчетная минимальная численность 
определена в 129 тыс. особей [71]. 

Хозяйственное использование. Тихо- 
океанский подвид моржа является объектом 
промысла коренного населения на Чукотке 
и Аляске. Официальные данные по промыс-
ловому изъятию моржа на Чукотке в период 
2003–2018 гг. (без учета непроизводительных 
потерь и неучтенной добычи) варьировали от 
695 до 1436 особей [72].

Изученность. Тихоокеанский подвид мор-
жа является одним из наиболее изученных, 
атлантический и лаптевский подвиды, на-
против, слабо изучены. Однако в последние 
годы изучению этих подвидов особое вни-
мание стали уделять нефтегазодобывающие 
компании, в том числе ПАО «НК «Роснефть» 
(подробнее на стр 26–34 Атласа).

Наличие угроз. Одна из угроз моржу — 
потепление климата в Арктике [73, 74], ко-
торое приводит к значительному изменению 
ледового режима морей. Лед для моржей — ос-
новная платформа для размножения и отдыха. 
В период его отсутствия животные выходят 
на острова и материковый берег, образуя бе-
реговые лежбища, где становятся более уязви-
мыми к воздействию человека. Исследования 
в летне-осенний сезон 2017 г. в районе леж-
бищ, расположенных на северном и восточном 
побережье п-ова Чукотка, выявили высокий 
уровень смертности у моржей (1378 особей, 
среди которых преобладали неполовозрелые 
особи, а среди них — сеголетки), что сопоста-
вимо с объемом современного промыслового 
изъятия [75].

Потенциальную угрозу представляет все 
более растущее химическое загрязнение среды 
обитания и интенсификация грузоперевозок 
по трассе Северного морского пути, а также 
рыболовство, создание инфраструктуры на по-
бережье, посещение туристами лежбищ, которое 
может вызвать панику среди моржей и приве-
сти к давке и даже гибели отдельных особей.

Меры охраны. По классификации МСОП 
морж относится к категории «уязвимые виды» 
(VU), атлантический подвид моржа имеет 
статус «близкий к угрожаемому» (NT), тихо-
океанский подвид моржа относится к кате-
гории «недостаток данных» (DD). В России 
к атлантическому и лаптевскому подвидам 
моржа применяются общие меры охраны 
в отношении таксонов, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации.

4.1. Морж
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Глава 4. Хищные  ▶  4.2

Северный морской слон

Популяционная структура. Монотипический 
вид, популяции не выделены.

Общая характеристика вида. Морской 
слон — самый крупный представитель се-
мейства настоящих тюленей (Phocidae) с ярко 
выраженным половым диморфизмом. Имеет 
грузное телосложение с толстым слоем под-
кожного жира. Самцы достигают в длину 
5 м и веса 2,7 т, самки — до 2,8 м длины и до 
710 кг веса [76]. У самцов на носу имеется 
хорошо выраженный кожаный мешок-хобот, 
благодаря чему это животное трудно спутать 
с каким-либо другим видом ластоногих. В брач-
ный период хобот увеличивается в размерах 
и выполняет роль резонатора, усиливая грозное 
рычание самцов. Шкура толстая и грубая. По-
крыта коротким густым мехом, как и у других 
видов настоящих тюленей. Глаза крупные. 
Надглазничные и губные вибриссы хорошо 
заметны. Окраска взрослых однотонно бурая, 
а молодых — серебристо-серая. Передние ласты 
хорошо развиты, и животное опирается на них 
во время движения по земле. Для локомоции 
(движения) в воде использует задние ласты, 
а передние выполняют функции стабилиза-
торов и руля. 

Размножение и развитие. Полигам. Раз-
множение происходит в декабре—январе. Вна-
чале на репродуктивные лежбища прибыва-
ют самцы. Они устанавливают и защищают 
свои репродуктивные территории. Драки 
между самцами бывают жестокими. Самки 
прибывают позднее самцов. Рожают одно-
го щенка, покрытого густым мехом темно- 
коричневого или почти черного цвета, которо-
го выкармливают и защищают в течение четы-
рех недель. Длина тела новорожденного щенка 
примерно 1,2 м, а вес 30–50 кг. По завершении 

молочного кормления щенков самки приходят 
в эструс (течка) и спариваются. Таким образом, 
беременность вместе с латентной стадией 
длится 11 месяцев. Во время размножения 
самки и самцы не питаются. Они значительно 
(в 2 раза) теряют в весе. После размножения 
животные покидают лежбища и совершают 
продолжительные миграции в океане в поисках 
пищи. После завершения молочного кормле-
ния щенки линяют и в апреле—мае покидают 
родные лежбища. Половой зрелости и самцы, 
и самки достигают в 3–4 года, но физически 
самцы способны отстоять свою территорию 
лишь после достижения 8 лет. К этому воз-
расту у них появляется хорошо выраженный 
хобот. У самок хобот полностью отсутствует. 
Продолжительность жизни самцов примерно 
14 лет, а самок около 20. 

Питание. Изучено плохо. Учитывая значи-
тельные размеры ареала, можно предположить, 
что видовой состав рациона достаточно раз-
нообразный. По материалам анализа твердых 
остатков пищи в экскрементах и вымыванию 
содержимого из желудков анестезированных 
животных установлено, что основу рациона со-
ставляют кальмары и мезопелагические рыбы.

Поведение. Спокойные и флегматичные 
животные. Большую часть жизни северный 
морской слон проводит в океане и ведет оди-
ночный образ жизни. До 80–90% времени 
проводят под водой. Это одно из самых при-
способленных к нырянию животных на Земле. 
Взрослые самки могут находиться под водой 
до 109 мин и заныривать на глубину более 
1700 м. При этом отдых на поверхности со-
ставляет в среднем 23 мин. Средняя глубина 
погружения северного морского слона — 520 м 
[77]. В сезон размножения и линьки морские 
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слоны образуют многочисленные скопления на 
лежбищах, иногда насчитывающие до тысячи 
и более особей. На суше кажутся неуклюжими 
и неповоротливыми из-за больших размеров 
тела и толстого слоя подкожного сала. Общая 
продолжительность нахождения на суше у них 
составляет не более трех месяцев в году.

Распространение и миграции. Север-
ный морской слон широко распространен 
в восточной части Тихого океана — от южной 
оконечности Калифорнийского полуострова 
(Мексика) до залива Аляска и Алеутских остро-
вов. Ведет пелагический образ жизни. Ареал 
простирается от побережья Северной Америки 

на запад в Тихом океане до линии перемены 
дат (180-й меридиан). Репродуктивный ареал 
значительно меньше — размножение происхо-
дит в основном на островах у южной половины 
штата Калифорния (США) и северо-западной 
части Калифорнийского полуострова (Мек-
сика). Отдельные детеныши появляются на 
свет и у побережья штатов Орегон, Вашингтон 
(США) и даже Британской Колумбии (Канада) 
[77–79]. Совершает протяженные миграции 
в открытых водах океана в северном и запад-
ном направлении, но дважды в год возвраща-
ется на лежбища, расположенные у побере-
жья Калифорнии и Мексики — один раз для 

размножения (декабрь — март), второй — для 
линьки (апрель — август) [80].

В водах России отмечаются редкие заходы 
одиночных самцов. Первые сведения о встрече 
северного морского слона относятся к нача-
лу — середине 1980-х гг., когда одно павшее 
животное обнаружили на о. Кунашир, а второе 
на о. Сахалин [81]. В начале 1990-х гг. оди-
ночный взрослый самец был встречен в море 
у судна, работавшего на рыбном промысле 
в районе о. Атласова в Охотском море [82]. На 
Командорских островах северный морской слон 
впервые был обнаружен на о. Медный в 2001 г., 
а на о. Беринга — в 2006 г. [81, 83, 84]. В августе 
2014 г. одиночного морского слона наблюдали 
у ставного невода недалеко от устья р. Камчат-
ки (Иванова Е.А., личное сообщение). В июле 
2015 и 2016 гг. предположительно один и тот 
же молодой самец был встречен на лежбище 
северного морского котика и сивуча на скале 
Хитрой в прол. Среднего на Курильских остро-
вах. Заходы этих животных отмечены и на 
побережье о. Хоккайдо и аттоле Мидуэй [85].

Численность. В начале XIX в. подверг-
ся интенсивному промыслу. Уже к 1870 г. 
оказался на грани исчезновения и считался 
полностью уничтоженным. Однако в 1890 г. 
на мексиканском о. Гвадалупе была обнару-
жена одна репродуктивная колония, которая 
насчитывала менее ста особей [86]. Благодаря 
принятым мерам охраны в США и Мексике 
в ХХ в. численность и ареал полностью вос-
становились. К 2010 г. только в водах США 
численность северного морского слона оцени-
валась в 210–239 тыс. особей [79]. Достоверные 
данные о современной численности северного 
морского слона в Мексике отсутствуют. 

Хозяйственное использование. В про-
шлом подвергался интенсивному коммерческо-
му промыслу ради добычи подкожного сала. 
В настоящее время промысел не ведется. Имеет 
важное рекреационное значение — в доступ-
ных местах на лежбища северных морских 
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4.2. Северный морской слон

слонов проводят экскурсии, которые очень 
популярны среди туристов. 

Наличие угроз. Вид охраняется. Промы-
сел запрещен. Очевидные и опасные угрозы 
в настоящее время отсутствуют. Молодые 
животные подвергаются нападениям хищни-
ков — косаток и акул. Опасность представляет 

случайная гибель в орудиях рыболовства. 
Крайне низкое генетическое разнообразие 
популяции может быть серьезной проблемой 
в случае неблагоприятных изменений окру-
жающей среды. 

Изученность. Биология и экология вида хо-
рошо изучена. Имеется детальная информация 

о численности и демографии популяций, оби-
тающих в США. В Мексике вид менее изучен.

Меры охраны. По классификации МСОП 
вид относится к категории «вызывающие наи-
меньшие опасения» (LC). В водах России встре-
чается во время редких заходов. Специального 
природоохранного статуса в России не имеет. 
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Глава 4. Хищные  ▶  4.3

Сивуч

Популяционная структура. До недавнего 
времени считался монотипическим видом 
с двумя географически разделенными попу-
ляциями: восточной и западной [87]. Позднее 
было установлено, что эти популяции явля-
ются подвидами [88, 89]. В водах России, на 
Алеутских островах и в зал. Аляска, обитает 
западный подвид сивуча (E. j. jubatus (Schreber, 
1776)). У Юго-Восточной Аляски, западного по-
бережья Канады и США обитает лафлинский 
подвид (E. j. monteriensis (Gray, 1859)). 

Общая характеристика вида. Сивуч — 
самый крупный представитель семейства. 
Половой диморфизм ярко выражен — средний 
вес самцов составляет 600 кг (максимальный 
1120 кг), вес самок 250 кг (максимальный 
400 кг). Длина тела самцов 280–346 см, самок 
220–260 см [90]. Окраска взрослых однотон-
ная — сверху и с боков светло-коричневая, 
брюхо — коричневое или темно-коричневое. 
Молодые животные окрашены темнее. Ново-
рожденные щенки имеют темно-бурый мех. 
Волос жесткий, короткий, у взрослых без 
выраженного подшерстка. Ласты черного цве-
та, без волоса. Голова массивная, подвижная, 
с большими глазами, длинными вибриссами 
и хорошо заметными ушами. У самцов-сека-
чей грудь и шея заметно массивнее, а волос 
на загривке длиннее, напоминает гриву льва.

Размножение и развитие. Сивуч — по-
лигам. Имеет сложный тип репродуктив-
ного поведения с признаками классической 
гаремной конкуренции за самок и токовой 
полигинии [91]. Секачи (взрослые самцы) появ-
ляются в местах размножения в конце апреля 
и занимают территории, которые защищают 
от вторжения других самцов ярко выражен-
ным демонстративным поведением: громкой 

вокализацией, выпадами или короткими 
стычками. Драки бывают кровопролитными 
и впечатляющими, иногда заканчиваются 
гибелью соперника. Самки приходят в мае, 
их численность нарастает до середины июня. 
Первые щенки рождаются в конце мая. Пик 
деторождения приходится на 5–15 июня. Роды 
заканчиваются в конце июня — начале июля. 
Самка рожает одного щенка, двойни крайне 
редки. Щенок появляется на свет хорошо сфор-
мированным, подвижным. В первые 2–3 дня 
самка неотлучно находится с ним. Соотноше-
ние полов при рождении близко 1:1. Эструс 
(течка) наступает через 5–14 дней после родов. 
Самки в период лактации регулярно уходят 
в море для питания, но снова возвращаются 
на лежбище для кормления щенков и отдыха. 
Продолжительность кормовых походов зависит 
от региона и колеблется от 7 до 50 и более ча-
сов [92]. Самка кормит щенка молоком до года 
или больше. Известен случай подкармливания 
молоком яловой самкой меченой четырехлет-
ней дочери, которая в то время сама кормила 
новорожденного щенка [93].

При рождении детеныши весят 16–18 кг. 
К месячному возрасту вес удваивается до 
35–40 кг, а к октябрю снова удваивается 
и достигает 70–90 кг. Рост и физическое 
развитие продолжаются до 10 лет. Зрелыми 
сивучи становятся в 3–6 лет [94]. Смертность 
детенышей в первый месяц жизни составля-
ет 4–6%. До годовалого возраста доживает 
60–65% щенков, до 4-летнего возраста — около 
40%. С 5 до 12 лет межгодовая выживаемость 
составляет 85–95% [95]. Продолжительность 
жизни самок 20 лет, самцов — 15 лет, отдель-
ные особи доживают до 30 и 20 лет соответ-
ственно. 

У самцов – толстая шея 
с хорошо выраженной «гривой»

Большая голова 
с закругленной 
вверх мордой

Передние ласты широкие 
и длинные, от основания  
на три четверти длины 
покрыты короткой шерстью Окраска светлая – желтоватая 

или коричневая, у основания 
ластов заметно темнее

Самцы намного 
крупнее самок
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Питание. Сивуч — неизбирательный хищ-
ник, питается массовыми кормовыми объекта-
ми, которые находит поблизости от лежбищ. 
В рационе обнаружено более 100 видов, среди 
них преобладают массовые стайные рыбы 
и в меньшей степени головоногие моллюски. 
Ракообразные, полихеты, птицы и морские 
млекопитающие изредка встречаются в диете 
[96–101]. Отмечены случаи каннибализма. 
Рацион в значительной степени варьирует 
во времени и пространстве, зависит от пола 
и возраста животных. Основу его составля-
ют минтай, северный одноперый терпуг, 
сельдь, тихоокеанские лососи, треска, песчан-

ка и камбаловые. Потребности в количестве 
пищи у разных возрастно-половых групп 
отличаются: молодым животным требуется 
12–13% от массы тела в сутки, взрослым — 
вдвое меньше. Самкам в период лактации 
необходимо на 70% больше корма [102, 103]. 

Поведение. Сивучи — социальные живот-
ные. Образуют массовые скопления на лежби-
щах, кормятся и мигрируют в море группами 
по 3–6 и более особей. Легко взбираются на 
отвесные скалы на высоту до десяти и более 
метров. Пугливы. При опасности прыгают со 
скал в воду. В районе лежбищ почти кругло-
суточно слышен громкий и характерный рев 

животных. Достаточно быстро привыкают 
к человеку. Нередко кормятся у рыболовных 
судов. Целенаправленно подходят к ним, подби-
рают утерянную рыбу или кормятся отходами 
ее переработки. Иногда настолько привыкают 
к этому, что следуют за судами в порт. Зимой 
в рыбных портах Петропавловска-Камчатского, 
Северо-Курильска, на о. Кадьяк (Аляска) и ряде 
других образуют постоянные скопления, ожи-
дая возвращения судов с уловом. Перестают 
бояться человека, нередко выпрашивают рыбу. 
Легко приручаются и живут в неволе. 

Распространение и миграции. Сивуч — 
эндемик северной части Тихого океана. Южная 
граница ареала пролегает примерно по 37–
38° с. ш. в районе центральной Калифорнии 
(США) и у северной части о. Хонсю (Япония). 
На севере распространение вида ограничива-
ется Беринговым проливом, однако имеются 
сообщения о заходах в Восточно-Сибирское 
море западнее устья р. Колымы [104]. Распре-
деление вида на этом пространстве крайне 
неравномерно. Являясь прибрежным обитате-
лем, встречается недалеко от побережья обоих 
материков, а также Алеутских и Курильских 
островов [105–107]. Основная часть ареала на-
ходится в юрисдикции четырех государств — 
России, Японии, США и Канады. 

Сивуч ведет кочевой образ жизни. Счи-
талось, что он не совершает регулярных ми-
граций. В последние годы благодаря широкой 
международной программе мечения детены-
шей сивуча методом горячего таврения выяв-
лены постоянные сезонные миграции самок 
с детенышами от Командорских островов 
к восточному побережью п-ова Камчатка и об-
ратно. Подобные миграции совершаются из 
северной части Охотского моря и Курильских 
островов к о. Сахалин и побережью Японии. 
Одни и те же тавреные самцы-секачи, родив-
шиеся на Командорских островах, неоднократ-
но отмечались в северной части Берингова 
моря на лежбищах о. Святого Лаврентия, на 
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4.3. Сивуч

островах Прибылова, а к началу сезона размно-
жения снова возвращались на Командорские 
острова. Обнаружена широкая дисперсия си-
вучей по ареалу. Так, животные, родившиеся 
и помеченные таврением в северной части 
Охотского моря, наблюдаются у побережья Япо-
нии, всех Курильских островов, п-ова Камчатка 
и в Бристольском заливе Аляски, а сивучи из 
зал. Аляска и с Алеутских островов встреча-
ются на лежбищах Командорских островов 
и п-ова Камчатка (см. карту справа). 

Ключевыми местами обитания вида яв-
ляются прибрежная шельфовая зона океана 
до глубины 100–200 м и акватории, примы-
кающие к лежбищам. В водах России имеется 
более 100 лежбищ, из которых 12 являются 
репродуктивными. Одни и те же лежбища 
используются на протяжении десятков и даже 
сотен лет. Практически все они расположены 
на выдающихся далеко в море мысах или 
островах вблизи от свала глубин в районах с по-
вышенной биологической продуктивностью.

Численность. На протяжении последних 
250 лет численность сивуча изменялась в ши-
роких пределах по всему ареалу [106–112]. Но 
в разных географических областях тенденции 
динамики численности имели разные направ-
ления. Так, к середине XIX в. на Алеутских 
островах численность сивуча сократилась до 
критически низкого уровня, а на Командор-
ских островах вид считался почти вымершим 
[113]. В то же время на о-вах Прибылова жи-
вотных было настолько много, что ежегодно 
заготовлялось до 2000 шкур для ремонта 
и постройки байдар и байдарок [114]. У побе-
режья Азии в это время, вероятно, было свыше 
100 тыс. особей [110]. 

В ХХ в. численность на Алеутских остро-
вах начала восстанавливаться, и к 1950-м гг. 
популяция сивуча по всему ареалу оцени-
валась в 240–300 тыс. особей. В это время 
сивучи в большом количестве появились на 
Командорских островах и снова стали там 

размножаться. Однако в конце 1970-х гг. 
было обнаружено, что на Алеутских остро-
вах численность снова стала быстро сокра-
щаться. К середине 1960-х гг. и на Курильских 
островах насчитывали лишь 20 тыс. особей, 
а к середине 1990-х гг. — около 6 тыс. голов 
(включая приплод) [107, 115]. 

В конце ХХ в. на большей части ареала 
численность сивуча была на исторически 
минимальном уровне за весь период изуче-
ния вида. В это время были приняты важ-
ные меры по его сохранению — внесение 
в список охраняемых видов США, России 
и МСОП; значительное ограничение рыбо-

ловства в зал. Аляска, в Беринговом море и на 
Алеутских островах; запрет промысла в России 
и резкое уменьшение отстрела в Японии.

В конце ХХ в., когда численность сивуча 
в западной части ареала уменьшалась бы-
стрыми темпами, в восточной части ареала 
численность лафлинского подвида сивуча 
после запрета отстрела постоянно и ста-
бильно увеличивалась с темпом 3,1% в год 
[116]. К 2015 г. численность подвида достигла 
80 тыс. особей, что позволило исключить его 
из списка охраняемых видов США. 

К 2012 г. на лежбищах западного подви-
да в репродуктивный период насчитывалось 
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около 50 тыс. молодых и взрослых животных 
и примерно 17,5 тыс. щенков. Расчетная чис-
ленность этого подвида оценивалась в 80 тыс. 
особей, включая щенков. В 2011 г. в россий-
ской части ареала на всех лежбищах в начале 
июля было учтено около 6 тыс. детенышей, 
из них около 3 тыс. родились на Курильских 
островах. Однако в 2015 г. численность при-
плода на Курильских островах снова сни-
зилась до 2361, а в 2016 г. — до 2275 голов. 
В настоящее время в российской части ареала 
рост численности сивуча наблюдается лишь 
у побережья о. Сахалин [117, 118].

Хозяйственное использование. В России 
является особо охраняемым видом, занесен-
ным в Красную книгу Российской Федера-
ции, и полностью изъят из хозяйственного 
использования.

Изученность. Сивуч является одним из 
наиболее изученных видов среди ушастых 
тюленей.

Наличие угроз. В качестве причин сниже-
ния численности сивуча называется целый ком-
плекс факторов, из которых наиболее важными 
являются промысел, случайная гибель в орудиях 
лова рыбы, отстрел у побережья о. Хоккайдо, 

влияние хищников, изменение емкости среды 
обитания из-за интенсивного рыболовства 
и изменения климата. Угрозу представляет 
и нарастающее загрязнение океана [119, 120].

Меры охраны. Общевидовой статус 
в Красном списке МСОП — «близкий к угро-
жаемому» (NT), лафлинский подвид относит-
ся к категории «вызывающие наименьшие 
опасения» (LC), а западный подвид сивуча 
к категории «исчезающие виды» (EN). В Рос-
сии к данному виду применяют общие меры 
охраны в отношении таксонов, занесенных 
в Красную книгу Российской Федерации.

4.3. Сивуч
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1. Самец 2. Самка 3. Новорожденный детеныш
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Глава 4. Хищные  ▶  4.4

Калифорнийский морской лев

Популяционная структура. Раньше считалось, 
что в роде имеется лишь один вид Zalophus 
californianus (Lesson, 1828) с тремя подви-
дами: собственно калифорнийский морской 
лев Z. c. californianus, японский морской лев 
Z. c. japonicas (подвид больше не существует, 
вымер в середине ХХ в.) и галапагосский мор-
ской лев Z. c. wollebaeki. Однако позднее было 
установлено, что все эти подвиды являются 
самостоя тельными видами [121]. У калифор-
нийского морского льва выделяют от трех до 
пяти популяций [122, 123]. 

