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Рисунок 5. Некоторые редкие виды птиц

1 – фламинго; 2 – черноголовый хохотун; 3 – лебедь- кликун; 4 – кудрявый пеликан
5 – желтая цапля, 6 – колпица
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Повышение уровня моря, затопление суши и связанное с этим расширение зарослей тростни-
ка и другой надводной растительности привело к существенным изменениям в территориальном 
распределении многих околоводных птиц. Наряду с повышением численности на гнездовье ути-
ных птиц, лебедей, цапель, появлением на гнездовье новых видов (султанки и египетской цапли), 
отмечено перемещение представителей этих видов на гнездовья в зоны затопленных участков, по 
направлению к современной береговой линии.

Затопление ракушечных островов (шалыг) в северной части Каспия, и появление на них за-
рослей тростника расширяет гнездопригодные места для многих видов птиц. Эти места активно 
заселяются лебедем-шипуном, красноносым нырком, лысухой, чайками и крачками. Граница зоны 
регулярных зимовок водоплавающих птиц в казахстанской части Каспийского моря проходит через 
Мангышлакский залив. В мягкие зимы на придельтовых участках Волги и Урала зимует до 3 тыс. 
уток и лебедей. Новый очаг зимовки сложился в районе г.Актау и озера Караколь, где в отдельные 
годы зимует до 20 тыс. особей лебедей и до 70 тыс. нырковых уток.

Формирование новых, значительных по площади гнездовых и кормовых территорий стало 
благоприятным фактором, способствующим увеличению численности птиц, включая редкие виды. 
В исследуемом регионе зарегистрирован 31 вид птиц, имеющих охранный статус. Значительно 
возросла численность гнездящихся караваек, малых бакланов, кудрявых пеликанов. Одновремен-
но снизилась численность желтой цапли, колпицы, султанки. За пятилетний период 2000-2005 гг. 
не получено данных, подтверждающих гнездование перечисленных видов в районе исследований. 
Причины этого снижения остаются неясными. Интересно, что в течение последнего десятилетия 
численность колпицы снизилась повсеместно, включая южную половину Казахстана.

Орнитологический мониторинг в районах северо-восточного побережья Каспийского моря 
позволяет контролировать динамику важнейших показателей авиафауны – численности и распре-
деления отдельных видов. Такой мониторинг является основой для решения практических задач в 
области охраны и рационального использования водоплавающих птиц.

В последние десятилетия на северном побережье Каспия интенсивность хозяйственной де-
ятельности снизилась. Вследствие этого решающую роль в динамике орнитофауны стали играть 
естественные факторы, в том числе, определяющие гидроклиматический режим Северного Каспия. 
Их действием, в основном, определяются наблюдаемые изменения состава и обилия птиц. 

Прилегающие к морскому побережью Каспийского моря, от устья Эмбы до полуострова Бу-
зачи, территории нефтегазовых месторождений (Карсак, Тереньузек, Караарна, Тенгизское и др.) 
в значительной мере преобразованы хозяйственной деятельностью. В связи с этим,  необходимо 
проведение регулярного орнитологического мониторинга и контроля  за состоянием окружающей 
среды.
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МОНИТОРИНГ ПОПУЛЯЦИИ КАСПИЙСКОГО ТЮЛЕНЯ 
В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ КАСПИИ
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1ТОО «КаспийЭколоджи», 
2Институт зоологии и генофонда животных МОН РК, 

3Институт микробиологии и вирусологии МОН РК,
4КаспНИРХ, г.Астрахань, Россия, 

5Центр исследований морских млекопитающих, Великобритания 

Каспийский тюлень - единственный представитель водных млекопитающих в Каспийском 
море. Рождение и выкармливание потомства тюлень осуществляет на льдах в Северном Каспии 
(Рис.1). Освоение и эксплуатация нефтяных месторождений в районах, где проходят важные стадии 
жизни тюленя, ставит под угрозу существование этого вида.

