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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Акггуалыюсть  темы.  С  70х  гг.  прошлого  столетия  произошло  обвальное 
снижение  численности  сивуча  на  большей  части  ареала  (Челноков,  1972;  Перлов, 
1982;  Braham  et  al.,  1980;  Loughlin  et  al.,  1992  и  др.).  Вид  оказался  на  грани 
исчезновения  и был внесен  в Красные  книги  МСОП  и России,  а также  в  список  видов 
США,  находящихся  под  угрозой  исчезновения  (ESA).  С  целью  выяснения  причин 
депрессии  было  проведено  множество  разноплановых  работ  (Вэйт,  Бурканов,  2004; 
Бурканов и др.,  2006; Алтухов  и др., 2008;  Pitcher,  1981; Вшек  et al., 2003;  Miller et  al., 
2005;  Hoshino  et  al.,  2006;  Waite  et  al.,  2012,  и  др.).  Однако,  несмотря  на  активные 
исследования,  причины  снижения  численности  сивуча  все еще не ясны. 

Совершенно  очевидно,  что какие  бы  факторы  не повлекли  депрессию  вида,  они 
вызвали  изменение  демографических  параметров,  таких  как  выживаемость, 
половозрастной  состав,  размножение,  эмиграция  и  иммиграция.  Сузить  круг  поиска 
причин  депрессии  сивуча  можно  посредством  получения  информации  о 
демографических  параметрах,  характеризующих  негативное  состояние  вида. 
Поэтому,  для  понимания  причин  изменения  численности  животных  и  разработки 
эффективных  мер  их  охраны,  необходимо  как  можно  более  полное  представление  о 
демографии  вида и его локальных  групп. 

В  начале  XXI  века  в  российской  части  ареала  сивуча  почти  повсеместно 
наметилась  тенденция  к  восстановлению  численности  (Бурканов  и  др.,  2008; 
Burkanov,  Loughlin,  2005;  Altukhov,  Burkanov,  2010;  Biirkanov  et  al.,  2011). 
Исключение  составляют  локальные  группировки  животных,  населяющие 
Командорские  острова  и  восточное  побережье  Камчатки,  где  численность  взрослых 
сивучей и количество  приплода продолжают  оставаться  на низком  уровне. 

Группировка  сивуча  Командорских  островов  в  значительной  степени 
репродуктивно  изолирована,  более  97% животных  возвращаются  для размножения  на 
натальное  лежбище  (Бурканов,  Калкинс,  2008; Burkanov  et  al., 2009).  Такие  дискретно 
размножающиеся  группировки  можно  определить,  как  локальные  популяции  или 
субпопуляции,  составляющие  более  крупную  систему    метанопуляцию  (Hanski, 
Gilpin,  1991;Hanski,  1998  идр.). 

Группировка  сивуча  на  Командорских  овах  не  всегда  являлась  локальной 
популяцией.  Размножение  сивучей  на  архипелаге  возобновилось  с  конца  60х  гг. 
прошлого  века (Гребницкий,  1902; Мужчинкин,  1964; Челноков,  1971). 

Имеющаяся  в  литературе  информация  о  демографии  сивуча  Командорских 
островов  ограничивается  кратким  анализом  состояния  репродуктивной  группировки 
зверей ЮгоВосточного  лежбища  о. Медного  (Мамаев,  Бурканов,  1996, 2006;  Мамаев 
и  др.,  2000).  Учитывая,  что  группировка  сивуча  Командорских  островов  находится  в 
угнетенном  состоянии,  освещенных в литературе  данных  совершенно не  достаточно. 

Цель  работы    описать  демографические  параметры  субпопуляции  сивуча 
Командорских  островов  и  выявить  параметры,  определяющие  неблагополучное 
состояние  группировки. 

Задачи: 

•  Определить  время  и  продолжительность  формирования  локальной 
популяции  сивуча Командорских  островов 

•  Оценить  динамику  и  современное  состояние  численности  сивуча 
командорской  субпопуляции 

•  Изучить половозрастную  структуру командорской  субнопуляции  сивуча 

! 



•  Оценить успешность  размноження  командорских  сивучей 

•  Определить  степень  филопатрии,  дисперсии  и  границы  ареала  сивучей 
Командорских  островов 

Научная  новшиа.  Впервые  определены  сроки  и  продолжительность 
формирования  локальной  популяции  сивуча  Командорских  островов.  Оценены 
современное  состояние  численности,  половозрастной  состав  и  успешность 
размножения  сивучей  командорской  субпопуляции.  Определены  масштабы 
дисперсии  и  границы  ареала  командорских  сивучей.  Выявлены  демографические 
параметры,  определяющие  неблагоприятное  состояние  группировки  сивуча 
командорского  архипелага. 

Впервые  была  опробована  и  внедрена  в  практику  методика  использования 
автономных  фотосистем для  мониторинга  лежбищ  сивуча. 

Теоретическая  н  практическая  значимость.  Полученные  сведения  дают 
представление  о  половозрастном  составе  и  успешности  размножения  группировки 
сивуча,  находящейся  в  состоянии  депрессии  и  в  целом  расширяют  знания  о 
демографии  этих  животных.  Изложенная  в  работе  информация  способствует 
пониманию  вопросов,  связанных  со  скоростью  образования  новых  субпопуляций  и 
масштабом  дисперсии  сивучей.  Полученные  результаты  сужают  круг  поиска  причин 
депрессии  сивуча  и  могут  быть  использованы  для  дальнейших  исследований  и 
разработки  мер  охраны  этих  животных. 

Опробованная  методика  использования  автономной  фотосистемы  для 
мониторинга  лежбищ  ушастых  тюленей  оказалась  эффективной  и  уже  успешно 
используется  для  получения  сведений  об  экологии  сивуча  на  многих  лежбищах  в 
России  и  США. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

•  Локальная  популяция  сивуча  Командорских  островов  сфоркшровалась  к  началу 
1990х  гг.  Этот  процесс  длился  около  30и  лет.  За  весь  период  существования 
субпопуляции  численность  молодых  и  взрослых  животных  не  имела  статистически 
значимого  тренда  снижения  или  увеличения.  В  настоящее  время  численность 
молодых  и  взрослых  сивучей  находится  на  уровне  близком  к  среднемноголетнему. 
Тренд  численности  новорожденных  имеет  выраженный  отрицательный  уклон,  что  по 
большей  части  обусловлено  тремя  резкими  спадами  количества  приплода  в  последнее 
десятилетие. 

•  Основным  параметром,  определяющим  неблагополучное  состояние 
субпопуляции,  является  низкая  успешность  размножения,  связанная  с  дисбалансом  в 
возрастной  структуре  и повышенной  величиной  яловости  самок. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследований  были  представлены 
на  международных  и  всероссийских  конференциях  и  симпозиумах:  «Морские 
млекопитающие  Голарктики»  (Калининград,  2010;  Суздаль,  2012),  «19"'  Biennial 
Conference  on  the biology  of  marine  mammals»  (Тампа,  США,  2011),  «27"'  Conference  of 
the  European  Cetacean  Society»  (Сетубал,  Португалия,  2013),  «Сохранение 
биоразнообразия  Камчатки  и  прилегающих  морей»  (ПетропавловскКамчатский, 
2009,  2011),  «Геология,  география,  биологическое  разнообразие  и  ресурсы  Северо
Востока России»  (Магадан,  2011),  «Дистанционные  методы  исследования  в  зоологии» 
(Москва,  2011).  Результаты  работы  обсуждались  на  семинарах  лаборатории 
исследования  загрязнения  и  экологии  и океанологическом  семинаре  ТОЙ ДВО  РАН. 

Публнкацпи.  По  теме  диссертации  опубликовано  17  работ,  в  том  числе  2 
статьи  в ведущих рецензируемых  научных  журналах. 



