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Представлены данные попутных наблюдений за пространственным распределением, видовым со-
ставом и численностью китообразных в южной части Атлантического и Индийского океанов и в
прибрежных водах Антарктиды южной осенью 2021 г. Всего было зарегистрировано 3 вида китов
(82 встречи – 136 особей), 1 вид клюворылов (1 встреча – 4 особи) и 6 видов дельфинов (15 встреч –
324 особи), всего 98 наблюдений 464 особей. В процентном соотношении, как и в предыдущие годы,
преобладали горбатые киты (58.82%), которые успешно восстанавливают свою численность после
китобойного промысла XVIII–XX веков. Южные малые полосатики составили 21.32%, а финвалы –
19.85% от всех китов. Среди дельфинов преобладали южные гладкие китовидные дельфины (83.33%).
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ВВЕДЕНИЕ
Знания о современном распределении и чис-

ленности морских млекопитающих является ос-
новой при изучении популяций и разработке
стратегии их охраны. Получение таких данных
связано со сложными и дорогостоящими работа-
ми, особенно в Антарктике – в связи с удаленно-
стью района исследований и наличием морского
льда. Поэтому в настоящее время весьма актуаль-
ны неспециализированые исследования (попут-
ные наблюдения), проводимые с научных, экспе-
диционных, коммерческих и туристических су-
дов [6, 9].

Между 1904 и 1980 гг. в результате коммерче-
ского промысла численность крупных китов ка-
тастрофически упала. Решение Международной
китобойной комиссии (МКК), объявившей в 1986 г.
мораторий, закрыло вопрос о коммерческом про-
мысле китов в Антарктике, но, вопреки оптими-
стическим прогнозам, возможность восстановле-
ния популяций финвалов, горбачей и синих китов
за 20–50 лет [37] не оправдалась. Антропогенное
воздействие (перелов рыбы и кальмаров, загряз-
нение окружающей среды), а также климатиче-
ские изменения [54, 55], негативно сказываются
на морских млекопитающих, особенно на редких
видах, имеющих узкую пищевую специализа-
цию [10]. Поскольку распространение многих

видов определяется взаимодействием между
условиями окружающей среды и экологическими
нишами, которые они занимают [38], растет ин-
терес к интеграции биологических данных и дан-
ных об окружающей среде. В последние годы за-
метная часть исследований в Южном океане со-
средоточена на взаимодействии между китами и
крилем, распределение и плотность которого зна-
чительно изменяются по годам и сезонам [36, 40],
что отражается как на распределении китообраз-
ных [8, 26, 31, 39], так и на морской экосистеме
Антарктики в целом [4, 15].

В статье представлены результаты попутных
судовых наблюдений динамики сезонного рас-
пределения, видового состава, сравнительной чис-
ленности и поведения китообразных в Атланти-
ческом и Индийском секторах Южного океана.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследования проводили в 47 рейсе НЭС “Ака-

демик Федоров” во время работ судна по обеспе-
чению полярных станций Антарктиды и гидроло-
гических научных работ со 2 марта по 13 мая 2021 г.
при движении по маршруту: п. Кейптаун–
ст. Мирный–ст. Прогресс–ст. Молодежная–
ст. Новолазаревская–ст. Беллинсгаузен–п. Кейп-
таун (Атлантический и Индийский секторы
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Южного океана). Научная программа рейса
предусматривала проведение по пути следования
судна учета морских млекопитающих. Учет про-
водили в светлое время суток по 9–12 час (в зави-
симости от погодных условий и длины светового
дня) из рулевой рубки с высоты 17.6 м (расстояние
от глаз наблюдателя до поверхности моря) при
скорости судна 10–16 узлов. Секторы обзора со-
ставляли 0°–90° по левому и правому бортам суд-
на. Путь, пройденный в ночное время либо во
время шторма и тумана, при обработке данных не
учитывали. Наблюдения проводили при волне-
нии моря не выше 4 баллов и видимости от 2 (ми-
нимально) до 10 км с каждого борта. Регистриро-
вали метеорологические (температура воздуха,
скорость и направление ветра, давление воздуха,
облачность, осадки) и гидрологические (темпера-
тура поверхностного слоя воды) данные, а также
глубину. Отмечали наличие айсбергов и плот-
ность ледяных полей. В протокол заносили по-
дробный маршрут судна (время и координаты).
Визуальный поиск морских млекопитающих
осуществляли невооруженным глазом, а при об-
наружении животных на удалении – с помощью
бинокля Bushnell 8 × 50. При возможности прово-
дили фото- и видеосъемку камерой SONY HDR-
CX130E (Pal). При каждой встрече с китообраз-
ными регистрировали их видовую принадлеж-
ность, расстояние до животных, размер и состав
групп, направление движения животных, особен-
ности поведения. Животных, которые держались
рядом на протяжении времени прохода судна, от-
носили к одной группе. При невозможности до-
стоверно определить вид животного (большое
расстояние, краткость появления в поле зрения,
волнение моря и т.д.), его относили к не иденти-
фицированным.

