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Проведена оценка численности массовых видов морских млекопитающих в районе Южных Шет-
ландских островов, в море Скоша и в бассейне Пауэлла в ходе двух рейсов НИС “Академик Мсти-
слав Келдыш” в Антарктику (рейс 79 – два этапа в январе–начале марта 2020 г., рейс 87 – один этап
в январе–феврале 2022 г.). В 2022 г. район работ располагался в 150 км восточнее района работ в 2020 г.
В 2020 г. в акваториях у Антарктического полуострова площадью немногим более 343000 км2 нахо-
дилось около 1200 горбатых китов Megaptera novaeangliae и 2800 финвалов Balaenoptera physalus, а в
2022 г. – не менее 1200 горбатых китов и около 2500 финвалов. Характер распределения встреч этих
китов вдоль маршрута судна указывает на отсутствие как внутри-, так и межвидовой пищевой кон-
куренции. Антарктических морских котиков Arctocephalus gazella в оба сезона здесь было примерно
2–3 тыс. особей, однако оценка их численности менее точна, чем для горбатых китов и финвалов.
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ВВЕДЕНИЕ
Экспедиционные исследования советских уче-

ных в Антарктике начались в 1957 г. Российские
ученые продолжили исследования в этом районе
мирового океана. Основная задача проводивших-
ся работ была ресурсоведческая: выяснение био-
логической продуктивности этой части Мирово-
го океана [2]. К концу XX в. интенсивность работ
значительно снизилась, а после 2004 г. они и вовсе
прекратились. Лишь в декабре 2019 г. экспедици-
онные исследования были возобновлены: начала
выполняться Программа комплексных экспедици-
онных исследований экосистемы Атлантическо-
го сектора Южного океана. В программе участ-
вует более 10 академических институтов, голов-
ным из которых является Институт океанологии
им. П.П. Ширшова РАН [2, 3]. В рамках этой
программы Институт проблем экологии и эволю-
ции им. А.Н. Северцова РАН выполняет проект

“Ресурсные исследования экосистемы Южного
океана (Атлантический сектор Антарктики)”, ко-
торый включает, в том числе, выяснение совре-
менного состояния биологических ресурсов особо
продуктивных районов Антарктики. К ним отно-
сятся окрестности Антарктического полуострова,
пролив Брансфильд, северная часть моря Уэддел-
ла и бассейн Пауэлла.

Научно-исследовательское судно “Академик
Мстислав Келдыш”, которое провело два рейса в
Антарктику (79 и 87), в ходе экспедиций выпол-
няло множество задач: гидрофизические, метео-
рологические, гидробиологические, в том числе –
наблюдения за морскими птицами и морскими
млекопитающими. Целью наблюдений было вы-
яснить характер влияния различных факторов
среды (в частности, погоды и глубин моря) на
присутствие птиц и млекопитающих. Результаты
наблюдений морских птиц и млекопитающих в
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значительной степени обработаны и представле-
ны в ряде публикаций, в которых рассмотрено
влияние морских глубин на распределение иссле-
дуемых видов, а также приведены результаты
факторного анализа, показывающие связь на-
хождения животных в том или ином районе моря
в зависимости от параметров погоды. Кроме того,
проведен математический анализ пространствен-
ного распределения разных видов и групп мор-
ских позвоночных [8, 18–20]. Видовой состав ор-
нитофауны и морских млекопитающих описан
также в статье, посвященной рейсу судна Атлан-
тического филиала ФГБНУ “ВНИРО” (“Атлант-
НИРО”) СТМ К-1704 “Атлантида”, которое ра-
ботало примерно в том же районе Антарктики и
примерно в те же сроки [4, 11].

После проведенных анализов мы попытались
решить задачу, которая не была изначально за-
планирована, но имеет большое ресурсное значе-
ние – оценить численность основных встречен-
ных видов морских млекопитающих: горбатого
кита (Megaptera novaeangliae), финвала (Balaenop-
tera physalus) и антарктического морского котика
(Arctocephalus gazella). В настоящей статье приве-
дены результаты этой оценки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Работа НИС “Академик Мстислав Келдыш”