Общая характеристика вида. Строй-
ное животное c характерным и ни с чем не 
сравнимым лающим ревом. Окраска волоса 
однотонно бурая, варьирующая по цвету от 
темно-шоколадного до золотисто-желтого 
тона. Мокрые животные выглядят черными. 
Самки светлее самцов. Половой диморфизм 
хорошо выражен. Самцы в 3–4 раза тяжелее 
и в 1,2 раза длиннее самок, достигают в длину 
2,1 м и веса до 400 кг. Самки выглядят более 
изящными, достигают 1,8 м в длину и 110 кг 
веса. При движении по твердому субстрату 
опирается на все четыре конечности. Кожа 
передних и задних ластов лишена волоса, 
гладкая и черная. Задние ласты с длинными 
оторочками и хорошо выраженными межпаль-
цевыми перепонками. Самцы сложены груз-
нее, грудная клетка заметно крупнее, на шее 
волосы длиннее и образуют своеобразную 
львиную гриву, которая, однако, выражена 
меньше, чем у сивуча. С пятилетнего возраста 
у самцов наверху черепа вырастает сагитталь-
ный гребень в виде высокого нароста-бугра, 
покрытого торчащими в стороны более свет-
лыми волосами, что придает этому животному 
уникальный и характерный вид. 

Размножение и развитие. Ярко выражен-
ные полигамы. Размножаются в мае — июле. 
Как и сивуч, имеет сложный тип репродук-
тивного поведения с признаками токовой 
полигинии. Самцы-секачи защищают свои 
территории от вторжения других самцов, 
оставаясь на берегу до 45 дней [124]. Роды, 
в зависимости от географического положения 
лежбища, начинаются в начале — середине 
мая и продолжаются до конца июня. После 
рождения щенка самка примерно 7 дней 
остается рядом с ним, потом начинает регу-
лярно уходить на кормежку в море. Походы 
для питания продолжаются 2–3 дня, по-
сле чего самка выходит на берег и 1–2 дня 
остается со щенком на лежбище. Окраска 
щенков при рождении коричневато-черная 
и становится более темной после линьки 
уже на втором месяце. Самки рожают одного 
щенка и спариваются через 20–30 дней после 
родов. Таким образом, беременность длится 
11 месяцев с задержкой развития эмбриона на 
2 месяца. Молочное питание продолжается до 
1–2 лет [125]. Половые различия в размерах 
проявляются уже в двухнедельном возрас-
те — самцы на 1,5 кг тяжелее и на 3–4 см 
длиннее самок. Половой зрелости как самцы, 
так и самки достигают в 4–5 лет. Меченые 
самцы доживали до возраста 19 лет, а самки — 
до 25 лет [126]. Коэффициент беременности 
у самок значительно варьирует у разных 
возрастных классов: так, у 5-летних самок он 
составляет 0,59, у 6–10-летних самок — 0,79, 
у 10–12-летних — 0,80 и резко снижается 
у особей после 13 лет, достигая к 22–25 годам 
всего лишь 0,06 [127, 128]. 

Питание. Калифорнийский морской лев 
кормится рыбой или головоногими, а иногда 
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и двустворчатыми моллюсками, которых мо-
жет найти и поймать вблизи своего лежбища. 
В рационе обычны лососи, хек, сельдь, анчоу-
совые, окуни, угри, мелкие акулы и кальмары. 
Кормится у дна недалеко от берега в районе 
свала глубин континентального шельфа. 
Охотится поодиночке, мелкими и большими 
группами в зависимости от размеров ско-
плений объектов питания, иногда совместно 
с другими морским хищниками — дельфи-
нами, морскими свиньями и даже птицами. 
Взрослые самки уходят в поисках корма на 
10–100 км, а самцы — до 450 км от лежбищ 
[129, 130].

Поведение. Калифорнийские львы — со-
циальные животные. Они обитают стадами как 
на берегу, так и в воде в море. Громко вокали-
зируют. На лежбищах или в местах скоплений 
в воде их лающий рев слышен почти круглые 
сутки. Любят играть друг с другом и с волнами. 
Легко обучаются и приспосабливаются к из-
меняющимся условиям внешней среды. Часто 
заходят в порты, отдыхают на навигационных 
буях, образуют залежки на причалах, катерах 
и лодках, нередко создавая их владельцам боль-
шие проблемы. Хорошо дрессируются. Чаще 
любых других морских зверей используются 
для выступления в цирках и зоопарках. 

Распространение и миграции. Вид широ-
ко распространен в восточной части Тихого 
океана, главным образом, в прибрежных водах 
Северной Америки. Ареал простирается от 
зал. Калифорния в Мексике, включая южную 
оконечность Калифорнийского полуострова, 
до Британской Колумбии в Канаде. Основные 
репродуктивные скопления находятся на 
островах у южной части штата Калифорния 
(США), у западного побережья Калифорний-
ского полуострова и в зал. Калифорния (Мек-
сика). Осенью и зимой во время миграций 
самцы широко мигрируют вдоль побережья 
Северной Америки как в южном, так и в се-
верном направлении. В последние десятилетия 
наблюдается расширение ареала — животные 
стали регулярно встречаться в зал. Аляска, на 
Алеутских островах, а также к югу от мест 
размножения вплоть до побережья Коста-Рики 
[131, 132]. 

В водах России калифорнийский морской 
лев постоянно не обитает. Наблюдаются 
лишь одиночные заходы. Известны случаи 
добычи особи из рода Zalophus на о. Моне-
рон весной 1949 г. (предположительно, это 
был японский морской лев), обнаружение 
павшего животного, похожего на калифор-
нийского морского льва, в Камбальном зали-
ве на западном побережье п-ова Камчатка 
в 1967 г. и встреча, вероятно, калифорний-
ского морского льва у северной оконечности 
о. Шикотан в 1970 г. [2]. На протяжении 
1970–2000-х гг. сведений о встречах кали-
форнийских морских львов в водах России 
обнаружить не удалось. В июле 2006 г. мо-
лодой калифорнийский морской лев был 
замечен на лежбище сивуча на о. Матыкиль 
(Ямские острова) у северного побережья Охот-
ского моря. Это был молодой самец примерно 
4-летнего возраста. Он также встречался 
здесь летом 2007, 2008 и 2011 гг. В последнем 
случае это был уже половозрелый, хорошо 
сложенный самец, который пытался выхо-
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4.4. Калифорнийский морской лев

дить на репродуктивную часть лежбища, 
но изгонялся более крупными по размерам 
сивучами. В 2014 г. это животное авторы там 
не обнаружили. В начале сентября 2015 г. на 
этом же лежбище на фотографиях, сделан-
ных автоматическими фоторегистраторами, 
среди сивучей снова был обнаружен молодой 
калифорнийский морской лев. Судя по уже 
достаточно хорошо выраженному сагитталь-
ному гребню, ему было 6–7 лет. В начале 
августа 2012 г. одиночный молодой самец 
был встречен и на протяжении нескольких 
дней находился на Юго-Восточном лежбище 
о. Медный (Командорские острова); в октя-
бре 2013 г. также молодой самец отмечался 
на Северо-Западном лежбище о. Беринга 
([133], Кириллова А.Д., личное сообщение). 
Интересно отметить, что на Командорских 
островах животные наблюдались в течение 
короткого времени. Вероятно, они выхо-
дили на лежбища котиков и сивучей для 
кратковременного отдыха. На Курильских 
островах одного молодого самца встретили 
в июле 2020 г. в воде у лежбища сивучей 
и северных морских котиков на скале Долгой 
на о-вах Каменные Ловушки, а летом 2021 г. 
характерный лающий рев слышали во вре-
мя кратковременного посещения лежбища 
сивучей на о. Анциферова.

 Численность. Калифорнийский морской 
лев, как и все другие виды ластоногих, под-
вергался значительному прессу коммерческо-
го промысла в ХIX и первой половине XX в. 
Однако, в отличие от других видов рода, он 
пострадал не так сильно, и во второй половине 
ХХ в. его численность в значительной степе-
ни восстановилась, достигла уровня емкости 
среды обитания и продолжает увеличиваться. 
Это обстоятельство и является причиной рас-
ширения ареала вида и миграций животных 
на значительные расстояния. Современная 
численность вида оценивается примерно 
в 400 тыс. особей [134].

Хозяйственное использование. В про-
шлом использовался коренным населением 
Калифорнийского полуострова для питания 
и получения шкур. Коммерческий промы-
сел велся ради шкур и подкожного сала. 
В 1960–1970-е гг. за отстрел морских львов 
давали премии, так как считалось, что вид 
приносит вред рыбному хозяйству и является 
конкурентом человека за пищу. Проводилась 
спортивная охота. В настоящее время хозяй-
ственного значения не имеет. Отлавливается 
в живом виде для содержания в аквапарках 
и дрессировки для участия в цирковых пред-
ставлениях.

Изученность. Вид хорошо изучен. Интен-
сивные исследования проводятся в районах 
размножения в водах США и Мексики. Прово-
дится программа мечения животных методом 

горячего таврения в местах размножения для 
слежения за состоянием демографических 
параметров репродуктивных колоний. Хорошо 
изучена физиология и биология вида. 

Наличие угроз. В настоящее время яв-
ные угрозы отсутствуют. Численность вида 
продолжает увеличиваться. Потенциальную 
угрозу представляют явления Эль-Ниньо, во 
время которых наблюдается исключительно 
высокая смертность приплода. Но в связи 
с краткосрочностью это явление не наносит 
виду существенного ущерба. 

Меры охраны. По классификации МСОП 
вид относится к категории «вызывающие наи-
меньшие опасения» (LC). В России к данному 
виду специальные меры охраны не применя-
ются, поскольку в российских водах калифор-
нийский морской лев постоянно не обитает.
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Глава 4. Хищные  ▶  4.5

Северный морской котик

Популяционная структура. Выделяется семь 
популяций, исходя из локализации летне- 
осенних репродуктивных скоплений живот-
ных на тех или иных островах размноже-
ния. Три из них — популяции Командорских, 
Курильских островов и о. Тюленьего — от-
носятся к фауне России, и четыре — к севе-
роамериканской фауне: популяции о-вов При-
былова, о. Богослова, Фараллоновых островов 
и о. Сан-Мигел.

Общая характеристика вида. Северные 
морские котики отличаются ярко выражен-
ным половым диморфизмом — взрослые самцы 
(секачи) обладают массивным телосложением, 
достигая длины до 2–2,2 м и массы до 250–
320 кг, самки намного меньше, имеют длину 
до 1,4–1,5 м и массу в пределах 35–65 кг. Для 
котиков характерны заостренно-трубчатые 
наружные ушные раковины длиной до 5 см. 
Животные покрыты густым мехом с очень 
плотной (до 45 000 волосков на квадратный 
сантиметр), непромокаемой и препятствую-
щей переохлаждению в море подпушью. 

Окраска секачей однотонная, обычно темно- 
бурая, самки и молодые самцы — серовато- 
бурые со светлой грудью и рыжеватым брюхом, 
новорожденные детеныши — черные с бо-
лее светлой брюшной стороной, а в возрасте 
от 4 месяцев до 1 года — серебристо-серые 
[135–138]. У котиков хорошо развиты органы 
чувств, причем зрение и слух активно исполь-
зуются как в воде, так и в воздухе, а обоняние, 
по-видимому, только на суше.

Ласты у котиков большие и лишены во-
лосяного покрова, что способствует хорошей 
терморегуляции и предотвращает перегрев 
животных на лежбищах. Строение опорно-дви-
гательного аппарата позволяет животным пе-

редвигаться по суше, опираясь на все ласты 
и держа тело на весу. Передние ласты служат 
котикам основным локомоторным органом 
при плавании и нырянии [135, 139, 140]. 

Размножение и развитие. Морские коти-
ки — полигамы. Самки рожают одного дете-
ныша в год, крайне редко встречаются двойни 
[141, 142]. Беременность длится в целом около 
года, но, учитывая латентный период (пока 
идет выкармливание уже рожденного дете-
ныша), развитие нового плода продолжается 
порядка 8 месяцев. Новорожденные детеныши 
имеют в длину 55–65 см и массу тела око-
ло 5 кг. Период лактации длится в среднем 
3–4 месяца. Половой зрелости самки дости-
гают в 3–4 года, самцы — в 4–5 лет. Однако 
занять участок на репродуктивном лежбище 
и защитить его от секачей-конкурентов в ос-
новной брачный сезон самцам удается, только 
окрепнув физически и не ранее 8–9 лет [135, 
138, 143]. 

Продолжительность жизни самок котиков 
составляет до 25–30 лет, причем репродук-
тивная функция у них сохраняется до 22 лет, 
большинство же самцов-секачей элимини-
руется уже к 20-летнему возрасту. Высока 
смертность (до 68%) перешедшего к самостоя- 
тельной жизни молодняка на первом-втором 
году жизни [138, 144].

Питание. Спектр объектов питания коти-
ков в разных районах несколько отличается, 
включая около 60 видов гидробионтов, пре- 
имущественно пелагических рыб и головоно-
гих моллюсков [145], которых животные ловят 
«поштучно».

Поведение. Северные морские котики — 
амфибионты: все этапы размножения и линь-
ки у них протекают на суше, питание — в море, 

Непропорционально маленькая голова 
с короткой острой мордой

Самцы намного 
крупнее самок

Ярко выраженные 
ушные раковины

Передние ласты большие и широкие, 
задние – непропорционально длинные

Окраска самок серая, 
оттенок может варьировать 

от серебристого до темного и бурого. 
Брюхо светлее, чем тело

У самцов – толстая шея и «грива» 
более светлая, чем тело

МУР КАР АРХ НАО ЯНАО

КРАС САХА ЧАО КАМ САХ

ПРИМ ХАБ МАГ БУР ИРК

АСТ КАЛМ ДАГ КРДР КРЫМ

СЕВ РОС КНГ ЛЕН СПБ

Охранный статус

1 Общевидовой статус.

—

♂ 2,0–2,2 
♀ 1,4–1,5

Длина, м ♂ 250–320 
♀ 35–65

Масса, кг
Характеристика

Синонимы

Отличительные черты 

Пресное
озеро

Склон ОкеанШельфБерег

Зона обитанияОбъекты питания

Определительные признаки

Систематическое положение

Carnivora Bowdich, 1821
Otariidae GrAy, 1825
Callorhinus J.e. GrAy, 1859
Callorhinus ursinus (linnAeus, 1758)

Отряд
Семейство
Род
Вид

Красный 
список 
МСОП

Красная
книга
России

VU1
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а сон — как на суше, так и на воде. Годовой 
цикл жизни четко делится на два периода — 
летне-осенний (репродуктивно-береговой) 
и зимне-весенний (зимовочно-пелагический). 

На репродуктивных лежбищах самцы- 
секачи занимают индивидуальные территории 
еще до прихода самок и стараются спариться 
со всеми самками, оказавшимися на их участ-
ке. Средняя продолжительность удержания 
участков взрослыми секачами составляет 
≈15 дней (максимально >50), а среднее число 
оплодотворяемых ими за это время самок мо-
жет доходить до 30–35 особей. Самки рожают 
детенышей вскоре после выхода на лежбище 

и через несколько дней после этого снова 
спариваются. Самцы-секачи, занимающие 
и охраняющие от конкурентов территории 
на репродуктивных лежбищах, в этот пери-
од вообще не питаются. Остальные группы 
животных в течение лета и осени регулярно, 
каждые несколько дней, сходят с лежбища 
в море на кормежку, которая проходит глав-
ным образом в ночные часы [138, 143]. 

Детеныши образуют на лежбищах так 
называемые детские сады, где они собираются 
большими группами, пока их матери кормятся 
в море. Молодые самцы, называемые холостя-
ками, и секачи, не занимающие территорий 

на репродуктивных лежбищах (аутсайдеры), 
формируют на их периферии отдельные хо-
лостяковые залежки. 

Плавают котики обычно со скоростью 
9–11 км/ч, но при испуге могут развить до 
20–35 км/ч, иногда выпрыгивая при этом из 
воды, подобно дельфинам. Самки способны 
нырять на глубину до 200 м, самцы — до 400 м, 
а максимальное время пребывания под водой 
может доходить до 5–6 мин [138].

Распространение и миграции. В репро-
дуктивный период основная масса котиков 
концентрируется для воспроизводства, вы-
кармливания приплода и линьки на побе-
режьях островов размножения (лежбищах), 
а в зимовочный, в паузах между репродук-
тивными сезонами, животные рассеиваются 
в пелагиали в южной части своего ареала. 
В последние десятилетия значительное ко-
личество самцов стало оставаться на местах 
размножения и в зимний период. 

Острова размножения северных морских 
котиков, на которых происходит воспроизвод-
ство, расположены в России и США. В России 
это Командорские острова (о-ва Беринга и Мед-
ный), некоторые острова в центральной части 
Большой Курильской гряды (о-ва Среднего 
и скалы Каменные Ловушки) и о. Тюлений 
у оконечности п-ова Терпения (о. Сахалин) 
в Охотском море. В США котики образуют 
репродуктивные лежбища на о-вах Прибылова 
(Св. Павла и Св. Георгия), о. Богослова (в вос-
точной части Алеутских островов) и у побере-
жья Калифорнии на Фараллоновых островах 
и о. Сан-Мигел. При этом, как свидетельствуют 
результаты массового мечения котиков во всем 
их северотихоокеанском ареале, проводивше-
гося с конца 1950-х по середину 1980-х гг., 
им свойственна ярко выраженная натальная 
филопатрия, т. е. тенденция в подавляющем 
большинстве ежегодно возвращаться, взрослея, 
на те же самые острова, и даже более того, на 
те же самые лежбища и их участки, где они 
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когда-то родились. Тем не менее на островах 
размножения все же имеет место незначи-
тельное смешивание животных из разных 
популяций, масштабы которого варьируют 
в зависимости от соотношения численности 
«донорских» и «реципиентных» стад: чаще 
всего животные эмигрируют из крупных агре-
гаций в малочисленные [139]. В теплые годы 
с пониженной ледовитостью моря иногда 
возможны летние заходы котиков на север 
вплоть до вод п-ова Чукотка. Районы зимов-
ки котиков находятся в более теплых водах 
Тихого океана и Японского моря, простираясь 
на юг примерно до 32–35° с. ш.

Приход котиков с зимовки на острова 
размножения начинается в мае—июне и про-
должается до середины лета (сначала подходят 
самцы и более взрослые звери, позже — самки 
и молодняк). Осенний уход на зимовку начи-
нается в октябре и заканчивается в основ-
ном к началу декабря, причем происходит он 
в обратном порядке — сначала откочевывают 
детеныши-сеголетки, за ними более взрослые 
животные, и завершают секачи и холостяки 
старших возрастов [135, 138]. 

Численность. Морские котики издавна 
из-за своего меха считавшиеся особо ценным 
промысловым объектом, интенсивно про-
мышлялись с момента открытия лежбищ 
в ХVIII—XIX вв. При этом во всех эксплуа- 
тируемых популяциях каждые 60–70 лет син-
хронно возникали глубокие депрессии чис-
ленности, являвшиеся, предположительно, 
следствием чрезмерного промыслового пресса 
в периоды цикличных негативных экосистем-
ных изменений во всей морской биоте [139, 
146, 147]. Вводимые после каждой из таких 
депрессий ограничения и временные запреты 
промысла позволяли сравнительно быстро вос-
станавливать репродуктивные группировки. 
В настоящее время в водах России морские 
котики находятся в относительно стабильном 
состоянии. Судя по величине приплода, на 

Командорских островах расчетная числен-
ность морских котиков оценивается сейчас 
в 270–280 тыс. особей [148], на о. Тюлений — 
в 190–200 тыс. (Бурканов В.Н., неопублико-
ванные данные) и на Курильских островах, 
базируясь на данных последнего полного учета 
приплода, проведенного там в 2007 г., при-
мерно в 115–120 тыс. голов (Бурканов В.Н., 
неопубликованные данные). В водах США, ис-
ходя из рождаемости детенышей [149], общая 
современная численность морских котиков 
составляет порядка 620 тыс. животных, пода-
вляющее большинство из которых (~386 тыс.) 
концентрируется на о-вах Прибылова.

Хозяйственное значение. В настоящее 
время промысел северных морских котиков 
осуществляется только в России на Коман-
дорских островах и в США на островах При-
былова, причем ведется он в обеих странах 
в строго ограниченном количестве с целью 
удовлетворения традиционных потребностей 
населяющего эти острова коренного народа 
(алеутов). На Командорских островах в послед-
ние годы добывается порядка 1,5–2 тыс. жи-
вотных (на 2021–2022 гг. там, в частности, 
был установлен допустимый общий объем 
изъятия в 1905 голов, в том числе 1535 серых 
котиков-сеголетков на Северном лежбище 
и 370 самцов-холостяков на Северо-Западном). 
В США объем аборигенной добычи составляет 
менее 1 тыс. особей. На о. Тюленьем промысел 
не ведется с 2009 г.

Изученность. Благодаря своему важному 
хозяйственному значению северные морские 
котики всегда находились в сфере повышенно-
го внимания специалистов. Временная конвен-
ция по их сохранению между СССР, Канадой, 
США и Японией, действовавшая с 1957 по 
1985 г., включала в себя многокомпонентную 
интенсивную международную программу 
мониторинга, а также разносторонних ис-
следований на лежбищах и в море, что сде-
лало этот вид, вероятно, наиболее изученным 

из всех ластоногих. С 1990-х гг. мониторинг 
популяций котиков продолжается в рамках 
российско-американского проекта «Морские 
млекопитающие».

Наличие угроз. Реальной угрозой для 
котиков долгое время был их крупномас-
штабный промысел. Серьезным фактором 
смертности являлся также пелагический 
дрифтерный рыболовный промысел, одна-
ко с 1992 г. он запрещен в открытой части 
океана, а с 2016 г. и в экономической зоне 
Российской Федерации. Гибель животных 
в результате запутывания в засоряющих оке-
ан фрагментах орудий рыболовства и бы-
товом мусоре, являясь большой проблемой 
в 1970–1980-х гг., также минимизирована 
совместными усилиями стран Северо-Ти-
хоокеанского региона [139], хотя пока и не 
решена полностью. Естественными врагами 
котиков являются косатки и крупные акулы, 
однако общее воздействие всех названных 
факторов не играет существенной роли в ди-
намике популяций [135]. 

Нередки случаи формирования на отдель-
ных (обычно периферийных) участках леж-
бищ котиков также залежек сивучей, антуров 
(обыкновенных тюленей) и каланов, однако 
в силу специфики биологии и поведения этих 
видов сколько-нибудь выраженной межвидо-
вой территориальной конкуренции у живот-
ных не наблюдается, и даже значительно более 
крупные сивучи не создают видимых помех 
для нормальной жизнедеятельности котиков. 
Существует конкуренция между промышлен-
ным рыболовством и котиками за ресурсы 
минтая. К числу явных угроз относится так-
же потенциальная опасность антропогенно- 

техногенного загрязнения океана и лежбищ. 
Меры охраны. По классификации МСОП 

северный морской котик относится к катего-
рии «уязвимые виды» (VU). В России к данно-
му виду специальные меры охраны не при-
меняются.
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Глава 4. Хищные  ▶  4.6

Морской заяц 

Популяционная структура. В России мор-
ской заяц представлен двумя подвидами: 
атлантическим (E. b. barbatus (Erxleben, 1777)) 
и тихоокеанским (E. b. nauticus (Pallas, 1811)).