Компания Аджип ККО, ведущая работы поблизости от районов зимней лежки каспийского 
тюленя, на протяжении 12 лет ведет регулярные наблюдения за состоянием его популяции. Эти 
наблюдения, включающие регистрацию тюленей с судов и вертолетов, направлены на решение сле-
дующих задач:

·	изучение скоплений тюленя в восточном (казахстанском) секторе Северного Каспия;
·	оценка условий жизни, состава и характеристик воспроизводства популяции тюленя;
·	определение уровня накопления токсикантов (нефтяных углеводородов, хлорорганических 

пестицидов и тяжелых металлов) в органах и тканях животных;
·	оценка влияния судоходства и других видов хозяйственной деятельности на состояние попу-

ляции тюленей.
Общая характеристика вида

Современная классификация вида:
Phoca (Pusa) caspica (Gmelin, 1788)
Тип – Chordata
Подтип - Vertebrata
Класс - Mammalia
Отряд - Pinnipedia (Illiger, 1811)
Семейство - Phocidae
Род Phoca (Linnaeus, 1758)
Подрод –Phoca (Scoroli, 1777)
Географическое распространение каспийского тюленя ограничено исключительно Каспийским 

морем. Животные встречаются повсеместно, от прибрежных районов Северного Каспия до берегов 
Ирана, от мелководий, до больших глубин. Тюлень заходит в реки, поднимаясь иногда на несколько 
сот километров, вверх по течению. Каспийский тюлень принадлежит к пагофильной (льдолюбивой) 
группе; его размножение, выкармливание детенышей происходит на льдах. Здесь же проходит пери-
од линьки тюленя. Весной и осенью тюлень использует для лежбищ ракушечные острова (шалыги) 
и каменистые гряды. Побережий, заросших тростником и другими высшими растениями, он, как 
правило, избегает. 

Зимой, в январе-марте, тюлени собираются на льдах Северного Каспия для размножения и 
линьки (Рис.2). Продолжительность беременности самок составляет 11 месяцев. Одна самка обыч-
но приносит одного детеныша, редко двух. Большинство щенков рождаются в период между 25 
января и 7 февраля. Новорожденный щенок (белек) имеет 
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Рисунок 1. Самка тюленя с детенышем

Рисунок 2. Тюлени на льдах в период размножения
 



МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КАСПИЯ ПРИ ОСВОЕНИИ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
(Результаты исследований Аджип ККО 1993-2006 гг.)

- 189 -

длину тела до 75 см и массу до 4 кг, подкожный жировой слой не выражен, волосяной покров гу-
стой, длинный, шелковистый, почти чисто белый, нередко с дымчато-сероватым налетом на спин-
ной стороне. В двухнедельном возрасте щенки начинают терять белый мех. Самки вскармливают 
своих щенков примерно в течение 4 недель, после чего самка и щенок (к этому времени “сиварь”, 
т.е. имеющий сивый мех), утрачивают связь друг с другом. За короткий период лактации длина тела 
детеныша увеличивается на 20%, достигая 85-90 см, а его масса - почти в 3 раза, достигая 8-12 кг. 

После вскармливания и спаривания взрослых особей  наступает период линьки, который тюле-
ни обоего пола проводят на кромке сплошных льдов, поэтому места и численность  их зимних ско-
плений зависят от суровости зимы и ледяного покрова в северной части Каспия (Krylov V.I, 1990; 
Eybatov T.M., 1997)

В конце апреля – мае большая часть популяции (до 90%) перемещается в Средний и Южный 
Каспий для нагула. За период нагула масса тела взрослых особей увеличивается почти на 50%, что 
компенсирует потери во время зимних сезонов размножения и линьки.

В начале ХХ века (1901-1915 гг.) численность тюленя составляла около 1 млн. особей, при 
ежегодной добыче около 120 тысяч голов. К 60-м годам прошлого столетия общая численность сни-
зилась до 500 тысяч, а численность маточного стада - до 90-100 тысяч. В конце 80-х годов общая 
численность тюленя оценивалась в 380-420 тысяч экз. По оценкам КаспНИРХ, базирующихся на 
результатах аэрофотосъемок 2000-2004 гг., в настоящее время численность каспийского тюленя со-
ставляет 375 тысяч особей (Мониторинг состояния популяции тюленей…, 2004). 

Его промысел (вертолетный и судовой) осуществляется на льдах Северного Каспия. Казахстан 
не участвует в промысле тюленя с 1996 г. Россия возобновила промысел в 2006 году, после 8 лет 
запрета. 

Численность каспийского тюленя на маршруте судов Аджип ККО была наиболее высокой 
(более 12 тысяч особей) за весь период исследований в 2006 г. Этот год отличался  наиболее бла-
гоприятными условиями размножения для пагофильного вида ластоногих – каспийского тюленя. 
Соотношение самок и щенков (близкое 1:1) свидетельствует о благополучном состоянии популя-
ции. Смертность приплода в ледовый период была близка к норме. Массовой гибели тюленей не 
обнаружено. По данным Комитета рыбного хозяйства РК ориентировочная численность тюленей в 
казахстанской части Каспийского моря составляла более 110 000 особей (по состоянию на 2008 г.).  