(рейс 79) в проливе Дрейка, окрестностях Ан-
тарктического полуострова, море Скоша и север-
ной части моря Уэдделла проходила в два этапа: с
16 января по 6 февраля и с 8 февраля по 3 марта
2020 г. С 6 по 8 февраля был осуществлен проме-
жуточный заход в порт Ушуайя, Аргентина. Об-
щая длина маршрута от широты пролива Бигль и
обратно составила около 6000 км на каждом эта-
пе, всего в водах пролива Дрейка, моря Скоша и
окрестностей Антарктического полуострова суд-
но прошло около 12000 км. В феврале 2020 г. суд-
но не заходило в окрестности Южных Оркней-
ских островов, и район обследования простирал-
ся на восток в долготном направлении немного
меньше, чем в январе. Однако поскольку в февра-
ле оно заходило более чем на 100 км западнее, чем
в январе, широтное покрытие для обоих месяцев
было практически одинаковым (рис. 1). В ходе
87 рейса в 2022 г работа в Антарктике проходила в
период 17.01–16.02, а район работ располагался на
150 км восточнее района работ 79 рейса; тем не
менее, районы работ обоих рейсов перекрыва-
лись более чем на две трети.

Наблюдения проводили в течение всего свет-
лого времени суток, в основном, с пеленгаторной
палубы корабля. В них участвовали два наблюда-
теля, которые стояли по правому и левому борту
судна. Продолжительность каждой смены наблю-
дений согласовывалась со сменой вахт на корабле
и для каждой пары наблюдателей составляла 4 ча-

са, однако утром и вечером, в зависимости от вре-
мени восхода и захода солнца, периоды наблюде-
ний могли быть короче. Наблюдатели, кроме би-
ноклей, были экипированы фотоаппаратами с
длиннофокусными объективами. Практически
все встреченные морские млекопитающие были
сфотографированы. Во время наблюдений реги-
стрировали вид, число особей в группе (если бы-
ли встречены группы), поведение животных, на-
личие льда (айсбергов) и общие показатели пого-
ды. В течение всего маршрута судна три полевых
GPS-навигатора постоянно фиксировали коор-
динаты хода судна, поэтому для каждой встречи с
биологическими объектами в океане были из-
вестны ее координаты.

Всего по атлантическому сектору Южного океа-
на в 2020 г. собраны данные по 1142 встречам с
представителями 20 видов морских млекопитаю-
щих (общее количество встреченных животных –
2140), в 2022 г. – по 614 встречам с представителя-
ми 17 видов (общее количество животных – 1198).
Видовой состав морских млекопитающих, встре-
ченных в 79-м рейсе, рассмотрен нами ранее [18],
в 87-м рейсе – в статье, публикуемой в этом же
выпуске журнала “Океанология” [10].

Оценка численности морских млекопитающих.
Оценка численности морских млекопитающих
проведена только для тех видов, для которых со-
брано наибольшее количество данных: горбатый
кит – январь 2020 г. – 127 встреч (201 особь), фев-
раль 2020 г. – 64 встречи (124 особи), январь–фев-
раль 2022 г. – 142 встречи (263 особей); финвал – ян-
варь 2020 г. – 148 встреч (234 особи), февраль
2020 г. – 165 встреч (385 особей), январь–февраль
2022 г. – 244 встречи (506 особей); антарктический
морской котик – январь 2020 г. – 315 встреч
(396 особей); февраль 2020 г. – 109 встреч
(169 особей), январь–февраль 2022 г. – 123 встречи
(198 особей).

В идеале для оценки численности и плотности
морских млекопитающих судно должно идти по
заранее запланированным и равномерно распо-
ложенным трансектам [23]. Однако в ходе 79 и
87 рейсов НИС “Академик Мстислав Келдыш”
возможность такого планирования маршрута от-
сутствовала. Тем не менее, имея данные по встре-
ченным животным, мы применили два метода
расчета абсолютной численности морских млеко-
питающих для пройденного участка акватории.

Опираясь на траекторию хода НИС “Акаде-
мик Мстислав Келдыш”, нами был оконтурен по-
лигон, для которого производили расчет числен-
ности морских млекопитающих (рис. 1). Это ос-
новной район работ по морским млекопитающим
и птицам, он располагается к востоку от Антарк-
тического полуострова южнее 59°30′ ю.ш. и вклю-
чает ряд архипелагов, площадь его около 350600 км2.
Из площади этого полигона была вычтена площадь
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Рис. 1. Распределение встреч горбатых китов (белые кружки) и финвалов (белые крестики) в январе 2020 г. (а), феврале
2020 г. (б) и январе–феврале 2022 г. (в). Сплошная черная линия – маршрут судна на каждом рассматриваемом про-
межутке времени, штриховая линия – граница полигона, для которого рассчитывали численность китов.
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всех расположенных здесь островов (7191.1 км2),
в результате чего площадь акватории, на которую
экстраполировали последующие расчеты общей
численности морских млекопитающих, состави-
ла 343408.9 км2. Полигон 87 рейса был такого же
размера, как и полигон 79 рейса, но, в соответ-
ствии с траекторией хода судна, располагался на
150 км восточнее. В январе 2020 г. в районе иссле-
дований отработано в 269 ч 15 мин, в феврале –
233 часа 55 мин, в январе–феврале 2022  г. – 427 ч
5 мин.