Структура  и  объем  диссептации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  обзора  литературы,  материала  и  методов,  результатов  и  обсуждения, 
выводов  и  списка  литературы,  состоящего  из  186  источников,  в  том  числе  94  на 
иностранных  языках.  Диссертация  изложена  на  144  страницах  печатного  текста, 
иллюстрирована  17 рисунками  и содержит 9 таблиц и 2  приложения. 

Благодарности.  Автор  выражает  благодарность  за  критические  замечания  и 
неоценимую  помощь  научному  руководителю  A.M.  Трухину,  искренне  признателен 
В.Н.  Бурканову  за  предоставленную  возможность  участия  в  проекте  по  изучению 
сивуча,  многолетнюю  помощь  на  всех  этапах  работы  и  бесценный  опыт,  полученный 
от  пего.  Автор  благодарен  Е.Г.  Мамаеву  за  ценные  советы  и  помощь  при  сборе 
материала.  Написание  данной  работы  было  бы  невозможно  без  помощи  A.B. 
Алтухова,  O.A.  Белонович,  В.В.  Вертянкина,  Д.Н.  Захаровой,  B.C.  Никулина,  П.А. 
Пермякова,  C.B.  Фомина,  A.B.  Четвергова  и  многих  других  участников  проекта  по 
изучению  сивуча  (SSL  project).  Полевые  работы  были  организованы  ФГБУН 
Камчатским  филиалом  Тихоокеанского  института  географии  (КФ  ТИГ)  ДВО  РАН, 
при  финансовой  поддержке  Национальной  лаборатории  США  по  изучению  морских 
млекопитающих  (NMML/AFSC/NOAA),  Центра  жизни  моря  Аляски  (Alaska  Sea  Life 
Center) и North Pacific Wildlife  Consulting. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  ВВЕДЕНИИ  обоснована  актуальность  выбранной  темы.  Описана 
теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Сформулирована  цель  и 
поставлены  задачи  исследования. 

ГЛАВА  1. Обзор  литературы 

Обзор  состоит  из  пяти  разделов.  В  первом  дано  краткое  описание  вида.  Во 
втором  разделе  описаны  динамика  численности  и  распределение  сивуча  по  всему 
ареалу  и  на  Командорских  овах.  Рассмотрены  основные  гипотезы  о  причинах 
снижения  численности  вида.  В  третьем  разделе  изложена  информация  об  общих 
закономерностях  половозрастной  структуры  различных  группировок  сивуча. 
Четвертый  раздел  представляет  собой  обсуждение  проблемы  выживаемости  сивучей 
и причин их гибели на лежбищах.  Пятый  раздел  посвящен размножению  и  дисперсии 
сивучей. 

ГЛАВА 2. Материал  и методы 

Учеты  животных  на лежбищах  Командорских  островов  (рис.  1) в 20082011  гг. 
проводили  с береговых  возвышенностей  и  с надувных  моторных лодок.  При  подсчете 
животных  использовали  бинокли  и  зрительные  трубы,  а  также  видео  и 
фотоаппаратуру.  Учеты  проводили  по  стандартной  методике  (Мамаев  и  др.,  2000; 
Бурканов  и  др.,  2002).  Подсчеты  сивучей  проведены  в  течение  772  дней,  из  них  312 
дней  на  основном  репродуктивном  лежбище  архипелага    ЮгоВосточном.  Также 
использовали  опубликованную  информацию  по распределению  и численности  сивуча 
на Командорских  островах  с  1930х  гг. по  2007  г.  (Мамаев,  Бурканов,  2006;  Бурканов 
и др., 2008; Мамаев и др., 2008; Burkanov, Loughlin,  2005). 

С  1996  по  2010  гг.  на  ЮгоВосточном  лежбище  метили  сивучей  методом 
горячего таврения  (Merrick  et al.,  1996). В разные годы  мечением  было  охвачено  от 25 
до 45% приплода. Всего был помечен  921  щенок. 



"1/ 

Ежедневно  на  лежбище  регистрировали  всех  меченых  сивучей.  При  встрече 
меченых  животных  делали  фотографии  тавро  для  последующей  сверки  полученных 
снимков  с  типовыми  во  избежание  ошибок  идентификации.  На  ЮгоВосточном 
лежбище  о.  Медного  с  2010  г.  для  поиска  и  фотографирования  животных,  помимо 

прямых  визуальных 
наблюдений 

использовали  специально 
разработанную 

автономную  фото
систему  (Алтухов  и  др., 
2011).  Также 

использовали 
информацию  о  встречах 
помеченных  на  о. 
Медном  сивучей  за 

пределами 
Командорского 

архипелага,  любезно 
предоставленную  нам 
коллегами.  Всего  в 
работе  использованы 
данные  о  2439  встречах 
меченых  командорских 
сивучей. 

Всю  полученную  информацию  вводили  в  специально  созданную  базу  данных 
на  основе  M.S.  Access  (Altukhov,  Burkanov,  2008).  Статистический  анализ  материала 
выполняли  с  помощью  программ  M.S.  Excel  2007,  Statistica  6.0  и  GraphPad  Prism  5, 
для  построения  моделей  использовали  статистическую  среду  R  (R  Development  Core 
Team,  2010). 

Общую  численность  животных  на  островах  определяли  как  сумму 
максимальных  значений  подсчетов  зверей  на  каждом  из  лежбищ  архипелага  в 
пределах пяти  смежных дней  в репродуктивный  период. 

За  начало  образования  командорской  субпопуляции  сивуча  приняты  годы, 
когда  среди  мигрантов  появлялись  самки  репродуктивного  возраста  и  началось 
рождение  первых  щенков.  Поскольку  динамика  численности  субпопуляции 
обуславливается  по  большей  части  эндогенными  демографическими  процессами, 
численность  новорожденных  щенков  в ней  должна  напрямую  зависеть  от  количества 
взрослых  животных.  На  этом  основании  сроком  окончания  формирования 
командорской  субпопуляции  сивуча  считали  период,  когда  между  численностью 
животных  возраста  И  лет  в  репродуктивный  период  и  численностью  приплода  на 
Командорах  появлялась  существенная  положительная  корреляция. 

С  целью  выявления  зависимостей  изменения  численности  животных  от  года 
наблюдения  использовали  генерализованные  модели  линейной  регрессии  отдельно 
для  показателей  численности щенков  и животных в возрасте  1+ лет. 

Возрастную  и  половую  структуру  расчитывали  с  помошью  данных  о 
повторных  встречах  меченых  сивучей. 
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Рис.  1. Расположение современных пежбтц сивуча на 

Командорскш  овах.  1   ЮгоВосточное,  2    Урилье, 3  
Бобровые  камни,  4    м.  Монати,  5    о.  Арий  камень,  6  
СевероЗападное, 7   Северное. 



При  анализе  успешности  размножения  использовали  информацию  по 
изменению  репродуктивных  статусов  меченых  самок  и  данные  по  численности 
щенков. 

Для  определения  размеров  дисперсии  была  использована  информация  о 
повторных  встречах  меченых  командорских  сивучей  по  всему  ареалу.  За  расстояния 
дисперсии  принимали  кратчайшие  дистанции  по  морю  от  натального  Юго
Восточного  лежбигца  до  мест  повторной  регистрации  каждого  животного. 
Анализировали  зависимость  вероятности  обнаружения  животного  от  года 
наблюдения,  дистанции  от  натального  лежбища  и половозрастной  категории,  а также 
сочетания  этих  факторов  с помощью  генерализованной  модели линейной  регрессии. 

Границы  ареала  оценивали  по  расстояниям  миграций  меченых  сивучей,  при 
этом использовали  всю совокупность  полученных  расстояний. 

