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В начале XIX в. ушла в историю эпоха барокко, 
немного наивная, театральная, напыщенная, в то 
же время блистательная и обворожительная, 
отмеченная небывалым расцветом русского 
искусства. Однако есть место, где она поселилась 
навеки — московская усадьба Кусково, куда мы 
приглашаем читателей в следующем номере 
журнала.

Один из эффективных способов изучения и сохранения 
микроорганизмов — поддержание их в лабораторных 

резервациях. И ныне на фоне развития мировой биоэкономики 
коллекционное дело переживает ренессанс. Депозитарии 
приобретают все большее значение и даже наблюдается 
тенденция их оценки в денежных знаках.

9

В ноябре 1999 г. по распоряжению 
Президиума РАН в Москве был создан 

Центр египтологических исследований. 
Цель его — исследования по истории, культуре, 
языкам и религии древнего, средневекового 
и современного Египта на основе анализа письменных 
источников и комплексных археологических работ.

96
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К
руг тем конференции, собравшей представите-
лей 79 организаций из 11 стран мира, был очень 
широк, и многие прозвучавшие доклады, 

несомненно, достойны отдельного обсуждения, 
настолько интересны объекты, методы исследований 
и выводы, к которым пришли ученые. Однако любая 
попытка исчерпывающе рассказать в рамках жур-
нальной статьи об охваченной на форуме проблема-
тике обречена на неудачу. Поэтому мы остановимся 
на некоторых дискуссионных вопросах морской 
териологии, нашедших отражение в выступлениях 
участников и важных для действенной защиты 
животных.

АХИЛЛЕСОВА ПЯТА КИТООБРАЗНЫХ
Работы, посвященные изучению китообразных, 

составляют 54% всех исследований морских млеко-
питающих. И не случайно. «Киты — загадка для 
человека, — отметил председатель Оргкомитета кон-
ференции «Морские млекопитающие Голарктики* 
VII», член-корреспондент РАН Алексей Яблоков. — 
В отличие от большинства зверей они тратят мини-

НЕОБЪЯТНЫЙ МИР 
МОРСКИХ 

МЛЕКОПИТАЮЩИХ

24–28 сентября 2012 г. в городе Суздале состоялась 
Седьмая международная конференция «Морские млекопитающие Голарктики», 

организованная Советом по морским млекопитающим. 
Специалисты из России, Украины, США, Великобритании, Канады, Норвегии, 

Эстонии, Латвии, Японии, Казахстана, Ирана встретились, 
чтобы обсудить последние результаты исследований китов и дельфинов, 

моржей и тюленей, каланов и белых медведей. 
Сегодня ученые располагают богатой информацией 

о динамике популяций этих животных, их миграциях, генетике, 
однако многие вопросы по-прежнему остаются без ответа. 

Участники форума говорили о необходимости обобщения данных, 
полученных териологами разных стран.

Евгения СИДОРОВА, журналист

*Голарктика — крупнейший биогеографический регион Земли, 
охватывающий бо�льшую часть Северного полушария и имеющий 
флористические и фаунистические особенности. Его южная гра-
ница проходит по северу Мексики, включает острова Кабо-Верде, 
далее по северному краю Сахары, Аравийскому полуострову, Гима-
лаям, югу Китая, включает Тайвань и Японию (прим. ред.).



38 С места событий

Косатки, остров Медный (Командорские острова). Фото О. Белонович

мум времени на добывание пищи. Обладают огром-
ным мозгом. Благодаря способности излучать и вос-
принимать низкочастотные сигналы умеют переда-
вать собратьям сообщения на расстояния в сотни и 
тысячи километров. При этом их действия порой 
необъяснимы с позиций современных научных зна-
ний. Что, например, заставляет самку выброситься 
на берег вместе с выкармливаемым ею детенышем?»