Площади акваторий учета, на которых были
встречены морские млекопитающие, мы вычис-
ляли двумя способами: один основан на области
видимости, второй – на ближайших (средних ми-
нимальных) расстояниях между точками встреч
млекопитающих.

Первый способ вычисления площади аквато-
рии учета носит название distance sampling meth-
od [15, 16, 22] и широко используется при учетах
китообразных. Он основан на широком примене-
нии экстраполяции, что в условиях моря пред-
ставляется приемлемым, так как морская среда
более однородна, чем наземная. При этом спосо-
бе ежедневно строились области учета на основе
трека движения судна и областей видимости по
обоим бортам судна. Видимость акватории по хо-
ду судна все время менялась, моменты ее измене-
ния фиксировались. Для каждого дня нахожде-
ния судна в Антарктике вычисляли общую пло-
щадь акватории видимости, на которой могли
быть встречены морские млекопитающие, сум-
мируя площади полей видимости, определенные
по датам как площади последовательно располо-
женных прямоугольников или трапеций. Напри-
мер, если судно прошло 1 км при видимости 500 м,
получалось два прямоугольника (по обе стороны
от судна) со сторонами 1 км и 500 м и таким обра-
зом для этого отрезка пути площадь акватории
учета составила 0.5 × 1 × 2 = 1 км2; если затем ви-
димость изменилась и стала 1 км, а судно прошло
при такой видимости 2 км, акватория учета со-
ставила 4 км2, и т.д. Последующее суммирование
ежедневных акваторий учета отдельно за январь и
за февраль давало общую площадь акватории уче-
та на каждом из двух этапов экспедиции. Общее
число встреч морских млекопитающих каждого
вида делили на значение суммарной площади
учета (отдельно для января и февраля) и получали
плотность каждого вида в пересчете на 100 км2.
Затем проводили стандартную процедуру экстра-
поляции: умножая плотность на общую площадь
акватории полигона (343408.9 км2), получали об-
щую оценочную численность каждого вида в дан-
ном районе Антарктики.

Второй способ вычисления площади аквато-
рии основан на ближайших расстояниях между
точками встреч млекопитающих – так называе-

мый метод “ближайшего соседа”, использующий
коэффициент Кларка-Эванса [13] и подробно
описанный ранее [6, 7, 17]. Обычно этот метод
широко используется для неподвижных объек-
тов, но поскольку морские млекопитающие пере-
мещались медленно, мы посчитали возможным
пренебречь их движением и применить этот ме-
тод. При таком способе для каждого вида у нас
был общий полигон встреч в пределах исследуе-
мого полигона, без разделения на дни. Затем опи-
санным выше способом для каждого вида вычис-
ляли плотность популяции, а на ее основе – общую
численность. В описанной модификации этот
способ применен нами для учета морских млеко-
питающих впервые. Его использование представ-
ляется логичным, так как он применяется при
изучении особенностей пространственного рас-
пределения биологических объектов. Он оказал-
ся сходен с другим методом, также широко при-
меняемым для учета китов – т.н. density surface
hurdle model, при котором их численность оцени-
вается исходя из вероятности присутствия живот-
ных на разных участках пути судна. Применение
вероятностного подхода более адекватно для тех
случаев, когда судно движется по трансектам.
В обеих модификациях – и в методе “ближайше-
го соседа”, и в density surface hurdle model [16], ис-
пользуется один и тот же подход, основанный на
сравнении распределения встреч китов с распре-
делением Пуассона. Причина выбора нами мето-
да “ближайшего соседа” – его бóльшая простота
по сравнению с вычислением вероятностей встреч.
Кроме того, при использовании распределения
Пуассона для оценки распределения объектов
требуется введение ряда логических ограниче-
ний, которые ранее выполнены для метода “бли-
жайшего соседа” [7] и далеко не всегда выполня-
ются при других способах расчета. Получаемые
при обоих способах результаты вполне сопоста-
вимы друг с другом, особенно с учетом неизбеж-
ной ошибки оценки численности китов.