ГЛАВА  3.  Результаты 

3.1 Сроки  формнроваипя  субпопуляции  п  численность 

3.1.1  Формирование  субпопуляции  и  динамика  численности.  Информация 
по учетам  сивуча  на  архипелаге  за  почти  100 летний  период  представлена  на  рис.  2Л. 
Первый  щенок  на  островах  был  рожден  в  1962  г.  (Мужчинкин,  1964),  а  более  10 
щенков  там  стало  рождаться  с  1969  г.  (Челноков,  1983).  Численность  сивучей  в 
возрасте  1+ лет  в сезон размножения  на островах достигла  максимума  в  1977 г.,  после 
чего начала  снижаться. 

До  1990х  гг.  положительной  корреляции  между  динамикой  численности 
щенков  и  животных  в  возрасте  1+  лет  не  наблюдалось  (г=0.38,  р=0.158). 
Значительная  корреляция  (г=0.72,  р=0.002)  между  этими  параметрами  появилась  с 
1991г.  (рис.  2Б). 

С  момента  заверщения  образования  локальной  популяции  сивуча 
Командорских  овов  (1990е гг.) численность  животных  в возрасте  1+ лет  варьировала 
в  широких  пределах  (Рис.  2Б).  Численность  молодых  и  взрослых  сивучей  была 
максимальной  в  1998  г.  (890  особей)  (Вигкапоу,  LougЫin,  2005).  Средний  показатель 
численности  на  лежбищах  молодых  и  взрослых  животных  за  весь  период 
существования  субпопуляции  составил  672±57  (М±95%С1)  особей. 

Дисперсионный  анализ  генерализованной  модели  линейной  регрессии  выявил 
отсутствие  статистически  достоверной  зависимости  изменения  численности 
животных  в возрасте  И лет от  года  наблюдений  (АЫОУА:  Кез1с1. ВГ=17, Р=  0.052,  р= 
0.82) . 

Количество  новорожденных  щенков  нарастало  до  конца  1990х  гг.  и  достигло 
максимума  (280  особей)  в  1998  г.  (Вигкапоу,  Ьои§Ыш,  2005).  В 2000,  2009  и  2011  гг. 
отмечены  резкие  спады  численности  приплода  (Мамаев,  Бурканов,  2006;  наши 
данные). 

Мы  обнаружили  достоверную  зависимость  числа  рожденных  щенков  от  года 
наблюдений  (АКОУА:  Кез1с1. ОГ=19, Р=4.35,  р=0.05).  Модель  выявила  отрицательный 
наклон регрессионной  прямой  (рис.  2Б). 
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Рис. 2. Динамика  численности сивучей на Командорских овах 
в репродуктивный  период. А    в Ў930е   2011 гг., Б   Ў991   20П  гг. 
(Ў930е  ~  2004  гг.  по  Burkanov,  Loughlin,  2005:  2005    2007  гг.  по 
Мамаев. Бурканов, 2006,  Мамаев  и др., 2008, Бурканов и др.  ., 2008; 
2008    20И  гг.  по  Рязанов  и  др.,  20Ў0.  Фомин  и  др.,  20И,  наиш 
данные). 

3.1.2  Современное  состояние  численности.  ЮгоВосточное  лежбище.  В  2008 
г.  средняя  численность  сивучей  составила  462  (95%С1  =  ±16))  особи  (рис.  3).  На 
лежбище  родилось 223 щенка.  Постнатальная  смертность  составила  1.3%. В 2009 г. на 
лежбище  находилось  в среднем  358  (95%С1 = ±26)  зверей  в возрасте  1+ лет.  Родилось 
176 щенков,  смертность  5,1%.  В  2010  г.  средняя  численность  составила  333  (95%С1 = 
±18)  сивуча.  На  лежбище  родилось  222  щенка,  смертность  4,5%.  В  2011  г. 
численность  молодых  и  взрослых  сивучей  варьировала  в  широких  пределах  (в 
среднем 295  (95%С1 = ±23)). На лежбище  родилось  176 щенков,  смертность  4%. 

В  2009  г.  средний  показатель  численности  молодых  и  взрослых  сивучей  на 
ЮгоВосточном  лежбище  снизился  на  23%  по  сравнению  с  предыдущим  годом,  а 
количество  приплода  на  21%.  Численность  животных  в  возрасте  1+  лет  не 
восстановилась  до  уровня  2008  г.  ни  в  2010,  ни  в  2011  гг.  (хотя  их  численность  в 
репродуктивный  период 2010  г.  значительно  превышала  уровень  2009  г.).  Количество 
новорожденных  в 2010 г. достигло  222  особей, но в 2011 г. вновь  снизилось  на 21%. 



Рж.  3.  Сезонная  динамика  численности 
сивучей  в  возрасте  1+  лет  на  ЮгоВосточном 
лежбище в 20082011 гг. 

В  2009  г.  количество 
ежедневно  регистрируемых 
меченых  животных  было  в  среднем 
на  24%  меньше,  чем  в  2008  г.  (рис. 
4).  Различия  между  выборками 
достоверны  (р<  0.01).  Достоверных 
различий  между  20092010  и  2010
2011  гг.  по  этому  параметру  не 
обнаружено. 

Одновременно  со  снижением 
учетной  численности  животных  и 
снижением  частоты  их 
присутствия  на  лежбище  в 
последние  годы  происходило 
снижение  общего  количества 
вернувшихся  на  лежбище  меченых 
зверей.  Уровень  возврата  меченых 
сивучей  на  ЮгоВосточное 
лежбище  начал  снижаться  в 2007 г. 
В  2011  г.  этот  показатель  был 
самым  низким  за  прошедшее 
десятилетие  (10.4%).  Однако, 
уровень  возврата  меченых 
животных  между  2008  и  2009  гг. 
отличался  всего на  1%. 

Меченые  звери,  не 
участвовавшие  в  размножении, 
присутствовали  на  лежбище  на 
46.1%  реже  в 2009  г.,  чем  в 2008  г. 

Рис. 4. Сравнительные данные по количеству  и  различия  достоверны  (р<  0.01). 
зарегистрированных  меченых  животных  в  день  в  Статистически  достоверного 
20082011  гг.:  доля  от  оби1его  количества  снижения  этого  показателя  после 
по.ыеченных к каждому году.  2009 г. не  обнаружено. 

Меченых  кормящих  самок  в  2009  г.  встречали  на  лежбище  в  среднем  на  16,7% 
реже,  чем  в  2008  г.  Различия  достоверны  (р<  0.05).  В  2010  г.  этот  показатель  вновь 
снизился  (р< 0.05). 

Другие  лежбища.  Из  других  лежбищ  архипелага  наиболее  массово  сивучи 
использовали  м.  Монати,  Бобровые  Камни,  а  также  Северное  и  СевероЗападное.  В 
2008  г.  на  о.  Арий  Камень  родилось  2  щенка.  В  2011  г.  на  Северном  лежбище 
родилось,  по меньшей  мере,  13 щенков  (Фомин  и др.,  2011). 

Информация  по  численности  сивучей  в  возрасте  1+  лет  на  всем  архипелаге 
представлена  в  таблице  1. В  2008  г.  на  островах  родилось  225  щенков,  в  2009  г.  176 
щенков  (на  21%  меньше  по  сравнению  с предыдущим  годом).  В  2010  г.  численность 
новорожденных  щенков  восстановилась  до  уровня  2008  г.,  а  в  2011  г.  снизилась  до 
189 особей  (на  14,9% меньше чем в предыдущем  году). 

2010 

Годы 
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Таблица  1.  Общая  численность  сивучей  на  лежбищах  Командорскш  овов  в 

репродуктивные  сезоны  2008,  2010  и  2011  гг.  (максимальные  показатели  за  5 

смежных  дней  в репродуктивный  период). 