Подобные эпизоды гибели китообразных далеко 
не единичны – сообщения о них систематически 
приходят из разных районов Мирового океана, начи-
ная с XVIII в. Среди наиболее вероятных (хотя и не 
единственных) причин специалисты называют поте-
рю этими животными способности ориентировать-
ся, что у дельфинов, например, может произойти 
из-за сбоев в эхолокационной системе. Такой точки 
зрения придерживался и крупный отечественный 
исследователь морских млекопитающих, доктор 
биологических наук Авенир Томилин (1912–2000) — 
его столетнему юбилею и была посвящена данная 
конференция. Перу ученого принадлежит том IX 
«Китообразные» знаменитой серии «Звери СССР и 
прилежащих стран (звери Восточной Европы и 
Северной Азии)», выпущенной Издательством АН 
СССР в 1957 г. Труды Томилина до сих пор не утра-
тили актуальности. «Массовое самоубийство» кито-
образных объясняется «осечкой» гидролокатора», — 

читаем мы в его научно-популярной книге «В мире 
китов и дельфинов» (1974).

Дезориентации китообразных может способство-
вать антропогенный шум. Не случайно доклады, 
посвященные изучению его влияния на жизнь обита-
телей океана, занимали в программе конференции 
особое место. Так, заведующий лабораторией шумов 
и флуктуации звука в океане Института океанологии 
им. П.П. Ширшова РАН (Москва), кандидат физико-
математических наук Александр Веденев, выступая на 
пленарном заседании, отметил: самое сложное зве-
но в изучении данного воздействия на популяцию — 
получение сведений о влиянии на индивидуума на 
протяжении всей его жизни. Между тем «карта шумов 
Мирового океана» постоянно обновляется: с глоба-
лизацией экономических процессов все интенсивнее 
становится товарообмен между странами, а значит, 
напряженнее трафик судов, создающих повышенный 
акустический фон. Начинается сейсморазведка 
нефтегазовых месторождений на шельфе. Для мор-
ских млекопитающих это означает фатальное ухуд-
шение среды обитания. Причем интенсивность 
антропогенных звуков в естественных условиях 
может значительно превышать уровень, предлагае-
мый экспериментальным животным в дельфинарии.

Научный сотрудник Института проблем экологии и 
эволюции им. А.Н. Северцова РАН (Москва) и Центра 
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Проведение фото- и видеосъемки 
самца косатки для его идентификации. 
Фото А. Четвергова

Прыжок горбатого кита. 
Фото Е. Мамаева

по изучению сна Калифорнийского университета 
(Лос-Анджелес), кандидат биологических наук Олег 
Лямин представил результаты изучения реакции белух 
(белых китов) на громкий акустический шум. В подоб-
ных работах исследователи обычно ставят задачу оце-
нить нарушение слуха или изменение в поведении 
китообразных. Лямин же с коллегами с Утришской 
морской станции РАН заинтересовались тем, как вли-
яет данный фактор на физиологические показате-
ли — частоту сердечных сокращений и ритм дыхания.

Ученый рассказал, что спровоцированная антропо-
генным шумом тахикардия у годовалого детеныша 
белухи напоминала «акустическую реакцию испуга», 
возникающую у наземных млекопитающих. Частота 
сердечных сокращений у подопытного животного 
даже при меньшей интенсивности звуков, чем могут 
испытывать его сородичи в природе, вырастала вдвое 

и не снижалась на протяжении 6 мин. Это, согласно 
выводам специалистов, следует рассматривать как 
компонент стресс-реакции, сопровождающейся 
повышением тонуса симпатической нервной систе-
мы, что в свою очередь может приводить к наруше-
ниям работы сердечно-сосудистой и других систем 
организма. В то же время у молодой, адаптированной 
к условиям неволи белухи изменения названных 
физиологических показателей при возникновении 
шума были менее выражены.

В результате эксперимента ученые установили, что 
реакция китообразных на шум определяется не толь-
ко его параметрами, но и индивидуальными особен-
ностями животных, их возрастом, а также тем, на-
сколько они адаптировались к условиям содержания 
и действию громких звуков. Если же обитатели океа-
на долго живут в среде с повышенным уровнем шума, 
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последствия его влияния могут накапливаться, и со 
временем это негативно скажется на их здоровье. 
Специалисты считают, что наиболее уязвимы к дан-
ному антропогенному фактору детеныши китообраз-
ных. Дополнительная информация будет получена 
после анализа биохимического состава крови под-
опытных белух, и в первую очередь — уровня корти-
костероидов.