Характер распределения объектов (особей) в
пространстве принято подразделять на три т.н.
типа распределения: 1) случайное – когда особи
располагаются в пространстве (плоскости, ли-
нии) независимо друг от друга, математически их
распределение описывается при помощи распре-
деления Пуассона; 2) групповое, точнее – откло-
нение от случайного распределения в сторону
группового, когда в пространстве (плоскости, ли-
нии) можно выделить группы объектов, при этом
расстояние между объектами внутри групп мень-
ше расстояния между группами; 3) равномерное,
точнее – отклонение от случайного распределе-
ния в сторону равномерного, когда среднее рас-
стояние между объектами больше, чем при слу-
чайном распределении [21]. Тип распределения
(математический) – очень важная характеристи-
ка биологических объектов, поскольку является
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индикатором поведенческих отношений между
особями. Групповое распределение сигнализиру-
ет либо о стремлении особей “собраться” в райо-
не действия какого-либо фактора среды или о со-
циальном притяжении между особями. Равно-
мерное распределение говорит об антагонизме
между особями, причиной такого антагонизма в
норме является либо пищевая конкуренция, либо
конкуренция за территорию [21].

Удобным способом математической оценки
типа распределения является метод Кларка-
Эванса [13] через среднее расстояние до ближай-
шего соседа в совокупности объектов. Коэффи-
циент Кларка-Эванса – R – дает представление о
типе распределения: для случайного распределе-
ния R = 1, или, точнее, недостоверно отличается
от единицы; для групповых распределений R до-
стоверно меньше единицы, для равномерного –
больше единицы. Этот метод выработан для рас-
пределения на плоскости, но его удалось моди-
фицировать, чтобы он работал и на линии [6, 17].

Для выяснения типа распределения видов
морских млекопитающих можно было использо-
вать только метод оценки этого распределения на
линии [6], которой в нашем случае служил трек
судна. Поскольку наблюдения по ночам не вели,
для оценки распределения ночные отрезки марш-
рута были вычтены из общего трека судна, т.е. эта
оценка проводилась на прерывистых линиях [6, 17].

Статистическая обработка проведена с помо-
щью программного пакета Statistica-12, StatSoft Inc.
Для картографических работ использована про-
грамма MapInfo-12.5. Математические характе-

ристики типа распределения встреч морских мле-
копитающих получены при помощи компьютер-
ной программы “Карта колонии” (“Colonmap”) [5],
методика подробно описана нами ранее [7].

РЕЗУЛЬТАТЫ

Число горбатых китов и финвалов, встреченных
в единицу времени. Данные по количеству отрабо-
танных часов и числу встреченных за это время
китов позволили посчитать среднее число китов
каждого вида за час наблюдений (табл. 1). Эти ве-
личины, хотя и не используется для дальнейших
расчетов, являются одним из показателей чис-
ленности китов в данном районе Антарктики.
В отдельную строку вынесено суммарное число
финвалов и неопределенных усатых китов, по-
скольку последние с большой вероятностью тоже
были финвалами [18]. Можно видеть, что в пере-
счете на час наблюдений число горбатых китов
в январе–феврале 2020 г., а также в январе–фев-
рале 2022 г. сходно, что с большой вероятностью
свидетельствует, что в эти периоды в исследуе-
мом районе держалось примерно одинаковое ко-
личество этих китов. В этот же временнóй проме-
жуток наблюдалось сходное между собой число
финвалов за час. При этом, если неопределенных
усатых китов тоже считать финвалами, то приро-
сты их числа в час в сезоны 2020 и 2022 гг. близки
друг к другу (увеличение числа особей в час в слу-
чае суммирования финвалов с неопределенными
усатыми китами составило всего около 1.2 раза,
табл. 1). Эти близкие друг к другу в разные перио-

Таблица 1. Экстраполированная численность морских млекопитающий в Антарктике по результатам рейсов 79
и 87 НИС “Академик Мстислав Келдыш”

Показатель Виды
Рейс 79 Рейс 87

январь 2020 г. февраль 2020 г. январь–февраль 2022 г.

