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обобщены и проанализированы данные по динамике распространения атланти-
ческого подвида моржа и состоянию среды его обитания на островах, входящих 
в состав Государственного природного заповедника «Ненецкий». по результатам 
мониторинга указанного вида на заповедных островах в период с 1991 по 2015 год 
отмечена тенденция к росту обилия моржа на береговых залежках. Этот процесс 
может быть связан не с увеличением его численности, а с повышением в послед-
ние десятилетия важности побережий вследствие сокращения площади и сроков 
пребывания льда в регионе, вызванного изменениями климата, и с усилением 
воздействия факторов беспокойства в морской среде, связанных с интенсифика-
цией техногенной деятельности. для более достоверной оценки тенденций дина-
мики численности моржа необходимо развивать и совершенствовать исследова-
ния половозрастной структуры популяции этого вида. анализ проб поверхностной 
морской воды и донных отложений на содержание нефтяных и полицикличных 
ароматических углеводородов, минеральных форм биогенных веществ и тяжелых 
металлов в прибрежной зоне заповедных островов в 2014 и 2015 годах не выявил 
превышения нормативов по большинству загрязняющих веществ. в то же время 
имеются сведения о высокой концентрации полихлорированных бифенилов в еди-
ничной пробе жировой ткани моржа из рассматриваемого региона. Рекомендуется 
проводить исследование проб организмов бентоса, являющихся объектами пита-
ния этого вида, на содержание загрязняющих веществ. Морж использует лежбища 
на побережье заповедных островов с июля по октябрь, при этом наиболее крупные 
береговые залежки отмечаются в сентябре и октябре. в этой связи во избежание 
негативного воздействия на морских животных рекомендуется проводить геофи-
зические исследования в районе заповедных островов в первой половине периода 
навигации – с июля до середины августа.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: морж; Баренцево море; Ненецкий заповедник; динамика 
распространения; состояние среды обитания.

V. V. Anufriev, A. S. Glotov, S. A. Zolotoi. ATLANTIC WALRUS 
MONITORING IN THE NENETSKY STRICT NATURE RESERVE

Data on the distribution dynamics of the Atlantic subspecies of the walrus and the status 
of its habitats on islands within the Nenetsky Strict Nature Reserve were compiled and an-
alyzed. According to the results of monitoring, walrus abundance on coastal haul-outs on 
the reserved islands demonstrated an upward trend in the period from 1991 to 2015. It is 
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Введение

Государственный природный заповедник 
«Ненецкий» образован в 1987 году. в состав 
заповедника входят материковая часть и ост-
ровные территории, включая 2-километровую 
акваторию вокруг островов. острова Матве-
ев, Голец, долгий, Большой и Малый зеленцы, 
входящие в состав заповедника, расположены 
в юго-восточной части Баренцева моря, кото-
рая является районом обитания моржа (атлан-
тический подвид) (Odobenus rosmarus rosmarus 
(L., 1758)). Морж (атлантический подвид) вне-
сен в Красные книги РФ [приказ…, 2011] и Не-
нецкого автономного округа [приказ…, 2016] 
со статусом 2 категория (сокращающийся 
в численности), в Красный список Мсоп [The 
IUCN…, 2016] с категорией NT (находящийся 
в состоянии, близком к угрожаемому). одной 
из основных задач мониторинга моржа, наряду 
с изучением и сохранением этого вида, являет-
ся оценка влияния техногенной деятельности. 
в юго-восточной части Баренцева моря, по со-
седству с заповедными островами, расположе-
ны береговой резервуарный парк нефти «ва-
рандей», морская нефтедобывающая платфор-
ма на приразломном месторождении (Млсп 
«приразломная»), осуществляется транспорт 
нефти, ведутся морские сейсморазведоч-
ные работы.

материалы и методы

в настоящей работе обобщены опуб-
ликованные результаты и материалы соб-
ственных исследований распространения 