Общая характеристика вида. Тюлень 
сравнительно крупных размеров. Средняя 
длина тела самцов и самок около 2–2,5 м [2]. 
Масса тела взрослого тюленя может силь-
но изменяться в течение года, но в среднем 
составляет 250–300 кг. Самки, как правило, 
крупнее самцов и весной могут достигать 
массы 425 кг [150]. Тело вытянутое, сигаро-
образной формы, конечности и голова от-
носительно некрупные. Окраска взрослых 
особей разнообразна, варьирует от серой, бу-
рой, коричневой до почти черной. Спинная 
сторона темнее брюшной. Часто окрас головы 
имеет рыжеватый цвет. Рисунок на шкуре 
взрослых особей отсутствует, но у сеголетков 
слабо выражена мелкая пятнистость. На морде 
расположено большое количество крупных, 
густо посаженных вибрисс, хорошо видимых 
с большого расстояния. 

Размножение и развитие. Половой зре-
лости животные тихоокеанского подвида 
достигают не ранее 2–3-летнего возраста (сам-
ки) и 4–5-летнего (самцы) [151–154]. Самки 
морских зайцев, обитающих в Белом и Ба-
ренцевом морях, впервые оплодотворяются 
в возрасте 4–7 лет. Небольшая часть самцов 
становится половозрелыми в 5 лет, а среди 
самцов в возрасте 7 лет 90% тюленей дости-
гают половой зрелости [155]. Новорожденные 
достигают в длину около 1,2–1,4 м и весят 
около 30 кг [152, 156–158]. Рождение един-
ственного крупного детеныша происходит на 
льдах, период лактации короткий — около 
14 дней. Ювенильная линька внутриутробная. 

Вероятно, характерна моногамия. Рост тюле-
ней продолжается до 10 лет [152]. 

Питание. Лахтак — типичный бентофаг 
с широким спектром потребляемой пищи. 
Основу питания всюду составляют разно- 
образные донные беспозвоночные, ведущие 
малоподвижный или прикрепленный образ 
жизни — моллюски, ракообразные, полихеты 
и др.; в отдельных районах в определенные 
сезоны немаловажное значение в питании 
имеют донные и придонные виды рыб — ма-
лоротая корюшка, сайка и навага [159–165]. 
Список кормовых объектов морского зайца 
в Белом и Баренцевом морях обширен и на-
считывает свыше 70 видов морских орга-
низмов, причем в Белом море рыба имеет 
большее значение в питании, чем в других 
морях [166–168]. 

Поведение. В ледовый период лахтаки 
ведут одиночный образ жизни, объединяясь 
в пары (взрослые особи) в период размноже-
ния. На льдах плотных скоплений не обра-
зуют. В летне-осенний период в некоторых 
районах используют береговые лежбища, на 
которых залегают одновременно до тысячи 
и более тюленей. Лежбища располагаются, 
как правило, на песчаных берегах островов, 
обсыхающих в отлив песчано-илистых от-
мелях, банках и в других местах с хорошим 
обзором. Лежбища известны на восточном 
побережье о. Сахалин, в Сахалинском заливе, 
на Шантарских островах, в северной части 
Охотского моря, в том числе крупные лежбища 
в Ямской губе [156, 159, 169–171]. На лежби-
щах нередко образует совместные залежки 
с кольчатой нерпой [172]. В период нагула 
в районах, богатых пищей, образуют плотные 
скопления на воде.

Грузное толстое тело, 
похожее на бревно

Окраска однотонная темная, несколько светлее 
на брюхе и боках, на голове – нередко 
красноватого оттенка Очень густые усы 

иногда закручены 
на концах

Небольшая голова с широкой мордой 
и широко посаженными ноздрями

Небольшие ласты
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КРАС САХА

31
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В Белом, Баренцевом и Карском морях мор-
ские зайцы в период размножения и линьки 
плотных скоплений не образуют. В западной 
части Баренцева моря и в Белом море в летний 
период неполовозрелые особи часто формируют 
залежки до 20 тюленей в устьях рек или на 
каменистых отмелях в период отлива [2, 173]. 

Распространение и миграции. В Северном 
Ледовитом океане атлантический морской 
заяц населяет мелководные районы Белого, 
Баренцева, Карского морей и моря Лаптевых, 
возможно, также западную часть Восточно- 
Сибирского моря. Возможно, ареал вида 
имеет разрыв в центральной части Восточно- 

Сибирского моря и в море Бофорта [2, 4, 150]. 
Щенка проходит в Белом, Баренцевом морях 
и западной части Карского моря на плавучих 
однолетних льдах [174]. Неоднократно тюле-
ней отмечали в районе Северного полюса как 
в прошлом [2, 173, 175, 176], так и в настоящем 
столетиях [47].

Вид обычен в Чукотском море. В Беринговом 
и Охотском морях лахтак распространен почти 
повсеместно вдоль берегов в неледовый период, 
а зимой встречается в полях льдов с большим 
количеством разводий и полыней [156, 159]. 
В Японском море распространение тюленя огра-
ничено северной частью Татарского пролива — 

на юг до 48° с. ш. [177]. Обитатель шельфовых, 
преимущественно прибрежных вод, лахтак 
не покидает пределы 200-метровой изобаты. 
В безледный период распределен над глубинами, 
обычно не превышающими 10 м [178]. 

Миграции атлантического подвида из-
учены слабо. В Белом море с распадом льда 
неполовозрелые особи из северной части Белого 
моря мигрируют во внутренние районы. По-
ловозрелые особи покидают Белое море и ми-
грируют в юго-восточную мелководную часть 
Баренцева моря, часть половозрелых животных 
мигрирует на запад вдоль побережья материка. 
Весенне-летняя миграция половозрелых тюле-
ней из Баренцева моря направлена в западные 
и восточные районы Карского моря. Осенью 
наблюдается обратная миграция в Баренцево 
море через проливы Карские Ворота и Югор-
ский Шар [167, 175, 179]. Звери, обитающие 
в летний период в северной части Белого моря, 
совершают кормовые миграции в Баренцево 
море [180]. Описаны сезонные миграции через 
Берингов пролив между Беринговым и Чукот-
ским морями [181, 182].

Численность. Учеты, выполненные в Белом 
море в 1993 и 2003 гг., показали стабильную 
численность морского зайца — 4–5 тыс. особей 
[168]. Численность вида в Баренцевом море 
оценена приблизительно в 10 тыс., в Карском 
море — около 40 тыс. особей [174, 183]. 

Согласно учетным работам, выполнен-
ным в 1968–1990 гг., среднемноголетний уро-
вень численности лахтака в Охотском море 
составлял 200–250 тыс. особей, в западной 
части Берингова моря в 1974–1987 гг. — 57–
87 тыс. особей [152]. Примерно в этот же период 
численность лахтака в Беринговом море оцене-
на в 250–300 тыс. особей [184]. В более поздний 
период (2012–2013 гг.) численность морского 
зайца в западной части Берингова моря оценена 
в 58,8 тыс. особей [185]. Расчетная численность 
лахтака в водах российской части Чукотского 
и Восточно-Сибирском морях в 2016 г. состави-
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4.6. Морской заяц

ла 14 590 особей [186]. Наиболее многочислен 
тихоокеанский подвид у восточных берегов 
о. Сахалин, в Сахалинском заливе, на севере 
Охотского моря (зал. Шелихова, Притауйский 
район) и у берегов п-ова Чукотка [152].

Хозяйственное использование. Коммер-
ческий промысел морского зайца разрешен, но 
массово его не добывают по экономическим при-
чинам. В настоящее время на Дальнем Востоке 
лахтака добывают коренные жители п-ова Чу-
котка и в небольшом количестве в коммерческих 
целях в северо-западной части Охотского моря.

В начале ХХ в. норвежские суда в Барен-
цевом море и в западной части Карского моря 
ежегодно добывали 3–4,5 тыс. голов морских 
зайцев. После введения запрета на судовую 
добычу в Белом и Баренцевом морях (1970) 
квота на морского зайца была ограничена 
до 300 тюленей [167, 176].

Объем судового промысла в Охотском 
и Беринговом морях в 1970–1980-х гг. дости-
гал нескольких тысяч в год. Средний уровень 
добычи на п-ове Чукотка в 2001–2011 гг. оце-
нивается в 1100 голов. В других арктических 
регионах добыча морского зайца составляет 
несколько десятков голов в год [72]. 

Изученность. В настоящее время на Даль-
нем Востоке и Европейском Севере России 
вид изучается слабо и в основном попутно 
с иными исследованиями.

Наличие угроз. Значительные угрозы суще-
ствованию вида или отдельных его популяций 
отсутствуют. Однако сокращение ледовитости 
морей в границах ареала вида в результате 
потепления климата может явиться причиной 
ухудшения состояния некоторых популяций. 

Меры охраны. По классификации МСОП 
морской заяц относится к категории «вызываю-
щие наименьшие опасения» (LC). На федераль-
ном уровне в российских водах к данному виду 
специальные меры охраны не применяются. 
Вид включен в Красную книгу Республики 
Саха (Якутия) (категория 3).
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Глава 4. Хищные  ▶  4.7

Хохлач

Популяционная структура. Вид представлен 
двумя группировками — северо-западной и се-
веро-восточной. Управление и использование 
запасов двух группировок осуществляется раз-
дельно [187, 188]. В то же время современные 
генетические исследования не подтвердили 
статистически значимых различий между 
выделяемыми группировками [189]. 

Общая характеристика вида. Достаточ-
но крупный тюлень с выраженным половым 
диморфизмом: самцы значительно крупнее 
самок, длина тела составляет около 2,5 м, 
а масса тела — около 300 кг (максимум 400 кг). 
Средняя длина тела самок — 2,2 м, в редких 
случаях достигает 2,3 м, масса тела в сред-
нем 200 кг [2, 5]. Телосложение стройное, не-
сколько вытянутое, голова пропорциональна 
туловищу. 

Окраска взрослых тюленей яркая, об-
щий фон от светло-серого до темно-серого, 
по всему телу разбросаны темно-бурые или 
черные пятна сложной формы. Спина живот-
ного имеет более темный фон, и пятна на нем 
почти сливаются с общим фоном. Самки, как 
правило, имеют более светлый фон окраски, 
на котором отчетливее видны пятна. Взрос-
лые самцы отличаются от других тюленей 
Северной Атлантики своеобразным мешком 
(хохлом), образованным путем разрастания 
носовой полости. В спокойном состоянии 
у животного он почти не заметен, а при воз-
буждении произвольно надувается воздухом, 
может достигать 30 см в длину и 25 см в вы-
соту. Образуется у самцов в период наступле-
ния половой зрелости и является вторичным 
половым признаком [2, 5]. 

Новорожденные детеныши имеют корот-
кий мех. Окраска ярко выраженного чепра-

ка, который тянется от кончика морды до 
кончика хвоста, варьирует от темно-серой до 
почти черной с голубоватым отливом. Цвет 
боков и брюха меняется от светло-кремово-
го до светло-желтого. После первой линьки 
у молодых хохлачей появляются первые серые 
пятна на шее, их количество увеличивается 
ежегодно, и к 4–5 годам хохлачи приобретают 
«взрослую» окраску. С возрастом пятна на 
шкуре становятся черными.

Размножение и развитие. Хохлач являет-
ся пагофильным видом, у которого размноже-
ние происходит на сплоченном дрейфующем 
льду, как правило, далеко от кромки льда [5]. 
Самки достигают половой зрелости к 4–6 го-
дам, самцы — в 5–7 лет. Период размножения 
приходится на начало марта. В Гренландском 
море (северо-восточная популяция) большая 
часть детенышей  рождается  в период с 16 
по 24 марта. Детеныш линяет в утробе мате-
ри и рождается уже с коротким «взрослым» 
мехом. Длина новорожденного около 1 м, 
а масса в среднем 25 кг. Период лактации 
короткий — 4 дня. За этот период детеныш 
получает более 10 л очень жирного (60%) мо-
лока в день и достигает 42–46 кг. После этого 
самка покидает детеныша, который через 
несколько дней начинает самостоятельно пи-
таться [2, 190–192]. 

Период спаривания наступает сразу за 
окончанием лактации и продолжается око-
ло двух недель. В линный период, который 
проходит с середины мая до середины июля, 
хохлачи северо-восточной группировки фор-
мируют залежки в Гренландском море и Дат-
ском проливе [2, 191, 192]. 

Питание. Питаются хохлачи донно-пела-
гическими животными. В весенне-летний 

Грузное тело

Окраска светлая, темнеет на голове и конечностях. 
На светлом фоне темные пятна

Большая широкая морда

У самцов на носу кожистый мешок, 
который они могут раздувать в период гона

—

♂ 2,5 
♀ 2,2
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период в Гренландском море основным объ-
ектом питания являются кальмары, сайка, 
сельдь, окунь, различные виды палтуса, а из 
ракообразных — амфиподы. Также в рационе 
встречаются сельдь, путассу, гренландский 
палтус, липарисы [2, 193]. При добыче бентос-
ных организмов хохлачи ныряют на глубину до 
1000 м и могут проводить там до 1 ч [194, 195].

Поведение. Хохлач предпочитает мно-
голетние дрейфующие льды, расчлененные 
частыми разводьями, через которые он и вы-
ходит на лед. Практически не встречается на 
береговом припае. В безледный период тюлени 
обычно держатся на воде в прикромочной 

зоне, находясь в постоянном движении в по-
исках пищи или переходя из одного района 
в другой [2, 5]. По данным спутниковых на-
блюдений за мечеными животными установ-
лено, что между линькой (в июле) и размно-
жением (в марте) они проводят много времени 
в открытой воде [194]. Хохлачи северо-запад-
ной группировки имеют различные пищевые 
стратегии в зависимости от пола животных. 
Самцы держатся в более глубоководных рай-
онах, совершая длительные погружения на 
значительные глубины, самки же придержи-
ваются шельфовых районов и погружаются 
на более короткое время на меньшую глу-

бину [188]. Отмечены различия в стратегии 
питания и среди хохлачей северо-восточной 
группировки [196].

Распространение и миграции. Хохлач 
распространен на большей части Северной 
Атлантики и совершает сезонные миграции 
в Северный Ледовитый океан. На территорию 
России, в Баренцево море, заходят особи, отно-
сящиеся к северо-восточной популяции [187]. 
С начала весны и до конца осени у арх. Шпиц-
берген хохлачей обычно наблюдали на припае 
или на отдельных льдинах. Изредка хохлачи 
северо-восточной группировки были отмече-
ны у Мурманского берега и в Белом море [9, 
197]. О характере миграций хохлача в Барен-
цевом море данных нет. 

Численность. Северо-восточная груп-
пировка хохлача оценивается примерно 
в 84 тыс. особей [192, 198]. Численность при-
плода хохлача в Гренландском море в 2018 г. 
оценивалась в 12 977 особей [199].

Хозяйственное значение. Долгое время 
хохлач был важным объектом зверобойного 
промысла и занимал второе место в Северной 
Атлантике после гренландского тюленя [2]. 
С 1995 г. прекращен российский промысел 
хохлача в Гренландском море, а с 2007 г. — 
и норвежский. Допускается изъятие живот-
ных только для научных целей.

Изученность. В России исследования по 
хохлачу прекратились с закрытием промысла 
тюленей в Гренландском море и списанием 
зверобойных судов. Вид продолжают изучать 
в Норвегии и Канаде. 

Наличие угроз. Как и для многих других 
видов, связанных с пребыванием на льдах, 
основной угрозой для тюленя является гло-
бальное потепление климата. Отмечена гибель 
в рыболовных орудиях.

Меры охраны. По классификации МСОП 
вид относится к категории «уязвимые виды» 
(VU). В России к данному виду специальные 
меры охраны не применяются.
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Глава 4. Хищные  ▶  4.8

Серый тюлень

Популяционная структура. Серый тюлень — 
монотипический вид, включает два подвида, 
обитающих в водах России: атлантический 
(H. grypus grypus (Fabricius, 1791)) и балтий-
ский (H. gpypus macrorhynchus Hornschuch 
and Schilling, 1851). Только атлантический 
подвид серого тюленя обитает в водах Арк-
тики [140, 197].

Общая характеристика вида. Серый 
тюлень — крупный представитель настоящих 
тюленей, длина тела самцов 2–2,5 м (наиболее 
крупные экземпляры достигают 3 м в длину). 
Общая масса тела 150–300 кг и более [5]. Сам-
ки немного меньше: длина тела — 1,9–2,1 м, 
масса — 190–250 кг. Голова крупная с харак-
терной удлиненной мордой, линия перехода 
от лба к морде плавная, без характерного 
прогиба. Окраска значительно варьирует: от 
светло-серого фона с темными пятнами до 
почти черных особей с едва различимыми 
более темными пятнами. Балтийский подвид 
несколько мельче, с менее развитым половым 
диморфизмом [2].

Размножение и развитие. Самки атлан-
тического подвида достигают половозрелости 
к 4–5 годам, самцы — в 6 лет. В российских 
водах щенка этого подвида протекает с се-
редины ноября до середины декабря. Самка 
на твердом субстрате (берегу) рожает одного 
детеныша, покрытого белым мехом. Имеются 
данные о рождении детенышей на дрейфую-
щих льдах в Белом море (район о. Моржовец) 
[200]. Щенки некрупные, средняя длина ново-
рожденного около 1 м при средней массе тела 
около 14 кг. Период лактации продолжается 
около трех недель. По окончании лактации 
детеныши достигают веса 40–50 кг [2, 200].
Период размножения, выкармливания потом-

ства и спаривания заканчивается в начале 
зимы — в ноябре—декабре. В это время на-
блюдается медленное перемещение тюленей 
вдоль береговой линии Скандинавского по-
луострова с востока на запад. Значительная 
часть приплода, рожденного в российской 
зоне, перемещается в воды Норвегии, туда 
же мигрирует часть молодых животных из 
британских вод [200, 201]. 

На мурманском побережье места размно-
жения серого тюленя расположены на Айно-
вых островах и группе Семь Островов [202].

Самки балтийского подвида рожают 
на льдах в феврале—марте. По окончании 
вскармливания потомства звери спариваются 
и линяют (конец марта — начало апреля), 
после чего возвращаются к местам летнего 
обитания. Размножаются в Финском и Ботни-
ческом заливах, Ирбенском проливе и Риж-
ском заливе [2]. В последние три десятилетия 
отмечается щенка балтийского подвида на 
берегах, что негативно сказывается на вы-
живании приплода [203].

Питание. Питается серый тюлень пре-
имущественно рыбой, реже и в небольших 
количествах беспозвоночными. Поедает также 
кальмаров, крабов и креветок. В водах мурман-
ского побережья питается преимущественно 
треской и пинагором [5]. В Балтийском море 
основу питания серых тюленей составляют 
массовые виды рыб — салака, бельдюга, тре-
ска, угорь [2].

Распространение и миграции. Атланти-
ческий подвид серого тюленя распространен 
у побережья Англии, северной Исландии и по 
побережью всего Скандинавского полуостро-
ва [200]. Отмечается в водах южной и юго-
западной Гренландии [202]. В российской 

У самцов – большая квадратная 
голова с длинной мордой

Короткие передние ласты смещены к голове

Плотное длинное 
тело Окраска серая 

с темными пятнами

длинномордый тюлень, горбоносый тюлень, 
тевяк

♂ 2,0–3,0 
♀ 1,9–2,1

Длина, м ♂ 150–300 
♀ 190–250

Масса, кг
Характеристика

Синонимы

Отличительные черты 

Пресное
озеро

Склон ОкеанШельфБерег

Зона обитанияОбъекты питания

Определительные признаки

Систематическое положение

Carnivora Bowdich, 1821
Phocidae GrAy, 1821
Halichoerus nilsson, 1820
Halichoerus grypus (FABricius, 1791)

Отряд
Семейство
Род
Вид

МУР

31

КАР АРХ

33

НАО

33

ЯНАО

КРАС САХА ЧАО КАМ САХ

ПРИМ ХАБ МАГ БУР ИРК

АСТ КАЛМ ДАГ КРДР КРЫМ

СЕВ РОС КНГ

12

ЛЕН

52

СПБ

22

Охранный статус

1 Общевидовой статус, 2 H. g. macrorhynchus, 3 H. g. grypus.

Красный 
список 
МСОП

Красная
книга
России

LC1,2

12
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зоне Арктики в осенне-зимний период серый 
тюлень регулярно встречается от границы 
с Норвегией до м. Святой Нос. Образует бере-
говые залежки на островах. В летне-осенний 
период небольшое количество тюленей заходит 
в северные районы Белого моря, придержи-
ваясь островов вдоль западного побережья. 
Регулярно отмечается в Воронке Белого моря 
[204]. В Баренцевом море встречается редко 
в юго-восточной части, вдоль побережья на 
восток от м. Канин Нос [205]. По описанию 
местных жителей, похожий тюлень встреча-
ется в Чешской губе. В Карском море серые 
тюлени наблюдались в районе п. Амдерма [200].

Балтийский подвид считается более под-
вижным, так как связан со льдами на период 
щенки и линьки [2].

Для серого тюленя не свойственны се-
зонные миграции, и он может быть отнесен 
к относительно оседлым ластоногим [5]. 
Обычно совершает сезонные кормовые ко-
чевки в местах обитания. Молодые тюлени 
могут перемещаться более активно и на более 
дальние расстояния.

Численность. Общая численность серого 
тюленя, обитающего в северо-восточной Ат-
лантике, оценивается в 148 тыс. особей [206]. 
Численность тюленей у берегов Норвегии — 

7–10 тыс. особей [201, 207]. В Российской 
Арктике численность тюленей в 1994 г. оце-
нивалась в 3,5 тыс. особей [208]. В пределах 
всего Баренцева моря численность серого 
тюленя составляет 4,5 тыс. голов [183, 209]. 

Численность балтийского подвида 
в 2009 г. оценивалась в 20 тыс. особей [210]. 
В 2012–2015 гг. численность подвида оцени-
валась в 28–32 тыс. особей [207, 211].

Хозяйственное использование. В Барен-
цевом море промысел серого тюленя ведет 
Норвегия, среднегодовая добыча которого 
в 2005–2010 гг. составила 436 тюленей [201]. 
Квота на 2019–2020 гг. — 340 шт. [212]. В Рос-
сии вид занесен в Красную книгу Российской 
Федерации, поэтому хозяйственного значения 
не имеет.

Изученность. Популяция изучена до-
статочно подробно, особенно в тех районах 
ареала, где ведется ее промысел.

Наличие угроз. Основными угрозами для 
популяции в российской зоне Баренцева моря 
являются фактор беспокойства и несанкцио-
нированное посещение щенных залежек. 
В меньшей степени негативное влияние мо-
гут оказывать высокие уровни загрязнения 
прибрежных вод и рыболовство.

Меры охраны. По классификации МСОП 
вид относится к категории «вызывающие 
наименьшие опасения» (LC). В России на феде-
ральном уровне к балтийскому подвиду серого 
тюленя применяются общие меры охраны 
в отношении таксонов, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации. Серый тюлень 
имеет охранный статус во всех субъектах 
Российской Федерации в пределах ареала.
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1. Взрослый самец 2. Взрослая самка 3. Детеныш в стадии белька

1

2
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Глава 4. Хищные  ▶  4.9

Крылатка 

Популяционная структура. Выделяют две 
относительно изолированные популяции — 
беринговоморскую и охотоморскую.