2008 г.  2010 г.  2011 г. 
Лежбище  Численность  Даты  Численность  Даты  Численность  Даты 

(особи)  учетов  (особи)  учетов  (особи)  учетов 
Северное  18  5 июля  4  1 июля  18  11 июля 
Северо

Западное 
103  5 июля  56  1 июля  98  11 июля 

0. Арий 
камень 

4  5 июля  5  2 июля  3  9 июля 

м. Монати  46  4 июля  70  29 июня  120  7 июля 
Бобровые 

камни 
89  3 июля  40  29 июня  4  Расчетный 

показатель 

Урилье  1  2 июля  1 
Расчетный 
показатель 

0  10 июля 

Юго
Восточное 

418  5 июля  321  3 июля  297  9 июля 

Всего  679  497  540 

1К;амки 
^ Самцы 

а Сзмки 
й Самцы 

3.2 Половозрастная  структура 

Половая  структура.  Соотношение  полов  среди  новорожденных  и  меченых 
щенков  в  разные  годы 

д  5  было  не  одинаковым. 
В  целом,  среди 

тавренных 
новорожденных 

щенков  за  все  годы 
самцы  составили 
47,6%,  а самки  52,4%. 

В  когортах 
младше  4летнего 
возраста  могут 
преобладать,  как 
самки,  так  и  самцы 
(рис.  5).  В  возрастных 
группах  от  4х  лет  и 
старше,  за 
исключением  6и  и  7

летних,  самки  по  численности  преобладают  над  самцами.  В  когортах  животных 
старше  7и лет по  мере  увеличения  возраста  наблюдается  тенденция  возрастания  доли 
самок  в  субпопуляции. 

Возрастная  структура.  В  2008  г.  расчетное  количество  сивучей  в  возрасте  2 
года  в  командорской  субпопуляции  составило  57  особей  (рис.  6).  Наиболее 
многочисленными  были  группы  4х  и  5летних  зверей  (81  и  84  особей 
соответственно),  В  возрастных  когортах  с  5  до  12 лет  число  животных  уменьшалось. 
До  12летнего  возраста  дожило  8  особей.  В  2009  г.  доминирующей  по  численности 

0«  ггн 

Рис.  5. Соотношение  полов у  сивучей разного  возраста 

(прог1ент  от  общей  расчетной  численности  каждой 

возрастной  группы): А    2008 г., Б   2009 г. 



11 

Ўа  80 

1 « 

была  группа  годовалых 
сивучей  (п=  118, 
выживаемость  53%). 
Вторую  по  численности 
возрастную  группу 

)S  составили  5летние  сивучи. 
»  После  5и  лет  происходило 

уменьшение  численности 
животных  в  когортах.  До 
13летнего  возраста 

дожило  2%  особей. 
Возрастная 

Рис.  6.  Расчетная  численность  сивучей  разного  структура  значительно 

5  6  7  8  9 

Возраст(лет) 
10  11  12  13 

возраста  в 2008 и 2009 гг.  различается  на  Юго
Восточном  лежбище  и  за  его  пределами  (рис.  7).  Наибольшее  количество  животных 
вне  натального  лежбища  встречается  в  молодом  возрасте.  С  увеличением  возраста 
количество  животных  за пределами  ЮгоВосточного  лежбища  снижается. 

Самцы  Самки 

D Ареэл 
М ЮгоВосточное 

(особи) 

Рис.  7.  Половозрастная  структура  сивучей 

командорской  субпопуляции  в 20022011  гг. 

3.3 Успешность  размножения 

Возраст  первого  участия  в  размножении  самок  сивучей  на  Командорских 
островах  в  20012011  гг.  варьировал  от  4  до  7  лет.  Средний  возраст  впервые 
рожавших  самок  составил  5.3  (95%С1 = ±0.2)  года. 

Наибольшее  число  самок  впервые  рожает  в  возрасте  5  лет  (рис,  8).  В  этом 
возрасте  размножалось  в  среднем  15%  от  рожденных  в  каждом  поколении  самок. 
Доля  меченых  самок,  участвовавших  в  размножении,  начинала  уменьшаться  с  6
летнего  возраста.  Вначале  снижение  было  медленным,  но  начиная  с  8летнего 
возраста  темп  снижения  повышался.  И  с  13летнего  возраста  в  размножении 
участвовало  менее  5%  рожденных  в каждом  поколении  самок. 

Яловые  самки  в  небольшом  количестве  впервые  появляются  в  5летних 
когортах  (рис.  9).  В  6летних  когортах  число  яловых  самок  резко  возрастает.  Доля 
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таких  самок  значительно  варьирует  между  годами.  В  среднем  число  яловых  самок  в 
613летних  когортах  составляет  24%  за  сезон.  Наблюдается  некоторая  тенденция  к 
уменьшению  их числа  по мере  взросления. 

9  10  и  12  13  14  13 
Возраст  (годы) 

Рис.  8.  Изменение  доли  участвующих  в  размножении 
меченых самок с возрастом (процент от количества рожденных 
и  помеченных  в  каждом  поколении  самок).  Вертикальными 
линиями пока1ана стандаптная ошибка. 

4  5  6  7  к  9  10  П  12  13 
Во1ряст (годы) 

• рожавшие самки  Ш гфохолсасч авшпе сшяки  О сшкн не рожавшие ни разу 
Рис.  9. Динамика  участия  в  размножении  меченых  самок 

(доля  от  общего  количества  меченых  самок  каждого  возраста е 
выборке). 

3.4 Дисперсия,  филопатрия  и границы  ареала 

В  20012011  гг.  меченые  командорские  сивучи  были  встречены  на  25 
лежбищах, расположенных  от Курильских  овов до Аляски  (рис.  10). 

Максимальное  расстояние  дисперсии  для  самцов  составило  2900  км  от 
натального  лежбища  (о.  Сил  Рок).  На  такую  большую дистанцию  от  места  рождения 
ушел  только  один  молодой  самец.  Этот же  самец  был встречен  на  овах Лонг  Ислэнд 
и  Ситкинак  (2500  и  2650  км  от  ЮгоВосточного  лежбища  соответственно).  На  о. 
Валрус  (1990  км  от  натального  лежбища)  в  течение  4х  лет  встречали  одного  и  того 
же  самца.  На  о.  Святого  Георгия  (1410  км  от  о.  Медный)  лишь  единожды  был 
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встречен  один  полусекач.  Таким  образом,  у  побережья  Аляски  в  20012011  гг.  было 
встречено  три меченых командорских  сивуча. 

Вдоль  азиатского  побережья  России  командорских  самцов  встречали  от  м. 
Серого  до  Курильских  овов  включительно.  Максимальное  расстояние  дисперсии  для 
самок  составило  670  км.  Дальше  670  км  уходили  только  одиночные  неполовозрелые 
самцы. Максимальная  дистанция  составила  1300 км  (о.  Расшуа). 

' ¥1Й2.5"  Епгз' 

Рис.  10. Районы  встреч меченых  сивучей  командорской  субпопулягцш в 20012011 
гг.  1    ЮгоВосточное  лежбище,  2    Уршье  лежбище,  3    Бобровые  Камни,  4    м. 
Монати, 5   о. Арий Камень, б   СевероЗападное лежбище,  7   Северное лежбище, 8   м. 
Каменистый, 9м.Козлова,  10   б. Железная,  11   м. Шипу некий, 12 ~ б. Авачинская,  13
м. Кекурный 14м.  Африка,  15   зал. Карагинский, 16о.  Верхотурова, 17м.  Серый. 18 
  о. Анциферова,  19   о. Расшуа,  20   о. Святого Георгия,  21   о. Лонг  Ислэнд,  22   о. 
Амак, 23   о. Валрус, 24   о. Ситкинак, 25   о. Сил Рок. 