атлантического моржа на островах Матвеев, 
Голец, долгий, Большой и Малый зеленцы, 
входящих в состав Государственного природ-
ного заповедника «Ненецкий», проведенные 
в период с 2001 по 2015 год. основными ме-
тодами изучения распространения моржа на 
заповедных островах были судовые, авиаци-
онные и береговые наблюдения, выполненные 
несколькими исследовательскими коллектива-
ми – института проблем экологии и эволюции 
РаН им. а. Н. северцова (г. Москва), совета по 
морским млекопитающим (г. Москва) и Мур-
манского морского биологического института 
Кольского научного центра РаН (г. Мурманск). 
для анализа общего состояния группировки 
моржа в юго-восточной части Баренцева моря 
использованы результаты изучения миграций 
этого животного, полученные методом спут-
никовой телеметрии [семенова и др., 2015], 
оценки численности по материалам высокоде-
тальной спутниковой съемки [семенова и др., 
2015] и авиационного обследования [черно-
ок и др., 2012]. анализ проб поверхностной 
морской воды и донных отложений на содер-
жание загрязняющих веществ в прибрежной 
зоне заповедных островов и оценка влияния 
техногенной деятельности выполнены в рам-
ках работ по мониторингу наземных и морских 
экосистем островного участка заповедника 
«Ненецкий» при проведении геологоразведоч-
ных и нефтедобывающих работ. для характе-
ристики содержания загрязняющих веществ 
в организме моржа использованы результаты 
анализа пробы подкожного жира, отобранного 
с останков этого животного [семенова и др.,  
2012].

possible that this trend ensued not from population growth, but from the increasing role of 
coasts because of a reduction in ice extent and ice cover duration in the region caused by 
climate change, as well as because anthropogenic activities are causing more and more 
nuisance in marine habitats. For more reliable estimates of trends in abundance of the 
walrus it is necessary to develop and improve approaches to the study of the age and sex 
structure of the species population. Analysis of samples of near-surface seawater and 
bottom sediments for the content of petroleum and polycyclic aromatic hydrocarbons, 
mineral forms of nutrients and heavy metals in the coastal zone of the protected islands in 
2014 and 2015 did not reveal concentrations in excess of allowable levels for most pollut-
ants. At the same time, there is evidence of high concentrations of polychlorinated biphe-
nyls in a single sample of adipose tissue of walrus from the region. It is recommended to 
study samples of benthic organisms, on which this species preys, for the concentration 
of pollutants. Walruses use haul-outs on the coast of the protected islands from July to 
October, with the highest concentrations observed in September and October. In this re-
gard, in order to avoid negative impact on marine animals, it is recommended to conduct 
geophysical surveys at the protected islands in the first half of the navigation season, i. e. 
from July to mid-August.

K e y w o r d s: walrus; Barents Sea; Nenetsky Strict Nature Reserve; distribution dyna-
mics; state of the environment.
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результаты и обсуждение

Характеристика распространения моржа 
в юго-восточной части Баренцева моря

атлантический подвид занимает обшир-
ный ареал от Канадской арктики на западе до 
Карского моря на востоке. выделяют не менее 
восьми субпопуляций или группировок [Born 
et al., 1995]. Группировка моржа в юго-вос-
точной части Баренцева моря обитает в этом 
районе круглогодично [зырянов, воронцов, 
1999; Горяев, воронцов, 2000; светочев, све-
точева, 2008] и, вероятно, не предпринимает 
протяженных миграций. анализ данных спут-
никового слежения за атлантическими моржа-
ми показал, что в среднем животные проводят 
75 % времени в воде и 25 % – на лежбищах [Ly-
dersen et al., 2008]. в распределении моржа 
в юго-восточной части Баренцева моря можно 
выделить три периода, которые определяются 
особенностями экологии этого вида, связанны-
ми с ледовыми условиями: зимовки – ноябрь–
май; остаточного льда – июнь; функционирова-
ния береговых лежбищ – июль–октябрь.

в период зимовки морж распространен на 
большей части печорского моря с подходящи-
ми ледовыми условиями [Горяев и др., 2006] 
и отмечается как поодиночке, так и группами 
в 3–150 особей [Глазов и др., 2013].

весеннее распределение моржа на льдах 
печорского моря до сих пор практически не 
изучено. первые данные, полученные в ре-
зультате авиационных обследований в 2014 г., 
достоверно показали, что в этот период морж 
также активно населяет этот район и в качестве 
платформы для отдыха предпочитает исполь-
зовать небольшие льдины, а на берег выходит 
только в момент полного очищения моря ото 
льда [Болтунов и др., 2010].