ВСЛЕД ЗА СЕРЫМ КИТОМ
Одним из самых сложных вопросов морской терио-

логии остается определение путей миграции морских 
млекопитающих. Впрочем, метод спутниковой теле-
метрии — отслеживание перемещений животного, 
«помеченного» специальным датчиком, — позволил 
исследователям существенно уточнить представления 
о поведении разных обитателей Голарктики. Рекорд-
сменом по протяженности «путешествий» по праву 
остается серый кит (Eschrichtius robustus) — вид, зане-
сенный в Красную книгу РФ и Красный список Меж-
дународного союза охраны природы как находящийся 
«под угрозой исчезновения»; за год он проплывает 
12–19 тыс. км. На конференции в Суздале круглый 
стол, посвященный проблемам его изучения и охра-
ны, собрал большую аудиторию, присутствовал и 
представитель американской нефтегазовой компании 
«Эксон Нефтегаз Лимитед». Интерес последней к 
этой теме закономерен: в заливе Пильтун (часть Охот-
ского моря у восточного берега острова Сахалин), 
являющемся районом нагула охотско-корейской 
популяции серых китов, с начала 2000-х годов идет 
разведка залежей «черного золота», а с 2007 г. и его 
добыча, осуществляемая данной компанией. Для того 
чтобы понять, как воздействует нефтепромысел на 
местообитания этих зверей и минимизировать его 
негативное влияние, «Эксон Нефтегаз Лимитед» сов-

местно с частной отечественной компанией «Сахалин 
Энерджи» в 2010–2011 гг. финансировали экспери-
мент по спутниковому мечению морских гигантов. 
Полученные результаты вызвали дискуссию.

Дело в том, что на протяжении всего XX в. научное 
сообщество придерживалось следующей точки зре-
ния: в Северной Пацифике существует две популяции 
серых китов — чукотско-калифорнийская и охотско-
корейская (восточная и западная — в англоязычной 
литературе). Затем, уже в XXI в., были подтверждены 
генетические различия между ними, свидетельствую-
щие о том, что названные «стада» не смешиваются. 
Однако информации о маршрутах миграций этих 
обитателей океана и местах их зимовки было крайне 
мало, и потому после нескольких встреч вблизи Кали-
форнии представителей группировки, нагуливаю-
щейся у северо-восточного Сахалина (западная попу-
ляция), устоявшаяся концепция подверглась критике: 
оказывается, «восточные» и «западные» серые киты 
могут зимовать совместно! Спутниковое слежение за 
помеченными на Сахалине животными, организован-
ное специалистами РАН, подтвердило этот факт — 
киты следовали различными маршрутами, но в преде-
лах одного миграционного коридора: переплыли 
Охотское море, обогнули Камчатку, пересекли Берин-
гово море севернее Алеутских островов. Здесь они 
вошли в пределы традиционного пути чукотско-кали-
форнийской популяции и через пролив между Алеут-
скими островами проникли в залив Аляска.

Разумеется, вновь выявленные обстоятельства 
имеют не только чисто научное, но и практическое 
значение. Ведь не зная в деталях ареал западной 
популяции, насчитывающей всего лишь 125–150 
особей, невозможно разработать стратегию сохране-
ния этих животных. Ныне отечественные и зарубеж-
ные специалисты располагают фотокаталогом серых 

Моржи, обитающие 
в море Лаптевых, включены 
в Красную книгу России 
как самостоятельный подвид. 
Фото Д. Лукьянова
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китов и постоянно пополняют его, а также с целью 
изучения истории популяции анализируют инфор-
мацию о ее генетическом разнообразии, половом 
составе и родственных связях между особями. При-
чем эксперимент по спутниковому слежению за 
«морскими путешественниками» продолжался доль-
ше, чем предполагалось: в день начала конференции 
серый кит по имени Варвара оставался «на связи» 
уже 885-й день — рекорд для метки, гарантированное 
время работы которой не превышает одного года.