На  лежбищах,  удаленных  от  ЮгоВосточного  более  чем  на  420  км  (за 
исключением  Авачинской  бухты    650  км  от ЮгоВосточного  лежбища)  наибольшей 
была  вероятность  обнаружения  молодых  самцов.  В  целом,  за  пределами  натального 
лежбища, вероятность  обнаружения  молодых  животных  была выше, чем  взрослых. 

Генерализованная  модель  линейной  регрессии  выявила  достоверную 
зависимость  вероятности  обнаружения  от  половозрастной  категории  животных 
(АКОУА:  Ке81с1.  В1^164.76,  Ке81<1.  Оеу.=  248,  р=0).  Отсутствовали  статистически 
значимые  зависимости  вероятности  встречи  от  дистанции  и  от  года  наблюдений. 
Обнаружена  достоверная  зависимость  от  сочетания  факторов  «половозрастная 
категория»  и  «дистанция»  (АЫОУА:  Ке81с1.  ОГ=38.21,  Ке81с1.  Пеу.=  243,  р=0), 
«половозрастная  категориия»  и «год наблюдений»  (АМОУА: Ке51с1. ОГ=370.43,  Ке81<1. 
Пеу.=  240,  р=0)  и  сочетания  «половозрастная  категория»,  «дистанция»  и  «год 
наблюдений»  (АНОУА:  Кез1(1. Df=12.22,  Кез1с1. Оеу.= 236,  р=0.006). 

Несмотря  на  значительный  масштаб  дисперсии  командорских  сивучей,  лишь 
7,8%  самок  рожали  щенков  не  на  ЮгоВосточном  лежбище.  Вне  командорской 
субпопуляции  размножалось  только  3.9%  самок.  Среди  самцов  8%  занимали 
гаремную  территорию  в  репродуктивный  период  вне  ЮгоВосточного  лежбища.  Ни 
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ОДИН самец не участвовал в размножении  вне командорского  архипелага,  Всего  96.9% 
рожденных  на Командорских  островах  сивучей  размножалось  на  родном  архипелаге. 
При  этом  за  весь  период  исследований  только  один  меченый  не  резидентный  сивуч 
принимал участие в размножении  на Командорских  островах. 

Наибольшее  расстояние  между  двумя  лежбищами,  на  которых  были  встречены 
меченые  сивучи  с  Командорских  овов,  составило  3885  км  (от  о.  Сил  Рок  до  о. 
Расшуа).  Однако  98.7%  меченых  командорских  сивучей  было  встречено  на 
расстоянии,  не  превышающем  670  км  от  ЮгоВосточного  лежбища  о.  Медный. 
Лежбища,  расположенные  в  пределах  670  км  от  ЮгоВосточного,  сивучи 
использовали  не  однократно  из  года  в  год,  в  то  время  как  на  более  удаленных 
лежбищах  командорских  сивучей встречали  лишь  единожды. 

ГЛАВА  4.  Обсуждение 

4.1 Сроки  формирования  субпопуляцип  и  численность 

4.1.1  Формирование  субпопуляцнн  и динамика  численности.  Субпопуляция 
сивучей  на  Командорских  овах  начала  формироваться  в  60х  гг.  прошлого  века, 
когда  на  острова  стали  эмигрировать  плодоносящие  самки  (Мужчинкин,  1964; 
Челноков,  1971). 

Начало  обвального  снижения  численности  сивучей  западной  популяции 
приходится  на  тот  же  период,  что  и  начало  формирования  командорской 
субпопуляции  (Челноков,  1972; ВгаЬат  е! а1.,  1980). Такое  совпадение  дает  основание 
предполагать,  что  эмиграция  беременных  самок  на  Командорские  острова  (а, 
следовательно,  и  формирование  субпопуляции)  и  снижение  численности  животных 
Западной  популяции  были вызваны  одними  и теми же факторами,  которые до  сих пор 
не совсем  понятны. 

Значительная  положительная  корреляция  между  численностью  животных  в 
возрасте  1+ лет  и количеством  новорожденных  щенков  появилась  с  1991 г.  Вероятно, 
к  этому  времени  прекратился  или  стал  незначительным  приток  мигрантов  в 
репродуктивный  период.  Следовательно,  с  этого  момента  динамика  численности 
сивучей  на  островах  была  связана  в  большей  мере  с эндогенными  демографическими 
процессами,  а  значит,  сроком  окончания  формирования  субпопуляции  следует 
считать  именно  начало  1990х  гг.  Таким  образом,  на образование  субпопуляции  ушло 
около 30 лет. 

Анализ  дисперсионной  таблицы  генерализованой  модели  линейной  регрессии 
показал  отсутствие  статистически  значимой  зависимости  изменения  численности 
сивучей  в  возрасте  И лет от  года  наблюдений.  Таким образом,  численность  молодых 
и  взрослых  сивучей  с  момента  формирования  командорской  субпопуляции  (1990е 
гг.)  и  до  наших  дней  флуктуировала  в  широких  пределах  со  средним  уровнем  в  672 
зверя  и не имела какого либо достоверного тренда увеличения  или  снижения. 

Тренд  численности  щенков  имел  выраженный,  статистически  достоверный 
отрицательный  уклон.  Снижение  количества  новорожденных  было  во  многом 
обеспечено тремя резюгми спадами  количества  приплода  в 2000х гг. (см. рис.  2Б). 

4.1.2 Современное  состояние  численности.  ЮгоВосточное  лежбище.  С  2009 
г.  на  ЮгоВосточном  лежбище  произошло  два  спада  численности  приплода.  Кроме 
того,  количество  учтенных  нами  взрослых  зверей  на этом лежбище  резко  снизилось  в 
2009 г. и не восстановилось  в последующие  годы. 
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В  2009  г.  число  ежесуточных  регистраций  меченых  сивучей  было  на  четверть 
меньше  (24%),  чем  годом  ранее,  несмотря  на  то,  что  общий  возврат  меченых 
животных  в оба  года  отличался  всего  на  1%. Ежедневные  оценки  численности  в  2008 
и 2009  гг.  так же  в среднем различались  примерно  на четверть  (23%).  Следовательно, 
численность  молодых  и  взрослых  сивучей  в  районе  репродуктивного  лежбища  о. 
Медный  не  снижалась  в  2009  г.  Сивучи  реже  присутствовали  на  берегу  в  2009  г.,  и 
поэтому  меньшее количество  сивучей попадало  в совокупность  учтенных. 

Частота  присутствия  молодых  и  взрослых  сивучей  на  берегу  ЮгоВосточного 
лежбища  после  спада 2009  г. не  восстановилась  пи в 2010,  ни в 2011  гг. Вместе  с тем, 
уровень  возврата  меченых  животных  на  натальное  лежбище,  начавший  снижаться  в 
2007  г., к 2011  г. достиг  минимума.  По  всей видимости,  снижение  возврата  животных 
на родное  лежбище  связано  с наблюдавшимся  после  2009  г.  снижением  численности 
животных  в  возрасте  1+  лет  на  ЮгоВосточном  лежбище.  Кроме  того,  в  2011  г. 
произошло  некоторое  перераспределение  животных  по  островам    сивучи  стали 
размножаться  на  Северном  лежбище  о.  Беринга,  чего  не  наблюдалось  уже  более  100 
лет  (Фомин и др.,  2011). 

Одновременно  со  снижением  частоты  присутствия  молодых  и  взрослых 
сивучей  на  берегу  снизилось  и  количество  рожденных  на  лежбище  щенков,  что, 
вместе  с  возрастанием  количества  животных  на  лежбище  по  окончании  периода 
размножения,  свидетельствует  о снижении репродуктивной  активности  животных. 