Общая характеристика вида. Благодаря 
характерной окраске взрослые животные 
безошибочно отличаются от других видов 
тюленей. На темном фоне выделяются четы-
ре бело-желтоватые полосы-ленты шириной 
5–15 см: одна охватывает шею, другая — по-
ясницу, еще две окружают передние ласты. 
Фоновая окраска тела варьирует от светло- 
коричневой и серебристо-серой до черной. 
Констраст наиболее заметен у взрослых сам-
цов. Иногда отмечается узор в виде светлых 
пятен или колец [2]. Телосложение стройное, 
удлиненное, шейный перехват хорошо заметен. 
Длина тела и самцов и самок — 1,5–1,9 м, 
а масса — 70–90 кг [2, 213–215].

Размножение и развитие. Роды и спа-
ривание происходят на льдах с конца марта 
до середины мая (на юге Охотского моря 
и в Татарском проливе — с середины марта). 
Беременность длится около 11 месяцев [216]. 
У самок рождается один детеныш в год, 
период лактации длится 3–4 недели. После 
этого у щенков начинается процесс линьки 
из ювенильного меха во взрослый, в течение 
которого они не питаются и живут за счет 
жировых запасов, накопленных в период 
молочного вскармливания. По окончании 
линьки детеныши переходят на самостоятель-
ное питание [151, 215, 217, 218]. Крылатка 
считается наиболее рано созревающим видом 
тюленей. Около половины самок становятся 
половозрелыми в 2 года, к 3 годам половозре-
лыми являются подавляющее большинство 
самок. Отдельные самцы также могут ста-
новиться половозрелыми уже в 2 года, но 

большинство достигают зрелости в 3–4 года 
[214]. Окраска щенков изменяется с возрастом: 
рождаются они серебристо-белыми, после 
первой линьки (через 4–5 недель) шкурка 
становится серой. Полосы поначалу не видны, 
появляются в течение трех лет, становясь 
ярче с каждой новой линькой [219]. Линька 
у взрослых животных ежегодная — в период 
с конца марта до июля. Продолжительность 
жизни — 20–30 лет [215].

Поведение. О поведении крылаток в не-
ледовый период известно мало. Держатся они 
в основном поодиночке, но на льдах иногда 
залегают по 2–3 особи [4, 215, 220]. Залегают 
на белых торосистых льдах, предпочитают 
отдельные льдины. Отдушин, лазок или 
снежных убежищ не устраивают [2, 221, 222]. 
Способны нырять на глубину более 600 м. 

Питание. Питаются крылатки пелагиче-
скими и нектобентическими (в том числе 
донными) видами рыб. Основу их рациона 
составляют минтай, разные виды трески, 
навага; часто — песчанка, бельдюговые, 
корюшковые, камбалы, различные голово-
ногие моллюски и ракообразные. Молодые 
тюлени питаются в основном ракообразными 
(креветками, крабами, мизидами), молодью 
трески и минтая [164, 223–227]. По мере 
взросления крылаток доля ракообразных 
в их рационе сокращается [228]. Почти вся 
информация о питании крылаток получена 
для периода с февраля по июнь. В безледный 
период года эти тюлени труднодоступны 
для изучения, но, по-видимому, сезонные 
вариации в их рационе выражены слабо 
[215, 229].

Распространение и миграции. Обитают 
крылатки в основном в северной части Тихого 

Небольшая округлая голова темного цвета с большими глазами

Длинная шея

Окраска темная с широкими светлыми лентами-полосами 
вокруг шеи, передних ластов и таза; 

у самок и молодых животных полосы менее выражены

полосатый тюлень

♂ 1,5–1,9 
♀ 1,5–1,9

Длина, м ♂ 70–90 
♀ 70–90

Масса, кг
Характеристика

Синонимы

Отличительные черты 

Пресное
озеро

Склон ОкеанШельфБерег

Зона обитанияОбъекты питания

Определительные признаки

Систематическое положение

Carnivora Bowdich, 1821
Phocidae GrAy, 1821
Histriophoca Gill, 1873
Histriophoca fasciata (ZimmermAnn, 1783)

Отряд
Семейство
Род
Вид

МУР КАР АРХ НАО ЯНАО

КРАС САХА ЧАО КАМ САХ

ПРИМ ХАБ МАГ БУР ИРК

АСТ КАЛМ ДАГ КРДР КРЫМ

СЕВ РОС КНГ ЛЕН СПБ

Охранный статус

1 Общевидовой статус.

Красный 
список 
МСОП

Красная
книга
России

LC1

–1
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океана (в Охотском и Беринговом морях), в Чу-
котском море и Татарском проливе (Японское 
море) их меньше. Известны единичные случаи 
выхода животных за пределы обозначенного 
ареала [4, 221].

Годовой цикл жизни делится на две 
части. Весной и ранним летом — в пери-
од родов, спаривания и линьки — тюлени 
концентрируются вдоль кромки дрейфую-
щего льда, предпочитая при этом отдель-
ные льдины со сплоченностью 6–8 баллов. 
Самки в этот период продолжают активно 
питаться, поэтому щенки привязаны к более 
продуктивным районам континентального 

шельфа [2, 49, 229, 230]. В Охотском море 
максимальная плотность залегания отмече-
на на льдах у северо-восточного побережья 
о. Сахалин [231].

Безледную часть года крылатки прово-
дят в море и редко встречаются на суше. 
К конкретным местообитаниям они в это 
время не привязаны и широко рассеиваются 
по акватории, стараясь, однако, придержи-
ваться продуктивных районов шельфа [4, 
221, 229].

Численность. Согласно последним оцен-
кам, в настоящее время в Охотском море 
обитает порядка 180 тыс. крылаток [231], из 

них 2–3 тыс. — у берегов Японии [232]. Со-
временные оценки поголовья крылаток в рос-
сийской зоне Берингова и Чукотского морей 
отсутствуют, но в 1980-х гг. их численность 
составляла 170–175 тыс. и 115–120 тыс. особей 
соответственно [202]. Начиная с 1990-х гг., 
после прекращения крупномасштабного 
судового промысла ледовых форм тюленей, 
заметных колебаний численности крылатки 
не отмечено [221, 233, 234].

Хозяйственное значение. Судовой ком-
мерческий промысел крылаток, ставший 
нерентабельным, прекратился в России 
в 1990-х гг. Рекомендованный Минсельхозом 
России общий допустимый улов для крылатки 
в последние годы составляет 1–3 тыс. особей 
[4], однако тюлень добывается коренным на-
селением лишь штучно. 

Изученность. Основная информация 
по биологии вида была получена в период 
активного морского зверобойного промысла 
во второй половине XX в. С прекращением 
промысла резко сократился и объем мони-
торинга. В настоящее время вид в России 
практически не изучается, за исключением 
регистрации встреч животных при учетах 
других морских млекопитающих. 

Наличие угроз. Крылатки наиболее уяз-
вимы в период размножения. Сокращение 
площади льда, а также антропогенное воздей-
ствие весной и в начале лета могут серьезно 
повлиять на их численность [221]. Загрязне-
ние океана и интенсивный вылов объектов 
питания тюленей, сокращающие их кормовую 
базу, также могут негативно отразиться на 
состоянии популяций животных [221]. Кроме 
того, крылатки регулярно гибнут в рыбацких 
сетях при отлове лососей [235].

Меры охраны. По классификации МСОП 
вид относится к категории «вызывающие 
наименьшие опасения» (LC). В России к дан-
ному виду специальные меры охраны не 
применяются.
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Глава 4. Хищные  ▶  4.10

Гренландский тюлень

Популяционная структура. Гренландский 
тюлень — единственный вид рода, представ-
лен тремя популяциями, обычно относимыми 
к двум подвидам: P. g. oceanica (Lepechin, 1778) 
и P. g. groenlandicus (Erxleben, 1777). В фауне 
России беломорский подвид (P. g. oceanica) 
представлен беломорской популяцией.

Общая характеристика вида. Гренланд-
ский тюлень достаточно крупного размера, 
причем половой диморфизм практически не 
выражен. Длина тела достигает 1,8 м [2, 5]. 
Масса тела колеблется в зависимости от сезона. 
В период нагула и щенного периода масса тела 
взрослых животных достигает 170 кг и более. 
Весной, в период линьки, взрослые животные 
могут весить 70–80 кг [236, 237]. 

Окраска тюленей меняется с возрастом. 
Перелинявшие сеголетки и животные в возрас-
те до 3–4 лет имеют серо-пятнистую окраску. 
Основной фон окраски от серого до коричне-
вого, по нему разбросаны пятна почти черного 
цвета. Спина обычно имеет более темную 
окраску, чем грудь. Начиная с пятилетнего 
возраста у животных на спине проступают 
темные пятна, а на морде начинает форми-
роваться черная «маска». С возрастом пятна 
на спине увеличиваются и сливаются в «кры-
лья», «маска» на морде закрывает всю лицевую 
часть, а у самцов доходит до затылка, общий 
фон тела становится почти белым [236–238].

Размножение и развитие. Половой зре-
лости самки гренландского тюленя достигают 
в 4–8 лет, самцы становятся половозрелыми 
в 5–9 лет. Период спаривания происходит 
с конца первой до середины третьей дека-
ды марта. Развитие плода начинается через 
2–2,5 месяца (латентный период) после спа-
ривания и длится около 9 месяцев. Самка ро-

жает одного детеныша на беломорских льдах 
со второй декады февраля и до конца первой 
декады марта. Незначительная часть самок 
рожает детенышей в Чешской губе Баренце-
ва моря [236, 237]. Новорожденный детеныш 
имеет массу тела 8–12,4 кг и длину до 80 см. 
Период лактации длится около 14 дней. За это 
время детеныши быстро набирают вес и уве-
личиваются в размерах. К окончанию периода 
лактации средняя масса детенышей достигает 
32–36 кг, а длина тела — около 100 см. После 
того как самка оставит детеныша, ему пред-
стоит перелинять на льдах и сойти в воду. 
Таким образом, от рождения до линьки всего 
за один месяц детеныш проходит несколько 
возрастных стадий: рождается c длинным 
белым мехом зеленоватого оттенка (зеленец), 
который исчезает через несколько дней после 
рождения (белек); через неделю-две белек на-
чинает линять (стадия хохлуши), полностью 
вылинявший детеныш называется «серок» или 
«серка». Заметный прирост в длину у тюленей 
продолжается до 4–5 лет, после чего темпы 
снижаются, и к 10–12 годам рост прекращается 
[167, 168, 236, 238].

Питание. В Белом море гренландский 
тюлень питается преимущественно пелагиче-
скими рыбами и ракообразными. Наибольшее 
значение среди ракообразных имеют амфи-
поды, эвфаузииды, а также креветки, а среди 
рыб — сайка, сельдь, а в Атлантике и сайда. 
Донно-пелагические и донные объекты также 
представлены значительным количеством ви-
дов, из которых наиболее часто встречаются 
креветки рода Pandalus, а среди рыб — мойва, 
песчанка, треска, бычковые. Среди кормо-
вых объектов детенышей первого года жизни 
преобладает мойва, а среди ракообразных — 

Вытянутое изящное тело

Широкая плоская морда, темная впереди

На светло-серых или кремовых боках – два длинных темных пятна, 
сходящихся на спине в форме лиры

лысун

♂ 1,8 
♀ 1,8
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гиперииды, придонные бокоплавы и креветки. 
В Баренцевом море тюлень питается креветка-
ми, мойвой, треской, сайдой, бычками. На юге 
Баренцева моря в Варангер-фьорде в апреле—
мае в пище присутствуют мойва, треска и пес-
чанка. Состав пищи тюленей осенью изучен 
недостаточно полно, известно, что в питании 
встречаются сайка, сельдь, навага и массовые 
виды ракообразных [167, 168, 238–240]. Состав 
питания гренландского тюленя в Карском 
море неизвестен. 

Распространение и миграции. Ареал 
беломорской популяции обширен: от юго-вос-
точных вод Гренландии на западе до арх. Се-

верная Земля на востоке. Северная граница 
проходит по кромке дрейфующих льдов. На 
юге гренландский тюлень обитает в водах 
Белого моря и юго-восточной части Баренцева 
моря [2, 241].

Особенностью гренландского тюленя явля-
ется его отчетливая миграционная активность 
и способность к ежегодным массовым сезонным 
миграциям. С конца апреля до середины мая на-
блюдается миграция перелинявших животных 
из Белого моря. Летом (июнь — август) поло-
возрелая часть популяции мигрирует к северу 
через западную часть Баренцева моря. Приплод 
гренландского тюленя может придерживаться 

и восточной ветви миграции в своем продви-
жении на север, поэтому в центральной части 
Баренцева моря (примерно между 72° и 76° с. ш.) 
тюлени летом встречаются редко. С распадом 
льдов на севере Карского моря тюлени дости-
гают западных берегов островов арх. Северная 
Земля. В этот период животные могут создавать 
временные группировки на местах откорма 
массовыми видами рыб и ракообразных. Осе-
нью (вплоть до декабря) большинство тюленей 
рассредоточивается в северной части акватории 
Баренцева моря. Обратная миграция к местам 
размножения и линьки в Белом море занимает 
достаточно много времени: начинается с конца 
февраля и длится до середины апреля [167, 
168, 237, 241, 242].

Численность. В 1875 г. численность бело-
морской популяции гренландских тюленей до-
стигала 6 млн особей, в 1927 г. она снизилась до 
3–3,5 млн, а к середине 1950-х гг. до 1,2–1,5 млн 
животных. В 1962 г. численность животных 
в возрасте одного года и старше оценивалась 
в 240 тыс. тюленей. После принятия мер по 
охране беломорской популяции численность 
неуклонно росла и к 1976 г. составила 551 тыс. 
особей [236, 237, 243]. 

За последние 20 лет были выполнены 
несколько учетов численности приплода тюле-
ней. В 2000–2003 гг. численность приплода со-
ставила 320–340 тыс. особей, но в 2004 г. были 
учтены лишь 230 тыс. детенышей. Авиасъемки 
щенных залежек в 2005, 2008 гг. показали 
дальнейшее снижение численности припло-
да — 122,5 и 123 тыс. особей соответственно, 
и лишь в 2009 г. она немного увеличилась, до 
157 тыс. особей [244–247]. В марте 2010 г. были 
выполнены два независимых учета. В пер-
вом случае численность приплода оценили 
в количестве 109 тыс. [248], а во втором — 
163 тыс. особей [247]. В 2013 г. численность 
приплода оценили в 129 тыс. особей [249]. 
Рассчитанная численность тюленей в возрасте 
одного года и старше в 2000–2013 гг. сокра-
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4.10. Гренландский тюлень

тилась с 1,8–2,2 до 1–1,3 млн особей [250]. 
В условиях отсутствия последующих съемок 
приплода гренландского тюленя расчетная 
численность популяции на 2019 г. составила 
1,3–1,7 млн особей [251].

Наиболее вероятными причинами снижения 
численности приплода следует считать увели-
чение доли яловых самок в популяции [252].

 Хозяйственное использование. Промысел 
беломорской популяции гренландского тюленя 
до середины XIX в. оценивается в десятки ты-
сяч особей ежегодно. В 1925–1931 гг. ежегодная 
добыча тюленя достигла свыше 400 тыс. голов. 
[236, 237]. До 2008 г. добывались десятки тысяч 

животных. В 2009 г. промысел гренландского 
тюленя в Белом море в возрасте до одного года 
был запрещен, что привело к распаду россий-
ских промысловых компаний и прекращению 
промысла. В 2015 г. добыча молодых тюленей 
на стадиях «хохлуша» и «серка» была разреше-
на, но промысел не возобновили. Норвежские 
зверобои в Баренцевом море практически 
прекратили промысел тюленей и за период 
с 2009 по 2019 г. добыли 3177 голов. [238, 251]. 

Ежегодно Россия и Норвегия устанавли-
вают национальные квоты для коммерческого 
и научного промысла гренландского тюленя 
(ян-майенская и беломорская популяция).

Наличие угроз. Основными угрозами для 
популяции следует признать климатические 
изменения, приведшие к уменьшению площади 
ледяного покрова и сроков его формирования 
в Белом море; интенсификацию промышлен-
ной деятельности в Беломорском регионе, 
в том числе арктического судоходства; уве-
личение конкуренции с человеком за водные 
биоресурсы. 

Меры охраны. По классификации МСОП 
вид относится к категории «вызывающие наи-
меньшие опасения» (LC). В России к данному 
виду специальные меры охраны не приме-
няются.
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Глава 4. Хищные  ▶  4.11

Обыкновенный тюлень

Популяционная структура. Обыкновенный 
тюлень представлен пятью подвидами, из ко-
торых в российских водах встречаются два — 
атлантический (европейский) (Ph. v. vitulina 
Linneaeus, 1758) и тихоокеанский (курильский) 
(Ph. v. stejnegeri J.A. Allen, 1902).

Общая характеристика вида. У атланти-
ческого подвида обыкновенного тюленя общий 
фон верхней части туловища темный, иногда 
почти черный. Нижняя часть тела светлее 
верхней. Окраска тихоокеанского подвида от-
личается наличием крупных, овальной формы 
светлых колец, разбросанных по поверхности 
темноокрашенного тела. Брюшная сторона 
более светлая. Часто тюлени имеют окраску, 
сходную с ларгой: пятнистый рисунок при 
отсутствии колец. Половой диморфизм не 
выражен. Средняя длина тела половозрелых 
самцов тихоокеанского подвида составляет 
1,7 м, самок — 1,6 м [253, 254]. Средняя дли-
на взрослого самца атлантического подвида 
в районе арх. Шпицберген — 1,5 м при средней 
массе тела 104 кг. Самки мельче, при сред-
ней длине 1,4 м имеют массу тела в среднем 
83 кг. Продолжительность жизни тюленей 
у арх. Шпицберген достигает 22 лет, тогда 
как в других частях ареала тюлени доживают 
до 35 лет [255].

Размножение и развитие. Половой зрело-
сти самки атлантического подвида, обитающие 
в Баренцевом море, достигают к 4 годам, сам-
цы — в 6 лет. Детеныш линяет внутриутроб-
но, масса тела при рождении — около 11 кг, 
длина — около 80 см [255–257].

Cамки достигают половой зрелости в воз-
расте 3–4 лет, самцы — на год-два позже. Ха-
рактерно наличие латентного периода бе-
ременности (3–3,5 месяца). Деторождение 

происходит на берегу. Ювенильная линька 
детеныша происходит на стадии внутри-
утробного развития, меховой покров но-
ворожденного сходен с таковым взрослых 
тюленей. Период щенки зависит от района: 
на Курильских островах он приходится на 
вторую половину апреля — конец мая; это 
раньше, чем, например, на п-ове Камчатка 
(май—июнь). Масса тела новорожденных со-
ставляет 11,4–18,2 кг. Период лактации длится 
около 3 месяцев [258–260].

Питание. В питании обыкновенных тюле-
ней в водах арх. Шпицберген среди беспозво-
ночных отмечены креветки и головоногие 
моллюски. Преобладают в питании пелаги-
ческие и донно-пелагические гидробионты, 
среди рыб важное значение в питании имеют 
полярная и атлантическая треска, причем 
атлантической трески в пище всегда больше 
(по биомассе); также в питании встречаются 
сайка и пикша [255, 257, 261].

Питание тюленей тихоокеанского под-
вида изучено достаточно слабо. Основные 
кормовые объекты представлены разнообраз-
ными беспозвоночными и рыбами, населяю-
щими прибрежную зону и ведущими донный 
и придонный образ жизни. Из рыб в пище 
встречены бычки, навага, окуни и др., среди 
безпозвоночных основные кормовые объек-
ты — осьминоги и ракообразные [96, 258, 260].

Поведение. У обыкновенного тюленя вы-
ражен стадный образ жизни, каждая груп-
пировка состоит из тюленей обоих полов 
и разного возраста. В течение сезона размно-
жения между половозрелыми самцами прояв-
ляются антагонистические взаимоотношения, 
выражающиеся в жесткой конкурентной борь-
бе за самок. В течение года тюлени экологиче-

Голова крупная, морда вытянута, похожа на собачью

Окрас вариативен: светлые пятна, крапины, 
кольца на темном (сером или коричневом) фоне 

либо темные крапины на светлом фоне

Небольшие ласты
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31

КАР АРХ
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13
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Охранный статус

1 Общевидовой статус, 2 Ph. v. stejnegeri, 3 Ph. v. vitulina.

на Дальнем Востоке — антур, островной тюлень, 
курильский тюлень, тюлень Стейнегера
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ски тесно связаны с прибрежной зоной. Бере-
говые залежки, насчитывающие до нескольких 
десятков животных, формируются обычно на 
прибрежных рифах, отмелях, на карнизах 
и в нишах прибрежных скальных обнажений 
и в других местах, хорошо защищенных от 
ветро-волнового воздействия [253, 254, 258, 
262]. На Дальнем Востоке тюлень нередко 
образует совместные залежки с ларгой.

Распространение и миграции. Тюлени, 
обитающие в водах западной части арх. Шпиц-
берген, являются самой северной популяцией 
вида. Основная часть популяции сосредоточе-
на на о. Земля Принца Карла. В зимний период 

совершают незначительные перемещения, 
летом их активность возрастает, и тюленей 
можно встретить у южных берегов арх. Шпиц-
берген, при этом они предпочитают держаться 
не далее 100-метровой изобаты [257, 261, 263]. 

Юго-западная часть Баренцева моря явля-
ется окраиной ареала атлантического подвида. 
Здесь тюлень распространен вдоль всего Скан-
динавского полу острова, восточная граница 
проходит у м. Канин Нос [2]. Вид отмечен 
в прибрежных водах Западного и Восточ-
ного Мурмана. В зимний период основные 
скопления отмечаются в прибрежных губах, 
в Кольском заливе и у п-ова Кильдин. Раз-

множающаяся группировка обыкновенного 
тюленя (в период май — август) находится 
в губе Ивановская. В последние 20 лет обык-
новенные тюлени летом и осенью регулярно 
встречаются как в северных (открытых) райо-
нах, так и во внутренних районах Белого моря 
(Двинский залив и Онежская губа), у побере-
жья Карелии, в губе Конюхова, где отдыхают 
на каменистых отмелях рядом с нерпой [204, 
264, 265]. В Балтийском море тюлень обычен 
у берегов Швеции, Нидерландов и Дании, 
в российских водах Калининградской области 
встречи единичны [2], современные сообще-
ния о наблюдениях обыкновенного тюленя 
в Финском заливе отсутствуют.

Ареал тихоокеанского подвида простира-
ется от о. Хоккайдо (42° с. ш.) через Курильские 
острова к п-ову Камчатка (до 55–56° с. ш.), 
Командорским и Алеутским островам. В рос-
сийской части ареала с наибольшей плотно-
стью заселены южные острова Курильского 
архипелага, а также Командорские острова 
(о-ва Медный и Беринга). Ph. v. stejnegeri — пре-
имущественно оседлый подвид, совершающий 
сезонные локальные кочевки в пределах одного 
острова или между близко расположенными 
островами [253, 258, 260, 266–269].