Заведующий лабораторией экологии высших 
позвоночных Камчатского филиала Тихоокеанского 
института географии ДВО РАН, кандидат биологиче-
ских наук Александр Бурдин, принимавший актив-
ное участие в описанном выше эксперименте и про-
водивший круглый стол, посвященный серому киту, 
подчеркнул важность систематических исследова-
ний — ведь отсутствие регулярных наблюдений в 
период 1960–1970-х годов привело ученых к ложным 
выводам относительно путей миграции и нагула этого 
редкого животного. И до сих пор у специалистов 
вопросов больше, чем ответов. Заведующий лабора-
торией сохранения биоразнообразия и использова-
ния биоресурсов Института проблем экологии и 
эволюции им. А.Н. Северцова РАН, кандидат биоло-
гических наук Валентин Ильяшенко отметил: необ-
ходимо продолжать сбор информации об истории 
малочисленной западной популяции. Помочь в этом 
мог бы анализ скелетов серых китов, погибших в 
результате избыточного промысла в XIX–XX вв., — из 
остатков их костной ткани выделяют ДНК для после-
дующих генетических исследований. Вероятно, этот 
бесценный материал сохранился в Японии, напри-
мер, в местных храмах.

НОВЫЕ УГРОЗЫ 
ДЛЯ МОРСКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ

Большинство исследований морских млекопитаю-
щих Голарктики так или иначе связаны с охраной 
видов, обитающих в этом регионе, охватывающем 
большую часть Северного полушария. Вследствие 
глобальных изменений климата и освоения шельфа 
северных морей нефтегазодобывающими компания-
ми в особенно неблагоприятном положении ныне 
оказались звери, населяющие арктические экосисте-
мы*. В выступлении доктора Кит Ковакс из Норвеж-
ского полярного института (Тромсе, Норвегия) про-
звучало: задержка в установлении ледового покрова в 
последнем десятилетии, уменьшение мощности 
ледяной платформы, являющейся местообитанием 
ластоногих, пагубно сказывается на здоровье и 
численности их популяций, на жизни белого медве-
дя, стоящего на вершине пищевой пирамиды. По 
существу местообитания многих млекопитающих 
могут исчезнуть: с потеплением началась миграция к 
северу южных видов морских животных, но искон-
ному населению Арктики некуда переселяться — 
рядом Северный полюс Земли. Возникла экологиче-
ская угроза, и это фиксируют ученые разных стран.

В докладе коллектива исследователей из Института 
проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова 
РАН и Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова, в 2010 и 2011 гг. проводивших 
наблюдения за морскими млекопитающими в мо-
рях Российской Арктики с борта научно-экспедици-
онного судна «Михаил Сомов», подчеркивалось: в 
условиях, когда одни виды (например, серый кит) 

С места событий

Белые медведи. Чукотка. 
Фото В. Семеновой 
(Совет по морским 

млекопитающим)

*См.: В. Рожнов. Живая Арктика: элементы «мозаики». — Наука в 
России, 2012, № 4 (прим. ред.).
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Косатки следуют за лодкой: дельфинам интересны турбулентные потоки, создаваемые винтом мотора. Фото О. Шпак

осваивают районы, ранее нехарактерные для их ареа-
ла, а другие все чаще встречаются в малопригодных 
для выживания местах (белые медведи, переместив-
шиеся на побережье материка или острова), необхо-
дим регулярный мониторинг морской териофауны.

В дополнение к описанным климатическим ката-
клизмам, в местах нефте- и газодобычи на шельфе 
северных морей возникает комплекс факторов антро-
погенного влияния на морских млекопитающих. Это 
не только уже упомянутый шум, но и загрязнение 
нефтепродуктами, химическими веществами. Данной 
проблеме на конференции был, в частности, посвя-
щен круглый стол «Атлантический морж». Здесь 
собрались члены Экспертно-консультативной группы 
по сохранению и изучению этого редкого вида 
(Odobenus rosmarus), занесенного в Красную книгу РФ 
со статусом «популяции, неуклонно сокращающиеся 
в численности», и сотрудники ряда научно-исследова-
тельских институтов. Присутствовали и представите-
ли нефтяных и газовых компаний (ОАО «НК Рос-
нефть», ОАО «Газпром нефть», «Эксон нефтегаз лими-
тед» и др.). Трудности охраны атлантического моржа 
обусловлены тем, что целенаправленные исследова-
ния его популяции в нашей стране никогда не велись 
и данные, необходимые для подготовки мер по защите 
этих животных в условиях активного экономического 
развития региона, практически отсутствуют.