Таким  образом,  снижение  численности  взрослых  сивучей  и  количества 
приплода  на  ЮгоВосточном  лежбище  объясняется  не  увеличением  смертности 
животных  или  сокращением  потока  мигрантов  из  других  районов  Тихого  океана,  а 
снижением  значимости  лежбища  на  мысе  ЮгоВосточном  о.  Медный  для 
участвующих  в  размножении  животных,  и  вероятно  снижением  фертильности 
командорских  сивучей. 

Другие  лежбища.  Помимо  ЮгоВосточного  лежбища  на  о.  Медном  сивучи 
используют  для  залегания  Урилье  лежбище  и  Бобровые  Камни.  Лежбище  Урилье 
звери  используют редко  и поодиночке.  Численность  животных  на Бобровых Камнях в 
последние  годы  снижается.  На  о.  Беринга  сивучи  залегают  на  лежбищах  Северное  и 
СевероЗападное,  а также па м. Монати  и о. Арий  Камень. 

Несмотря  то, 1ГГ0 на овах Беринга и Арий Камень  отмечаютея  случаи  рождения 
щенков,  эти  лежбища  не  имеют  большого  значения  для  размножения  сивучей. 
Исключение  составляет  Северное  лежбище  о. Беринга,  где в  2011  г. родилось  больше 
десятка  щенков. 

Таким  образом,  основным  местом  размножения  и  наиболее  массовым  местом 
залегания  сивучей  на  архипелаге  в  летний  период  остается  ЮгоВосточное  лежбище 
о.  Медного.  Единичные  случаи  рождения  щенков  наблюдаются  и  на  других 
лежбищах  островов.  Важную  роль  для  группировки  сивучей  может  приобрести 
Северное лежбище  о. Беринга. 

Поскольку  с  2009  г.  произошло  снижение  частоты  присутствия  сивучей  на 
берегу, для  оценки  современного  состояния  численности  животных  на  архипелаге  мы 
используем  да1П1ые  2008  г.  (679  особей),  когда  снижения  частоты  присутствия 
животных на наиболее плотно населенном лежбище  не  наблюдалось. 

Таким  образом,  в  настоящее  время  численность  ^юлoдыx  и  взрослых  сивучей 
находится  на  уровне  близком  к  среднемноголетнему  показателю  за  весь  период 
существования  субпопуляции  сивуча Командорсю1х  островов. 
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Поскольку  численность  сивучей  на  островах  не  растет,  выявленные  спады 
количества  новорожденных  щенков  на  архипелаге,  вероятно,  приведут к  сокращенио 
численности  взрослых сивучей командорской  группировки. 

4.2 Половозрастная  структура 

Половой  состав.  На  Командорских  островах  самок  рождается  несколько 
больше,  чем  самцов.  Преобладание  самок  среди  новорожденных  щенков  наблюдали 
на Командорских  островах  и ранее,  в  1992 и  1993 гг.  (Мамаев,  Бурканов,  1996).  Такое 
соотношение  полов  среди  новорожденных  не  характерно  для  сивучей, 
размножающихся  на других лежбищах.  Так,  среди  более 7000 щенков, помеченных  на 
Аляске в  19751976  гг. и 739 щенков, помеченных  на о. Райкоке  (Курильские  острова) 
в  19892003  гг.,  самцы,  напротив,  преобладали  по  численности  над  самками  (Трухин, 
2008;  Calkins,  Pitcher,  1982).  Возможно,  преобладание  самок  среди  новорожденных  у 
командорских  сивучей  является  следствием  низкой  численности  животных  старших 
возрастов.  К примеру, у северного  морского  котика {Callorhinus  ursinus)  самки  старше 
10летнего  возраста чаще рожают  самцов,  а самки  в возрасте  810 лет   самок  (Кузин, 
1999).  Можно  предположить,  что  преобладание  самок  в  приплоде  у  командорских 
сивучей  является  адаптацией  к  дисбалансу  в  возрастной  структуре  (низкое 
количество  животных  старших  возрастов),  направленной  на  повышение  количества 
самок  в  субпопуляции  и  тем  самым  увеличение  количества  приносимого  приплода  в 
будущем. 

Доля  самцов  по  достижении  67  летнего  возраста  снижается.  Это  объясняется 
повышением  их  смертности  при  достижении  физической  зрелости.  Вероятно,  такое 
повышение  элиминации  самцов  объясняется  их  драками  (сопряженными  с 
получением травм)  при разделе территории  репродуктивного  лежбища,  и  истощением 
организма  в  сезон  размножения,  т.к.  самцы  не  покидают  свои  территории  в  течение 
репродуктивного  периода,  и не уходят  в  море  на кормежку  до  68 дней  (Мамаев,  1997; 
Мамаев,  2001).  Сходные  результаты  по  выживаемости  самцов  были  получены  на  о. 
Райкоке  (Трухин,  2008),  где  количество  меченых  самцов  из  поколения  1996  г.  после 
достижения  ими  7летнего  возраста  снизилось  более  чем  вдвое.  По  всей  видимости, 
повышепие  элиминации  самцов  по  достижении  ими  физической  зрелости  является 
общей для вида  законо.мерностью. 

Возрастной  состав.  Наибольшей  по  численности  была  когорта  годовалых 
зверей.  Возврат  меченых  зверей  в  годовалом  возрасте  свидетельствует  о  более  чем 
50%  выживаемости  этой  возрастной  группы.  Аналогичные  результаты  были 
получены  для  растущей  в  последние  годы  курильской  группировки  сивучей,  в 
которой  выживаемость  зверей  в  первьпЧ  год  жизни  составляет  5060%  (Altukhov, 
Burkanov, 2009,  2010). 

Численность  животных  в  командорской  субпопуляции  в  возрасте  12  лет  и 
старше  чрезвычайно  мала,  что  говорит  об  очень  низкой  выживаемости  старших 
поколений  сивучей,  либо  о  низкой  выживаемости  молодых  сивучей  в  прошлом, 
приведшей  к  малой  численности  средневозрастных  производителей  в  настоящее 
время.  Она  значительно  ниже,  чем на  о. Райкоке  (Курильские  ова), где до  12летнего 
возраста  доживают  17.5%  самок  (Трухин,  2008).  В  репродуктивной  группировке  о. 
Брат  Чирпоев  (Курильский  архипелаг)  доля  самок  заметно  снижается  лишь  с  7
летнего  возраста  (Пермяков  и  др.,  в  печати),  в  то  время  как  на  ЮгоВосточном 
лежбище  относительное  количество  самок  снижается  уже  после  4летнего  возраста 
(см. рис.  7). 
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Продолжительность  жизни  самок  сивучей  может  достигать  30  лет  (Calkins, 
Pitcher,  1982),  а  доля  самок,  участвующих  в  размножении,  высока,  по  крайней  мере, 
до  18летнего  возраста  (Алтухов,  Бурканов,  2008).  Таким  образом,  низкая 
численность  средневозрастных  самок  и  самок  в  возрасте  старще  12  лет  в 
командорской  группировке  сивучей  может  быть одной  из причин  низкой  численности 
приплода в  этой  субпопуляции. 

4.3 Успешность  размножеиня 

Первые  роды  происходили  у  самок  в  4летнем  возрасте.  Подавляющее 
большинство  самок,  впервые  рожало  в  5летнем  возрасте.  Средний  возраст  впервые 
родящих  самок  составил  5.3  года.  Выполненное  по  той  же  методике  исследование 
репродуктивной  группировки  ова  Брат  Чирпоев  дало  аналогичные  результаты 
(Пермяков  и  др.,  в  печати).  Схожие  результаты,  по  срокам  первых  родов,  были 
получены  при  морфоанатомическом  исследовании  сивучей  добытых  на  Курильских 
овах  в конце  1960х гг.  (Перлов,  1971). Таким  образом,  возраст первого  вступления  в 
размножение  командорских  самок  не  отличается  от  такового  в  благополучных 
группировках  сивуча. 