Численность. Численность атлантическо-
го подвида в Баренцевом море оценивается 
примерно в 2,5 тыс. особей [265, 270]. Вдоль 
побережья материковой Норвегии обитает 
около 10 тыс. особей и около 2 тыс. особей 
у западных берегов арх. Шпицберген [257, 271, 
272]. Первые данные о численности тихоокеан-
ского подвида на Курильских островах были 
получены в 1963 г. [253], согласно которым там 
обитало 2–2,5 тыс. тюленей. В 2000 г. общая 
численность обыкновенного тюленя на Ку-
рильских островах была оценена в 3–3,5 тыс. 
[268]. Командорские острова населяют около 
3 тыс. особей [4], а по другим данным, полу-
ченным здесь же в 2005 г., — 4–4,3 тыс. особей 
[273]. На п-ове Камчатка в середине 1980-х гг. 
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4.11. Обыкновенный тюлень

обитало не более 300–400 особей [266]. Чис-
ленность обыкновенного тюленя в российской 
части Балтики не определена.

 Хозяйственное использование. Обыкно-
венный тюлень обоих подвидов в хозяйствен-
ных целях в России не используется.

Изученность. С 1960-х гг. углубленных 
исследований вида на Дальнем Востоке не 
проводилось. Современные исследования огра-
ничиваются, главным образом, учетами его 

численности на локальных участках ареала 
[266–268, 273]. Специальные исследования ат-
лантического подвида обыкновенного тюленя 
в России не проводятся. 

Наличие угроз. Основная угроза виду — 
прибрежное рыболовство. Естественными 
врагами на суше являются бурые медведи, 
в воде — акулы, косатки [263, 266, 268]. Ти-
хоокеанский подвид размножается на суше, 
поэтому существенные изменения ледового 

режима, происходящие в последние годы в се-
верной части Тихого океана, вероятнее всего, 
не окажут негативного влияния на благопо-
лучие этого подвида.

Меры охраны. Общевидовой статус в Крас-
ном списке МСОП — «вызывающий наимень-
шие опасения» (LC). В России к подвидам обык-
новенного тюленя применяются общие меры 
охраны в отношении таксонов, занесенных 
в Красную книгу Российской Федерации.
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Глава 4. Хищные  ▶  4.12

Ларга

Популяционная структура. В пределах ареала 
описано восемь популяций (репродуктивных 
центров) ларги: три — в Беринговом море, 
две — в Охотском, две — в Японском и одна 
в Желтом море [274].

Общая характеристика вида. Тюлень 
средних размеров: длина тела взрослых осо-
бей — 1,4–1,8 м, масса достигает 185 кг. Самцы 
немного крупнее самок. В размерах тела имеют-
ся незначительные популяционные различия: 
с продвижением на север ареала размеры тела 
несколько уменьшаются [275, 276]. Окраска 
сильно варьирует — тело покрыто темными 
и светлыми пятнами различной формы и раз-
мера, преимущественно на светлом фоне. Верх 
тела темнее, чем низ, нередко вдоль хребта 
отчетливо просматривается темный «ремень». 

Размножение и развитие. Самки дости-
гают половой зрелости и способны впервые 
спариваться в возрасте 2–7 лет, но большин-
ство — в возрасте 4 лет. Первого щенка рожают 
в возрасте 3 (отдельные особи) и 4 лет (около 
10%). В возрасте 8 лет способны размножаться 
все самки [277–280]. Самцы становятся поло-
возрелыми в возрасте 3–5 лет, но большинство 
из них реального участия в размножении не 
принимает, возможно, до 8–9 лет (Трухин А.М., 
личное сообщение). Сроки размножения в раз-
ных популяциях отличаются в зависимости от 
географической широты: в зал. Петра Великого 
щенка начинается в середине января, в Охот-
ском и Беринговом морях — не ранее конца 
марта. Период лактации длится 2,5–4 недели. 
Спаривание происходит спустя 1–2 недели по-
сле родов. Для вида предполагается сериальная 
моногамия (непостоянные семейные пары). 
[280, 281]. Характерна задержка в развитии 
зародыша продолжительностью 2,5–3 месяца.

Длина тела новорожденных достигает 
0,7–0,9 м, вес — 7–11 кг. В течение лактаци-
онного периода масса щенка увеличивается 
до 30–42 кг при значительно более умеренных 
изменениях линейных размеров тела. Окон-
чание лактации обычно совпадает с началом 
ювенильной линьки щенка, после завершения 
которой молодой тюлень начинает самостоя-
тельную жизнь, теряя в первый месяц 20–30% 
веса [280]. Наиболее интенсивный рост тела 
происходит на первом году жизни, после чего 
темпы роста снижаются. Физический рост са-
мок завершается к 8 годам, самцов — к 9 [277]. 
Максимальная продолжительность жизни 
может достигать 47 лет (Трухин А.М., личное 
сообщение). 

Питание. Ларга — преимущественно ихтио- 
фаг, но в отдельных районах и в определенные 
сезоны большое значение в питании имеют 
также головоногие моллюски и ракообраз-
ные. Последние — важный элемент рациона 
молодых тюленей [280]. Прослежены сезонные 
и региональные изменения в составе кормов: 
среди рыб наибольшее значение имеют виды, 
образующие массовые скопления, — лососевые, 
навага, минтай, сельдь, сайка и др., а среди 
головоногих моллюсков — осьминоги и в мень-
шей степени кальмары [163, 164, 280–290]. 
В периоды питания анадромными видами рыб 
ларга способна заходить в реки, поднимаясь 
вверх по течению на сотни километров.

Поведение. Ларга — тюлень с достаточно 
хорошо выраженными социальными связями. 
Среди дальневосточных тюленей ледовых форм 
ларга считается наиболее осторожным видом. 
На лежбищах часто подает голос, отмечаются 
стычки между соседствующими особями. Вид 
хорошо адаптируется к условиям неволи.

Новорожденные детеныши 
имеют бельковый наряд

Тюлень средних 
размеров

Голова округлая, похожа на мяч. 
Морда вытянутая

Окрас вариативен: беспорядочные 
темные пятна на светлом фоне, 

особенно многочисленные на спине 
и голове. Брюхо светлое

МУР КАР АРХ НАО ЯНАО

КРАС САХА ЧАО КАМ САХ

ПРИМ ХАБ МАГ БУР ИРК

АСТ КАЛМ ДАГ КРДР КРЫМ

СЕВ РОС КНГ ЛЕН СПБ

Охранный статус

1 Общевидовой статус.

пятнистая нерпа, пестрая нерпа,  
пятнистый тюлень

♂ 1,4–1,8 
♀ 1,4–1,8

Длина, м ♂ 80–185 
♀ 60–140

Масса, кг
Характеристика

Синонимы

Отличительные черты 

Пресное
озеро

Склон ОкеанШельфБерег

Зона обитанияОбъекты питания

Определительные признаки

Систематическое положение

Carnivora Bowdich, 1821
Phocidae GrAy, 1821
Phoca linnAeus, 1758
Phoca largha PAllAs, 1811

Отряд
Семейство
Род
Вид

Красный 
список 
МСОП

Красная
книга
России

LC1

–1
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Распространение и миграции. Ларга 
широко распространена в северной части 
Тихого океана — от Желтого моря на западе 
до п-ова Аляска на востоке. Далее ее ареал 
протягивается от Берингова пролива в моря 
восточного сектора Северного Ледовитого океа-
на на запад до Чаунской губы и на восток до 
р. Маккензи [280, 285, 286]. Для большинства 
популяций характерен пульсирующий ареал. 
Пелагическое распределение в зоне дрейфую-
щих льдов в зимний период сменяется отко-
чевкой животных после разрушения ледового 
покрова к побережьям и островам. В неледо-
вый период годового цикла выражена четкая 

экологическая связь с сушей: на труднодоступ-
ных участках побережий и островах тюлени 
образуют лежбища, численность на которых 
может достигать 4–5 тыс. особей и более. Са-
мые многочисленные лежбища отмечены на 
п-ове Камчатка и о. Сахалин [170, 282, 287]. 
Виду свойственны протяженные сезонные 
миграции во всех частях ареала [288–292].

Численность. Оценка численности вида 
затруднена из-за обширного ареала, охваты-
вающего акватории нескольких государств, 
и неодновременности проведения учетов в раз-
ных частях ареала. Считается, что в настоящее 
время 95% мировой популяции вида сосредото-

чено в Охотском и Беринговом морях. В 1970–
1990-х гг. средний многолетний уровень чис-
ленности вида в Охотском море оценивался 
примерно в 180–240 тыс. особей, в Беринговом 
море в 1974–1987 гг. — в 78–143 тыс. особей 
[274]. Предварительная оценка численности 
с использованием современных методов ин-
струментальной аэросъемки на льдах Охот-
ского моря в 2013 г. составила 84 тыс. особей 
без учета тюленей, находящихся в воде [231]. 
В 2012 г. для западной части Берингова моря 
численность ларги была определена в раз-
мере около 97 тыс. особей [293]. По данным 
Г.А. Федосеева с соавторами [294], популя-
ция ларги Татарского пролива оценивалась 
в 1969 г. в 8–11 тыс. особей; более поздних 
данных по этому району нет. Численность 
ларги в зал. Петра Великого в 2000-х гг. ста-
бильно увеличивалась, достигнув к 2017 г. 
3,2–3,6 тыс. особей (без учета численности 
приплода) с перспективой дальнейшего ро-
ста [295, 296]. В Желтом море (Ляодунский 
залив) популяция ларги пребывает в состоя-
нии депрессии: в 1940-х гг. там насчитыва-
лось 8 тыс. тюленей, а в 2007 г. — лишь около 
700 [297].

Хозяйственное значение. В прошлом лар-
га имела важное значение в жизни коренного 
населения и использовалась как источник 
белковой пищи и для хозяйственных нужд. 
В 1950–1990-е гг. в водах Дальнего Востока 
России велся интенсивный судовой и прибреж-
ный промысел. В настоящее время добывается 
в очень ограниченном количестве некоторыми 
береговыми хозяйствами. До недавнего време-
ни проводился отлов отдельных особей в на-
учных и культурно-просветительских целях.

Изученность. Среди ледовых форм дальне-
восточных тюленей ларга в настоящее время 
является одним из наиболее изученных видов 
[280, 298]. 

Наличие угроз. Происходящие глобаль-
ные изменения климата, сопровождающиеся 
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уменьшением площади и качества льда, при-
годного для выкармливания приплода, приве-
ли к снижению массы тела детенышей ларги 
[299], что может отразиться на выживании 
потомства в северных морях. Такая проблема 
не затрагивает популяцию ларги из зал. Петра 
Великого, для которой нормой является бере-
говая репродукция. Однако данная популяция 
населяет акваторию повышенного техногенно-
го воздействия на тюленей и среду их обита-
ния, поэтому особого внимания заслуживает 
проблема высокого уровня интоксикации 
ларги в этом районе стойкими органическими 
загрязнителями [300, 301].

Меры охраны. По классификации МСОП 
вид относится к категории «вызывающие наи-
меньшие опасения» (LC). В России к данному 
виду специальные меры охраны не приме-
няются.
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Глава 4. Хищные  ▶  4.13

Кольчатая нерпа

Популяционная структура. В англоязыч-
ной литературе в настоящее время приня-
то выделять 5 подвидов [302]: P. h. botnica 
(Gmelin, 1788) — Балтийское море; P. h. hispida 
(Schreber, 1775) — Арктический бассейн; 
P. h. ladogensis (Nordquist, 1899) — Ладожское 
озеро; P. h. ochotensis (Pallas, 1811) — Охотское 
и Японское моря; P. h. saimensis (Nordquist, 
1899) — оз. Сайма (см. карту на с. 283).

По мнению отечественных систематиков, 
внутривидовая структура нерпы нуждается 
в уточнении [303]. Нет достаточных данных 
для выделения их в самостоятельные подвиды, 
и своеобразный внешний вид, который име-
ют некоторые нерпы, вероятно, определяется 
влиянием внешних условий в различных рай-
онах [5]. Последние исследования показывают, 
что беломорская нерпа формирует отдельную 
группу гаплотипов на общей гаплотипической 
сети [304]. 

Общая характеристика вида. Самый мел-
кий вид семейства. Размеры тела подвержены 
заметным различиям в зависимости от райо-
на обитания. Длина тела взрослых тюленей 
может достигать 1,5 м, масса тела обычно не 
превышает 50–60 кг [5]. В окраске характерно 
большое количество светлых колец, разбро-
санных по всему телу, за исключением ласт. 
Детеныш рождается в белом наряде. 

Размножение и развитие. Самки достигают 
половой зрелости в возрасте 5–7 лет, самцы — 
6–8 лет [2, 151, 305, 306]. Существуют межпо-
пуляционные различия в сроках созревания. 
В арктических морях и в Беринговом море 
деторождение происходит в снежном логове, 
сообщающемся с водой посредством лазки. 
В Охотском море и на севере Татарского про-
лива нерпы щенятся открыто на поверхности 

заснеженных льдин. Для деторождения тюлени 
выбирают торосистые льды. Основной период 
щенки приходится на апрель. Масса новоро-
жденного около 4 кг. Период лактации длится 
месяц и более. Увеличение линейных и весовых 
размеров тела продолжается до 8–10 лет [274].

Поведение. В Белом и Баренцевом морях 
нерпа в летне-осенний период формирует 
залежки на камнях и косах, обнажающихся 
во время отлива [173]. В отдельных районах 
Охотского моря в летне-осенний период залега-
ет на береговых лежбищах, на которых могут 
скапливаться по несколько сотен животных 
[171, 307]. Об использовании нерпой суши 
в Беринговом море и в азиатском секторе Ар-
ктики данные пока отсутствуют. На береговых 
лежбищах нерпы лежат разреженно, нередко 
совместно с лахтаком, но всегда отдельно от 
ларги [308]. В течение ледового периода нерпы 
имеют индивидуальный участок, в пределах 
которого поддерживают в незамерзающем 
состоянии несколько продухов или лунок. 
При нырянии кольчатая нерпа способна за-
держивать дыхание на продолжительное (до 
30–40 мин) время [309].

Распространение и миграции. Кольчатая 
нерпа распространена во всех арктических 
морях России — от Мурманского побережья 
до Берингова пролива, а также в Белом, Бе-
ринговом и Охотском морях. В Японском море 
встречается лишь на его крайнем севере — 
в северной части Татарского пролива. Резуль-
таты мечения нерп датчиками спутниковой 
телеметрии в Белом море показали, что нерпа 
с июня по февраль не покидает пределы Бе-
лого моря [310]. Данные попутных наблюде-
ний за морскими млекопитающими ледовой 
авиа разведки и дрейфующих станций «Север-

Некрупный 
толстый тюлень

Голова небольшая, приплюснутый 
нос и короткая шея образуют 

«кошачий» профиль

На темных боках 
и спине – светлые кольца

Нижняя часть тела 
светло-серая

Новорожденные детеныши 
имеют бельковый наряд

МУР КАР

34

АРХ НАО ЯНАО

КРАС САХА ЧАО КАМ САХ

ПРИМ ХАБ МАГ БУР ИРК

АСТ КАЛМ ДАГ КРДР КРЫМ

СЕВ РОС КНГ

22

ЛЕН

12,34

СПБ

12

Охранный статус

1 Общевидовой статус, 2 P. h. botnica, 3 P. h. hispida, 4 P. h. ladogensis, 5 P. h. ochotensis,  
6 P. h. saimensis.

кольчатый тюлень, на Дальнем Востоке — акиба

♂ 1,5 
♀ 1,5

Длина, м ♂ 50–60 
♀ 50–60

Масса, кг
Характеристика

Синонимы

Отличительные черты 

Пресное
озеро

Склон ОкеанШельфБерег

Зона обитанияОбъекты питания

Определительные признаки

Систематическое положение

Carnivora Bowdich, 1821
Phocidae GrAy, 1821
Pusa scoPoli, 1771
Pusa hispida (schreBer, 1775)

Отряд
Семейство
Род
Вид

Красный 
список 
МСОП

Красная
книга
России

LC1,2,3,5 

VU4 

EN6

12,4
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ный полюс» [47] показывают, что кольчатая 
нерпа и морской заяц нередко встречаются 
в центральной части Северного Ледовитого 
океана, причем постоянно преобладает нерпа. 
Имеются свидетельства регулярных сезонных 
миграций из Берингова моря в Арктику и об-
ратно [311]. Распространение во всех частях 
ареала в зимний период тесно связано с на-
личием плотных ледовых полей, сохраняю-
щихся на протяжении значительной части 
года; характерны локальные перемещения 
в пределах ареала [274, 310, 312].

Питание. В питании кольчатой нерпы 
в Белом, Баренцевом и Карском морях основу 

составляют донные и донно-пелагические 
беспозвоночные и рыбы, причем предпочтение 
нерпа отдает мелкой рыбе (в Белом море это 
песчанка, навага, мойва и бычки), но обычна 
в ее рационе и более крупная рыба. Осенью 
в пище нерпы могут преобладать песчанка, 
мойва, полихеты, амфиподы, а также сельдь, 
навага, колюшки [313, 314]. Особенностью 
питания нерпы зимой и весной в Баренцевом 
и Карском морях является преобладание в ее 
рационе сайки при условии массовых подходов 
этой рыбы. В Карском море в меньшей степени 
нерпа добывает липарисы, а также ракообраз-
ных [174]. С увеличением продолжительности 

светового дня в питании нерпы возрастает 
доля пелагических ракообразных. Встречаются 
нерпы, желудки которых наполнены только 
ракообразными [167]. Нерпа иногда заходит 
в устья северных рек и может подниматься 
на сотню километров и более вверх по тече-
нию для добычи лососевых рыб — семги, сига, 
горбуши, кумжи [167, 315].

На Дальнем Востоке кольчатая нерпа пи-
тается преимущественно разными пелагиче-
скими ракообразными и стайными видами 
рыб мелкого и среднего размера: от корюшки 
и сайки до сельди и минтая. Среди ракообраз-
ных наибольшее значение имеют эвфаузииды 
(особенно для молодых тюленей), амфиподы 
и креветки [163, 164, 307, 316–318].

Численность. Современная численность 
нерпы в Белом море составляет 20–30 тыс. осо-
бей [319]. В Баренцевом море она оценивает-
ся в широких пределах — от 35–50 [320] до 
100 тыс. особей (включая 7–8 тыс. особей, оби-
тающих в водах арх. Шпицберген) [183] и даже 
до 250–500 тыс. особей [167]. Запасы нерпы 
в Карском море оцениваются приблизительно 
в 150 тыс. особей, в море Лаптевых — около 
100 тыс., в Восточно-Сибирском и Чукотском 
морях — около 90 и 145 тыс. особей соответ-
ственно [320].

Во второй половине XX в. акиба была 
наиболее многочисленным видом среди тюле-
ней ледовых форм, обитающих на Дальнем 
Востоке. Численность этого вида в Охотском 
море с конца 1960-х по 1990-е гг. составля-
ла 676–855 тыс. особей, а в западной части 
Берингова моря в период 1974–1987 гг. — 
в среднем 170 тыс. голов [274]. Расчетная 
численность акибы в Охотском море, полу-
ченная в результате авиаучетов, выполненных 
в 2013 г., составила 88 тыс. особей, не считая 
животных, находящихся в момент подсчета 
в воде [231]. Численность акибы в западной 
части Берингова моря в аналогичный пери-
од могла составить 89 700 особей [321]. По 
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4.13. Кольчатая нерпа

результатам учетов, выполненных в 2016 г. 
в российской зоне Чукотского моря и в Вос-
точно-Сибирском море, расчетная числен-
ность нерпы составила около 51 тыс. особей 
[322], что намного меньше оценок, приведен-
ных выше [320].

Хозяйственное использование. В Белом 
море до начала 1990-х гг. добывали 1,2–1,3 тыс. 
тюленей ежегодно, к середине 2000-х гг. добы-
ча сократилась до 300–400 особей. В Баренце-

вом море интенсивный промысел происходил 
в период 1961–1970 гг., когда среднегодовая 
добыча достигала свыше 4,3 тыс. тюленей, 
в последующие 10 лет она сократилась до 
1,7 тыс. особей [167]. В Карском море (Диксон-
ский промысловый район) добыча кольчатой 
нерпы в период с 1980 по 1992 г. составля-
ла от 42 до 1170 голов. В настоящее время 
промысел нерпы в этих морях прекращен по 
экономическим причинам [323]. 

В Охотском море в результате нерегламен-
тированного промысла, ведущегося в 1950–
1970-х гг., численность акибы была существен-
но подорвана. Так, на рубеже 1950–1960-х гг. 
ежегодная добыча достигала 70–80 тыс. голов 
судовым промыслом и 15–20 тыс. голов — бере-
говыми хозяйствами. В 1969 г. в дальневосточ-
ном промысловом бассейне были установлены 
лимиты на промысел ледовых форм тюленей, 
после чего популяция акибы в Охотском море 
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начала восстанавливаться [274, 324]. В Берин-
говом море, напротив, размер судовой добычи 
акибы всегда был незначителен, заметно усту-
пая величине добычи береговыми хозяйствами.

На сегодняшний день акиба — это основной 
(наряду с лахтаком) промысловый вид насто-
ящих тюленей для аборигенного населения 
Севера. На севере Охотского моря ежегодный 
размер добычи из-за отсутствия достоверного 
статистического материала оценить сложно, 
возможно, он составляет несколько сотен осо-
бей. До 2013 г. в Чукотском море ежегодно до-
бывалось до 3 тыс. тюленей, а в водах восточной 
части п-ова Камчатка — несколько сотен [325]. 
У народов Крайнего Севера акиба — ценный вид 
белковой пищи, а шкуры тюленей используются 
для изготовления одежды, обуви, сувениров. 

Изученность. После завершения в Охот-
ском и Беринговом морях судового промысла 
в 1990-х гг. изучение нерпы в этих морях 
носит эпизодический характер. На постоян-
ной основе исследования вида продолжаются 
только в Белом море. 

Наличие угроз. Угрозы существованию 
вида или отдельных популяций кольчатой 
нерпы, обитающих в морях России, на се-
годняшний день нет. Однако определенную 
тревогу вызывает процесс изменения климата 
в Арктике, сопровождающийся уменьшением 
площади припайных и дрейфующих льдов, 
на которых нерпа размножается.

Меры охраны. Общевидовой статус 
в Красном списке МСОП — «вызывающие наи-
меньшие опасения» (LC), ладожский подвид 
кольчатой нерпы относится к категории «уяз-
вимые виды» (VU). В России к балтийскому 
и ладожскому подвидам кольчатой нерпы 
применяются общие меры охраны в отноше-
нии таксонов, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации, указанные подвиды 
включены в региональные красные книги 
Ленинградской и Калининградской областей, 
г. Санкт-Петербург и Республики Карелия.

4.13. Кольчатая нерпа

1:50 000 000
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Ладожская кольчатая нерпа

Общая характеристика подвида. Как и другие 
кольчатые нерпы, ладожская нерпа — долго-
житель, ее максимальный возраст приближа-
ется к 50 годам (например, [326]). Взрослые 
животные в Ладожском озере весят в среднем 
47 кг [327]. Для нерп характерен рисунок из 
колец или пятен на шкуре, общий тон меха 
варьирует у разных особей от серебристого 
до шоколадного или практически черного. 