Продолжительность рейса составила 73 дня.
Из них на переходы между станциями пришлось
47 дней. Из-за погодных условий наблюдения
за китообразными удалось провести в течение
38 дней. Общая протяженность маршрута со-
ставила 12 600.4 м. миль, наблюдения за китооб-
разными провели на пути в 4393.5 м. миль. Сум-
марное время наблюдений составило 358 ч 35 мин.
Специальные исследования пространственно-
временнóго распределения морских млекопита-
ющих предполагают движение судна по трансек-
там на определенной площади [33, 53, 58]. В на-
шем случае наблюдения велись методом “проход-
ного учета”, при котором судно при встрече с
китообразными не сходило с курса и не замедля-
ло хода (распределение на линии) [14].

Для более детального анализа распределения
китообразных учетный маршрут был разбит на
3 этапа, которые выделялись естественным пу-
тем: переход от п. Кейптаун в прибрежную зону
Антарктиды (I) и последовательное посещение
антарктических станций, где в течение несколь-

ких дней проходили разгрузочно-погрузочные
работы и смена полярников (II). Между станция-
ми судно шло в основном по чистой воде, а при
подходе к станциям – и по ледяным полям, на
которых регистрировали ластоногих. Результаты
наблюдений за ластоногими в данной статье не
рассматриваются.

После посещения ст. Беллинсгаузен судно
вернулось в п. Кейптаун (III).

I и III этапы проходили открытых водах, а II –
в прибрежной зоне Антарктиды южнее 60° ю.ш.
II этап был разделен на 5 подэтапов. Характери-
стики этапов рейса представлены в табл. 1.

Наши наблюдения проходили во второй поло-
вине сезона нагула китообразных в Антарктике.
Дни с неблагоприятными погодными условиями
были на I и II.5 этапах рейса. Дни со штормовой
погодой составили 12.8%, а с плохой видимостью
(туманом) – 6.4%.

РЕЗУЛЬТАТЫ

За период выполнения работ в районе иссле-
дований было зарегистрировано 3 вида китов
(82 встречи – 136 особей), 1 вид клюворылов
(1 встреча – 4 особи) и 6 видов дельфинов
(15 встреч – 324 особи). Общее количество кито-
образных составило 464 особи в 98 встречах. Сре-
ди китов преобладали горбачи Megaptera novae-
angliae: 58.82%. Численность южных малых поло-
сатиков Balaenoptera bonaerensis и финвалов
Balaenoptera physalus была сходной: 21.32 и 19.85%
соответственно. Из дельфинов массовым видом
были южные гладкие китовидные дельфины Lis-
sodelphis peronii (83.33%). Полосатые продельфи-
ны Stenella coeruleoalba составили 5.25%, длинно-
плавниковые гринды Globicephala melas – 4.94%,
крестовидные дельфины Lagenorhinchus cruciger –
3.09%, косатки Orcina orca – 2.45% и дельфины
Фрезера Lagenodelphis hosei – 0.93% от всех
встреченных дельфинов. На рис. 1 представлена
карта района работ и отмечены встречи с кито-
образными.

Динамика распределения, видовой состав 
и численность китообразных в районе работ

В летний период в Антарктику на откорм ми-
грируют киты, ластоногие и птицы. Все они свя-
заны с крилем. Потепление климата, которое уси-
ливается последние десятилетия [13, 54], вносит
свои коррективы в распределение морских жи-
вотных. Киты появляются в Антарктике в нояб-
ре–декабре, а в январе миграция китов полно-
стью заканчивается и распределение их в нагуль-
ном ареале более или менее стабилизируется.
В мае происходит обратная миграция китов.
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Миграции китов бывают двух видов: 1 – пере-
мещение из районов зимовки и размножения в
теплых или умеренных водах на поля нагула вес-
ной и возвращение назад осенью, 2 – местные пе-
редвижения в поисках пищи (микромиграции).

В течение лета в водах Антарктики стада китов
все время находятся в движении, переходя в по-
исках пищи от одного района в другой (микроми-
грации) в пределах территории своих стад. Еже-
годно в бухтах мы встречали горбатых китов с
естественными метками, что говорит об их “при-
вязанности” к определенным местам нагула. Счи-
тается, что “верность” местам нагула и зимовки,
передается через материнское обучение [25, 56].
Динамика распределения китов в течение сезона
нагула меняется в зависимости от концентрации
криля. Образование скоплений ракообразных, в
свою очередь, зависит от гидрометеорологиче-
ских условий (температуры воды, течений, фрон-
тов и т.д.). Исследования показывают, что потеп-
ление климата ведет к уменьшению запасов
криля [16]. Наблюдения за распределением, встре-
чаемостью и поведением китов на акватории да-
ют опосредованное представление о наличии
криля. Судовой учет китообразных при переходах
между Антарктическими станциями дал следую-
щие результаты.

Переход п. Кейптаун–60° ю.ш. (I этап) являет-
ся транзитной зоной миграции китов от экватора
к Антарктиде и в разные месяцы количество
китов здесь колеблется довольно значительно.
В сезон нагула основная масса китов находится
южнее 60° ю.ш. [21, 22], и встречи китообразных
в этих водах не часты. В нашем рейсе в связи с
плохой погодой было всего два дня наблюдений,
но и они показали отсутствие китов. В прибреж-
ных водах Южной Африки была встречена группа
плосколобых бутылконосов Hyperoodon planifrons
(4 особи). Надо заметить, что этот вид мы практи-
чески ежегодно встречали в данном районе. На
середине пути был встречен только 1 горбач.

