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Косатка Orcinus orca – крупный хищник, возглавляющий пищевую 
пирамиду морских экосистем. На протяжении большей части ареа-
ла плотность популяций этого вида невелика, однако она значительно 
выше в высокопродуктивных холодных водах, чем в тропических ши-
ротах. В настоящее время во всей северо-восточной части Тихого океа-
на – от Калифорнии до Алеутских о-вов и Берингова моря – насчитыва-
ется не более 2250–2700 косаток разных экологических типов (NMFS, 
2005). Что касается популяционной динамики косаток, то она остается 
неизученной фактически повсеместно, за исключением нескольких по-
пуляций рыбоядных и одной популяции плотоядных косаток из северо-
восточной части Тихого океана. В российских водах косатка никогда не 
являлась целевым объектом промысла, как следствие, ни промысловой 
статистики уловов, ни целенаправленных учетов численности данного 
вида в наших водах не проводилось. Существующие данные по числен-
ности косаток в российских морях были получены в 80–90-е гг. XX в. 
в ходе нерегулярных учетов китообразных, и различаются на порядок, 
при этом в большинстве случаев данные приводятся авторами без опи-
сания объема собранных данных и методов сбора материала (Берзин, 
Владимиров 1989; Владимиров, 1994; Соболевский, 1983; Шунтов, 1993). 
Учитывая крайнюю немногочисленность учетных рейсов, проводимых 
в последние годы в российской части Тихого океана, любые данные по 
встречам косаток в этом регионе оказываются особенно востребован-
ными. Здесь мы приводим данные о встречах косаток в 2003–2012 гг., 
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собранные во время научно-исследовательских рейсов в российской ча-
сти Тихого океана.

Данные по встречам косаток собирались попутно с исследованиями 
ластоногих в ходе 38 судовых рейсов, выполненных в весенне-летний пе-
риод, и, в нескольких случаях, также в сентябре и ноябре 2003–2012 гг. 
в рамках Проекта по изучению сивуча (www.rfemmr.org). Выходы в море 
осуществлялись на рыболовецких и научных судах из портов г. Пет ро-
пав ловска-Камчатского и г. Владивостока и охватывали акваторию Япон-
ского, Охотского, Берингова морей и Тихого океана, включая прибреж-
ные воды Восточной и Западной Камчатки, Командорских и Курильских 
о-вов, а также, частично, восточной Чукотки, о. Сахалин, Приморского 
края и Магаданской области (рис.). Всего за десятилетний период судно 
прошло свыше 124 993.20 км, из которых наблюдения проводились в те-
чение 449 дней, на протяжении 54 352.62 км, при этом затраты времени 
на наблюдения составили более 3 985.2 часов. Суммарная площадь аква-
тории, охваченная наблюдениями, составила 577 956.5 км². 

Обработка данных проводилась с использованием программного обе-
спечения ArcGIS 10.1. Маршруты судна прокладывались между леж-
бищами сивучей, при этом переходы между пунктами остановки осу-
ществлялись вне зависимости от времени суток или погодных условий. 
В результате данные, полученные в разных рейсах, крайне сложно срав-
нивать между собой, так как даже в тех случаях, когда рейсы охваты-
вали одну и ту же акваторию, время и сроки их проведения, время, за-
траченное на наблюдения, маршрут и погодные условия могли сильно 
варьировать. Поэтому для осуществления сравнительного анализа были 
предприняты следующие шаги. На первом этапе исследованная аквато-
рия была разделена на 15 зон (рис.). Выделение зон проводилось как по 
известным особенностям распределения косаток (прибрежные воды рас-
сматривались отдельно от глубоководных районов), так и на основании 
затраченных усилий (районы, где было проведено больше наблюдений, 
рассматривались отдельно). 

На втором этапе анализа подсчитывались количество встреч косаток 
и общее число особей, а также площадь исследованной акватории для 
каждого рейса в каждой из выделенных зон. Полученные данные были 
использованы для оценки и сравнительного анализа плотности косаток 
(количества особей на 1 000 км²). На заключительном этапе анализа была 
вычислена средняя плотность косаток на 1 000 км² в каждой из выделен-
ных зон, исходя из их площадей и плотности животных.

В период 2003–2012 гг. было отмечено 315 встреч косаток, всего око-
ло 2 297 особей, при этом абсолютное большинство из них – 2 177 – 
было встречено в прибрежных водах Восточной Камчатки, Курильских 
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и Командорских о-вов (зоны V, VI–VII и III соответственно). В аквато-
рии Сахалина косаток встречали только у юго-восточной части острова: 
в зал. Анива и зал. Терпения (X зона). Косаток ни разу не видели в глубо-
ководной части Берингова моря (II), у берегов Западной Камчатки (XIV) 
и в Японском море (IX) (рис.). Довольно часто – в 54 случаях – были 
встречены одиночные животные, при этом в абсолютном большинстве 
случаев это были взрослые самцы. Количество животных в группах со-
ставляло до 65 особей. В 104 группах были отмечены детеныши разно-
го возраста. Чаще всего встречались группы численностью 2–5 особей 
(112 раз) и 6–15 особей (120 раз). Свыше 30 особей одновременно встре-
чали лишь 7 раз за десятилетний период. Наиболее многочисленные по 
количеству животных встречи с косатками были отмечены у Восточной 
Камчатки, средних и северных Курильских и Командорских о-вов (рис.).