основными местами формирования бере-
говых лежбищ моржа в исследуемом районе 
являются острова вайгач и Матвеев, которые 
животные используют с начала июля по конец 
октября. Также береговые лежбища, вероят-
но, формируются на других островах в преде-
лах государственного природного заповедника 
«Ненецкий» и на южном берегу Новой земли 
(острова Бритвин, пуховый), однако объектив-
ных данных, подтверждающих этот факт, пока 
недостаточно. сравнительно крупные залежки 
моржа отмечены на о. Колгуев, в особенности 
на юго-восточных его берегах, однако, по име-
ющимся на настоящий момент сведениям, их 
формирование носит нерегулярный характер 
[семенова и др., 2015]. опубликованные дан-
ные и результаты опроса местных жителей на 

островах Колгуев и вайгач, организованного 
советом по морским млекопитающим в 2010 г., 
позволяют предположить, что в период отсут-
ствия льда морж формирует либо несколько 
относительно крупных лежбищ, на которых 
собирается большинство животных, либо рас-
пределяется по мелким лежбищам [Болтунов 
и др., 2010].

спутниковое мечение показало, что в лет-
не-осенний безледовый период помимо бере-
говых лежбищ морж активно использует аква-
торию между юго-западным берегом о. вайгач 
и о. Матвеев. вероятно, этот район являет-
ся для него ключевой кормовой зоной. Также 
в конце октября были отмечены заходы моржа 
на запад от о. Матвеева до о-вов Гуляевские 
Кошки. Таким образом, наиболее значимым 
районом печорского моря для атлантического 
моржа в период с июня по октябрь можно счи-
тать прибрежные участки западного побережья 
острова вайгач, острова, входящие в состав 
заповедника «Ненецкий», а также всю аква-
торию от юго-западного побережья о. вайгач 
до о-вов Гуляевские Кошки [семенова и др., 
2015]. принимая во внимание скорость пере-
мещения животных и выявленный спутниковым 
мечением динамизм смены лежбищ, можно 
с большой долей уверенности говорить о том, 
что морж использует все удобные для форми-
рования береговых залежек места как единое 
комплексное береговое местообитание в без-
ледовый период.

во время весенних авианаблюдений в пе-
чорском море отмечены все половозрастные 
категории моржа, включая самок с детеныша-
ми различного возраста, а на летних лежбищах 
присутствуют в подавляющем большинстве 
взрослые самцы [семенова и др., 2015]. Это 
означает, что самки с зависимыми детеныша-
ми (а возможно, и некоторые взрослые самцы) 
покидают регион в безледовый период. пока 
достоверно не выяснено, где эта часть популя-
ции проводит летние и осенние месяцы. пред-
положительно, в прибрежных водах Новой зем-
ли (со стороны как Карского, так и Баренцева 
моря). в пользу этого предположения свиде-
тельствуют встреченные в указанных районах 
в летние месяцы самки с детенышами, а также 
результаты спутникового слежения за живот-
ными, помеченными в 2012 и 2014 гг. [семено-
ва и др., 2015].

отмечаются процессы восстановления леж-
бищ моржа в юго-восточной части Баренцева 
моря, которые начались с конца 80-х – начала 
90-х годов XX столетия [лукин, огнетов, 2009]. 
Это подтверждается фактами регистрации ре-
кордных для XX и начала XXI веков показателей 
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обилия моржа на береговых залежках: 160 осо-
бей на о. Колгуев в 2012 г. [Глазов, 2012], 1300 – 
на о. вайгач в 2013 г. [Глазов, дорофеев, 2014]. 
присутствуют следующие оценки его числен-
ности в юго-восточной части Баренцева моря 
в летне-осенний период (безледовый): 2200 
особей – по результатам высокодетальной 
спутниковой съемки [семенова и др., 2015]; 
3943 (от 3605 до 4325) – по результатам авиа-
ционного обследования [черноок и др., 2012].

Мониторинг распространения 
и численности моржа на заповедных 
островах

в мониторинге моржа на заповедных остро-
вах можно выделить два основных временных 

этапа: 1991–2012 гг. – кратковременные на-
блюдения в периоды судовых и сухопутных 
экспедиций, 2013–2015 гг. – систематичес-
кие наблюдения по результатам спутниково-
го слежения, аэровизуальных и сухопутных 
обследований. за период исследований были 
выявлены районы формирования береговых 
лежбищ моржа на заповедных островах (рис. 1) 
и проведен учет численности животных на них 
(табл.).

данные наблюдений моржа на заповедных 
островах в период с 1991 по 2015 г. свидетель-
ствуют о тенденции к увеличению его числен-
ности на лежбищах (рис. 2).