Считается, что одним из основных факторов, оказывающих влияние на состояние запасов 
тюленя, является загрязнение Каспийского моря. Загрязняющие вещества накапливаются в орга-
низме животных, приводя к нарушениям репродуктивной функции самок (Захарова, 2003). Под-
тверждением этому служат результаты проведенных в конце прошлого века патологоанатомических 
обследований животных, выявившие случаи яловости, резорбции эмбриона12, абортирования плода 
у большинства обследованных самок (более 70%).

Методы исследований

Наблюдения, выполнялись с борта морских судов и вертолетов и включали следующие виды 
учетов:

·	осенний учет подхода тюленей в Северо-Восточный Каспий (район Зюйдвестовой шалыги) 
в период с 10-15 октября по 10-15 ноября с борта исследовательских теплоходов «ЗРС Тюлень 5» и/
или «Гидробиолог»;

·	регистрация численности и мест скопления тюленей командами ледокольных судов ком-
пании Аджип ККО для оценки интенсивности подхода тюленей и их размещения на льдах вдоль 
маршрутов движения судов;

12 При неблагоприятных условиях (недостаток кормовой базы, болезни, стрессовые ситуации) у беременных самок 
происходит резорбция эмбриона: проще говоря, эмбрион рассасывается сам по себе.



МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КАСПИЯ ПРИ ОСВОЕНИИ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
(Результаты исследований Аджип ККО 1993-2006 гг.)

- 190 -

·	авиа учеты в третьей декаде февраля, в ходе 2-х дневных вертолетных облетов,  районов 
Атырау - Баутино (маршруты проходили  над участками бурения скважин и,  вдоль маршрутов  дви-
жения судов Аджип ККО. Высота полетов во время наблюдений – 100-300 метров, скорость полета 
в пределах 150 км/ч, ширина учетной полосы 250-500 м).

·	использовались аэро - и космоснимки ледовой обстановки с момента установления льда на 
Северо-Восточном Каспии и до его схода (декабрь-март), а также ко времени проведения учетов (3-я 
декада февраля) (Рис. 2).

Учеты с борта вертолета или судна велись непрерывно двумя и более опытными наблюдате-
лями с разных бортов, в присутствии представителей государственных природоохранных органов 
и компании Аджип ККО. Наблюдатели регистрировали взрослых особей и детенышей, определяли 
точные координаты мест скопления тюленей, учитывали особенности местообитаний, погодные ус-
ловия, скорость и расстояние перемещения животных. Расчет численности животных проводился в 
соотвертствии с Методическими указаниями по авиа учету млекопитающих (1987), Методами учета 
охотничьих и редких животных (2003). Во время наблюдений в светлое время суток осуществлялась 
фото- и видеосъемка. В темное время суток места скопления тюленей регистрировались с помощью 
тепловизоров, установленных на ледокольных судах. 

На всех ледокольных судах ведутся специальные журналы, куда каждые 3 часа вносятся дан-
ные о количестве тюленей в диапазоне видимости с указанием координат судна, качества льда, осо-
бые отметки.

Попутно с учетом популяции тюленя, начиная с 1999 г., веласьгистрация численности орла-
на-белохвоста (Haliaetus albicilla) - одного из постоянных спутников и естественных врагов бельков 
(Гисцов, 2003). В ходе исследований неоднократно отмечались случаи нападения на бельков каспий-
ского тюленя 2-3-х недельного возраста, как одиночными орланами, так и группами по 3-6 птиц.

После случаев массовой гибели тюленей, отмеченных в казахстанской части Каспийского моря 
в 2000, 2006 и 2007 гг. в результате распространения вируса чумы плотоядных, программа иссле-
дований была расширена. В группу исследователей вошли специалисты Каспийского Научно-ис-
следовательского Института Рыбного Хозяйства (КаспНИРХ, РФ) и Института микробиологии и 
вирусологии МОН РК. В программу сбора данных были включены:

·	морфологический анализ, оценка возрастного и полового состава, популяции, изучение усло-
вий питания животных, их упитанности, репродуктивных показателей самок;

·	анализ тканей печени и подкожно-жировой клетчатки с целью определения содержания ток-
сикантов (углеводородов, хлорорганических пестицидов и тяжелых металлов);

·	вирусологический анализ (при массовой гибели животных).
Методы сбора данных соответствуют стандартным международным приемам. Контрольная 

выборка животных отбиралась в предзимний период и включала разновозрастных особей. Полный 
биологический анализ проводился по общепринятой методике, применяемой при изучении морских 
млекопитающих (Громов, Гуреев и др., 1963). 