Размножение и развитие. У ладожских 
тюленей детеныши, покрытые мехом кремово-
го цвета, рождаются в конце февраля  — на-
чале марта [327]; вес новорожденного состав-
ляет 4–5 кг [328]. Роды проходят в снежных 
логовищах как на центральной, покрытой 
льдом части озера [329], так и вдоль берего-
вой линии в шхерном районе [330]. Лактация 
длится 7–9 недель, после чего самки покидают 
своих детенышей. Спаривание у взрослых 
животных происходит в период лактации 
в конце марта — начале апреля.

Поведение. Ладожские нерпы нуждаются 
в ледовом покрове для отдыха, размножения 
и линьки. Они способны создавать и поддер-
живать дыхательные отверстия (продухи) во 
льду с помощью хорошо развитых когтей на 
передних ластах. Как и все подвиды коль-
чатой нерпы, ладожские тюлени справля-
ются с низкими зимними температурами, 
имея толстый слой подкожного жира и строя 
логовища в снегу на поверхности льда. Эти 
логовища особенно важны для выживания 
новорожденных (например, [331]). Летом, когда 
льда на озере нет, ладожские тюлени образуют 
большие скопления, достигающие нескольких 
сотен животных, на островах и прибрежных 
камнях [332].

Распространение и миграции. Един-
ственная популяция ладожской кольчатой 
нерпы обитает в Ладожском озере на терри-
тории Республики Карелия и Ленинградской 

области на северо-западе России. Следуя за 
рыбой, тюлени иногда заходят в устья рек. 
Известны случаи встреч отдельных особей 
в р. Неве, в черте г. Санкт-Петербурга, и даже 
единичные выходы в Финский залив [333]. 
После начала становления ледового покрова 
на Ладожском озере нерпа держится в райо-
не формирующегося льда, выбирая участки, 
пригодные для строительства логовищ. В озе-
ре есть два основных района размножения 
тюленей: паковые льды в средней и южной 
его части и шхеры в северной части [334, 335]. 
Весной большие линные группировки тюле-
ней можно наблюдать на последних тающих 
льдинах. В летний период нерпа отдыхает по 
берегам многочисленных островов и нагули-
вается в районах массовых скоплений рыб.

Питание. Ладожские тюлени питаются 
разнообразной рыбой, среди кормовых объ-
ектов встречаются корюшка, ряпушка, ерш, 
налим, трехиглая колюшка, окунь, плотва, сиг, 
форель и некоторые беспозвоночные [327, 332]. 

Численность. В начале XX в. счита-
лось, что численность популяции ладож-
ской нерпы составляет около 20 000 особей 
[336]. К 1970-м гг., по оценкам Д.Д. Тормосова 
и И.Е. Филатова [337], популяция сократилась 
до 10 000 животных. Оценки, полученные 
исследователями в 1970, 1973, 1994 и 2001 гг. 
[338–342], были существенно ниже и находи-
лись в диапазоне 3000–5000 нерп. По данным 
авиационного учета 2012 г., проанализиро-
ванным с помощью статистических моделей, 
была получена оценка численности нерпы 
на льду в 5098 особей (95% CI: 4 026–7 086) 
[329]. На основании экспертного заключения, 
общая численность популяции (с учетом жи-
вотных, находившихся в воде и не попавших 
в учет) может составлять 6000–9000 особей 
[343]. Существенное отличие оценки 2012 г. 
от предыдущих значений позволяет предполо-
жить, что численность популяции в некоторой 
степени могла быть недооценена в 1990-х 

и 2000-х гг., и (или) быстрое снижение числен-
ности, зарегистрированное в 1970–1980-х гг. 
[339, 344], не было таким катастрофическим, 
как сообщалось ранее [343]. 

Хозяйственное использование. На 
протяжении большей части XX в. на ла-
дожских тюленей велась охота. Промысел 
в 1930–1970-х гг. составлял в среднем около 
300 животных в год [345, 346]. В этот период 
также разрешалась и даже поощрялась люби-
тельская и спортивная охота на ладожских 
тюленей, а ежегодная добыча оценивалась 
в 500–600 особей [345]. Охота на ладожскую 
нерпу была запрещена СССР в 1980 г. [327].

Изученность. После завершения про-
мысла на Ладожском озере изучение нерпы 

Шкура с рисунком из колец 
и пятен разнообразной формы

Некрупное, относительно короткое тело

Нижняя часть тела часто светлее верхней

Небольшая голова, приплюснутый нос 
и короткая шея образуют «кошачий профиль»
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♀ 1,5
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силами рыбохозяйственных институтов при-
остановилось. Исследования продолжаются 
в основном инициативными группами, ин-
ститутами Российской Академии Наук (РАН) 
и некоммерческими организациями. На сегод-
няшний день остаются открытыми вопросы 
кормового поведения нерпы и особенностей 
ныряния. Современные данные по составу 
рациона тюленей и распределению кормо-
вых участков на озере отсутствуют. В свете 
быстро меняющегося климата и увеличения 
антропогенной нагрузки все острее встает 
необходимость изучать здоровье популяции: 
распространение и состав патогенов, воздей-
ствие загрязняющих веществ на организм 
ладожской нерпы, состав паразитофауны. 
Мониторинг численности и демографических 
параметров популяции в настоящее время 
не ведется.

Наличие угроз. Прилов в орудия рыбного 
лова является сегодня основным источником 
смертности в популяции ладожской нерпы 
[332, 337, 341, 347]. По оценкам, в сетях может 
гибнуть до 10% популяции ежегодно [346]. 
Так, прилов составлял примерно 500 тюле-
ней в 2003 г. [348], 700 в 2011 г. [343] и 250 
в 2020 г. [349]. Сокращение объемов приловов, 
вероятно, связано с уменьшением промысло-
вого усилия на озере и с переходом рыбаков 
на орудия лова из тонкой лесы.

Зимой почти 40% площади припайного 
льда активно используется для любитель-
ской подледной рыбалки, что делает такие 
районы малопригодными для размножения 
нерпы [329]. В летний период антропогенное 
беспокойство отрицательно сказывается на 
использовании нерпой береговых залежек: 
застройка берегов, судоходство и туризм за по-
следние 20 лет привели к покиданию нерпой 
ряда ранее используемых мест ([332], М.В. Со-
коловская, личное сообщение).

В настоящее время загрязняющие веще-
ства, по-видимому, не оказывают существен-

ного влияния на популяцию ладожских тюле-
ней, однако, например, тяжелые металлы, 
дихлордифенилтрихлорэтан и его метаболиты 
и другие токсиканты обнаруживаются в тка-
нях и органах нерпы в различных концентра-
циях и представляют потенциальную угрозу 
[350–352]. 

Из-за своего ограниченного ареала и со-
кращения площади мест обитания ладожская 
нерпа подвержена риску распространения 
в популяции эпизоотических заболеваний 
[329]. В 2001–2003 гг. до 30% тюленей на бере-
говых залежках имели характерные отметины 
на коже, которые визуально были определены 
экспертами как проявления тюленьей оспы 
(Sipilä T., личное сообщение). В 2007–2009 гг. 
подобные пятна были зарегистрированы 
у 12–20% тюленей на залежках [353]. Неиз-
вестно, присутствует ли патоген в популяции 
до сих пор.

В связи с потеплением климата площадь 
пригодного для размножения льда на Ладож-
ском озере сильно колеблется из года в год 
гораздо больше, чем в прошлые десятилетия. 
В теплые зимы лед может полностью отсут-
ствовать [336, 343]. Это приводит к увеличе-
нию числа щенков нерпы на берегу, где они 
подвергаются нападению хищников — ли-
сиц, волков, одичавших и домашних собак 
и хищных птиц, что в итоге ведет к низкой 
выживаемости детенышей [327, 330]. 
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Глава 4. Хищные  ▶  4.14

Популяционная структура. Популяций у бай-
кальской нерпы не выделяется. 

Общая характеристика вида. Один из 
небольших тюленей, длина тела самцов — до 
1,65 м, самок — до 1,5 м. Средний вес — око-
ло 50 кг, хотя отдельные особи могут весить 
свыше 100 кг. Голова округлая, с высоким 
лбом. Из-за маленьких размеров головы глаза 
кажутся особенно большими. Окраска меха 
оливково-серая или буровато-серая с серебри-
стым отливом, однотонная, без пятен. Бока 
и брюхо светлее. Различий в окраске самцов 
и самок нет [354, 355]. 

Размножение и развитие. Является ти-
пичным пагофильным видом — весь период 
размножения (включающий роды, выкарм-
ливание детенышей и спаривание) проис-
ходит на льду оз. Байкал в период с конца 
февраля до начала мая. Самцы достигают 
половой зрелости в возрасте 6–7 лет, самки 
раньше — в возрасте 4–6 лет [354, 356]. Бе-
ременность длится 11 месяцев, из которых 
первые 3–3,5 месяца занимает характерный 
для тюленей латентный период [355]. Самки 
рожают обычно по одному щенку. Рожде-
ние детенышей происходит с конца февра-
ля до конца марта. Лактация продолжается 
1,5–3,5 месяца, т. е. существенно дольше, чем 
у близкородственных видов тюленей [354]. 
Отмечена зависимость выкармливания нерпят 
молоком от состояния ледового покрова: при 
раннем ледоходе период лактации сокращает-
ся, при позднем — удлиняется. Нерпята, родив-
шиеся в северной части оз. Байкал, кормятся 
молоком дольше, чем из южной части озера, 
где ледоход начинается в среднем на 20 дней 
раньше [354]. Детеныши рождаются с мягким, 
белым мехом; после смены эмбрионального 

покрова щенки приобретают окраску взрослых 
и становятся полностью самостоятельными 
[354]. Средняя продолжительность жизни 
неизвестна, В.Д. Пастуховым [354] отмечена 
встреча 56-летней самки и 52-летнего самца.

Поведение. На летних и осенних залеж-
ках могут образовывать плотные скопления, 
в остальное время (в том числе в репродуктив-
ный период) держатся поодиночке, на рассто-
янии до сотен метров. Зимой предпочитают 
районы с торосистыми льдами. Беременные 
самки устраивают на льду под снегом лого-
вища, в которых приносят потомство [354]. 
Максимальная зарегистрированная глубина 
и длительность погружения — 245 м и 13,5 мин 
соответственно, хотя в среднем нерпы ныряют 
на 68,9 м и проводят под водой 6 мин [356]. 
Во время линьки питание взрослых и непо-
ловозрелых особей ослаблено: большую часть 
времени линяющие животные проводят на 
льдах, крайне редко погружаясь в воду [354].

Питание. Байкальская нерпа является 
типичным ихтиофагом. Среди объектов пита-
ния много представителей пелагиали: малая 
и большая голомянки, длиннокрылая широ-
колобка, желтокрылка, мелкие планктонные 
ракообразные, эпишура и макрогектопус. При 
образовании больших скоп лений макрогек-
топуса и эпишуры нерпа может питаться 
только этими ракообразными. В рационе при-
сутствуют и обитатели прибрежно-склоно-
вой зоны: песчаная и каменная широколобки, 
бентосные ракообразные (акантогаммарусы), 
моллюски [354, 357, 358]. Общее годовое потре-
бление рыбы популяцией нерпы оценивается 
в 77 тыс. т [359]. Рацион и интенсивность 
питания зависят от сезона. Нерпы активно 
кормятся летом, в период нагула. Во время 

Байкальская нерпа

Детеныши 
желтовато-белого окраса

Равномерный 
серебристо-серый окрас

Брюхо светлее, 
чем спина

У половозрелых самцов 
на морде есть морщины

Некрупный, 
толстый тюлень

Маленькая голова 
с крупными глазами

МУР КАР АРХ НАО ЯНАО

КРАС САХА ЧАО КАМ САХ

ПРИМ ХАБ МАГ БУР ИРК

АСТ КАЛМ ДАГ КРДР КРЫМ

СЕВ РОС КНГ ЛЕН СПБ

Охранный статус

1 Общевидовой статус.

байкальский тюлень

♂ 1,2–1,7 
♀ 1,2–1,5

Длина, м ♂ 50–80 
♀ 50–80

Масса, кг
Характеристика

Синонимы

Отличительные черты 
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Склон ОкеанШельфБерег

Зона обитанияОбъекты питания

Определительные признаки

Систематическое положение

Carnivora Bowdich, 1821
Phocidae GrAy, 1821
Pusa scoPoli, 1771
Pusa sibirica (Gmelin, 1788)
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линьки питание взрослых и неполовозрелых 
особей ослаблено [354].

Распространение и миграции. В летний 
нагульный период нерпы распределяются 
по всему оз. Байкал, встречаются как в от-
крытой воде, так и в прибрежно-склоновой 
зоне. Существует представление, что ближе 
к берегу предпочитают держаться молодые 
звери (сеголетки, неполовозрелые особи), 
а вдали от прибрежной акватории — взрос-
лые. Однако основной зоной локализации 
считается пелагиаль — возможно, в летний 
период там находится до 90% всей популя-
ции [354]. Часть нерп устраивает летние 

и осенние береговые залежки. Самая круп-
ная находится на Ушканьих островах, где 
насчитывается свыше 3–4 тыс. залегающих 
тюленей. Отмечались также скопления на 
м. Понгонье, в губе Аяя, на участке побе-
режья в районе р. Ледяной, мысов Север-
ный Кедровый и Хобой [360], однако свежей 
ревизии мест залежек не проводилось. На 
прибрежные камни с начала июля выходят 
и образуют береговые «привалы» звери раз-
ного возраста обоих полов, причем не только 
линяющие, но и вылинявшие. К сентябрю 
частота выходов и численность животных 
на лежбищах возрастают [354].

В осенний период по мере охлаждения 
воды и образования льда животные переме-
щаются в мелководные, рано промерзающие 
участки восточного побережья: заливы Провал, 
Баргузинский, Чивыркуйский, придельтовые 
пространства рек Селенги и Верхней Ангары 
[354], а к декабрю вновь начинают рассредо-
точиваться по акватории озера.

Зимой проводят время подо льдом, пре-
имущественно в глубоководных частях 
оз. Байкал, используя для дыхания специаль-
ные отверстия — отдушины. Неполовозрелые 
особи могут оставаться на более мелководных 
участках, например Селенгинском мелково-
дье [355]. 

С момента взлома льда животные обра-
зуют на его поверхности кратковременные 
линные залежки. По мере распадения ледяного 
покрова и увеличения пространства открытой 
воды наблюдается перемещение животных из 
южной части оз. Байкал на более крепкий лед 
в среднюю и северную часть озера. В начале 
периода ледохода общая численность залежек 
наибольшая. Отмечена некоторая зависимость 
количества зверей на ледовых залежках от 
состояния льда [354]. 

Длительные трофические и иные ми-
грации популяции байкальской нерпы не 
отмечаются.

Численность. Общая численность по-
пуляции нерпы, учтенная на всей террито-
рии оз. Байкал в 1994 и 1997 гг., составила 
104 и 116 тыс. особей соответственно [361]. 
После 1997 г. ледовый учет проводился 
в основном в средней части озера, реже — 
в средней и северной, при этом с 1998 по 
2005 г. учет не проводился вовсе [362]. Рас-
четная численность всей популяции нерпы 
в 2007 и 2008 гг. — 86 и 91 тыс. голов соответ-
ственно. В 2015 г. впервые за последние 20 лет 
был вновь проведен учет приплода на всей 
акватории озера. Расчетная численность при-
плода оценивалась от 19,2 до 24,5 тыс. дете-
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4.14. Байкальская нерпа

нышей, а общая численность популяции — от 
94,6 до 128,7 тыс. животных. По результатам 
последнего учета, проведенного в 2016 г., чис-
ленность байкальской нерпы была оценена 
в 131,5 тыс. голов [362]. 

Необходимо отметить, что численность 
щенков определяется по количеству выяв-
ленных на небольшой акватории «жилых» 
щенных логовищ. Численность всей популя-
ции определяется по этому числу с учетом 
полученных при взятии промысловой пробы 
соотношений численности самцов и самок 
и уровня яловости самок. В связи с этим по-
грешность определенного количества нерп 
довольно высока и может не отражать реаль-
ной численности животных.

Хозяйственное значение. До начала XXI в. 
на оз. Байкал велась добыча нерпы с целью 
получения шкуры, жира и мяса. После 1966 г. 
осуществлен переход на меховое направление 
промысла (с изыманием исключительно мо-
лодняка). Объем промысла в XX в. варьировал 
от 1,1 до 6,5 тыс. голов в год. С 1998 по 2005 г. 
учет численности пополнения не проводил-
ся, в связи с чем был введен запрет на про-
мышленную добычу нерпы [362], а с 2009 г. 
он полностью запрещен. Изъятие вида раз-
решено при традиционном рыболовстве 
коренным малочисленным народам Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, а также в научно- 
исследовательских целях. В 2017 г., при об-
щем допустимом улове 3000 особей, в ходе 
традиционного рыболовства было добыто 
2010 нерп [362]. Общий допустимый улов за 
2018 и 2019 гг. составил 3000 особей [361, 362]. 
Существенного промыслово-хозяйственного 
значения байкальская нерпа в настоящий 
момент не имеет.

Изученность. Основная информация по 
биологии вида была получена во второй поло-
вине XX в., и с конца 1990-х гг. вид изучался 
крайне мало. В начале XXI в. было проведе-
но всего несколько работ по исследованию 

питания и токсикологии байкальских нерп. 
В последние годы интерес к байкальской 
нерпе вновь усилился [363–373]. В биологии 
и экологии вида еще существует множество 
белых пятен.

Наличие угроз. Среди основных угроз для 
байкальской нерпы отмечается загрязнение 
среды обитания и биоаккумуляция в орга-
низме нерпы ряда поллютантов [366–372], 
являющихся причиной иммунодепрессивного 
состояния [362], а также гибель животных 
в орудиях рыбного лова. Нелегальное изъятие 
байкальской нерпы (преимущественно при-
плода в возрасте 1–2 месяцев) также является 
немаловажным лимитирующим фактором. 
К факторам, требующим внимания, но в на-

стоящее время не оцененным с точки зре-
ния воздействия на популяцию в ближайшей 
перспективе, необходимо отнести глобальное 
изменение климата, вызывающее ухудшение 
ледовой обстановки в период размножения 
и линьки животных, а также нагрев вод и свя-
занную с этим цепь негативных изменений 
в трофической цепи, включая вероятную де-
градацию популяций тех видов рыб (голомян-
ки, байкальские бычки), которые составляют 
основу питания байкальских нерп.

Меры охраны. Коммерческий промысел 
байкальской нерпы в настоящее время запре-
щен Правилами рыболовства для Байкальского 
рыбохозяйственного бассейна [373]. Байкаль-
ская нерпа не находится под особой охраной. 
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Глава 4. Хищные  ▶  4.15

Популяционная структура. Отдельных по-
пуляций каспийского тюленя не выделяется.

Общая характеристика вида. Один из 
наиболее мелких представителей семейства 
настоящих тюленей. Средняя длина тела со-
ставляет 125–150 см, максимальная — 160 см 
[374], половой диморфизм выражен слабо [375, 
376]. Масса взрослых тюленей составляет 
50–80 кг. Окраска сильно варьирует: встре-
чаются как однотонные животные (серые, 
коричневые, почти черные), так и хаотично 
покрытые разнообразными узорами (чаще 
пятнами или кольцами). Перед линькой шку-
ра обычно приобретает коричневый, бурый 
или охристый цвет [377]. Встречаются особи 
с красновато-рыжей окраской головы [378].

Размножение и развитие. Каспийский 
тюлень — типичный пагофил. Половозрело-
сти тюлени обоего пола достигают в возрасте 
6–7 лет. Беременность длится 11 месяцев, 
причем первые месяцы носит латентный ха-
рактер. Как и у многих других видов ластоно-
гих, прикрепление эмбриона к стенке матки 
происходит не сразу, и первые 3–4 месяца он 
не развивается [2]. Период щенки проходит 
с конца января по начало марта [378]. Самка 
рожает одного детеныша. Новорожденный 
каспийский тюлень весит 3–5 кг и называ-
ется бельком. Через 2 недели после рожде-
ния происходит первая постэмбриональная 
линька. В процессе линьки щенок носит на-
звание тулупка, а после окончания — сиварь. 
Лактация у самки длится 3–4 недели, по ее 
завершении детеныш весом около 12–16 кг 
[375] переходит к самостоятельному питанию. 
После окончания лактации (в марте) наступа-
ет период спаривания, одновременно с этим 
происходит ежегодная линька животных (она 

может начаться у самок еще в процессе лак-
тации) [378].

Поведение. В неледовый период залегают 
на берегу или на осушках морского дна посре-
ди моря (шалыгах) поодиночке или большими 
группами. Зимой для отдыха, размножения 
и линьки используют ледовый покров. Снеж-
ных убежищ не устраивают. Способны нырять 
на глубину свыше 200 м и проводить под во-
дой более 20 мин, но в основном за добычей 
ныряют на глубину менее 15 м и находятся 
под водой меньше 5 мин [379]. 

Питание. В Северном Каспии основу пи-
тания каспийского тюленя зимой составляют 
ракообразные (мизиды, крабы, реже кревет-
ки и бокоплавы). Рыбной пищи в рационе 
около 28%, в основном бычки [380]. Весной 
тюлени переключаются на питание килькой 
и атериной. Период линьки характеризуется 
снижением интенсивности питания, а в це-
лом за зимние месяцы тюлени теряют почти 
половину своего веса [377]. Летом (возможно, 
начиная с мая) в рационе доминируют бычки, 
вобла и другие карповые рыбы [380]. Осенью 
основная масса тюленей, находящихся на ша-
лыгах восточной части Северного Каспия, 
питается бычками. Отмечались в желудках 
и атерина, кильковые и гаммариды [380, 381]. 
Однако некоторые тюлени перемещаются 
в предустьевые участки рек Волги и Жайык 
(Урал) и питаются воблой (до 89,7% от веса 
всей рыбы) и судаком. В целом каспийский 
тюлень предпочитает мелкую стайную рыбу — 
бычков, кильку, атерину и ракообразных [381]. 
Редко попадаются жертвы размером около 
30 см [380]. Однако может выедать из сетей 
и крупных особей, разрывая их на куски. В це-
лом считается, что виду присуща трофическая 

Каспийская нерпа
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или сероватым подтоном
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пластичность, которая проявляется в способ-
ности переключаться на тот вид пищи, кото-
рый наиболее доступен в конкретное время 
в данном регионе [382].