Плотность косаток значительно варьировала в разные годы в разных 
зонах акватории. Рассмотрим отдельно плотность косаток в зонах, в ко-
торые было осуществлено наибольшее количество заходов, и в которых 
была исследована значительная площадь акватории. К этим зонам отно-
сится акватория Восточной Камчатки (V зона, 32 захода, 111 079.5 км² ис-
следованной акватории), а также Северные и Средние Курильские о-ва 

Встречи косаток в акватории Дальнего Востока в 2003–2012 гг.
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(VI зона, 22 захода, 152 235.7 км²) . Плотность косаток в V зоне варьиро-
вала от 0 до 102 особей на 1 000 км². Максимальное количество косаток на 
единицу обследованной площади было отмечено в начале июня 2004 г., 
когда у юго-восточной Камчатки было встречено скопление косаток чис-
ленностью около 65 особей. В 7 случаях косатки не были отмечены вовсе, 
при этом подобное происходило как поздней осенью (ноябрь), так и на 
протяжении весенне-летнего периода (май–август). В остальных рейсах 
плотность косаток в среднем составляла около 6 особей на 1 000 км², при 
этом увеличение плотности до 8–10 особей было характерно, в основном, 
для июля. Плотность косаток в VI зоне составляла от 0 до 24 особей на 
1 000 км². В 4 случаях, в мае, июле и августе, на данной акватории не 
было отмечено ни одной косатки. В остальных рейсах плотность косаток 
в среднем составляла около 8 особей на 1 000 км², при этом увеличение 
количества косаток до 20–23 особей на 1 000 км² было отмечено в июне. 

В остальных зонах средняя плотность косаток значительно варьиро-
вала и составляла от 0 до 17 особей на 1 000 км². Наибольшее среднее 
количество косаток на единицу площади – 17 особей – было отмечено 
в акватории Командорских о-вов (III зона). В Тихом океане между Ко-
мандорскими о-вами и Камчаткой (IV зона), а также во всем Охотском 
море, за исключением Курильских о-вов (VIII, X–XV зоны), средняя 
плотность косаток оказалась ниже одной особи на 1000 км². В открытой 
части Берингова моря (II зона), Японском море (IX зона), вдоль северо-
восточного побережья Сахалина (XI зона) и западного побережья Кам-
чатки (XIV зона) косаток не было встречено вовсе. 

Согласно проведенному исследованию в летнее время в акватории 
Охотского моря, Камчатки, Курильских и Командорских о-вов косат-
ки встречаются фактически повсеместно, при этом в прибрежных водах 
плотность косаток значительно выше, чем в глубоководных районах. Так, 
среднее количество косаток на единицу площади в прибрежных районах, 
по которым было собрано наибольшее количество данных (Восточная 
Камчатка, Курильские и Командорских о-ва), значительно превышало 
таковое для открытых участков морей. И если для некоторых районов 
это может объясняться недостаточным количеством собранных данных 
(Берингово и Японское моря, центральная часть Охотского моря), то для 
южной части Охотского моря, а также для тихоокеанских вод между Вос-
точной Камчаткой и Командорскими о-вами плотность косаток, соста-
вившая менее 1 особи на 1 000 км², представляется вполне достоверной. 
В литературе также неоднократно упоминалось о том, что косатки встре-
чаются по всей акватории Охотского моря, но в центральных районах их 
значительно меньше (Слепцов, 1961; Соболевский, 1983; Берзин, Влади-
миров, 1989; Шунтов, 1993; Владимиров и др., 2001). Как уменьшение, так 
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и увеличение средней плотности косаток наблюдалось в разные месяцы, 
однако в наиболее изученных районах было отмечено, что в сравнении 
с маем среднее количество косаток на единицу площади в летний период 
увеличивалось. 

К настоящему времени основные вопросы биологии косаток россий-
ской части Тихого океана остаются открытыми: неизвестны численность 
и количество популяций данного вида, их ареал и степень изоляции. Од-
нако и на данном этапе уже накоплены сведения, указывающие на не-
однородность популяционной структуры косаток в наших водах, в том 
числе на существование нескольких обособленных друг от друга попу-
ляций разного экологического типа (Шулежко, 2008; Ivkovich et al., 2010). 
Отдельные популяции косаток в наших водах могут оказаться столь же 
малочисленными, как и некоторые популяции американской части Тихо-
го океана (Ford et al., 2000). Как следствие, первостепенной задачей в ис-
следованиях косатки мы считаем проведение целенаправленных учетов 
численности данного вида в российской части ареала.

Работа была организована Камчатским филиалом Тихоокеанского ин-
ститута географии ДВО РАН при финансовой поддержке Национальной 
Лаборатории по Морским Млекопитающим (National Marine Mammal 
Laboratory, Сиэтл, США) и Центра Жизни Моря (Alaska Sea Life Center, 
Аляска). Авторы искренне признательны всем участникам Проекта по 
изучению сивуча (SSL Project), принимавшим участие в проведении на-
блюдений.
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