основными местами береговых залежек яв-
ляются южные побережья островов Матвеев 
и Голец, западное побережье о. долгий. Морж 

Рис. 1. Районы береговых залежек моржа и станций отбора проб
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использует береговые лежбища с июля по ок-
тябрь, при этом наиболее крупные береговые 
залежки, по материалам летописи природы 
заповедника «Ненецкий» за 2000–2015 гг., от-
мечаются со второй половины августа. по ре-
зультатам спутникового слежения [семенова 
и др., 2015], проведенного в 2014 г., из восьми 
мест, помеченных в районе о. вайгач, живот-
ные наиболее активно использовали лежбище 

на о. Матвеев в сентябре (рис. 3). по данным 
аэровизуальных наблюдений, выполненных 20 
июля, 18 августа и 4 октября 2015 года, числен-
ность моржа на лежбище о. Матвеев составила 
соответственно 120, 146 и 500 особей.

Многие исследователи экологии атланти-
ческого моржа отмечают, что с конца 80-х – на-
чала 90-х годов двадцатого столетия начались 
процессы восстановления лежбищ и роста 

Регистрации береговых залежек моржа на заповедных островах
Месяц, год Кол-во особей, шт. Метод автор

о. Матвеев
07.2001 300 судовые наблюдения Горяев и др., 2006
07.2002 130 судовые наблюдения Горяев и др., 2006
11.2010 62 судовые наблюдения Глазов и др., 2013
10.2011 260 судовые наблюдения Глазов и др., 2013
11.2011 169 судовые наблюдения Глазов и др., 2013
08.2014 35 судовые наблюдения сухотин, 2014 (устное сообщ.) 
07.2015 120 авианаблюдения
08.2015 146 авианаблюдения
10.2015 500 авианаблюдения

о. Голец
08.2000 150 судовые наблюдения Горяев и др., 2006
07.2004 150 судовые наблюдения Горяев и др., 2006
07.2004 135 судовые наблюдения лавриненко и др., 2005

о. долгий
08.1991 70 судовые наблюдения ефимов, 1991 (устное сообщ.) 
08.1992 50 судовые наблюдения огнетов, 1997; плешак, 1997
11.2010 242 судовые наблюдения Глазов и др., 2013
11.2011 94 судовые наблюдения Глазов и др., 2013

Рис. 2. изменение максимальных показателей обилия моржа на лежбищах
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численности этого млекопитающего в юго-вос-
точной части Баренцева моря [лукин, огнетов, 
2009]. Регулярные наблюдения в Белом, Ба-
ренцевом и Карском морях свидетельствуют 
о тенденции к увеличению численности атлан-
тического моржа в данном регионе по срав-
нению с тем, что было 40 лет назад [Беликов, 
2011]. Косвенно это подтверждается фактами 
регистрации рекордных для XX и начала XXI в. 
показателей обилия моржа на лежбищах: 160 
особей на о. Колгуев в 2012 г. [Глазов, 2012], 
1300 – на о. вайгач в 2013 г. [Глазов, дорофе-
ев, 2014], 500 – на о. Матвеев в 2015 г. по на-
шему мнению, указанные факты не могут слу-
жить доказательством возрастания численно-
сти моржа в регионе в последние десятилетия. 
известно, что его распространение в значи-
тельной степени определяет состояние ледо-
вого покрова в районах «кормовых полей». от-
меченные процессы повышения обилия моржа 
на береговых залежках по времени совпада-
ют с периодом сокращения площади и сроков 
пребывания льда в рассматриваемом регионе, 
вызванного изменениями климата. Так, дан-
ные регулярных спутниковых наблюдений по-
казывают существование устойчивого тренда 
уменьшения площади арктического морского 
льда за последние три десятка лет. особен-
но значительное сокращение минимума его 
площади, который обычно наблюдается в сен-
тябре, отмечалось в последнее десятилетие 
[оценочный доклад…, 2008]. в этот же период 
на юго-востоке Баренцева моря интенсифици-
руется техногенная деятельность, связанная 

с разведкой, обустройством и эксплуатацией 
морских месторождений нефти. Таким обра-
зом, вполне вероятно, что возросшее в пос-
ледние десятилетия обилие моржа на лежби-
щах не является следствием увеличения его 
численности, а обусловлено повышением 
важности побережий из-за сокращения пло-
щади льда и сроков его пребывания в регионе 
в связи с изменениями климата, а также уси-
лением воздействия факторов беспокойства 
в морской среде, связанных с техногенной  
деятельностью.