Распространение и миграции. Тюлень 
встречается по всей акватории Каспийского 
моря. Основные репродуктивные скопления 
образуются в Северном Каспии, где их наблю-
дают уже свыше 60 лет [378, 383]. Основным 
регионом образования щенных залежек счи-
тается Уральская бороздина и акватории к се-
веро-западу от о. Кулалы. Однако конкретное 
распределение животных зависит от погодных 
условий: в годы с ранним ледоставом тюлени 

распределяются примерно к югу от линии: се-
редина о. Кулалы — банка Кулалинская — банка 
Большая Жемчужная — о. Чечень [378]. Степень 
развития льда также оказывает существенное 
влияние на распределение тюленей: в зимы 
с обширным ледовым покровом распределе-
ние приурочено к более южным и западным 
районам [383]. Самки с новорожденными де-
тенышами отдают предпочтение торосистым 
льдам, яловые самки и неполовозрелые особи 
держатся по окраинам льда или вдоль тре-
щин и разводий [378, 384]. После окончания 
лактации (в марте) залежки родивших самок 
и тюленей других половозрастных групп на-

чинают перемешиваться и наступает период 
спариваний и линьки. В процессе линьки, вме-
сте с исчезновением льда, животные начинают 
использовать для залегания острова, камени-
стые гряды, шалыги (оголяющиеся участки 
морского дна посреди воды) и пологие берега, 
не заросшие тростником [378, 383]. Эти рай-
оны животные используют все лето и осень, 
активно нагуливаясь. Летом большая часть 
животных мигрирует в Средний и Южный 
Каспий. Существует мнение, что летом круп-
ных скоплений тюленя в Северном Каспии 
не образуется [378]. Относительно крупным 
скоплением в летне-осенний период считается 
залежка на о. Малый Жемчужный. Скопления 
приурочены также к шалыгам. В настоящее 
время отсутствует общее понимание распро-
странения летних залежек тюленя в Северном 
Каспии. В конце лета отмечается перераспреде-
ление тюленей в районы предустьевых участ-
ков рек Волги и Жайык. Осенью количество 
животных в Северном Каспии увеличивается, 
мигрирующий с юга тюлень скапливается на 
северо-востоке и западе моря.

У каспийского тюленя отмечены мери-
диональные миграции, которые происходят 
дважды в год — весной и осенью. Весенняя 
миграция начинается после того, как закон-
чившие лактацию самки и их детеныши 
присоединяются к остальным животным 
(неполовозрелым особям и взрослым сам-
цам), лежащим на окраине ледового покрова. 
Тюленей вместе со льдами начинает относить 
вглубь моря [385]. Постепенное разрушение 
льдов вынуждает животных переходить в воду 
и двигаться дальше на юг, навстречу косякам 
рыбы. Считается, что большая часть живот-
ных покидает Северный Каспий ко второй 
половине апреля и мигрирует в среднюю 
и южную акваторию моря [378, 379]. Пути 
миграции проходят в основном вдали от бере-
га, но при сильных однонаправленных ветрах 
отмечается большое количество животных 
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4.15. Каспийская нерпа

у западного или восточного побережий Кас-
пийского моря [378]. Осенние миграции очень 
растянуты во времени и длятся с конца сентя-
бря до середины января, хотя основная часть 
животных мигрирует из Южного и Среднего 
Каспия в Северный с конца ноября (с начала 
похолодания) до конца декабря. Так же, как 
и при весенних миграциях, максимальное 
количество мигрирующего зверя у берегов на-
блюдается при сильных ветрах, особенно при 
северных и северо-западных [378]. Спутниковое 
мечение позволило выделить один миграци-
онный коридор: при перемещениях на север 
наиболее активно использовалась акватория 
между побережьем Казахстана и 50-метровой 
изобатой. Коридор простирается от границы 
с Туркменистаном до дельты р. Жайык [379].

Численность. В начале XX в. числен-
ность каспийского тюленя составляла око-
ло 1 млн особей [378, 386, 387]. К 1960-м гг. 
численность сократилась на 50% и составила 
500 тыс. особей [388, 389]. Во второй половине 
1960-х гг. спад численности продолжился 
[390], и, согласно популяционной модели [389], 
к 2005 г. численность уменьшилась на 91%, 
составив 104 тыс. особей. Учет детенышей 
2005/2006 г. позволил оценить предполага-
емый размер популяции каспийского тюленя 
в 100 тыс. особей [383]. Официальные оценки 
численности выше: в 2005 г. она оценива-
лась в 394,8 тыс. особей, а в 2015 г. состави-
ла 263 тыс. особей [391]. Подсчеты по иной 
методике, проведенные в 2012 г., показали 
численность в 270 тыс. [384]. 

Хозяйственное значение. Промышлен-
ная добыча каспийского тюленя проводится 
уже несколько веков: объемы добычи были 
непостоянны — до середины XX в. добыча 
достигала 141 тыс. голов год, после в среднем 
составляла 69 тыс., а к 1980-м гг. упала до 
23 тыс. [376, 392, 393]. Крупномасштабный 
промысел каспийского тюленя был прекращен 
после 1997 г. в связи с отсутствием рентабель-

ности [376]. С начала XXI в. на территории 
России продолжался незначительный легаль-
ный отлов тюленя в коммерческих и научных 
целях [387]. 

Изученность. Основная информация по 
биологии вида была получена в период актив-
ного коммерческого промысла. В настоящее 
время исследуется сравнительно мало.

Наличие угроз. В последние годы в Кас-
пийском море отмечается существенное 
уменьшение степени развития ледяного 
покрова и его продолжительности, что осо-
бенно сильно будет влиять на пагофильного 
каспийского тюленя [394]. Продолжающееся 
уменьшение уровня Каспийского моря при-
водит к обильному зарастанию шалыг трост-
ником, что сокращает полезную площадь 
лежбищ [378]. Среди главных антропогенных 
угроз можно выделить целенаправленную 
ловлю животных в осетровые сети [395]. По 

мнению Л. Смолкинас с соавторами [396], 
объем нелегального промысла каспийско-
го тюленя может составлять до нескольких 
тысяч особей в год. Опасностью для популя-
ции также является прилов в рыболовные 
сети [395]. Также потенциальную угрозу для 
популяции представляет судоходство в ле-
довый период, когда пути следования судов 
пересекают территории репродуктивных 
скоплений тюленя [383, 389, 397–399], де-
градация местообитаний вида вследствие 
промышленного загрязнения и недостаточ-
ного контроля загрязнителей, неустойчивое 
изъятие биологических ресурсов [387, 400] 
и внедрение в экосистемы инвазивных видов, 
таких как гребневик [401].

 Меры охраны. По классификации МСОП 
вид относится к категории «исчезающие виды» 
(EN). Вид включен в Красную книгу Россий-
ской Федерации (категория 3).
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Глава 4. Хищные  ▶  4.16

Популяционная структура. Популяций не 
выделяется, однако в силу раздробленности 
ареала тюлени из отдельных скоплений в не-
которых источниках считаются непересека-
ющимися друг с другом [402].

Общая характеристика вида. Крупные 
тюлени, средний размер взрослых особей 
2,3–2,8 м, масса — 240–300 кг [403, 404]. От 
других тюленей отличаются широко расстав-
ленными скуловыми дугами, расширенным 
носовым отделом и более круто скошенным 
лбом [2]. Окраска однотонная, серая, черная 
или коричневатая, брюхо светлее. Половой 
диморфизм не выражен.

Размножение и развитие. Роды происхо-
дят в октябре—ноябре, самка рожает детеныша 
в скальной пещере [405–408]. Лактация длится 
4 месяца, но щенки уже на первой неделе 
могут начинать нырять, а первая линька мо-
жет начаться через 3 недели после рождения 
[402, 408]. Половозрелыми тюлени становятся 
в 3–4 года. О сезонной линьке взрослых тюле-
ней, а также о продолжительности жизни 
современные данные отсутствуют.

Поведение. Для отдыха и рождения щен-
ков тюлени используют пещеры в прибрежных 
скалах. Наиболее активно это происходит 
осенью и зимой во время периода размноже-
ния [405, 407, 408]. Ранее они залегали и на 
открытых песчаных пляжах, но сейчас такое 
наблюдается только в регионах с жесткой 
охраной и низкой активностью людей, на-
пример на о. Ярос (Эгейское море) [409–411].
Зарегистрированная максимальная глубина 
погружения 196 м [412], в среднем тюлени 
проводят под водой 6,5 мин и отдыхают между 
погружениями около 1 мин [413]. Зарегистри-
рованы отдых и сон под водой [402].

Питание. Рацион неоднородный, включает 
рыб, головоногих моллюсков и ракообразных. 
На побережье Греции в желудках тюленей 
было обнаружено свыше 70 видов добычи, 
доминировали головоногие моллюски и рыбы 
семейства Sparidae [414]. Питание происходит 
в основном на континентальном шельфе вдоль 
побережья [402, 415].

Распространение и миграции. В про-
шлом вид был распространен по всему Сре-
диземному и Черному морям, но в настоящее 
время ареал стал более фрагментирован-
ным. В настоящее время тюлени встречаются 
в Ионическом и Эгейском морях, вдоль побе-
режья материковой Греции, о. Кипр, западной 
и южной Турции, есть данные о нескольких 
особях из Мраморного моря [407, 416–418]. 
Отдельные тюлени (вероятно, на миграциях) 
встречались в акваториях Италии, Хорватии, 
Египта, Сирии и Ливии [419]. Самое крупное 
скопление, которое, по всей видимости, еще 
сохраняет структуру колонии, находится на 
греческом о. Ярос [402], другие скопления 
тюленей в восточной части Средиземного 
моря не превышают 20 особей. В Черном 
море до XVIII в. регулярно встречался в рай-
оне Крымского полуострова [420], но к XX в. 
количество регистраций у побережья СССР 
сильно сократилось, поступали сведения 
о встречах у берегов Турции и Болгарии. 
Последние регистрации тюленя относятся 
к 1997 и 1999 гг. на побережье Турции [421, 
422]. Миграции тюленя-монаха практически 
не изучены.

Численность. За последние сто лет чис-
ленность средиземноморского тюленя-монаха 
сильно сократилась, вид исчез с большей части 
своего ареала. Общая численность популяции 

Тюлень-монах 

Детеныш коричнево-серый

Широкий нос

Серая окраска тела

Брюхо сильно светлее, 
чем спина

МУР КАР АРХ НАО ЯНАО

КРАС САХА ЧАО КАМ САХ

ПРИМ ХАБ МАГ БУР ИРК

АСТ КАЛМ ДАГ КРДР КРЫМ

01

СЕВ

01

РОС КНГ ЛЕН СПБ

Охранный статус

1 Общевидовой статус.

белобрюхий тюлень

♂ 2,3–2,8 
♀ 2,3–2,8

Длина, м ♂ 320 
♀ 300

Масса, кг
Характеристика
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в настоящее время оценивается менее чем 
в 700 животных [402].

Хозяйственное значение. Промышлен-
ного значения вид не имел. 

Изученность. Во время постоянной ре-
гистрации вида в Черном море тюлени изу-
чались слабо.

Наличие угроз. Причинами стремитель-
ного сокращения численности считаются: 
усиление антропогенного воздействия, вытес-
нение тюленей из среды их обитания, приловы 
и агрессия рыбаков вследствие конкуренции 
за рыбные ресурсы, отловы и отстрел и т. д. 
Все эти факторы по-прежнему влияют на вид, 

и тюлень-монах считается наиболее уязвимым 
из всех существующих видов ластоногих, его 
состояние вызывает серьезную тревогу [402]. 
В Черном море в настоящее время его пребы-
вание находится под вопросом, большинство 
специалистов считает его полностью вымер-
шим в Черном море.

Меры охраны. По классификации МСОП 
вид относится к категории «исчезающие виды» 
(EN). Тюлень-монах впервые был включен 
в Красную книгу Российской Федерации 
в 2021 г. (категория 0 — «вероятно исчезнув-
ший вид»; ИР — «исчезнувший в Российской 
Федерации вид»).
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Белый медведь

Популяционная структура. До начала XXI в. 
в Арктике выделяли 19 популяций белого 
медведя, которые позже стали называть субпо-
пуляциями [423]. Четыре из них — баренце-
воморская, карская, лаптевская и чукотская 
(чукотско-аляскинская) субпопуляции насе-
ляют Российскую Арктику и сопредельные 
с ней районы (см. карту на с. 305). 

Общая характеристика вида. Белый мед-
ведь — крупнейший наземный хищник. Взрос-
лый самец в длину в среднем достигает 2,3 м, 
а масса тела составляет 400–600 кг (в отдель-
ных случаях может доходить до 800 кг) [424]. 
Самка заметно меньше — в среднем около 
2 м в длину и массой 200–300 кг [3]. Белая 
шерсть с очень плотным подшерстком в со-
четании с подкожным жиром, который на 
огузке может достигать 4 см, позволяют зверю 
выдерживать экстремальные арктические 
условия. Продолжительность жизни бело-
го медведя в природе обычно не превышает 
23–27 лет, но некоторые особи доживали до 
30 лет и более [424]. 

Размножение и развитие. Самки достига-
ют половозрелости в возрасте 4–5 лет, самцы — 
на год-два позже. Репродуктивная способность 
у самок сохраняется в среднем до 20–23 лет, но 
в отдельных случаях этот возраст превышал 
30 лет [424]. Период гона с марта по май. До 
залегания осенью в берлогу развитие зародыша 
не происходит. Самки выкапывают берлоги 
в снежных наносах (надувах), образовавшихся 
на склонах гор, в распадках и речных долинах, 
как правило, вблизи побережья моря, хотя от-
дельные берлоги находили и на значительном 
удалении от берега [3, 425–430]. Зарегистриро-
вано, что в малоснежную осень самки могут 
использовать прошлогодние нерастаявшие по-

сле лета берлоги [431]. Залегание самок в родо-
вые берлоги на морском льду евроазиатского 
сектора Арктики — редкое явление [432], в то 
время как в море Бофорта многие беременные 
самки залегают в родовые берлоги не только 
на суше, но и в дрейфующих льдах [433].

Детеныши появляются на свет в декабре—
январе, при этом в длину они около 30 см 
и весят около 600 г. Видеть и слышать начи-
нают через месяц, но на жирном материнском 
молоке (около 31% жирности у самок с дете-
нышами до года и 18% у самок с годовалыми 
медвежатами) они быстро набирают вес и ко 
времени, когда приходит время покидать бер-
логу (март—апрель), в среднем весят 10–15 кг, 
в годовалом возрасте 90–160 кг и 170–300 кг 
в возрасте двух с половиной лет, когда они 
становятся независимыми. В этом возрасте 
медвежата-самцы часто выше своих матерей. 
В помете бывает один–три медвежонка, но 
чаще два [424]. 

Смертность среди медвежат в первый год 
жизни может достигать 30–40%, а в некоторых 
районах Арктики в особо неблагоприятные 
для выживания детенышей годы 50% и более 
[424]. Начиная со второго года жизни смерт-
ность постепенно снижается, и у половозрелых 
медведей обычно не превышает 5–7%. Успех 
размножения во многом зависит от условий 
залегания и пребывания в берлоге: наличия 
и качества снежников, отсутствия фактора 
беспокойства, а после покидания берлоги — 
стабильных погодных условий [428].

Результаты исследований на о. Врангеля, 
проведенных в 1970-х гг. [434], свидетель-
ствуют о важной роли снежного покрова для 
размножения самок и выживания медвежат 
в период пребывания их в берлогах. В годы 

Крупное тело

Треугольная вытянутая голова 
с широко разнесенными ушами
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желтоватый оттенок
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с малой глубиной снега в местах устройства 
берлог средний вес (упитанность) самок и мед-
вежат был особенно низким. Это вызвано 
плохой изолированностью берлог от низких 
зимних наружных температур. От промерза-
ния в первую очередь страдают медвежата. 
Кроме того, возрастает вероятность того, что 
медвежья семья вынуждена будет преждевре-
менно покинуть холодную родовую берлогу. 

Наиболее крупными районами кон-
центрации родовых берлог баренцевомор-
ской и карской субпопуляции являются 
острова арх. Шпицберген [435], арх. Зем-
ля Франца-Иосифа [436, 437] и арх. Новая 

Земля [3]. Для лаптевской субпопуляции райо-
ны залегания самок в родовые берлоги извест-
ны на арх. Северная Земля, Новосибирских 
островах, а также на материковом побережье 
моря Лаптевых и Восточно- Сибирского моря 
[3, 438–440]. 

Основной район концентрации родовых 
берлог чукотско-аляскинской субпопуляции — 
о-вов Врангеля и Геральд [425, 426, 429, 441, 
442]. Второй по значимости район воспро-
изводства субпопуляции — северное побере-
жье Чукотского полуострова [443, 444]. На 
северо -западном побережье Аляски родовые 
берлоги редки [445]. Результаты спутникового 

слежения за мечеными самками показали, что 
для родов медведицы, относящиеся к чукотско- 
аляскинской субпопуляции, залегают в берло-
ги только в российском секторе Арктики [446].

Питание. Основные жертвы белого мед-
ведя — тюлени, среди которых доминируют 
кольчатая нерпа и морской заяц. В некото-
рых районах медведи добывают гренландских 
тюленей, хохлачей [447] и моржей [448]. От-
мечены случаи нападения хищника на белу-
ху и нарвала [449–451], птиц [452] и дикого 
северного оленя [453].

Когда традиционных объектов добычи 
мало, белые медведи используют в пищу трупы 
найденных на берегу животных, посещают 
птичьи базары, добывают леммингов, когда 
их численность в тундре большая. Некоторые 
медведи в поисках пищи заходят в поселения, 
где могут представлять опасность для чело-
века. Оказавшись на суше, медведи время от 
времени поедают различные растительные 
корма. Особенно охотно это делают размно-
жающиеся самки перед залеганием или после 
выхода из берлог [454]. 

Поведение. Белые медведи ведут одиноч-
ный образ жизни и устойчивых социальных 
группировок не образуют; исключение состав-
ляют семейные группы или размножающиеся 
пары. Во временных скоплениях, нередко по-
являющихся на свалках с пищевыми отходами 
или, например, у выброшенного на берег трупа 
кита, между животными на некоторое время 
могут устанавливаться гибкие социальные 
отношения [455]. 

На юге Арктики самцы, неразмножа-
ющиеся самки и молодые медведи активны 
круглый год, за исключением периодов с осо-
бенно холодной погодой, когда они укрывают-
ся от сильных ветров в торосах или среди скал, 
иногда выкапывая с этой целью временное 
убежище в снегу. В высоких широтах Арктики, 
особенно в местах с суровым климатом, ча-
стыми и сильными ветрами, возможно, также 
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при недостатке корма, в берлоги ложатся звери 
всех половых и возрастных групп, но на бо-
лее короткий период времени по сравнению 
с размножающимися самками [3]. 

Активность самок, находящихся в родовых 
берлогах, не прекращается зимой полностью, 
о чем свидетельствуют следы роющей дея-
тельности различной давности, отмеченные 
в большинстве обследованных на о. Врангеля 
родовых берлог [434]. В местах устройств бер-
лог самки терпимо относятся друг к другу, 
а взрослые самцы могут быть опасны для мед-
вежат [424], поэтому после выхода из берлоги 
самки с медвежатами стараются их избегать. 

Распространение и миграции. Белый мед-
ведь распространен в районах, круглогодично 
или сезонно покрытых ледяным покровом. 
Ареал вида в Российской Арктике охватывает 

акватории всех евроазиатских морей [3, 21, 
446, 456–463] и Арктический бассейн, включая 
приполюсные районы [47, 458]. В юго-запад-
ной части Баренцева моря и в Беринговом 
море распространение вида ограничивается 
кромкой дрейфующих льдов. В Карском море, 
море Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукот-
ском морях южная граница ареала совпадает 
с побережьем материка. Вглубь суши изредка 
заходят только отдельные особи. 

Каждая субпопуляция, хотя и имеет огра-
ниченное распространение, но в процессе 
эволюции выработала как общие, так и от-
личные от других субпопуляций закономер-
ности жизненного цикла. Они, в частности, 
проявляются в особенностях сезонного рас-
пространения и распределения, перемещений 
и освоения местообитаний. На основе анализа 

пространственно-временной динамики мор-
ского льда в циркумполярном регионе были 
выделены четыре экорегиона, в каждом из 
которых особенности сезонного распростра-
нения, распределения, миграций, площадь 
местообитаний, осваиваемых белыми медведя-
ми, протяженность и среднесуточная скорость 
их передвижений коррелирует с ледовыми 
условиями [464].

Предпочитаемыми местообитаниями для 
белого медведя являются кромка дрейфую-
щих льдов и заприпайных полыней, система 
прибрежных разводий и не очень сплоченные 
дрейфующие льды в зоне континентального 
шельфа [424, 446, 458, 463]. Для этих районов 
характерна повышенная плотность тюленей — 
основных кормовых объектов белого медведя. 
Сезонное распределение белых медведей во 
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4.17. Белый медведь
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Субпопуляции белого медведя
многом зависит от доступности тюленей, на 
распределение и численность которых большое 
влияние, в свою очередь, оказывают ледовые 
условия и глубина воды [464–466]. 

Белые медведи наиболее многочисленны 
в дрейфующих льдах в районах до 300 м глу-
биной [424]. Однако распределение и обилие 
кормов оказывают решающее воздействие 
в случае, когда ледовые условия не пре-
пятствуют достижению кормовых районов. 
Животным приходится делать выбор между 
добычей жертвы и сохранением энергии и безо- 
пасностью [463]. В результате специальных 
исследований, выполненных в 1982–1984 гг. 
в Чукотском море, для которого характерна 
большая вариабельность ледовых условий, 
была установлена положительная связь между 
плотностью следов белых медведей и степенью 
разлома ледяного покрова; наибольшая плот-
ность следов была зафиксирована в районах 
с высокой раздробленностью льда [456]. 

Материалы попутных наблюдений за 
белыми медведями в Российской Арктике 
во время проведения ледовой авиаразведки 
в 1958–1995 гг. показали, что встречаемость 
медведей уменьшается в направлении от за-
падных и восточных секторов к центральному; 
наименьшая плотность отмечена в Арктиче-
ском бассейне [456, 458]. Одна из возможных 
причин — более низкая биологическая про-
дуктивность всех звеньев трофической цепи, 
включая главные объекты добычи белых мед-
ведей — тюленей, в центральном секторе Рос-
сийской Арктики и в Арктическом бассейне. 

Сезонные миграции белых медведей кор-
релируют с динамикой ледяного покрова [21, 
58, 432, 446, 456, 461, 467]. Весной и летом 
при разрушении льда медведи уходят вместе 
с отступающей ледовой кромкой на север. 
С началом устойчивого льдообразования они 
начинают обратную миграцию на юг. На се-
зонные миграции белых медведей наклады-
ваются местные перекочевки, обусловленные 
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локальными изменениями ледовых условий 
и перераспределением основных видов жертв 
[21]. Масштабы и направление местных пере-
кочевок могут меняться даже в течение суток, 
но нередко отдельные особи перемещаются 
в одном направлении несколько недель. 

Помимо ледовых условий, доступности 
и обилия объектов добычи, на сезонное распре-
деление и перемещения белого медведя могут 
оказывать воздействие и другие факторы, на-
пример, наличие партнера для размножения, 
социальные взаимоотношения и опосредо-
ванно биологическая продуктивность [467].

Численность. По мнению Группы специа-
листов по белому медведю Международного 
союза охраны природы, численность белых 
медведей в циркумполярном регионе составля-

ет приблизительно 26 тыс. особей [447]. Из-за 
отсутствия достоверных данных о современ-
ной численности некоторых субпопуляций 
более точную оценку дать невозможно. Нет 
данных и о численности субпопуляции бе-
лого медведя в центральной части Северного 
Ледовитого океана (Арктического бассейна).