Возраст тюленей определяли по наслоениям дентина и цемента на клыках верхней челюсти. У 
самок осматривали репродуктивные органы (матки, яичники), регистрируя состояние беременности 
или яловости, признаки абортирования плода или резорбции зародышей. При наличии эмбрионов 
определяли их количество, пол, размеры и массу. При обследовании яичников отмечали наличие, 
или отсутствие желтого тела беременности, при обследовании матки регистрировали ее состояние 
(ювенильность, инфантильность). 

С целью определения пополнения маточного поголовья учитывали количество впервые овули-
рующих самок. В качестве характеристики темпа воспроизводства использовали показатель (Тихо-
миров, 1969):
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Т= 50 К:В
Где К - количество самок, участвующих в размножении (беременных); 
В - общее количество самок в пробе.
В ходе изучения питания регистрировали степень наполнения желудков пищей и ее состав; 

просчитывали и взвешивали пищевые объекты по видам. Количество пищи, поедаемой тюленем, 
определяли на основании суточного рациона, составляющего от 5 до 7,0 % от массы тела.

Для определения упитанности взвешивали животных и их хоровины (шкуры с салом). В об-
ласти грудины, ниже передних ластов измеряли толщину подкожного жирового слоя. В 2006 г. у 
животных, добытых российским судовым промыслом, произведен отбор проб тканей для токсиколо-
гического анализа, в частности, тканей печени и подкожного жира, где, в основном, накапливаются 
хлорорганические пестициды и тяжелые металлы. До поступления в аналитическую лабораторию 
пробы тканей выдерживались при температуре -18оС. 

Содержание хлорорганических пестицидов определяли с помощью газовой хроматографии, 
согласно методике изложенной в монографии Клисенко (1983). Общее количество углеводородов 
в тканях определялось гравиметрическим методом, фракция ароматических углеводородов – спек-
трофотометрическим методом, разработанным Государственным научно-исследовательским инсти-
тутом Биосинтеза белковых веществ (ГНИИсинтезбелок) в 1997 г., на спектрофотометре UV-1601 
PC-SHIMADZU.

Определение содержания металлов (Cu, Zn, Cd, Pb) выполнялось методом плазменной атом-
но-абсорбционной спектрофотометрии на спектрофотометре «YANACO АА-855 и беспламенной 
спектрометрии (Hg общая) на ртутном анализаторе HIRANUMA SANGYO HG-1.

Результаты исследований

Возрастной и половой состав популяции каспийского тюленя. Репрезентативными для Се-
верного Каспия считаются данные по естественной структуре стада тюленей, полученные  осенью 
на восточных шалыгах (островах), которые отражают  полово-возрастной состав, а также зимой на 
льдах по учетам размножающихся самок. Поэтому в программу исследований Аджип ККО включе-
ны оба учета. 

Исследования показали, что массовый предзимний подход тюленя (от 50 до 150 особей еже-
дневно) начинается с конца октября по середину ноября. В это время животные появляются на вос-
точных мелководьях Северного Каспия - островах Кулалы, Тюленьи и (значительно мористее) в рай-
оне Зюйдвестовых шалыг. Это несколько восточнее традиционных районов зимних залежек тюленя 
(банки Ракушечная, Большая Жемчужная и Кулалинская), где из-за подъема уровня моря возросли 
глубины. Считается, что из-за ухудшения условий нагула в Южном и Среднем Каспии подходящий 
на размножение тюлень продолжает нагуливаться. При этом численность животных меняется в за-
висимости от распределения кормовых объектов (воблы, сазана, судака и бычков).
        Долю размножающихся самок можно определить по результатам зимней аэрофотосъемки зверя 
на льдах. Половой состав скоплений характеризуется преобладанием самцов, доля которых достига-
ет 75-85%. Предельный возраст самцов составляет 32-35 лет, самок - 29-33 года. Доля половозрелых 
самцов варьирует в пределах 62-76%, самок - в пределах 48-77%. Среди взрослых самцов преобла-
дают особи возраста от 6 до 22 лет; среди взрослых самок - особи возрастных категорий 6-25 лет 
(46%). 