II этап рейса (60° ю.ш.–ст. Беллинсгаузен)
проходил в прибрежной зоне частично в ледовых
условиях (при подходе к станциям). К сожале-
нию, мы не имели возможности брать пробы кри-
ля, поэтому оценивали его наличие опосредован-
но (по количеству и поведению китов). Данный
этап был разделен на 5 подэтапов для удобства
анализа материала.

На переходе 60° ю.ш–ст. Мирный (этап II.1)
киты встречались практически ежедневно, но
единично, что говорило об отсутствии на аквато-
рии значительных запасов криля. Двух финвалов
наблюдали 1 раз в начале перехода (линейная

Таблица 1. Общие характеристики рейса

Примечание. Дни (часы) наблюдений и пройденный путь во время шторма (волнение моря выше 4 баллов), тумана (види-
мость менее 2 км с каждого борта) и подхода судна к станциям по сплоченному льду (7–10 баллов) при обработке материала
не учитывали.

Этапы рейса
Дни переходов/

наблюдений
в 2021 г.

Длина учетного 
маршрута 
(м. мили)

Продолжительность 
наблюдений (часы)

I Кейптаун–60° ю.ш. (*03.03 – шторм, 
*4 и 5.03 – по 0.5 дня шторм, *06.03 – туман)

2.03–6.03
(5/2 дня)

280.8 19 ч 20 мин

II.1 60° ю.ш.–ст. Мирный (*08.03 – 0.5 дня шторм, 
*13.03 – 0.5 дня шторм)

7.03–14.03
(7/6 дней)

694.4 50 ч 44 мин

II.2 ст. Мирный–ст. Прогресс 17.03–19.03
(3/3 дня)

412.3 33 ч 57 мин

II.3 ст. Прогресс–ст. Молодежная 28.03–01.04
(4/4 дня)

540.2 41 ч 55 мин

II.4 ст. Молодежная–ст. Новолазаревская 04.04–07.04
(3/3 дня)

427.8 35 ч 20 мин

II.5 ст. Новолазаревская–ст. Беллинсгаузен
(*20 и 25.04 – по 0.5 дня туман,
*21,22 и 24.04 – шторм)

19.04–30.04
(12/8 дней)

422.8 58 ч 09 мин

III ст. Беллинсгаузен–п. Кейптаун
(*8 и 9.05 по 0.5 дня туман)

01.05–13.05
(13/12 дней)

1615.2 119 ч 10 мин

Всего Весь маршрут 2.03–13.05
(47/38 дней)

4393.5 358 ч 35 мин
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плотность составила 0.29 особи на 100 м. миль),
а в конце – 1 малого полосатика (0.14 особи на
100 м. миль). Горбатые киты (13 встреч – 20 осо-
бей) встречались равномерно по всему маршруту
(2.9 особи на 100 м. миль). На данном переходе
была встречена самка горбача с подростком в
группе из 3-х особей (видимо, семейной). Кроме
этого, наблюдали 1 группу (4 особи) крестовид-
ных дельфинов (0.58 особей на 100 м. миль).

На этапе II.2 (ст. Мирный–ст. Прогресс) пре-
обладали южные малые полосатики (7 встреч –
21 особь) и горбачи (9 встреч – 14 особей). Основ-
ное количество китообразных (14 встреч) было
зарегистрировано 17 марта с 11:51 до 18:52 час на
акватории с координатами 65° ю.ш. и 90°31.28′–
86°57.93′ в.д. Обычно южные малые полосатики
встречаются по 1, реже 2 особи, а здесь мы встре-
тили одновременно 12 китов, которые плотной
группой активно ныряли, что свидетельствовало
о наличии на данной акватории “пищевого поля”.
Рядом кормился горбач. Здесь же наблюдали
группу косаток (6 особей). Линейная плотность
южных малых полосатиков составила 5.09 осо-
бей/100 м. миль пути, горбачей – 3.4 особи/100 м.

миль, косаток – 1.46 особи на 100 м. миль. Финва-
лов не наблюдали.

На переходе ст. Прогресс–ст. Молодежная
(этап II.3) было зарегистрировано самое большое
количество финвалов (8 встреч – 18 особей).
31 марта 2021 г. с 8 до 16 ч на участке, ограничен-
ном координатами 64°52.16′–65°29.76′ ю.ш. и
55°22.96′–50°23.97′ в.д., эти киты попадали в поле
зрения в основном во время микромиграций.
Среди них была самка с подростком. Пищевое
поведение наблюдали только у 4 китов. Линейная
плотность финвалов составила 3.33 особи на
100 м. миль. Нередко финвалов сопровождают
крестовидные дельфины (мы наблюдали одного).
Ни горбачей, ни южных малых полосатиков в
этот день не встретили. В остальные дни были за-
регистрированы по 2 особи южных малых поло-
сатиков (0.37 особи на 100 м. миль), горбачей
(0.37 особи на 100 м. миль) и косаток (0.37 особи
на 100 м. миль). Косаток оба раза наблюдали в по-
лыньях.