Длина пути судна 
внутри полигона (км)

3714 3477 6000

Число особей в пересчете 
на час наблюдений

Горбатый кит 1.02 0.62
Финвал 1.82 1.18
Финвал + “усатый кит” 2.12 1.41

Число особей на основе 
полей видимости

Горбатый кит 1569 823 1248
Финвал 2381 2554 2374
Финвал + “усатый кит” 2427 3377 2534
Антарктический 
морской котик

2996 1114 809

Число особей 
на основе метода 
ближайшего соседа

Горбатый кит 708 814 520
Финвал 2814 2149 1507
Финвал + “усатый кит” 2868 3069 1072
Антарктический 
морской котик

890 798 485
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ды значения свидетельствуют о том, что имеет
смысл оценить общую численность двух наибо-
лее массовых видов китов в районе работ.

В течение 87 рейса число китов в час было не-
сколько меньше, чем во время 79 рейса (табл. 1).

Численность морских млекопитающих, опреде-
ленная на основе полей видимости. Приведем спо-
соб подсчета значений численности, которые
приводятся в табл. 1. Общая площадь полей види-
мости во время 79 рейса внутри полигона обсле-
дования в январе 2020 г. составила 45278.97 км2.
За это время было встречено 207 горбатых китов,
соответственно плотность составила 0.457 особи/
100 км2; финвалов было встречено 314, их плот-
ность составила 0.693 особи/100 км2. Если считать
финвалами и неопределенных до вида усатых ки-
тов [18], их общая плотность составляет 0.707 осо-
би/100 км2. Исходя из этих рассчитанных плотно-
стей китов и общей площади акватории полигона
(343408.9 км2) в январе 2020 г. численность их со-
ставила: 1569 горбатых китов, 2380 финвалов,
2428 финвалов с учетом неопределенных до вида
усатых китов (табл. 1). Подобным образом полу-
чены результаты по остальным рассматриваемым
группам морских млекопитающих (табл. 1).

Выполняя такие подсчеты, следует иметь в ви-
ду, что полученные для китов значения несколь-
ко занижены, так как их фонтаны на дальних гра-
ницах полей видимости видны хуже, чем на отно-
сительно небольших расстояниях от судна. Для
антарктических морских котиков, не имеющих
фонтанов, этот метод является значительно ме-
нее точным, чем для китов, поскольку заметить
их, особенно на дальних расстояниях значитель-
но труднее. Численность морских млекопитаю-
щих, определенная методом “ближайшего сосе-
да”, дала несколько иные значения, чем на осно-
вании полей видимости (табл. 1).

Распределение встреч китообразных вдоль тра-
ектории хода судна. В ходе 79 рейса тип распреде-
ления горбатых китов вдоль траектории хода суд-
на (на основе коэффициента Кларка-Эванса, R) и
в январе, и в феврале 2020 г. был достоверно груп-
повым (табл. 2). Средние линейные плотности
встреч горбатых китов составили: 5 встреч/100 км
маршрута в январе и 2 встречи/100 км – в феврале.
Распределение финвалов вдоль хода судна и в ян-
варе, и в феврале 2020 г. было случайным (табл. 2).
Средняя линейная плотность встреч финвалов
была 17.2 встреч/100 км в январе и 6.5 встреч/
100 км в феврале. У антарктических морских ко-
тиков в январе 2020 г. распределение числа встреч
было групповым, а в феврале стало случайным
(табл. 2). Линейная плотность встреч котиков со-
ставила 15.2 встреч/100 км в январе и 4 встре-
чи/100 км в феврале. В ходе рейса 87 распределе-
ние и горбатых китов, и финвалов было случайным
(табл. 2). Средняя линейная плотность встреч
горбатых китов была 14.6 встречи/100 км, финва-
лов – 14 встреч/100 км. Суммарное за январь–
февраль 2022 г. распределение котиков указывает
на их случайный характер их встреч, хотя величи-
на коэффициента R здесь все же меньше единицы
(0.95), что может говорить о некоторой тенден-
ции распределения встреч котиков к групповому,
поскольку значения R < 1 соответствует группо-
вому распределению ([13]).

ОБСУЖДЕНИЕ
Численность морских млекопитающих в обсле-

дованном районе Антарктики. Полученные нами
значения плотности и численности морских мле-
копитающих являются оценочными. Каждый из
способов подсчета численности имеет свои пре-
имущества и недостатки. Так, первый метод рас-
чета численности горбатых китов в январе 2020 г.