По данным учетов 2000-2007 гг. доля самок в осенних подходах варьировало от 15 до 25% от 
общей численности стада (соотношение самцов и самок - 3:1), тогда как практически все поголовье, 
учитываемое на щенных залежках Северо-Восточного Каспия – самки с детенышами. Самцы (косяч-
ный зверь) преимущественно залегают на более плотных льдах северо-западных (российских) участ-
ков акватории Северного Каспия и, как правило, представлены отдельными особями. Эти цифры дают 
представление о том, что в ходе работ, проводимых Аджип ККО, учитывается лишь часть стада.
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Отмечена низкая численность генераций 1991, 1998-2000 и 2002 годов рождения, что, видимо, 
связано с высокой естественной смертностью детенышей в эти годы. В последние годы (2003-2006) 
характеризовались высокой урожайностью молоди, поэтому в выборках 2005-2006 года преоблада-
ли молодые особи. Отсутствие промысла и удовлетворительные условия щенки обеспечили восста-
новление состояния популяции каспийского тюленя.

Морфо-физиологическая характеристика каспийского тюленя. Следует отметить, что 
большинство сведений, характеризующих морфо-физиологическое состояние каспийского тюленя, 
разноречивы (Бадамшин, 1950; Сокольский и др., 2001) и приводятся на основании материалов, 
полученных, в основном, в зимне-весенний период, когда звери наименее упитаны. Более точные 
оценки готовности популяции к размножению могут быть получены на основании исследования 
экстерьерных показателей (массы, упитанности, толщины подкожного жира и др.) по завершению 
периода нагула тюленя. Проведенный анализ (Таблица 1) показывает, что показатели толщины под-
кожного сала и веса хоровины половозрелых особей обоих полов близки; средняя масса тела взрос-
лых самцов выше, чем самок. В целом, упитанность тюленя в Северо-Восточном Каспии в осенний 
период 2004-2006 гг. находилась на удовлетворительном уровне. 

Оценка воспроизводительной способности самок. Самки тюленя начинают приносить по-
томство в 5-летнем возрасте (7,7%); максимальной плодовитости они достигают в возрасте 8-13 
лет. Считается, что яловость самок является одним из механизмов, регулирующих численность по-
пуляции. У каспийского тюленя яловость может сопровождаться патологическими изменениями: 
резорбцией плода или его абортированием.

Таблица 1. Средняя упитанность тюленей,  октябрь 2004-2006 гг.  
  (ежегодные отчеты КаспиНИРХ)

Возрастные группы Толщина сала, см Вес хоровины, кг Масса тела, кг
Самцы Самки Самцы Самки Самцы Самки

Сеголетки 1,5-2,8 2,0-2,9 5,0-10,1 5,4-6,8 14,5-17,0 15,4-16,8
Неполовозрелые 
Самки (до 4 лет)
Самцы (до 5 лет)

3,0-3,4 2,5-3,5 12,8-15,6 11,8-19,8 29,9-31,9 20,0-36,0

Половозрелые 4,2-4,5 4,0-4,6 23,1-26,5 25,0-29,1 55,3-55,8 42,1-49,8

По данным КаспНИРХ в 1989-1990 гг. яловость самок каспийского тюленя достигла критиче-
ского уровня (73% от общей численности половозрелых самок).  В 1989 -1993 гг. было проведено 
несколько совместных экспедиций,  с участием специалистов России, США и Японии (Мониторинг 
состояния популяции тюленей…, 2005). В ходе которых, было установлено, что главным фактором, 
ответственным за нарушение воспроизводства тюленя, является загрязнение моря отходами про-
мышленного (ПХБ, фенолы, нефть и нефтепродукты, соли тяжелых металлов) и сельскохозяйствен-
ного (пестициды, минеральные удобрения) производств. Поэтому,  токсикологический контроль 
следует рассматривать как необходимый элемент экологического мониторинга состояния популя-
ции каспийского тюленя.

Согласно имеющимся данным, зимой 2005/2006 г. (Мониторинг состояния популяции тюле-
ней…, 2006) доля яловых самок составила 27,5% (для сравнения, зимой 2004/2005 г. этот показатель 
оценивался величиной 24,9%). Доля самок с признаками абортирования плода снизилась по сравне-
нию с предыдущим годом, с 9,6 до 2,9%. Доля самок с резорбцией эмбриона составила 2,9% (в 2005 
г. - 2,5%). В 2007 году произошло дальнейшее снижение доли яловых особей, до 19,6%. Одновре-
менно, несколько возросла доля животных с патологическими нарушениями воспроизводительной 
системы (абортирование и резорбции). Это возрастание, по всей видимости, связано с неблагопри-
ятными условиями щенки в 2007 году (Табл. 2).
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В целом, полученные данные свидетльствуют о том, что общее состояние воспроизводитель-
ной системы самок каспийского тюленя продолжает улучшаться.