На этапе II.4 (ст. Молодежная–ст. Новолаза-
ревская) киты встречались ежедневно по многу
раз, поодиночке или мелкими группами. Так,

Рис. 1. Карта пространственного распределения китообразных по маршруту рейса. FW – финвал (Balaenoptera phys-
alus), HW – горбач (Megaptera novaeangliae), MW – южный малый полосатик (Balaenoptera bonaerensis), KW – косатка
(Orcina orca), LFPW – длинноплавниковая гринда (Globicephala melas), SBW – южный (плосколобый) бутылконос (Hy-
peroodon planifrons), UW – неидентифицированный кит, SRWD – южный гладкий китовидный дельфин (Lissodelphis
peronii), SD – полосатый продельфин (Stenella coeruleoalba), F’sD – дельфин Фрезера (Lagenodelphis hosei), HD – кре-
стовидный дельфин (Lagenorhinchus cruciger). Примечание: на карте указаны места встреч с китообразными, а не коли-
чество особей.
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4 апреля киты были встречены 17 раз, а 6 апреля –
6 раз. Было зарегистрировано 4 финвала (4 встре-
чи), 30 горбачей (18 встреч) и 5 южных малых
полосатиков (5 встреч). Линейная плотность со-
ставила 0.94, 7.01 и 1.17 особи на 100 м. миль соот-
ветственно.

На переходе ст. Новолазаревская–ст. Бел-
линсгаузен (этап II.5) 4 дня был шторм, что
не позволило провести наблюдения в полном
объеме. После шторма горбатые киты активно
(5 встреч – 7 особей) шли нам навстречу (на во-
сток). В прошлые годы мы встречали на данном
переходе южных гладких китов, однако в этом се-
зоне их не было. Согласно литературным и на-
шим данным в проливе Брансфилда регулярно
встречаются финвалы [48] и горбачи [34]. Но в
этом рейсе мы прошли его ночью, и была штор-
мовая погода. Во время стоянки на ст. Бел-
линсгаузен судно дважды выходило в пролив
Брансфилда, но китов не встретили. Два раза на-
блюдали горбачей в бухте Ардли. Обобщенные
данные пространственного распределения (по
широте и долготе) трех видов китов на II этапе
представлены в табл. 2.

II этап рейса проходил на акватории, ограни-
ченной координатами: 60°–69° ю.ш. и 40° з.д.–
100° в.д. Финвалов наблюдали на 60°, 64°–
67° ю.ш. и 17°–50°.30ꞌ в.д. с максимумом на
64° ю.ш. 50° в.д. (15 особей), т.е. они предпочита-
ли центральную часть маршрута. Горбатые киты
встречались наиболее широко: от 60° до 67° ю.ш.
и от 40° з.д до 90° в.д. с максимумом на 66° ю.ш.
40° в.д (23 особи) и занимали практически всю
исследованную акваторию. Южных малых поло-
сатиков наблюдали южнее и восточнее: на 64°–66°
и 69° ю.ш. и 10°–90° в.д. Наблюдения показали,
что распределение китов неравномерно, особен-
но по долготе, причем на каждом этапе преобла-
дал какой-то один вид китов (рис. 2). Наибольшая
линейная плотность южных малых полосатиков
была зарегистрирована на этапе II.2, финвалов –
на этапе II.3, а горбатых китов – на этапе II.4, хо-
тя горбачи присутствовали на всех этапах. При-
сутствие китов в высоких широтах свидетельству-
ет о еще продолжающемся сезоне нагула.

III этап рейса (ст. Беллинсгаузен–п. Кейпта-
ун) проходил в открытых водах при хорошей по-
годе. За время наблюдений были зарегистрирова-

Таблица 2. Пространственное распределение и видовой состав китов, встреченных на II этапе рейса

Обозначения: темно-серый цвет квадратов – финвал, белый цвет – горбатый кит, серый цвет – южный малый полосатик.
Цифры в квадратах – количество особей.
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ны 3 горбача (2 встречи) и 2 финвала (при подходе
к п. Кейптаун). Двух китов не удалось идентифи-
цировать до вида в связи с дальним расстоянием.
Суммарная линейная плотность усатых китов на
этом этапе составила 0.43 особи на 100 м. миль.
Мы не наблюдали активной обратной миграции
китов, хотя была уже середина мая. На этом этапе
были зарегистрированы 5 видов дельфинов. Три
раза наблюдали южных гладких китовидных
дельфинов (270 особей, 16.72 особи на 100 м.
миль), которые часто образуют сотенные стада.
Нередко они объединяются с другими видами
дельфинов – гриндами и дельфинами Фрезера,
что мы и наблюдали. Длинноплавниковые грин-
ды были встречены дважды в группах, состоящих
из 10 и 6 особей (линейная плотность 0.99 особей
на 100 м. миль). Дельфинов Фрезера наблюдали
только 1 раз вместе с южными гладкими китовид-
ными дельфинами (1 встреча – 3 особи, 0.19 осо-
бей на 100 м. миль). Также были зарегистрированы
17 полосатых продельфинов (3 встречи, 1.05 особи
на 100 м. миль) и 5 крестовидных дельфинов
(1 встреча, 0.31 особь на 100 м. миль). В табл. 3
представлены данные встреч и особей китообраз-
ных на этапах рейса.