Очевидно,  что  при  рождении  ежегодно  закладывается  определенный 
начальный  репродуктивный  потенциал  поколения.  Реализация  этого  потенциала  в 
каждом  возрасте  выражается  как  доля  родивших  от  количества  рожденных  самок  в 
поколении.  Изменение  этого  параметра  с возрастом  для  командорской  субпопуляции 
представлено  на  рисунке  8.  Наибольшая  доля  самок  (15%)  массово  размножается  в 
возрасте  5  лет.  Доля  самок,  участвующих  в  размножении,  снижается  уже  с  6летнего 
возраста.  Эти  результаты  сильно  контрастируют  с  данными,  полученными  на 
Курильских  овах  за  тот  же  период  времени  (Пермяков  и  др.,  2012).  Так,  рост  доли 
участвовавших  в  размножении  самок  на  острове  Брат  Чирпоев  после  5  лет 
замедлялся,  но продолжался  до  10летнего  возраста.  В  10 лет реализовалось  примерно 
18%  начального  репродуктивного  потенциала.  Снижение  доли  участвовавших  в 
размножении  самок  о.  Брат  Чирпоев  после  на  10 лет  происходило  теми  же  темпами, 
что  и  на  о.  Медный  после  6летнего  возраста.  Таким  образом,  период  наибольшей 
реализации репродуктивного  потенциала  в  субпопуляции  сивуча  Командорских  овов 
оказался  на  4  года  короче,  чем  в  группировке  сивучей  о.  Брат  Чирпоев,  числен1юсть 
которой  восстанавливается  с  начала  2000х  гг.  Эти  различия  во  многом  обеспечены 
разницей  в  возрастной  структуре  самок  на  лежбищах  овов  Медный  и  Брат  Чирпоев. 
Так  на  о.  Брат  Чирпоев  доля  взрослых  самок  заметно  снижается  только  с  7летнего 
возраста  (Пермяков  и  др.,  в  печати),  в  то  время  как  этот  показатель  на 
репродуктивном  лежбище  о.  Медный  начинает  снижаться  уже  после  4летнего 
возраста  (см. рис.  7). 

Величина  яловости  самок в возрасте 613 лет на о. Медном  составила  в  среднем 
24%. В то  же время,  этот параметр для восстанавливающийся  группировки  сивучей  о. 
Брат  Чирпоев  составил  17%  (Пермяков  и  др.,  в  печати).  Таким  образом,  взрослые 
командорские  самки  оказываются  яловыми  в  1.4 раза  чаще.  На  о.  Брат  Чирпоев  доля 
холостающих  самок  последовательно  уменьшается  с  возрастом  и  к  12  годам 
составляет  менее  10%. Уменьшение  доли  яловых  самок  с возрастом  на  Командорских 
овах  носит  не  столь  очевидный  характер  и  темп  снижения  этого  параметра  меньше, 
чем на Курильских  овах. 
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У  ластоногих  известны  случаи  повышенной  яловости  самок  при  высокой 
плотности  популяции  (Шустов,  1989).  Учитывая,  что  численность  сивучей  на 
Командорских  овах  не  высока,  вряд  ли  повышенную  частоту  прохолостания 
командорских  самок  можно  объяснить  плотностными  факторами.  По  нашему 
предположению,  повышенная  величина  яловости  командорских  самок  может 
объясняться  болезнями  или негативными  последствиями  загрязнения  среды  обитания. 
Из  болезней,  способных  вызвать  повышенную  яловость  у  сивучей,  известны 
лептосппроз,  хламидиоз  и  заражение  различными  калицивирусами  (Skilling  et  al., 
1987;  Barlough  et  al.,  1987;  Calkins,  Goodwin,  1988).  Недавние  исследования, 
проведенные  в  США,  выявили  повышенный  уровень  заражения  (59%)  сивучей  из 
западной  популяции  паразитом  Coxiella  burnetii,  способным  вызывать  абортирование 
плода  и снижение  фертильпости  самок  (Minor  et  al., 2013). Из  загрязняющих  веществ, 
влияние  на  репродукцию  сивучей  могут  оказывать  тяжелые  металлы  и 
хлорорганические  соединения  (Lee  et  al.,  1996,  Atkinson  et  al.,  2008).  Новейшие 
данные  по  зафязнению  ртутью  сивучей  в  США,  показали  значительно  большую 
концентрацию  этого  металла  в  животных  из  западной  популяции,  в  которой 
происходит  снижение  численности  и  репродуктивной  успешности,  по  сравнению  с 
животными  из  восточной  популяции,  численность  и  репродуктивные  показатели 
которой  не вызывают  опасения  (Lorrie et al., 2013). Возможно,  подобное  происходит  и 
на  Командорских  овах.  Однако  данные  по  болезням  и  загрязнению  командорских 
сивучей  отсутствуют,  поэтому  для  выяснения  причин  повышенной  яловости  сивучей 
командорского  архипелага  необходимо  организовать  исследования  по  этим 
направлениям. 

Таким  образом,  средний  возраст  первого  вступления  в  размножение  самок  на 
Командорских  островах  не  отличается  от  такового  в  группировках  сивучей  не 
находящихся  в  состоянии  депрессии  (Перлов,  1971;  Пермяков  и  др.,  в  печати).  Доля 
размножающихся  самок  на  Командорских  овах  значительно  ниже  этого  параметра  в 
восстанавливающийся  группировке  о.  Брат  Чирпоев.  Сниженные  величина  и 
продолжительность  реализации  репродуктивного  потенциала  сивучей  Командорских 
овов  обусловлены  дисбалансом  в  возрастной  структуре  командорских  самок  и 
повышенной  величиной их  яловости. 

4.4 Дисперсия,  фнлопатрия  п граинцы  ареала 

Наибольшее  расстояние  дисперсии  для  командорских  сивучей  составило  2900 
км  от  ЮгоВосточного  лежбища.  По  результатам  работ,  проведенных  на  лежбищах 
США,  наибольшая  дистанция  миграции  сивучей  западной  популяции  составила  1785 
км,  а  сивучей  восточной  популяции  1503  км  (RaumSuryan  et  al.,  2002).  Новейшие 
отечественные  данные  показали,  что  сивучи  из  западной  популяции  могут 
мигрировать  значительно  дальше.  Так,  в  Авачинской  бухте  был  встречен  меченый 
сивуч,  рожденный  на  о.  Угамак  (Алеутские  ова). Расстояние  от родного  лежбища  до 
Авачинской  бухты  составило  2382  км  (Никулин  и  др.,  2013).  Наши  результаты 
свидетельствуют  о  возможности  миграции  сивучей  почти  на  3000  км.  Это  самое 
большое расстояние дисперсии,  известное для  сивуча. 

Расстояние  миграции  молодых  сивучей  было  больше,  чем  у  взрослых. 
Вероятность  встречи  за  пределами  натального  лежбища  для  молодых  животных 
выше,  чем  для  взрослых.  Большие  расстояния  дисперсии  у  молодых  зверей  по 
сравнению  с  половозрелыми  характерны  и  для  сивучей  из  других  районов  Тихого 
океана  (RaumSuryan,  et  al.,  2002).  Видимо  большее  расстояние  миграции  молодых 
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сивучей  объясняется  тем,  что  они  не  участвуют  в  размножении  и  поэтому 
характеризуются  меньшей привязанностью  к натальному репродуктивному  лежбищу. 