Оценка условий питания каспийского тюленя. В литературе имеются лишь единичные сообще-
ния (Захарова, 2003) о питании тюленя в восточной части Северного Каспия. В зимний период пи-
тание для каспийского тюленя носит второстепенный, вынужденный характер, поскольку животные 
не могут далеко удаляться от ледовых и островных лежбищ. Пищевой комок в это время в десятки 
раз меньше летнего, энергозатраты компенсируются за счет внутренних резервов подкожного жира. 
У самцов по сравнению с самками пищевая активность еще ниже: во время гона они практически 
не питаются. 

Данные осенних исследований (Мониторинг состояния популяции тюленей…», 2005; 2006) 
показали сравнительно высокий уровень пищевой активности животных. Анализ содержимого же-
лудков тюленя подтверждает, что основная масса тюленей (до 80%) продолжает интенсивно кор-
миться до конца октября. Масса пищевого комка в это время варьирует от 10 г до 2,6 кг, в среднем 
составляя 340 г. При этом пищевой рацион тюленя достаточно разнообразен. 

По данным  КаспНИРХ (Мониторинг состояния популяции тюленей…, 2004), несмотря на 
снижение численности каспийских килек, тюлень возмещает их дефицит за счет других рыб. По 
частоте встречаемости в желудках тюленей преобладает молодь воблы (22-25%) и молодь судака 
(22-23%), за ними следуют бычки (17-18%), сазан (0,5-5%). Рыба-игла, сом, килька, встречались в 
желудках очень редко. Иногда в желудках встречаются креветки. В целом, данные исследований 
2004-2007 гг. позволяют считать условия нагула каспийского тюленя удовлетворительными.

Учеты щенных залежек тюленя. Аэрофотосъемка, как метод учета численности маточного 
поголовья каспийского тюленя, была впервые апробирована в 1973 г. Затем, с периодичностью в 3-4 
года аэрофотосъемка проводилась до 1989 г. Эти работы позволили оценить фактическую числен-
ность маточного поголовья и пополнения тюленя, отслеживать их изменения.

Распределение каспийского тюленя на льдах Северного Каспия определяется ледовыми ус-
ловиями, в частности, площадью ледового покрытия, толщиной льда, наличием стамух, разломов, 
продух и т.п.(Рис.3) К примеру, зимой 2006 г. «детные» или «щенные» залежки формировались в 
условиях, сходных с условиями 2004 г., которые можно характеризовать как умеренные по погодным 
условиям (Рис.4). Влияние теплых фронтов южных циклонов в декабре 2005 г. существенно замед-
лило образование льда в Северном Каспии. Последующее понижение температуры воздуха в начале 
января 2006 г. и резкое похолодание в конце его третьей декады способствовали быстрому образо-
ванию сплошного льда практически на всей акватории Северного Каспия. Кромка ледяного припая 
достигла 45о с.ш., а максимальная толщина уровневого льда - 0,55 м. На большей части акватории 
лед был ровный, без нагромождений (стамух)13. Граница открытой воды находилась у Тюленьих 
островов  (Мониторинг состояния популяции тюленей…, 2006). 

Условия размножения в 2006 г. были наилучшими за весь период с 1996 по 2007 гг. По маршру-
ту движения судов Аджип ККО было зарегистрировано более 12 тысяч особей, то есть максималь-
ное за весь период наблюдений количество животных. Основную долю составляли щенные залеж-
ки, количество взрослых особей, преимущественно самок в среднем составляло 53-57%, на долю  
бельков приходилось 42-43%, а сиварей около 5%. Численность косячного зверя (самцы) в залежках 
Северо-Восточного  Каспия, как правило, невысокая.
      

13 Образование стамух зависит от динамичности ледяного покрова, что является характерным для Северного 
Каспия. Ледяной покров, в феврале 2006 г., характеризовался как менее динамичный, с высокой припаянностью 
льда к береговой черте, на Северном Каспии. Поэтому, в сравнении с предыдущими годами,  количество стамух на 
исследуемой территории зимой 2005-2006 было меньше.
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Рисунок 3. Места обитания тюленей

Рисунок 4. Места щенки и количество тюленей по станциям в зимний период
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Соотношение самок и щенков было близким к 1:1.Смертность приплода в ледовый период не вышла 
за пределы нормы. Массовой гибели тюленей не обнаружено. Эти факты свидетельствуют о благо-
получном состоянии популяции. Основные залежки тюленя (численность на которых варьировала 
от 1000 до 3000 особей) были приурочены к южной границе льда, южнее 460 с.ш. Севернее распо-
лагались залежки, где отмечено раннее начало щенки (в последних числах января). Обычно тюлени 
скапливаются у кромки льда или там, где лед недостаточно толстый. В 2006 г. лед был ровный и 
плотный. В поисках кромки и укрытий тюлени концентрировались вдоль ледокольных разломов, 
создавая в этих местах зоны высокой плотности. 