Размер групп и поведение усатых китов

Финвалы могут образовывать скопления при
появлении криля выше определенной пороговой
плотности, но обычно держатся небольшими
группами численностью в 1–4 особи. В нашем
рейсе финвалы встречались как поодиночке, так
и группами. В 53.3% случаев наблюдали одиноч-
ных финвалов, в 26.7% они держались парами.
Реже финвалы создавали плотные группы по

3 (6.7%) – 4 (13.3%) особи. В одной из групп
(4 особи) наблюдали подростка.

Среди горбачей регистрировали как одиноч-
ных китов (62.7%), так и пары (25.5%). Группы из
3 и 4-х китов встречались значительно реже (по
5.9% случаев). В этом сезоне один раз встретили
семейную группу (2 взрослых кита и подросток).

Южные малые полосатики распространены
повсеместно, но не образуют крупных скопле-
ний. Они обычно держатся поодиночке, реже па-
рами. В нашем рейсе одиночки составили 73.3%,
а пары 20% китов (табл. 4). Первый раз за все годы
наблюдений регистрировали плотную группу
(12 особей) кормящихся китов этого вида (6.7%).

Поведение китов на полях нагула не отлича-
лось разнообразием. Мы наблюдали три основ-
ных формы:

1. Микромиграции (перемещение китов между
полями нагула)

2. Пищевое поведение
3. Отдых–сон
Соотношение этих форм поведения представ-

лены в табл. 5.
Финвалы в 84.62% случаев проплывали на раз-

ном удалении от судна. Если кит всплывал в не-
посредственной близости от судна, он не изменял
траекторию движения и не обращал на него
внимания (нейтральная реакция). В этом сезоне
только один раз наблюдали кормящихся финва-
лов (4 особи, 15.39%), отдыхающих финвалов не
встретили.

Горбачи в 70.89% случаев проходили мимо
судна (микромиграции), а в 27.85% случаев мы
наблюдали пищевое поведение, при котором ки-
ты ныряли на месте с показом хвостовых лопа-

Рис. 2. Линейная плотность китов разных видов на этапах рейса. 
Обозначения: FW – финвал, HW –горбач, MW – южный малый полосатик, UW – не идентифицированный кит.

8

7

6

5

4

3

2

1

0
I II.1 II.2 II.3 II.4 II.5 III

Этап рейса

Л
ин

ей
на

я 
пл

от
но

ст
ь 

ки
то

в 
ра

зн
ы

х 
ви

до
в

на
 1

00
 м

.м
ил

ь

FW
HW
MW
UW



968

ОКЕАНОЛОГИЯ  том 63  № 6  2023

КИРИЛЛОВА

Таблица 3. Видовой состав, количество встреч и особей китообразных на этапах рейса

Обозначения: FW – финвал, HW – горбач, MW – южный малый полосатик, UW – неидентифицированный кит, SBW – южный
плосколобый бутылконос, KW – косатка, LFPW – длинноплавниковая гринда, SD – полосатый продельфин, HD – кресто-
видный дельфин, SRWD – южный гладкий китовидный дельфин, F'sD – дельфин Фрезера.

Вид кито-
образных

Этапы

Всего
I

II
III

II.1 II.2 II.3 II.4 II.5

вс
тр

еч
и

ос
об

и

вс
тр

еч
и

ос
об

и

вс
тр

еч
и

ос
об

и

вс
тр

еч
и

ос
об

и

вс
тр

еч
и

ос
об

и

вс
тр

еч
и

ос
об

и

вс
тр

еч
и

ос
об

и

вс
тр

еч
и

ос
об

и

Киты

FW 0 0 1 2 0 0 8 18 4 4 0 0 1 2 14 26
HW 1 1 13 20 9 14 2 2 17 30 7 9 2 3 51 79
MW 0 0 1 1 7 21 2 2 5 5 0 0 0 0 15 29
UW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2

Всего: 1 1 15 23 16 35 12 22 26 39 7 9 5 7 82 136

Клюворылы

SBW 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4

Дельфины

KW 0 0 0 0 1 6 2 2 0 0 0 0 0 0 3 8
LFPW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16 2 16

SD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 17 3 17
HD 0 0 1 4 0 0 1 1 0 0 0 0 1 5 3 10

SRWD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 270 3 270
F’sD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 3

Всего: 0 0 1 4 1 6 3 3 0 0 0 0 10 311 15 324
Итого: 2 5 16 27 17 41 15 25 26 39 7 9 15 318 98 464

Таблица 4. Размер групп китов и их процентное соотношение

Число особей в группе Финвалы (%, n = 26) Горбачи (%, N = 79) Южные малые полосатики (%, n = 29)

1 53.3 62.7 73.3

2 26.7 25.5 20.0

3 6.7 5.9 0

4 13.3 5.9 0

5 и более 0 0 6.7

Всего: 100 100 100

Таблица 5. Формы поведения китов наблюдаемые в рейсе

Поведение Финвалы (%) Горбачи (%) Южные малые полосатики (%)

Микромиграции (перемещения) 84.62 (n = 22) 65.82 (n = 52) 37.93 (n = 11)
Пищевое 15.38 (n = 4) 32.91(n = 26) 62.07 (n = 18)
Отдых–сон 0 1.27 (n = 1) 0
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стей. Длительность питания в течение суток зани-
мает у китов разное время в зависимости от нача-
ла и конца сезона. В прошлые годы в районе
Антарктического полуострова в ноябре–декабре
мы не наблюдали спящих горбатых китов: они ак-
тивно кормились как в проливах, так и в бухтах, а
в марте до 70% китов, находящихся в поле зрения
в бухте Вильгельмина, спали, лежа на поверхно-
сти воды. Хотя во время наших исследований
2021 года сезон нагула подходил к концу, мы
встретили только одного спящего горбача, кото-
рый лежал в небольшой полынье практически
подо льдом. На поверхности была видна только
голова и передняя часть спины.