ТОЛЕРАНТНЫЙ ХИЩНИК
И еще об одной научной проблеме, занимающей 

сегодня специалистов, — определении уровня генети-
ческой и экологической разобщенности двух сущест-
вующих форм косаток (Orcinus orca — хищных дельфи-
нов) с принципиально разными пищевыми пристра-
стиями и, как следствие, разными повадками.

В сознании обывателя косатка — гроза всех обита-
телей морей. Однако не так все просто. Есть рыбояд-
ные (или резидентные) представители вида, которые 
собираются в стаи (до 30 - 50 особей) и преследуют 
свою добычу вместе. А «по соседству» с ними живут 
плотоядные (транзитные) косатки, предпочитающие 
охотиться на дельфинов, китов, ластоногих и других 
морских млекопитающих. Они могут держаться поо-
диночке, а в группе — обычно не более 5. В поиске 
жертв они заходят даже в совсем небольшие бухты и 
способны устраивать засады. Благодаря исследова-
ниям последних лет установлено: названные группы 
имеют генетические особенности, морфологические 
и поведенческие отличия, настолько существенные, 
что назрел вопрос о разделении единого вида на два 
(или даже более) самостоятельных.

Отношение плотоядных косаток к человеку удив-
ляет многих исследователей. Даже при отборе биоп-
сии с помощью стрелы, выпущенной из арбалета и 
снабженной специальным приспособлением для 
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Самка белухи с новорожденным детенышем. Характерная для малыша поза — сбоку и чуть позади мамы. 
Охотское море. Фото О. Шпак

Иллюстрации предоставлены 
Советом по морским млекопитающим, 

О. Шпак (Институт проблем 
экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН),

О. Белонович, Е. Мамаевым
(Командорский государственный заповедник)

срезания фрагмента кожи животного (процедуре 
иногда довольно болезненной), опасные хищники 
ограничивались ударами хвоста и не пытались пере-
вернуть легкую резиновую лодку с людьми. Напро-
тив, подныривая под нее, огромные дельфины слег-
ка поворачивались для того, чтобы верхний, зао-
стренный и длинный плавник не задел ее дно. 
«Непонятно, чем продиктована их терпимость по 
отношению к людям, преследующим и стреляющим 
в них», — поделилась своими наблюдениями сотруд-
ница Института проблем экологии и эволюции им. 
А.Н. Северцова РАН, кандидат биологических наук 
Ольга Шпак, работавшая в разных районах Голар-
ктики. Она продемонстрировала видеосъемку: 
косатки движутся в непосредственной близости от 
рук оператора, при этом возникает впечатление, что 
они с любопытством заглядывают в объектив. Участ-
ники экспедиции могли даже прикоснуться к их 
спинам.

Фото- и видеоматериалы исследуемых животных, 
показанные на конференции ее участниками, дейст-
вительно впечатляют. Они достойны демонстрации 
перед самой широкой аудиторией – ведь это эмоцио-
нальная связующая нить между немногочисленным 
сообществом териологов, обеспокоенных судьбой 
обитателей океана, и остальным человечеством. Тут 

уместно вновь вспомнить Авенира Томилина, не 
только обладавшего редкой способностью к обобще-
нию разрозненных научных данных и оставившего 
фундаментальные труды, но умевшего излагать слож-
ные темы зоологии в популярном ключе: им написа-
ны книги, полюбившиеся современникам. Не слу-
чайно столь занятой человек посвятил много време-
ни написанию научно-популярной литературы — он 
стремился познакомить людей с изумительным 
миром, который так хорошо знал. И благодаря его 
труду в науку пришли новые силы, а несколько поко-
лений наших соотечественников получили шанс хотя 
бы ненадолго раздвинуть границы обыденности и 
заглянуть в загадочную «галактику» морских млеко-
питающих.