исследованиями на заповедных островах 
подтверждаются сезонные различия распре-
деления стад атлантического моржа разной по-
ловозрастной структуры в юго-восточной части 
Баренцева моря. по результатам фотофикса-
ции береговых залежек на о. Матвеев в летний 
период установлено, что лежбища были об-
разованы из самцов (самки с детенышами на 
фотографиях отсутствуют) – старых, имеющих 
почти розовый цвет кожи и кожные шишки на 
шее и лопатках, которые отсутствуют у взрос-
лых самок, и молодых, с темно-коричневым 
цветом кожи.

Мониторинг среды обитания моржа 
на заповедных островах

основными потенциальными источника-
ми техногенного загрязнения в юго-восточной 
части Баренцева моря являются Млсп «при-
разломная»; сток р. печора, в пойме которой 
располагаются промышленные предприятия; 

Рис. 3. сроки использования берегового лежбища на о. Матвеев в 2014 г., по данным спутни-
кового мечения [семенова и др., 2015]
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техногенный материал, поступающий с ветвя-
ми североатлантического течения и со сточ-
ным течением из Белого моря; суда, движу-
щиеся по трассе севморпути. для оценки со-
стояния среды в прибрежной зоне заповедных 
островов в 2014 и 2015 годах были выполнены 
работы по отбору проб поверхностной мор-
ской воды и донных отложений на содержание 
нефтяных и полицикличных ароматических уг-
леводородов (Ну и пау), минеральных форм 
биогенных веществ (нитриты, нитраты, фосфа-
ты, силикаты) и тяжелых металлов. отбор проб 
проводился в августе–сентябре на семи стан-
циях, заложенных в прибрежной зоне островов 
(рис. 1).

стандартным показателем суммарного неф-
тяного загрязнения служит количество неф-
тяных и полицикличных ароматических угле-
водородов. в среднем по семи станциям сум-
марное содержание углеводородов в морской 
воде в прибрежной зоне заповедных островов 
составило 0,01 мг/дм3 (от 0,002 до 0,04) и не 
превышало уровня пдК (0,05 мг/дм3), установ-
ленного для водоемов рыбохозяйственного 
значения. содержание минеральных форм 
биогенных соединений характеризовалось низ-
кими концентрациями: от 0,02 до 0,1 пдК для 
разных веществ. Концентрация тяжелых метал-
лов в морской воде по большинству элементов 
была ниже порога обнаружения или не пре-
вышала пдК, лишь по свинцу было выявлено 
двукратное превышение пдК (0,01 мг/дм3) на 
станциях 2 и 4.

в донных отложениях, примыкающих к при-
брежной зоне островов, не были обнаружены 
загрязненные нефтепродуктами грунты. Кон-
центрации большинства металлов в донных 
осадках были от 2 до 40 раз ниже нормативов, 
установленных санитарными нормами и пра-
вилами для почв сельскохозяйственных земель 
и населенных пунктов. Концентрация цинка на 
всех станциях не превышала установленных 
нормативов и в среднем составила 0,5 пдК.

по данным литературных источников, со-
держание всех групп хлорорганических соеди-
нений (альфа- и гамма-изомеры гексахлорцик-
логексана (ГхГц), пестициды (ддТ, ддд, дде), 
полихлорбифенилы (пхБ)) в большинстве проб 
придонных вод и донных осадков печорского 
моря ниже предела чувствительности исполь-
зуемых методик [скибинский и др., 2003]. Мак-
симальные концентрации альфа-ГхГц, гам-
ма-ГхГц, дде, ддд, ддТ и пхБ в отдельных 
пробах придонных вод составляли соответ-
ственно 0,4; 0,2; 0,05; 0,06; 0,07 и 0,2 нг/л. Мак-
симальные концентрации альфа-ГхГц, гам-
ма-ГхГц, дде, ддд, и пхБ в отдельных пробах 

донных осадков – соответственно 0,7; 0,8; 0,1; 
0,3 и 0,4 нг/г [скибинский и др., 2003]. соглас-
но классификации качества воды и индексу ее 
загрязнения воды печорского моря можно от-
нести к классу 2 – чистые воды [скибинский 
и др., 2003].