Южные малые полосатики обычно активно
проплывали около судна, создавая всплески и
“блины” на воде (от движения хвостовой лопасти
под водой). В нашем рейсе мы наблюдали плот-
ную группу китов из 12 особей во время питания
около кромки льда и отдельных кормящихся жи-
вотных в полыньях (62.07%). Ни разу не удалось
встретить отдыхающих особей. Горбачи и малые
полосатики не избегают судов, а иногда могут
специально подходить к судну и подныривать под
него. Иногда горбачи, лежа на поверхности воды,
выставляют грудные плавники. Разные виды ки-
тов, находясь в непосредственной близости, не
взаимодействовали, как бы не замечали друг друга.

Встречаемость китов в течение дня

Наши исследования проходили во второй по-
ловине сезона нагула, когда световой день умень-
шается. В течение нашего рейса он составил 13.5–
10 час. В зависимости от времени суток, от степе-
ни концентрации криля меняется и поведение

животных: в одни часы они более активны, в дру-
гие – менее. Известно, что киты ориентируются
на суточные вертикальные миграции криля [5].
Если зоопланктон держится на доступной глуби-
не, усатые киты могут питаться в любое время су-
ток. Прямые наблюдения показывают, что у
усатых китов пищевая активность выше утром и
вечером. В мелководных областях пищевая ак-
тивность велика и днем.

В данном рейсе встречаемость финвалов была
максимальной в 8–9 час утра, южных малых по-
лосатиков в 12–13 час, а горбачей наблюдали в те-
чение всего дня с максимумом в 14–15 час (рис. 3).

Наши наблюдения в прибрежной зоне Ан-
тарктиды (II этап) показали, что киты постепен-
но покидали этот район. Так, в марте (15 дней на-
блюдений) было зарегистрировано 20 финвалов
(9 встреч), а в апреле (13 дней наблюдений) толь-
ко 4 особи (4 встречи). В марте было встречено
24 особи (10 встреч) южных малых полосатиков,
а в апреле только 5 особей (5 встреч). В то же вре-
мя в марте было зарегистрировано 37 горбачей
(25 встреч), а в апреле – 39 (24 встречи). Но ос-
новное количество горбачей (23 особи) были за-
регистрированы 4 апреля, а затем число китов
уменьшилось. В мае в открытых водах (III этап)
наблюдали 3 горбачей (2 встречи) и 2 финвалов
(1 встреча). Два кита (2 встречи) не были иденти-
фицированы до вида. По всей вероятности, жи-
вотные возвращались к местам зимовки.

В данном рейсе мы не наблюдали больших
скоплений китов, видимо криль был разрежен.
Чаще всего одновременно мы видели китов одно-
го вида, но 4 раза наблюдали микромиграции
финвалов в непосредственной близости от горба-
чей, и 4 раза регистрировали горбачей рядом с

Рис. 3. Встречаемость китов разных видов в течение дня на маршруте рейса.
Обозначения: FW – финвалы, HW – горбачи, MW – южные малые полосатики.
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южными малыми полосатиками. 4.04.2021 г. на
этапе II.4 киты находились в поле зрения с 11:03
до 15:45 час. Были зарегистрированы горбачи
(23 особи), финвалы и южные малые полосатики
(по 2 особи).

Встречаемость китов в зависимости от ледовых 
условий, глубины и температуры воды

Многие киты в жизненном цикле проявляют
склонность к морскому льду, в то время как дру-
гие виды, как правило, избегают льдов [42, 49].
Из 38 дней наблюдений 14 (36.8%) дней маршрут
судна проходил в ледовых условиях (1–7 баллов),
толщина льдов составляла 50–90 см. В данном
рейсе финвалы встречались только на участках с
чистой водой, а южные малые полосатики, на-
оборот, в 100% случаев были зарегистрированы в
разводьях между полями однолетнего льда, а так-
же в полыньях. Они тяготеют ко льдам, предпо-
читают питаться у кромки льда, где прячется
криль. Часто наблюдали этих китов, проплываю-
щих среди льдин, на которых отдыхали тюлени.
Количество встреченных горбатых китов в ледо-
вых условиях составило 40.5% (24 встречи –
32 особи). Все встречи с косатками происходили
в ледовых условиях.

Финвалы чаще встречаются вдали от мелково-
дья и шельфовых вод и имеют тенденцию к глубо-
ководным районам [35], но [58] отмечали высо-
кую плотность этих китов в прибрежных водах,
протекающих параллельно Антарктическому по-
луострову. В нашем рейсе на II этапе финвалы
встречались над глубинами от 5300 до 2000 м
(средняя – 3766 м) нередко на свале глубин, гор-
бачи – от 5300 до 476 м (средняя –3266 м), южные
малые полосатики – от 2986 до 368 м (средняя –
1549 м), что согласуется с литературными данны-
ми. В районе ст. Беллинсгаузен в бухте Ардли два
раза наблюдали горбачей над глубиной 83 м.