Таблица 2. Тип распределения морских млекопитающих вдоль траектории хода судна

Период работы Вид Кол-во встреч Коэффициент 
Кларка-Эванса (R) Достоверность R Тип 

распределения

Январь 2020

Горбатый кит 132 0.66 P < 0.001 Групповое
Финвал 203 0.95 P = 0.46 Случайное
Антарктический 
морской котик

314 0.95 P = 0.012 Групповое

Февраль 2020

Горбатый кит 66 0.71 P < 0.001 Групповое
Финвал 165 0.91 P = 0.23 Случайное
Антарктический 
морской котик

108 1.09 P = 0.36 Случайное

Январь–
февраль 2022

Горбатый кит 141 1.07 P = 0.40 Случайное
Финвал 243 1.01 P = 0.88 Случайное
Антарктический 
морской котик

123 0.95 P = 0.57 Случайное
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дал 1570 особей и вдвое меньше в феврале –
823 кита, а второй – 708 в январе и 814 – в феврале.
Последние три значения довольно близки друг к
другу, что позволяет предполагать, что в оба меся-
ца в районе исследований находилось примерно
одно и то же количество горбатых китов. К такому
же заключению можно прийти, исходя из средне-
го числа встреч китов в час: 0.93 и 1.04. Однако ка-
жущееся сильное преобладание числа горбатых
китов, вычисленное нами первым методом, не
столь велико: в других исследованиях оценки
численности китов в одном и том же районе раз-
ными методами имели гораздо бóльшее расхож-
дение [16, 22]. Учитывая выявленные нами изме-
нения распределения горбатых китов от января к
февралю [9, 18], оценка численности китов пер-
вым методом может быть реальной, однако по-
скольку поведенчески это явление не прослеже-
но, при выведении значения общей численности
мы вынуждены опираться на все полученные на-
ми значения экстраполяций.

В 2022 г. число встреч с горбатыми китами бы-
ло меньше, чем в 2020 г., хотя цифры вполне со-
поставимы друг с другом (табл. 1). Возможно, что
это связано с более восточным положением райо-
на исследований в 2022 г., поскольку число горба-
тых китов во все периоды исследований к востоку
уменьшалось.

В других исследованиях численность горбатых
китов в данном районе антарктическим летом ва-
рьировала значительно. Известно, что числен-
ность горбатых китов в Антарктике увеличивает-
ся [12, 14]. В 2006 г. в проливе Брансфилд и не-
много к западу, в акватории, очень похожей на ту,
что была в наших исследованиях, учтено 865 гор-
батых китов (возможный разброс величин – 656–
1141), тогда как в проливе Дрейка их было около
5000 [22]. По учетам января–марта 2013 г. в про-
ливе Брансфилд было более 3000 горбатых китов
[15]. В ноябре–декабре 2019 г. были большие кор-
мовые скопления горбатых китов в проливе
Брансфилд и окрестностях Антарктического по-
луострова, в январе 2020 г. эти киты стали более
равномерно распределяться по акватории [16].
По данным учетов 2000–2001 гг. и 2001–2002 гг. в
окрестностях Антарктического полуострова вме-
сте с проливом Дрейка учтено 1829 (978–3422)
горбатых китов [23].

Что касается финвалов, в январе и феврале
2020 г. их численность, оцененная нами обоими
методами, варьировала незначительно, в преде-
лах 2149–3377 особей. Литературные данные, так
же, как и для горбатых китов, показывают боль-
шую вариацию численности этих китов пример-
но в том же районе в разные годы. В 2006 г. в про-
ливе Брансфилд учтено всего 94 финвала [22].
По учетам 2000–2001 гг. и 2001–2002 гг. в окрест-
ностях Антарктического полуострова вместе с

проливом Дрейка учтено 4487 (1326–15179) фин-
валов [23]. Данные по финвалам для 2020 и
2022 гг. более “ровные”, чем по горбатым китам,
что также позволяет считать численность и этих
китов в данном районе Антарктики примерно
одинаковой летом 2020 и 2022 гг.

Полученные нами учетные данные вполне со-
поставимы с предыдущими данными, известны-
ми из литературы: по предыдущим исследовани-
ям численность горбатых китов в районе Антарк-
тики, более обширном, чем очерчено в данном
сообщении (то есть, включая еще и пролив Дрей-
ка), варьирует в пределах 600–2000 особей, фин-
валов – примерно 3000–5000. Поэтому в качестве
финальной оценки можно принять, что в иссле-
дуемом районе в январе–феврале 2020 г. находи-
лось примерно 1200 горбатых китов и 2800 финва-
лов. В 2022 г. здесь тоже отмечено 1200 или боль-
ше горбатых китов и примерно 2500 финвалов.