По  нашим  данным,  самцы  в  целом  уходят  от  натального  лежбища  дальше 
самок.  Схожие  результаты  были  получены  для  сивучей,  обитающих  у  побережья 
США  (RaumSuryan  et  al.,  2002),  и  для  других  видов  ушастых  тюленей  (Boyd  et  al., 
1998;  Kajimura,  1984;  Antonelis,  Fiscus,  1980).  Большие  дистанции  миграций  самцов, 
по  сравнению  с  самками,  объясняются  более  поздним  физическим  созреванием 
первых  (RaumSuryan,  et  al.,  2002).  Еще  одним  объяснением  различий  в  расстояниях 
дисперсии  между  самцами  и  самками  может  служить  то,  что  большинство  салюк 
выкармливают  щенков,  которым  сложно  мигрировать  на  большие  расстояния  (Raum
Suryan  et  al.,  2002;  2004).  Поскольку  самцы  не  обременены  заботой  о  потомстве, 
масштабы  их дисперсии  шире. 

Так  как  генерализованная  модель  линейной  регрессии  не  выявила  достоверной 
зависимости  вероятности  встречи  животных  от  расстояния,  но  мы  обнаружили 
статистически  значимую  зависимость  от  сочетания  факторов  расстояния  н 
половозрастной  категории,  можно  утверждать,  что  вероятность  и  частота 
использования  лежбища  зависит  не  только  от  удаленности,  но  и  от  характера  его 
использования  сивучами. 

Только  7.9%  сивучей  командорской  субпопуляции  оказываются  вовлеченными 
в  размножения  на  других  лежбищах.  Это  свидетельствует  об  очень  высоком  уровне 
филопатрии  комагщорских  животных по сравнению  с сивучами,  населяющими  другие 
районы.  Так,  для  сивучей  в  Заливе  Аляска  уровень  филопатрии  был  оценен  в  67%,  а 
для  сивучей  юговосточной  Аляски  в  81%  (RaumSuryan  et  al.,  2002).  Вероятно, 
удаленность  ЮгоВосточного  лежбища  от  других  репродуктивных  лежбищ  вида 
является  одним  из  факторов,  обеспечивающих  высокий  уровень  привязанности  к 
натальному  лежбищу  у командорских  сивучей (Бурканов, Калкинс,  2008). 

Вне  командорской  субпопуляции  за  все  время  исследований  размножалось 
только  3.9%  рожденных  на  о.  Медный  самок.  Ни  один  командорский  самец  не 
размножался  вне  командорского  архипелага  в  20012011  гг.  В  целом  96.9% 
командорских  сивучей  размножались  исключительно  на  родном  архипелаге.  За  этот 
период  только  один  меченый  нерезидентный  зверь  (самка,  рожденная  и  помеченная 
на  м.  Козлова,  восточное  побережье  Камчатки)  принял  участие  в  размножении  на 
Командорских  овах.  Это  свидетельствует  о  высоком  уровне  репродуктивной 
изоляции командорских  сивучей в настоящее  время. 

Интенсивное  расселение  снижает  скорость  роста  популяции  и  препятствует  ее 
восстановлению  (Коли,  1979).  Поскольку  расселение  командорских  сивучей 
выражено  слабо,  этот  параметр  не  может  определять  неблагоприятное  состояние 
локальной  популяции  сивуча  Командорских  овов.  Почти  полное  отсутствие 
иммиграции  сивучейпроизводителей  на  командорский  архипелаг  исключает 
пополнение  группировки  за счет сивучей из других районов Тихого  океана. 

Все  постоянные  места  залегания  командорских  сивучей  расположены  на 
удалении,  не  превышающем  670  км  от  натального  лежбища.  Эти  лежбища 
используют  животные  всех  половозрастных  категорий,  в  то  время  как  более 
удаленные  лежбища  используют  только  не  достигшие  физической  зрелости  самцы 
(редко  и  только  поодиночке).  Абсолютное  большинство  (98.7%)  командорских 
сивучей  не  уходит  от  натального  лежбища  дальше  670  км.  Все  эти  факты  дают 
возможность  заключить,  что  ареал  командорской  субпопуляции  сивуча  в  западном, 
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северозападном  и югозападном  направлениях  ограничивается  расстоянием  в  670  км 
от ЮгоВосто'пюго  лежбища. 

4.5 Параметры,  определяющие  депрессию 

Из  исследованных  демографических  параметров  неблагоприятное  состояние 
локальной  популяции  сивуча  Командорских  овов  определяют  дисбаланс  в 
возрастной  структуре  (низкая доля  средневозрастных  животных  и животных  старших 
возрастов)  и  низкая  успешность  размножения.  Дисбаланс  в  возрастной  структуре 
субпопуляции  обусловлен  низкой  выживаемостью  средневозрастных  животных  и 
особей  старших  возрастов,  либо  низкой  выживаемостью  молодых  зверей  в  прошлом, 
приведшей  к  низкой  численности  средневозрастных  производителей  в  настоящее 
время.  Низкая  успешность  размножения  обусловлена  дисбалансом  в  возрастной 
структуре  субпопуляции  и  высоким  уровнем  яловости  местных  самок.  Из 
неблагоприятных  параметров  следует  также  упомянуть  почти  полное  отсутствие 
иммиграции  сивучейпроизводителей  на Командорский  архипелаг. 

Учитывая,  что  за  всю  историю  существования  локальной  популяции  сивуча 
Командорских  островов  отсутствовал  отрицательный  тренд  численности  молодых  и 
взрослых  животных,  а  также  наблюдалось  выраженное  снижение  количества 
приплода,  можно  заключить,  что  эта  группировка  животных  могла  бы  перейти  от 
состояния  депрессии  к  состоянию  роста  численности,  если  бы  увеличилась 
успешность  размножения  особей.  Поэтому  низкую  успешность  размножения 
командорских  сивучей  стоит  рассматривать  в  качестве  главного  параметра, 
определяющего депрессию  субпопуляции. 

ВЫВОДЫ 

1.  Локальная  популяция  сивуча  Командорских  островов  сформировалась  к  началу 
1990х гг. На  формирование  субпопуляции  ушло  около  30 лет. 

2.  Численность  молодых  и  взрослых  сивучей  за  весь  период  существования 
субпопуляции  изменялась  в  широких  пределах  (со  средним уровнем  672±57  (95%С1)) 
без  статистически  значимой  положительной  или  отрицательной  направленности. 
Тренд  численности  щенков  имел  выраженный  отрицательный  характер, 
обусловленный  тремя резкими  спадами  количества  приплода в 2000, 2009 и 2011  гг. 

3.  В  настоящее  время  численность  молодых  и  взрослых  сивучей  командорской 
субпопуляции находится  на уровне  близком  к  среднемноголетнему. 

4.  Для  возрастной  структуры  характерно  низкое  количество  средневозрастных 
сивучей  и  животных  старших  возрастов.  Среди  новорожденных  преобладают  самки, 
что, вероятно,  является  следствием дисбаланса  возрастной  структуры. 

5.  Успешность  размножения  командорских  сивучей  снижена  изза  высокой 
величины  яловости  самок  и  дисбаланса  в  возрастной  структуре.  Низкая  успешность 
размножения,  по  всей  видимости,  является  главным  параметром,  определяющим 
неблагополучное  состояние  субпопуляции. 

6.  Для  командорских  сивучей  характерен  высокий  уровень  филопатрии    92% 
животных  возвращаются  для  размножения  на  натальное  лежбище.  Почти  все  (96.9%) 
командорские  сивучи  размножаются  внутри  своей  субпопуляции.  Иммиграция 
сивучейпроизводителей  на  Командорские  ова  из  других  районов  Тихого  океана  в 
репродуктивный  период почти полностью  отсутствует. 
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7.  Сивучи  способны  мигрировать  на  2900  км  от  катального  лежбища.  Ареал 
командорской  субпопуляции  сивуча  в  западном,  югозападном  и  северозападном 
направлениях  простирается  на 670 км от ЮгоВосточного  лежбища. 
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