На II этапе температура воды колебалась от
+2.3 до –1.4°С (использовали мгновенные пока-
затели температуры воды на момент встречи ки-
тов). На этапе II.1 температура воды была поло-
жительной (кроме последних двух дней), на
остальных этапах – отрицательной. При подходе
к станции Беллинсгаузен (этап II.5) температура
воды приобрела положительные значения. Фин-
валов наблюдали при температуре от +2.2 до –1.4°С
(ср. = –0.63°С), горбачей – от +2.3 до –1.3°С
(ср = –0.25°С), а южных малых полосатиков от
+1.0 до –1.1°С (ср = –0.84°С). Другие исследова-
тели [41, 43] также наблюдали горбачей в более
холодных водах и на меньшей глубине, чем фин-
валов. Была обнаружена наибольшая плотность
горбатых китов в Антарктике в водах с температу-
рой от –1.0 до +0.5°C [35]. Присутствие финвалов
было выше в более теплой воде. Так, к югу от
61° ю.ш. увеличение числа встреч китов [43] на-

блюдали при повышении температуры поверхно-
сти моря с 0.4 до 1.4°C. Увеличение температуры,
вероятно, соответствует морским фронтам или
водоворотам; следовательно, присутствие финва-
лов в более теплых водах может быть связано с
границей океанических фронтов. Южные малые
полосатики предпочитали более холодные воды
среди льдин.

ОБСУЖДЕНИЕ
Усатые киты

В жизни всех китов в течение года существуют
2 основных периода: нагул и зимовка в теплых во-
дах, где происходят рождение детенышей и спа-
ривание [27].

Нагул китов южного полушария происходит в
водах Антарктики, где основной пищей им слу-
жит криль. Количество и сроки нахождения здесь
китов зависят от различных условий (гидрометео-
рологических, кормовых и др.) и могут значи-
тельно изменяться в отдельные годы. Киты могут
кормиться севернее, если условия благоприятны.
В феврале–марте основное количество китов дер-
жится в более южных широтах, ближе ко льдам.
К концу марта скопления китов становятся не-
многочисленными и начинается обратная мигра-
ция. Наши наблюдения показали значительное
снижение присутствия усатых китов в прибреж-
ной зоне Антарктики в апреле. Возможно, мы на-
блюдали китов, которые не успели набрать доста-
точное количество жира.

Финвалы. Подход финвалов растянут, и даже
летом их можно встретить в северных водах даже
тогда, когда льды отступают. Во время китобой-
ного промысла финвалы были выбиты местами
почти полностью и долго находились в депрес-
сии. Но, в последние 10–15 лет наблюдается рост
численности финвалов в обоих полушариях. Под-
счеты показывают, что, например, в Охотском
море они даже превысили численность малых по-
лосатиков [11]. В этом сезоне финвалов регистри-
ровали только на чистой воде, в то время как в
2017 г. мы встречали их даже в полыньях при под-
ходе к станции Новолазаревская [7].

Горбатые киты. Популяции горбатых китов,
как и финвалов, на всем ареале была сильно по-
дорвана коммерческим китобойным промыслом,
и численность китов снизилась до критической.
Тем не менее, горбатые киты раньше других нача-
ли активно восстанавливаться и в настоящее вре-
мя постепенно занимают прежние районы обита-
ния, хотя не все субпопуляции равномерно. Этот
процесс происходит как в Северном [12], так и в
Южном полушариях [20, 21, 29, 47]. Перемещение
горбачей из экваториальных и тропических вод в
Антарктику начинается в августе, а массовое по-
явление горбатых китов в антарктических водах
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происходит в январе. В середине мая горбачи,
за исключением одиночек, покидают полярные
воды [24]. Однако использование стационарных
гидрофонов позволило зафиксировать круглого-
дичное присутствие горбатых китов в атлантиче-
ском секторе Южного океана в течение пяти
лет [57].

Южные малые полосатики. Этих китов в Ан-
тарктике можно встретить всюду от северной гра-
ницы до ледяных полей, вблизи суши и вдалеке от
нее, а также в полыньях среди ледяных полей.
Они меньше пострадали от китобойного промыс-
ла. Эти киты, так же как и другие, совершают ре-
гулярные миграции, но пути миграций, сроки,
последовательность движения и состав мигриру-
ющих стад пока не достаточно изучены. Массовая
миграция южного малого полосатика на север из
Антарктики начинается в апреле. Однако еще
в конце апреля довольно большая часть стада
(в том числе много самок) продолжает оставаться
на полях нагула в высоких широтах. [3]. Часть
южных малых полосатиков задерживается в Ан-
тарктике и на зимний период [28]. Однако в этом
сезоне мы последний раз видели их 7 апреля на
этапе II.4. Для южных малых полосатиков, как
правило, не свойственно концентрироваться в
местах агрегирования криля в открытых водах
Антарктики на значительном удалении от ледя-
ной кромки [3]. В антарктических водах они кон-
центрируются над шельфом [52] и на границе
шельфа [35, 45]. Кромка льда может быть важным
фактором, контролирующим появление южных
малых полосатиков [30]. Наличие ледовых полей,
близость кромки, по-видимому, создают допол-
нительно необходимые условия для успешного
нагула: ослабляют влияние неблагоприятных по-
годных явлений, способствуют концентрации
рачков в доступном горизонте [23], предоставля-
ют укрытие от косаток. Однако другие исследова-
ния [18] не показали корреляции численности
южных малых полосатиков с условиями среды.