Располагая данными по антарктическим мор-
ским котикам, мы попытались теми же двумя ме-
тодами оценить их численность. Результаты вы-
числений по своей структуре оказались похожи
на результаты учетов горбатых китов: довольно
“ровные” данные для первого метода в феврале и
второго метода в январе и феврале 2020 г. – значе-
ния варьируют в пределах 798–1114 животных.
В то же время по январским расчетам первым
методом котиков было значительно больше –
2996 особей. Это объяснимо, если котики созда-
ют повышенную концентрацию у судна, то есть –
стремятся к нему, как, например, многие морские
птицы [9]. Как и в случае с горбатыми китами, по-
веденческие наблюдения это не подтверждают,
поскольку некоторых котиков заставали спящи-
ми на воде, однако, исключать такую возмож-
ность, на наш взгляд, не следует. Здесь, как и в
случае с горбатыми китами, имеется резкое паде-
ние оценок первым методом от января к февралю
2020 г. В случае с антарктическими морскими ко-
тиками это может быть объяснено и тем, что в
феврале они начинают миграцию на север [1],
при этом часто используют льды в качестве пло-
щадок для отдыха. Однако в 2022 г. количество
учтенных котиков было значительно меньшим,
чем в 2020 г. Это может быть объяснимо различи-
ями ледовой обстановки во время 79 и 87 рейсов:
хотя плотность ледяных полей в наших исследо-
ваниях специально не измерялась, плавучих льдов
в 2020 г. было по крайней мере более чем вдвое
больше, чем в 2022 г. Возможно также, что мень-
шее число котиков в 2022 г. связано с более во-
сточным положением курса судна в январе, в ре-
зультате чего была охвачена акватория, более
удаленная от архипелагов, на которых антаркти-
ческие морские котики размножаются, а мигра-
цию этих животных не удалось проследить в до-
статочной мере. Предварительно можно считать,
что в пределах рассматриваемого полигона нахо-
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дилось 2000–3000 антарктических морских коти-
ков. В настоящее время восстанавливаются мно-
гие прежде использовавшиеся лежбища антарк-
тических морских котиков, и численность этих
млекопитающих растет [1].

Возможные факторы, влияющие на характер
распределения морских млекопитающих в исследу-
емом районе. Известно, что горбатые киты при-
держиваются прибрежных вод континентального
шельфа и в открытом океане встречаются доволь-
но редко. Финвалы ведут более пелагический об-
раз жизни, чем горбатые киты, чаще встречаются
в обширных открытых морских акваториях. В 2020 г.
в январе средняя глубина в пределах изученного
полигона в Антарктике, где встречались горбатые
киты, составляла M = 1217 ± 108 м, N = 132, в фев-
рале она была примерно такой же – M = 1270 ± 114 м,
N = 66. Для финвалов в 2020 г. в январе средняя
глубина составляла M = 2120 ± 86 м, N = 203,
в феврале достоверно меньше – M = 1503 ± 78 м,
N = 166. В январе–феврале 2022 г. в рабочем по-
лигоне (рис. 1, в) средняя глубина встреч горба-
тых китов составляла M = 977 ± 82 м N = 143, фин-
валов M = 2169 ± 103 м N = 241.

Определение типа пространственного или ли-
нейного распределения биологических объектов
является хорошим способом понять некоторые
дополнительные особенности популяционной
структуры и “степень благополучия” вида в кон-
кретных условиях. Тип пространственного рас-
пределения (математический) является индика-
тором характера взаимодействий (биологических)
между объектами.

Групповое распределение горбатых китов в
январе и феврале 2020 г. может указывать на сле-
дование этими китами определенным условиям
внешней среды или на взаимное социальное при-
тяжение к особям своего вида [21]. Возможно, что
именно концентрации криля в том или ином виде
могла послужить причиной концентрации этих
китов. Случайное распределение встреч финва-
лов в 2020 и 2022 гг. указывает на нейтральное от-
ношение особей этого вида друг к другу. В 2022 г.
распределение встреч горбатых китов также ста-
новится случайным, что возможно свидетель-
ствует о также случайном в этом сезоне распреде-
лении мезозоопланктона, которым преимуще-
ственно питаются финвалы.