Поведенние тюленей на льду. Ежегодные судовые наблюдения свидетельствуют о том, что 
находящиеся в воде тюлени, проявляют любопытство и спокойно наблюдают за проходящими суда-
ми; движение судов не оказывает на них воздействия. Тюлени, находящиеся на дрейфующем льду, 
реагируют на движение судов в зависимости от расстояния между ними и судном. Реакция возни-
кает, когда дистанция между животными и судном не превышает 100 м. В интервале от 50 до 100 м 
часть животных покидают льдины, а при дальнейшем сокращении дистанции все взрослые тюлени 
уходят в воду. В отличие от  взрослых особей, бельки никогда не покидают льдин. При приближении 
судна на расстояние менее 50 м перелинявшие щенки уходили в воду, для того, чтобы взобраться на 
соседнюю льдину.

Взрослые тюлени, находящиеся на припайном или сплошном льду по курсу движения ледоко-
ла, настораживались при приближении судна на расстояние 500 м. При сокращении расстояния нас-
тороженность сменялась «бегством». Животные уходили в воду, если поблизости имелись полыньи. 
Особи, находящиеся в стороне от курса движения ледокола, начинали убегать, когда расстояние до 
судна не превышало 100 м. Бельки и перелинявшие щенки подпускали судно еще ближе и начинали 
двигаться, лишь, когда находились в пределах 25 (бельки) или 50 (щенки) метров от корабля. Прове-
денные наблюдения были учтены для  оптимизации порядка  движения  судов,  через ледовые поля 
в период с декабря по март, таким образом, чтобы минимизировать их  воздействие, беспокоящее 
тюленей.

Токсикологические исследования тканей тюленей

Содержание углеводородов в органах и тканях тюленя. Морские млекопитающие стараются 
избегать прямых контактов с разлитой нефтью, однако если размеры нефтяного пятна велики, тюле-
ни, всплывая на поверхность, неизбежно соприкасаются с ним. Нефтяная пленка может вызвать 
загрязнение волосяного покрова тюленя, сгустки нефти могут забивать надчерепные воздухоносные 
пути, быть причиной поражения глаз (Сокольский, Сокольская, 1998).

Обладая липофильными свойствами, углеводороды аккумулируются в органах и тканях с по-
вышенным содержанием липидов. Соответственно, в наибольших количествах они встречаются в 
подкожном жире и печени тюленя, о чем свидетельствуют данные мониторинга. Общее количество 
углеводородов в печени варьирует от 168,0 до 340,0 мг/кг, а в подкожном жире - от 320 до 860 мг/кг. 
При этом, доля ароматических углеводородов в печени достигает 20-36%, а в жировой ткани - 18-
39%. Уровень содержания углеводородов в тканях тюленя в годы исследований (2001, 2003-2004, 
2007 гг.) практически не изменялся.

Содержание хлорорганических пестицидов в органах и тканях тюленя. Многолетнее ис-
пользование хлорорганических пестицидов (ХОП), представляющих собой стойкие химические со-
единения искусственного происхождения, привело к их распространению и накоплению в окружа-
ющей среде. В научных публикациях имеются сведения о том, что морские млекопитающие могут 
получать эти вещества не только извне, но и передавать из поколения в поколение с материнским 
молоком (Мониторинг состояния популяции тюленей, 2005).
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что в годы исследования происходило сни-
жение концентрации ДДТ и ГХЦГ (гексахлорциклогексан) в жировом слое взрослых особей и мо-
лоди тюленя. При этом, взрослые самцы характеризовались более высокими, чем самки уровнями 
накопления этих веществ. Объяснением этого может служить то, что резервные запасы самок пе-
риодически расходуются на развитие потомства, к которому в период внутриутробного развития 
или с молоком передается и часть токсикантов (Мониторинг тюленей, 2004). Известно, что запасы 
подкожного жира у щенков мобилизуются в период, когда они переходят на самостоятельное пита-
ние. В это время ДДТ и ГХЦГ могут поступать в кровь, вызывая снижение иммунитета, увеличивая 
подверженность инфекциям и другим неблагоприятным воздействиям. В последующем, поступая в 
организм с загрязненной рыбой, токсиканты вновь накапливают в жировом слое. 