Распределение и плотность криля значительно
изменяются по годам в пределах высокой межго-
довой изменчивости пополнения криля [40], что
не может не отражаться на распределении кито-
образных [26, 31]. Есть наблюдения, что разные
виды китов используют криль разного размера.
Горбатые киты, как правило, скапливались на
участках с мелким крилем (I ювенильные рачки
от 15 до 30 мм), в то время как финвалы скаплива-
лись на стаях крупного криля (III крупные поло-
возрелые рачки 39–56 мм), а южные малые поло-
сатики перекрывали стаи криля среднего размера
(II ювенильные рачки 30–38 мм) [45]. Не ясно,
выбирают ли эти три вида китов стаи криля раз-
мерного класса в зависимости от особенностей
цедильного аппарата или выбирают определен-
ные места обитания или поиск пищи на глуби-
не [32], чтобы минимизировать конкуренцию.

Горизонтальное разделение ниш используемых
финвалами и горбатыми китами было предложе-
но [34]. По встречаемости китов на “полях нагу-
ла”, их численности, можно опосредованно су-
дить о динамике сезонного распределения криля
при невозможности взятия проб. Присутствие
усатых китов в значительной степени связано с
фронтальными процессами [2], которые концен-
трируют добычу и повышают успех кормодобы-
вания [46]. Было показано, что финвалы предпо-
читают фронтальные области как в антарктиче-
ских водах [19], так и в других океанических
регионах. Наши данные этого рейса, показавшие
преобладание на определенных участках аквато-
рии китов одного вида, косвенно подтверждают
литературные данные.

Зубатые киты

Кроме усатых китов на маршруте рейса наблю-
дали 7 видов зубатых китов, которые были зареги-
стрированы в пределах их ареалов [1, 50, 51].
Плосколобые бутылконосы являются обычным
видом в прибрежной зоне Антарктики. В этом се-
зоне мы наблюдали группу этих животных 1 раз
(4 особи) после выхода из Кейптауна. На II этапе
регистрировали косаток и крестовидных дельфи-
нов. Косаток мы наблюдали только в ледовых
условиях и дважды в полыньях, что позволяет
предположить, что они относились к плотоядно-
му экотипу [44]. Надо заметить, что, несмотря на
обилие тюленей и пингвинов, встречи с косатка-
ми происходят не часто. Крестовидные дельфины
встречаются значительно южнее остальных. В дан-
ном рейсе мы наблюдали этих дельфинов на II и
III этапах. Основное видовое разнообразие дель-
финов наблюдали на III этапе. Массовым видом
оказались южные гладкие китовидные дельфины.
Остальные виды составили от 5.25 до 0.93% от
всех встреченных дельфинов. Наблюдали только
один вид поведения – микромиграции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных наблюдений в марте–

мае 2021 года в южной части Атлантического и
Индийского океанов были получены новые дан-
ные по распределению, видовому составу, чис-
ленности, размеру групп и поведению китообраз-
ных в период завершения летнего нагула в Юж-
ном океане. Распределение видов китообразных
по отношению к среде обитания в антарктиче-
ских водах, вероятно, является сложным взаимо-
действием многих факторов, включая течения,
лед, батиметрию, океанографию [17], распределе-
ние криля и, возможно, такое поведение, как
избегание конкуренции и нападения хищников
[42, 43]. Попутные судовые наблюдения не могут
дать объективной картины численности китооб-
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разных на акватории, однако (особенно ежегод-
ные) дают информацию по видовому составу, се-
зонной динамике распределения, сравнительной
численности, оцениваемой по частоте встреч и
количеству особей в группах, поведению.

Как показывают наши данные, распределение
и численность животных значительно меняется
по годам и сезонам. Морские млекопитающие, а
также птицы являются индикаторами продуктив-
ности акваторий и наблюдения за динамикой их
распределения позволяют опосредованно судить
о распределении и плотности криля.
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The data of accompanying observations of the spatial distribution, species composition and abundance of ce-
taceans in the southern part of the Atlantic and Indian oceans and in the coastal waters of Antarctica in the
southern autumn of 2021 are presented. In total, 3 species of whales (82 sightings–136 individuals), 1 species
of beaked (1 sighting–4 individuals) and 6 species of dolphins (15 sightings–324 individuals) were registered
in the research area. In total, cetacean were observed 98 times, 464 individuals were registered. As in previous
years, humpback whales Megaptera novaeangliae predominated (58.82%), they are successfully restoring their
quantity, although they suffered greatly during whaling in the XVIII–XX centuries. Antarctic minke whales
Balaenoptera bonaerensis made up 21.32%, and fin whales Balaenoptera physalus made up 19.85% of all
whales. Southern right whale dolphins (83.33%) prevailed among all dolphins.

Keywords: Antarctica, Southern ocean, fin whale, humpback whale, Antarctic minke whale, dolphins, sea-
sonal distribution, occurrence