Антарктические морские котики в январе име-
ли ярко выраженное групповое распределение,
причем основные группировки котиков отмече-
ны у вершины Антарктического полуострова и
соседних островов, возле Южных Шетландских и
Южных Оркнейских островов, то есть недалеко
от берега. К февралю распределение котиков ста-
ло случайным. Такое изменение распределения
может быть связано с особенностями их цикла
размножения: в январе котики все еще находятся

близко от лежбищ, в феврале они начинают ми-
грировать на север [1]. В 2022 г., поскольку харак-
тер сбора данных за эти два месяца носит сме-
шанный характер, коэффициент Кларка-Эванса
указывает на групповое распределение котиков,
однако из-за превращения распределения в слу-
чайное в феврале этот коэффициент стал недо-
стоверен, и распределение за весь период харак-
теризуется как случайное.

Подчеркнем, что равномерное распределение
биологических объектов обычно является след-
ствием насыщения данной области представите-
лями какого-либо вида и даже отражает наличие
антагонизма и конкуренции между особями [21].
Нами нигде не было обнаружено равномерного
распределения среди морских млекопитающих,
а соответственно и конкуренции ни внутри, ни
между видами. Это свидетельствует, что имеюще-
еся количество пищи для китов в данное время
представляется достаточным. Здесь хотелось бы
обратить внимание еще на один факт: в восточ-
ной части исследуемого района Антарктики, где
горбатые киты встречаются единично, эти встре-
чи расположены не в любых местах, а там, где есть
скопления финвалов. Это относится не к каждо-
му скоплению, но такая тенденция отмечалась
достаточно часто (рис. 1а, 1в).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наши учетные данные по китообразным впол-

не сопоставимы с литературными сведениями,
где приводятся более ранние исследования ука-
занного в данной статье района Антарктики.
В качестве финальной оценки вполне можно
принять, что в исследуемом районе в окрестно-
стях Антарктического полуострова площадью не-
многим более 343 тысячи км2 в январе–феврале
2020 г. находилось примерно 1200 горбатых китов
и 2800 финвалов, в январе–феврале 2022 г. здесь
отмечено также 1200 или больше горбатых китов
и примерно 2500 финвалов. Судя по характеру
распределения встреч китов вдоль хода судна,
конкуренции ни внутри видов, ни между видами
не прослеживается. Китам обоих видов вполне
хватает запасов криля и мезозоопланктона, кото-
рые широко распределены по акватории, пусть и
без образования массовых скоплений.

Численность антарктических морских коти-
ков оценить сложнее потому, что в море этих жи-
вотных увидеть сложнее, чем китов. Кроме того,
в январе месяце часть этих животных еще нахо-
дится на лежбищах и концентрируются у остро-
вов, и только в феврале большая часть популяции
оказывается далеко в открытом море. Не является
неожиданным, что результаты подсчетов разны-
ми методами для котиков варьируют сильнее, чем
для горбатых китов и финвалов. Предварительно
можно считать, что в акватории рассматриваемо-
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го в работе полигона находилось 2000–3000 ан-
тарктических морских котиков.
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Observations were conducted from the Research Vessel “Akademik Mstislav Keldysh” in the Drake Passage,
vicinities of the Antarctic Peninsula, Scotia Sea and the northern part of the Weddel Sea during two voyages
in January–early March 2020 (the vessel trip number 79) and during the single voyage in January–February
2022 (trip number 87). Data allow to evaluate the number of the most abundant sea mammals in the area near
South Shetland Islands, Scotia Sea and Powell Basin. Observation area of 2022 in the Antarctic were located
in about 150 km eastwards of the area of 2020. The area under survey of a little bit greater than 343 th. square
km in January-February 2020 held approximately 1200 Humpback Whales (Megaptera novaeangliae) and
2800 Fin Whales (Balaenoptera physalus). In 2022 this area held approximately 2500 Fin Whales and again 1200
or more amount of Humpback Whales. Numbers of the Antarctic Fur Seals in each season here assessed ap-
proximately 2000-3000 animals. Type of distribution of these two whale species along the vessel track pointed
on the absence of food competition either within or between these species during Antarctic summers of 2020 and
2022. It was possible to evaluate the total numbers of the Antarctic Fur Seal (Arctocephalus gazella), however this
evaluation appeared to be less precise than the same ones for Humpback Whales and Fin Whales.

Keywords: Antarctic, Humpback Whale, Fin Whale, Antarctic Fur Seal