Численность белых медведей в районе, 
простирающемся от восточного побережья 
Гренландии на восток до срединной части 
Карского моря, на начало 1980-х гг. оцени-
валась в 3000–5000 или в 4000–6700 особей 
[435]. В первом случае при расчете численно-
сти использовались результаты учета белых 
медведей с судна и подсчета родовых берлог, 
во втором — только число родовых берлог 
и параметры структуры популяции. 

В начале 1990-х гг. для оценки числен-
ности популяций белого медведя, населяю-
щих Российскую Арктику и сопредельные 
районы, использовался только второй подход 
[58, 457]. Численность чукотско-аляскинской 
популяции оценивалась приблизительно 
в 2000–5000 особей, лаптевской — в 800–
1200, карско-баренцевоморской популяции — 
в 2500–5000 особей. Все эти оценки носили 
экспертный характер. Впервые достоверно 
оценить численность белых медведей в от-
дельных районах удалось только в текущем 
столетии. В 2004 г. по результатам совместного 
российско-норвежского учета численность 
белых медведей в Баренцевом море (баренце-
воморская субпопуляция) составила в среднем 
2650 особей [468].
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4.17. Белый медведь

Впервые расчетная численность белых мед-
ведей субпопуляции Чукотского моря в ареале, 
признанной Группой специалистов по белому 
медведю МСОП, была определена в последние 
годы на основе использования данных много-
летнего мечения — повторного отлова и ком-
плексного популяционного моделирования 
результатов исследований. В среднем она соста-
вила 2937 особей [469]. В 2016 г. в Чукотском 
море была осуществлена скоординированная 
между российскими и американскими участ-
никами авиасъемка тюленей, белых медведей 
и их следов. Оценка численности белых мед-
ведей в среднем составила 4439 особей [470].
Для субпопуляций, населяющих Российскую 
Арктику и сопредельные с ней районы, тренд 
численности в краткосрочной перспективе 
был определен только для баренцевоморской 
и чукотско -аляскинской субпопуляций — «ве-
роятно стабильная». Для карской и лаптевской 
субпопуляций данных для определения тренда 
было недостаточно [471].

Хозяйственное использование. В России 
запрещено добывать белых медведей с 1957 г., 
в Норвегии — с 1973 г. Подписанное 16 октя-
бря 2010 г. в Вашингтоне, США, Соглашение 
между Правительством Российской Федера-
ции и Правительством Соединенных Штатов 
Америки о сохранении и использовании чу-
котско-аляскинской популяции белого медве-
дя дает право коренным жителям Чукотки 
и Аляски добывать белых медведей. Квоту 
определяет Российско-Американская комиссия 
по белому медведю. Но пока она не введена 
в силу и на Аляске, как и ранее, продолжают 
добывать белых медведей согласно националь-
ному законодательству. В России действует 
временный мораторий на добычу белых мед-
ведей чукотско-аляскинской популяции.

Изученность. В настоящее время наиме-
нее изучены белые медведи карской и лап-
тевской субпопуляции. Отсутствуют досто-
верные научные данные по большинству 

популяционных параметров — численности 
субпопуляции, половой и возрастной струк-
туре, темпах размножения и смертности и др. 
Имеются только фрагментарные сведения 
об особенностях сезонного распространения 
и распределения, перемещениях, освоении 
местообитаний, численности медведей в от-
дельных районах. В последнее десятилетие 
изучению белого медведя особое внимание 
уделяет компания  «Роснефть». Результаты 
исследования вида в рамках Программы со-
хранения биологического разнообразия ПАО 
«НК «Роснефть» приведены на с. 21–26 Атласа.

Наличие угроз. Потепление климата, если 
оно продолжится в текущем столетии, при-
знано главной угрозой белому медведю [472]. 
Оно сопровождается сокращением площади 
распространения и толщины ледяного покро-
ва, появлением все большего числа открытых 
участков воды, отступлением ледовой кром-
ки летом в районы с большими глубинами 
и пониженной биопродуктивностью, ростом 
аномальных случаев оттепелей в течение зимы 
и выпадения дождей в начале весны. Указанные 
и другие сопутствующие потеплению факторы 
приводят к изменению сезонного распределе-
ния, особенностей перемещений, предпочитае-
мых местообитаний как у белых медведей, так 
и у тюленей, являющихся их основной добычей. 
Отмечается увеличение числа белых медведей, 
использующих сушу на побережье Чукотки 
и о. Врангеля [473], или времени использования 
этого типа местообитаний в летний период 
в районе арх. Шпиц берген [474]. 

Эти изменения ведут к ухудшению физио-
логического состояния животных, уменьше-
нию числа выводков, выживаемости и рожда-
емости, росту конфликтных ситуаций между 
зверем и человеком, в конечном счете — к со-
кращению численности белых медведей ряда 
субпопуляций [473, 475, 476]. Согласно про-
гнозу [447], существует большая вероятность 
того, что в течение жизни трех поколений 

численность вида может сократиться не менее 
чем на 30%. С потеплением климата связаны 
и другие угрозы белому медведю — появление 
новых болезней и паразитов, потеря районов 
размножения или доступа к ним [467].

Меры охраны. В текущем столетии белый 
медведь подвергается растущему воздействию 
потепления климата и антропогенных фак-
торов. В связи с этим страны ареала белого 
медведя в 2015 г. в Илулиссате, Гренландия, 
приняли Циркумполярный план действий 
по сохранению белого медведя. Его правовой 
основой служит пятистороннее Соглашение 
о сохранении белого медведя 1973 г., а для 
медведей, населяющих Чукотское море, се-
верную часть Берингова и восточную часть 
Восточно-Сибирского морей — Российско- 
американское соглашение по охране и исполь-
зованию чукотско-аляскинской популяции 
белого медведя. В этих соглашениях подписав-
шие их стороны взяли на себя обязательство 
сохранять рассматриваемый вид и экосистемы, 
частью которых он является.

По классификации МСОП вид относится 
к категории «уязвимые виды» (VU). В России 
к данному виду применяют общие меры охраны 
в отношении таксонов, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации (категория 3 — 
«редкий вид»; У — «уязвимый»). Белый мед-
ведь имеет охранный статус во всех субъектах 
Российской Федерации в пределах ареала. Вид 
включен в перечень редких и находящихся по 
под угрозой исчезновения объектов животного 
мира, требующих принятия первоочередных 
мер по восстановлению и реинтродукции, 
утвержденный распоряжением Минприроды 
России от 29.08.2019 № 26-р в целях федераль-
ного проекта «Сохранение биологического раз-
нообразия и развитие экологического туризма» 
национального проекта «Экология». Разработана 
и утверждена «Стратегия сохранения белого 
медведя в Российской Федерации» (распоряже-
ние Минприроды России от 01.03.2022 №7-р). 
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Глава 4. Хищные  ▶  4.18

Калан

Популяционная структура. В составе вида 
выделяются три подвида [477], но в фауне 
России присутствует только один из них: но-
минативный камчатский подвид (E. l. lutris 
(Linnaeus, 1758)).

Общая характеристика вида. Калан — 
один из самых мелких видов морских млеко-
питающих — является эндемиком северной 
части Тихого океана. Имеет вытянутое тело 
с длинным, чуть уплощенным хвостом. Вид 
с умеренным половым диморфизмом. Средняя 
длина тела взрослых самцов на юге п-ова Кам-
чатка (м. Лопатка) составляет около 150 см, 
взрослых самок — 135–140 см, максимальная 
масса тела около 45 и 30 кг соответственно 
[478]. Окраска варьирует от темно-рыжей до 
черной, причем брюшная сторона обычно 
заметно светлее спины. По всему телу, осо-
бенно у старых животных, часты вкрапления 
депигментированных (седых) волосков [479].

Голова у калана округлой формы, слегка 
уплощенная, обычно светлее тела, окраска 
меняется от светло-буровато-серой или светло- 
палевой до седой у старых животных. Ушные 
раковины небольшие, едва заметны в волосяном 
покрове. Шея укорочена, слабо выражена, по 
окраске также светлее тела. Передние конечно-
сти представляют собой короткие лапы с пятью 
когтями без шерсти, задние напоминают ласты, 
но покрыты коротким волосом.

Волосяной покров густой, мягкий, шел-
ковистый. Подкожного жира почти нет, тер-
моизоляция в холодной воде осуществляется 
за счет густого волосяного покрова.

Размножение и развитие. Каланы — по-
лигамные животные. Беременность длится 
примерно 6 месяцев. Деторождение наблюда-
ется круглогодично, чаще в мае—июне, самка 

приносит только одного детеныша. Период 
лактации длится около 6 месяцев. Щенок 
начинает поедать корм, которым питаются 
взрослые животные начиная с шести недель 
[480, 481].

Детенышей каланов в возрасте 2–3 ме-
сяцев называют медведками. Они покрыты 
светло- коричневым или светлым буровато- 
рыжим ювенильным волосом, заметно более 
длинным, чем у взрослых особей, благодаря 
которому медведки имеют хорошую плаву-
честь и остаются на поверхности, пока самка 
погружается за пищей.

В возрасте 2–3 месяцев медведки меняют 
ювенильный волосяной покров на темно- буро-
черный «взрослый мех», таких щенков калана 
называют кошлаками. Навыки самостоятель-
ного образа жизни кошлаки постепенно при-
обретают к годовалому возрасту. 

Половозрелыми самки становятся в 3– 
5 лет, а самцы — в 5–6 лет. Продолжительность 
жизни каланов до 20 лет [481, 482].

Питание. Питаются каланы донными 
беспозвоночными — в основном морскими 
ежами, моллюсками, ракообразными, а также 
рыбой [482]. 

Поведение. Бîльшую часть времени 
каланы проводят в воде, наиболее активны 
в светлое время суток. Значительную долю 
их суточной активности составляет отдых 
(в зарослях алярии (морской капусты) или 
на берегу), много времени они также уделяют 
уходу за мехом, поскольку от его состояния 
зависит термоизоляция [483]. По суше каланы 
ходят, сильно изгибая спину, при опасности 
быстро убегают в море. Спариваются в воде, 
при этом самец, удерживая самку зубами за 
нос, нередко наносит ей травмы.

Уплощенный, хорошо 
заметный хвост

Вытянутое тело со свободно 
облегающей шкурой

С возрастом калан «седеет»: голова становится светлее 
и у старых особей может быть светло-серой или почти белой

Окраска чаще всего темно-коричневая, 
светлее на груди и голове

Густой, ровный 
мех покрывает 
почти все тело 

Задние конечности  
ластообразные

Короткие и толстые 
передние лапы

Голова небольшая с короткой мордой 
и хорошо выраженным лицевым диском

МУР КАР АРХ НАО ЯНАО

КРАС САХА ЧАО

21

КАМ

31

САХ

31

ПРИМ ХАБ МАГ БУР ИРК

АСТ КАЛМ ДАГ КРДР КРЫМ

СЕВ РОС КНГ ЛЕН СПБ

Охранный статус

1 Общевидовой статус.

морская выдра, морской бобр (устаревшее)

♂ 1,5 
♀ 1,3–1,4

Длина, м ♂ 45 
♀ 30

Масса, кг
Характеристика

Синонимы

Отличительные черты 

Пресное
озеро

Склон ОкеанШельфБерег

Зона обитанияОбъекты питания

Систематическое положение

Carnivora Bowdich, 1821
Mustelidae Fischer, 1817
Enhydra FleminG, 1822
Enhydra lutris (linnAeus, 1758)

Отряд
Семейство
Род
Вид

Красный 
список 
МСОП

Красная
книга
России

EN1

21
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При кормлении каланы держатся одиноч-
но. Иногда, чтобы разбить толстые раковины 
моллюсков, каланы используют камень, кото-
рый они держат на груди, и ударяют о них 
раковиной, пока не расколется створка [481]. 
На груди у каланов под передними лапами 
имеются кожные складки, используемые жи-
вотными для удержания в них поднятых со 
дна, но не съеденных сразу беспозвоночных.

На берег каланы выходят, как правило, 
зимой, летом они чаще отдыхают в зарослях 
алярии, но иногда (обычно в штормовую по-
году) — на небольших островках и обнажаю-
щихся во время отлива рифах. Каланы могут 

образовывать довольно крупные скопления. 
Нетерриториальные самцы держатся отдельно 
от самок со щенками.

Распространение и миграции. В россий-
ских водах каланы встречаются почти на всех 
о-вах Большой и Малой Курильской гряды, 
на п-ове Камчатка по охотоморскому побе-
режью от м. Лопатка до р. Озерной и о. Пти-
чий (57° с. ш.) [484], по тихоокеанскому — от 
м. Лопатка на север до Камчатского залива, 
включая Шипунский, Кроноцкий и Камчат-
ский полуострова. Каланы распространены 
повсеместно на Командорских островах [485]. 
В летний сезон каланы могут проникать дале-

ко на север, в непригодные для их постоянного 
обитания районы. Так, с конца XIX в. известны 
факты их заходов в воды Чукотского моря 
[486], в XXI в. зафиксированы более 10 таких 
заходов [486]. 

Основная среда обитания калана — аква-
тории с глубинами до 50 м, обычно со срав-
нительно небольшим (1–3 км) удалением от 
береговой линии с достаточно высокими 
биомассами их основной пищи — бентосных 
беспозвоночных [480, 487–490].

Численность. Мировые запасы вида в на-
чале XXI в. оценивались примерно в 125 тыс.
особей [488]. В 2010–2020 гг. произошло сниже-
ние общей численности каланов в российских 
водах, и в настоящее время она составляет 
около 5,2 тыс. особей. На п-ове Камчатка оби-
тает около 1,5 тыс. особей [491], на Курильских 
островах, вероятно, менее 2 тыс., в том числе 
на о. Уруп около 600 особей и на о-вах Шумшу 
и Парамушир около 1,2 тыс. [492]. На Коман-
дорских островах в 2019 г. численность была 
менее 1,7 тыс. особей [485].

Хозяйственное значение. Калан включен 
в Красную книгу Российской Федерации, и его 
добыча запрещена, в связи с чем хозяйствен-
ного значения не имеет.

Изученность. Калан в целом относится 
к хорошо изученным видам. Он традиционно 
исследуется на Командорских островах, но 
менее изучен на Курильских островах и п-ове 
Камчатка. 

Наличие угроз. Основная угроза для ка-
ланов связана со слипанием меха в результате 
стойких загрязнений, что резко ухудшает тер-
моизоляцию и приводит к переохлаждению 
и гибели животных. Существенными являются 
угроза загрязнения объектов питания ток-
сичными веществами и, как следствие, нако-
пление поллютантов в организме калана [4]. 
Интенсификация судоходства, стихийный 
туризм, разработка минеральных ресурсов 
на побережье и активное рыболовство в не-
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Калан
Enhydra lutris

акватория регулярной встречаемости

единичные встречи



посредственной близости от берегов на Ку-
рильских островах и п-ове Камчатка являются 
дополнительными угрозами для данного вида. 

К естественным врагам следует отнести 
косаток, белоголовых и белоплечих орланов 
и бурых медведей [490], не наносящих суще-
ственного урона популяции.

Меры охраны. По классификации МСОП 
вид относится к категории «исчезающие виды» 
(EN). В России к данному виду применяют 
общие меры охраны в отношении таксонов, 
занесенных в Красную книгу Российской Фе-
дерации (категория 2 — «сокращающийся 
в численности»; И — «исчезающий»). Калан 
имеет охранный статус во всех субъектах 
Российской Федерации в пределах ареала. 
Охраняется в национальном парке «Коман-
дорские острова», в Кроноцком и Курильском 
заповедниках.
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Приложение

Морские млекопитающие России

Беломордый дельфин. Ареал вида охватыва-
ет довольно обширную область в северной 
Атлантике. В восточной части встречается от 
побережья Великобритании и Франции до 
берегов юго-восточной Гренландии и Исландии. 
Достигает Баренцева и Балтийского морей. 
В  западной части распространение беломор-
дого дельфина простирается от залива Масса-
чусетс на юге до Лабрадора, пролива Дейвиса 
и юго-западной Гренландии на севере. В Рос-
сийской Арктике обитает в акватории Барен-
цева моря от восточного Мурмана до архипе-
лага Шпицберген. Возможны заходы в западную 
и северо-западную части Карского моря.

Малая косатка. Малые косатки распростра-
нены в тропических и субтропических морях 
вдали от берегов, в воды умеренных широт 
заходят редко. В Тихом океане населяет аква-
торию от побережья США на востоке, Куриль-
ских островов, Японского моря и Японских 
островов до берегов Новой Зеландии. В Ат-
лантическом океане известны встречи от 
Северного моря до вод Южной Африки и Юж-
ной Америки. В России их встречи отмечены 
в Приморье в Японском море и у южных 
Курильских островов. Обычно держатся в от-
крытых водах.
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Малая косатка
Pseudorca crassidens

акватория регулярной встречаемости
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Беломордый дельфин
Lagenorhynchus albirostris

акватория регулярной встречаемости

акватория возможных заходов
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Приложение

Длинноплавниковая гринда. Вид широко 
распространен в Атлантическом океане, од-
нако в ледовой зоне высоких широт Северно-
го и Южного полушария отсутствует. Распро-
странена от о. Ньюфаундленд, прол Дейвиса, 
Гренландии, Норвегии и юго-западной части 
Баренцева моря.

АрхангельскАрхангельск

КазаньКазань
ПермьПермь

Нижний НовгородНижний Новгород

ЯрославльЯрославль

ВолгоградВолгоград

АстраханьАстрахань

МахачкалаМахачкала

СочиСочи

СевастопольСевастополь
Ростов-на-ДонуРостов-на-Дону

НовороссийскНовороссийск

МоскваМосква

Санкт-ПетербургСанкт-Петербург

ПетрозаводскПетрозаводск

МурманскМурманск

СыктывкарСыктывкар

Петропавловск-КамчатскийПетропавловск-Камчатский
НорильскНорильск

МагаданМагадан
СалехардСалехард

Нарьян-МарНарьян-Мар ТиксиТикси

АнадырьАнадырь
ПевекПевек

ДиксонДиксон

ЯкутскЯкутск

БлаговещенскБлаговещенск

ЧитаЧита
ИркутскИркутск

КрасноярскКрасноярск

ВладивостокВладивосток

Южно-СахалинскЮжно-Сахалинск

ТураТура

60° с.ш.

100° в.д.40° в.д. 120° в.д.

50
° с

.ш
.

40
° с

.ш
.

16
0°

 в
.д

.
16

0°
 з

.д
.

50
° с

.ш
.

40
° с

.ш
.

40
° с

.ш
.

60° с.ш.80° с.ш. 70° с.ш.80° з.д.

40° в.д.

140° з.д.

18
0°

 

Северны
й п

оляр
н

ы
й

 к
р

уг
 

1:53 000 0001:35 000 000

Длинноплавниковая гринда
Globicephala melas

акватория регулярной встречаемости



Самка белого медведя с медвежонком, 

экспедиция «Кара-Зима», 2015 г.
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Заключение

Морские млекопитающие всегда вызывали интерес у людей прежде 
всего как объекты коммерческого промысла, который на протяжении 
нескольких столетий был массовым и нерегулируемым. Принятые во 
второй половине XX века меры охраны помогли предотвратить ка-
тастрофические последствия безжалостного истребления этих жи-
вотных. После прекращения коммерческого промысла проблема со-
хранения и восстановления их численности, как казалось, была 
решена, однако в последней четверти XX — начале XXI столетия 
пришло понимание того, что морские млекопитающие подвергаются 
новым угрозам — все более растущему воздействию различных ан-
тропогенных факторов и изменению климата. Стало очевидно, что 
необходимо совершенствование старых и разработка новых подходов 
к сохранению этой группы животных. Более того, комплексные ме-
ждисциплинарные исследования абиотических и биотических ком-
понентов экосистем морей и океанов неопровержимо свидетельству-
ют о том, что экологическое равновесие и стабильность морских 
экосистем невозможны без поддержания численности морских мле-
копитающих на устойчивом уровне. 

Издание «Морские млекопитающие России» — коллективный труд 
специалистов по морским млекопитающим, картографов, художников 
и фотографов. Его подготовка была инициирована ПАО «НК «Роснефть» 
с целью обобщить и в наглядной форме представить заинтересованно-
му читателю современные данные о морских млекопитающих России.

В настоящее время в акватории российских морей зарегистри-
ровано 48 видов морских млекопитающих: 30 видов китов, 16 видов 
ластоногих, а также белый медведь и калан. Есть виды, которые 
встречаются почти во всех морях (белуха, кольчатая нерпа, лахтак), 
а есть виды эндемичные для определенных регионов (например, 
каспийский тюлень или байкальская нерпа).

Главными антропогенными угрозами для морских млекопитаю-
щих в нашей стране по-прежнему являются химическое и шумовое 
загрязнение окружающей среды, гибель животных в рыболовных 
сетях, антропогенное беспокойство и разрушение мест обирания. На 
большую часть видов оказывает влияние продолжающееся изменение 
климата и связанные с ним перемены в динамике ледяного покрова, 
изменение береговых местообитаний и кормовой базы, а также загряз-
нение вод. 27 видов морских млекопитающих занесены в Красную 
книгу России и имеют высокий природоохранный статус в Красном 

списке МСОП, что свидетельствует о серьезности антропогенных 
и природоохранных вызовов и требует более пристального внимания 
к изучению и сохранению этих видов.

В связи с интенсификацией хозяйственной деятельности в мор-
ских акваториях возникает потребность в восполнении пробелов 
и актуализации знаний о морских млекопитающих для планирова-
ния и реализации мер по их охране. Осуществить это невозможно 
без внедрения новых технических средств, современных методов 
и подходов, стабильного финансирования полевых и лабораторных 
работ, повышения ответственности природопользователей и инфор-
мированности населения. 

Одной из главных проблем в сохранения и минимизации угроз 
для морских млекопитающих при проведении хозяйственной дея-
тельности на шельфе России является крайне ограниченный объем 
базовых знаний о современном состоянии популяций животных. 
Отсутствие этой информации не позволяет своевременно обнару-
живать негативное влияние деятельности человека и принимать 
безотлагательные меры для предотвращения или снижения ущерба 
животным и среде их обитания. Поэтому еще до начала разведочных 
или строительных работ важно иметь наиболее полные актуальные 
научные сведения о морских млекопитающих и не только в районах 
осуществляемой компаниями деятельности, но и за их пределами, что 
позволит более полно оценить состояние исследуемых популяций.

Новая парадигма требует внедрения новых мер по сохранению 
морских млекопитающих. В рамках озвученной Минприроды России 
в 2019 году инициативы «Бизнес и биоразнообразие» национального 
проекта «Экология» бизнесу предложена современная методология 
сохранения биоразнообразия, определены приоритетные индикатор-
ные виды животных для корпоративных программ. К этому процессу 
в последние годы подключились и ведущие нефтегазодобывающие 
компании, осваивающие месторождения углеводородов на морском 
шельфе, среди которых ПАО «НК «Роснефть» занимает лидирующие 
позиции, о чем наглядно свидетельствует выход в свет данного из-
дания. Практика последних лет по разработке шельфовых ресурсов, 
в частности на о. Сахалин, свидетельствует, что при соблюдении 
в ходе проводимых работ всех требований по охране окружающей 
среды вполне возможно «мирное сосуществование» нефтегазовой 
отрасли и морских млекопитающих.
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