сведения о влиянии загрязняющих веществ 
на моржа практически отсутствуют. по данным 
исследования пробы жировой ткани моржа 
с о. Колгуев в печорском море, суммарное со-
держание полихлорированных бифенилов (пхБ) 
в подкожном жире составило 1597 нг/г [семе-
нова и др., 2012]. оценить токсичность такой 
концентрации пхБ в жировой ткани моржа для 
организма этого животного не представляет-
ся возможным из-за отсутствия специальных 
исследований. для сравнения, максимальный 
норматив содержания пхБ в жирах морских ор-
ганизмов, предназначенных для употребления 
человеком, составляет 200 нг/г [Commission 
regulation (EU)…, 2011]. следовательно, кон-
центрация пхБ в подкожном жире моржа поч-
ти в 8 раз превышала максимальные нормати-
вы содержания этого токсичного загрязнителя 
в жирах морских организмов, предназначен-
ных для потребления человеком [Commission 
regulation…, 2011]. для выявления возможных 
источников поступления пхБ в организм мор-
ского млекопитающего нужны специальные ис-
следования среды обитания моржа в пределах 
его ареала, и прежде всего в районе располо-
жения бывших объектов Министерства обороны 
на архипелаге земля Франца-иосифа.

в районе заповедных островов проводятся 
геофизические работы по изучению основных 
характеристик структур и элементов нефтя-
ной геологии. в практике природоохранных 
мер в районах активной нефте- и газодобычи 
интенсивность низкочастотного звука около 
180–190 дБ отн. 1 мкпа считается критическим 
уровнем интенсивности звука, превышение 
которого опасно для морских млекопитающих 
[Wartzok et al., 2004]. уровень звукового давле-
ния, создаваемого используемыми пневмоис-
точниками (пи), превышает 200 дБ отн. 1 мкпа, 
то есть выше критического уровня допустимого 
шумового воздействия на морских млекопи-
тающих. поскольку энергия акустического им-
пульса может распространяться на большие 
расстояния, потенциальная область воздейст-
вия вокруг пи может составлять несколько ки-
лометров. в пределах этой области выделяют 
четыре зоны [Richardson, 1995]:
– зона, в пределах которой подводные шумы 

слышны морским млекопитающим;
– зона, в пределах которой возникают пове-

денческие реакции или притупляется слух;
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– зона, внутри которой может произойти по-
теря слуха;

– зона физических повреждений организма 
(зона повреждений).
по данным научных исследований в облас-

ти воздействия шума на морских млекопита-
ющих [Southall et al., 2007], расстояние от пи, 
в пределах которого возможно нанесение фи-
зических повреждений от шума, как прави-
ло, составляет менее 500 м для китообразных 
и ластоногих на всех глубинах. принятый ради-
ус безопасного расстояния от используемого 
типа и конфигурации пи до морских млекопи-
тающих – не менее 1000 м, а для видов, зане-
сенных в Красные книги, включая атлантичес-
кого моржа, – до 2000 м.

Минимальное расстояние от границ участка 
геофизических работ до побережья о. Матве-
ев составляет 11 км, о. Голец – 6, о. долгий – 
9. сейсмические исследования выполнялись 
с августа по сентябрь 2015 года. в этот период 
геофизическое судно с пи не подходило к за-
поведным островам ближе зоны безопасного 
расстояния – 2000 м.

Заключение

стабильное расположение береговых за-
лежек моржа в безледовый период на побе-
режье островов, входящих в состав Ненецкого 
заповедника, свидетельствует о том, что ука-
занный район является для этих млекопита-
ющих ключевой кормовой зоной. увеличение 
обилия моржа на лежбищах заповедных ост-
ровов в последние десятилетия не может рас-
цениваться как процесс роста численности его 
группировки в юго-восточной части Баренцева 
моря, т. к. по времени совпадает с периодом 
сокращения сроков пребывания льда в рас-
сматриваемом регионе и его площади, вызван-
ного изменениями климата. для изучения тен-
денций динамики численности моржа в регио-
не необходимо развивать и совершенствовать 
исследования половозрастной структуры попу-
ляции этого вида.

Морж использует береговые лежбища на по-
бережье заповедных островов с июля по октябрь, 
при этом наиболее крупные береговые залежки 
отмечаются со второй половины августа. в этой 
связи во избежание негативных воздействий на 
морских животных рекомендуется проводить 
геофизические исследования в районе заповед-
ных островов в первой половине периода навига-
ции – с июля до середины августа. Необходимо 
изучать влияние геофизических работ на орга-
низмы бентоса, являющегося кормовой базой 
моржа, а также проводить отбор и исследование 

биологических проб организмов бентоса на со-
держание загрязняющих веществ – для монито-
ринга среды обитания моржа.

Работа выполнена при поддержке Проек-
та ПРООН/ГЭФ – Минприроды России «Зада-
чи сохранения биоразнообразия в политике 
и программах развития энергетического секто-
ра России».
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