По материалам исследований в 2004-2006 гг. содержание ГХЦГ в образцах печени и подкож-
ного жира составило в среднем 0,74 и 0,94 мкг/кг. Содержание ДДТ в этих органах составило 12,37 
мкг/кг и 19,94 мкг/кг, соответственно. Более высокий уровень накопления ДДТ можно объяснить 
большей растворимостью этого вещества в липидах и его высокой устойчивостью. Полученные 
оценки много ниже тех, которые, как это известно из публикаций (Tulchinsky, Gorjunova  и др. 1989), 
ведут к нарушениям репродуктивной функции животных. Для сравнения на рисунке 13-8 представ-
лены средние оценки содержания ХОП в подкожном жире тюленей из разных водоемов мира.

Содержание тяжелых металлов в органах и тканях тюленя. Тяжелые металлы являются 
естественным компонентом экологической среды, причем, многие из них жизненно необходимы жи-
вотным. Вместе с тем, чрезмерное повышение концентраций металлов, особенно, таких как ртуть, 
свинец и кадмий может приводить к тяжелым токсическим поражениям животных. Накапливаясь 
в различных органах, они подавляют иммунную систему гидробионтов или действуют как прямые 
токсиканты. Содержание всех тяжелых металлов (кроме ртути и кадмия) и скорость их накопления 
закономерно убывают с повышением трофического уровня организмов, свидетельствуя о том, что 
их перенос подчиняется общим правилам переноса вещества по цепям питания. Накопление ртути 
связано с ее способностью замещать другие элементы. Ртуть вытесняет из биомакромолекул все 
другие металлы, образуя очень стойкие ртутьорганические комплексы. С этим свойством связано 
закономерное увеличение ее концентраций в конечных звеньях цепи биологической трансформации 
вещества.

Помимо печени, органами,  депонирующими тяжелые металлы, являются: селезенка, почки, 
мышцы, поджелудочная железа, половые  железы, жир. Поступающая в организм ртуть обычно 
находится в метилированной форме. Считается, что предельно переносимое содержание ртути в 
организме тюленя составляет 100-400 мг/кг. Период полураспада метиловой ртути у ластоногих со-
ставляет примерно 500 дней. 

Согласно данным российских исследователей (Мониторинг состояния популяций тюленей, 
2004), следы хлорорганических пестицидов и металлов обнаруживаются в молоке самок. Питание 
материнским молоком - это важнейший путь переноса токсикантов от самки к щенку. Аналогичный 
механизм переноса существует и у других морских млекопитающих, в частности, у полосатого ти-
хоокеанского дельфина.  Перенос же тяжелых металлов через плаценту, по мнению большинства 
авторов, незначителен.

Результаты исследований 2005-2006 гг. показали сохраняющуюся тенденцию снижения сред-
него уровня ртутного загрязнения в печени каспийского тюленя с 4,74 мг/кг до 2,36 мг/кг. Несмотря 
на то, что показатель ртутного загрязнения  все еще остается высоким, но он  в 4-6 раз ниже средних,  
регистрируемых в печени арктических (Phoca vitulina )-  27,5 мг/кг сырого веса,  (Smith, Armstrong, 
1975) и антарктических тюленей (Ommatophoca rossi) - 0,7-19,1 мг/кг сухого веса, (McClurg, 1984). 
Содержание ртути в подкожном жире колеблется в пределах от 0,01 до 0,18 мг/кг, приблизительно в 
эти же рамки укладывается и уровень ртути в мышечной ткани осетровых.

Свинец относится к группе высокотоксичных металлов, его соли достаточно долго сохраня-
ются в водоеме, а, следовательно, и в организме гидробионтов, оказывая повреждающее действие 
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при концентрации металла 0,1-0,5 мг/л. Свинец медленно выводится из организма. Депонируется 
он преимущественно в паренхиматозных органах, вызывая их дегенерацию. Попадая в организм, он 
адсорбируется эритроцитами, костной и нервной тканью, почками. Источником свинца могут быть 
бензин, сосуды, в состав которых входит свинец, или краски, содержащие свинец. Обмен свинца 
изучен недостаточно. Известно, что свинец участвует в обменных процессах, связанных с деятель-
ностью сердца и органов пищеварения, и его накопление может приводить к дистрофическим из-
менениям в органах (Ноздрюхина, 1977). Возрастных различий в содержании свинца у каспийского 
тюленя не наблюдалось. Отмечено незначительное превалирование в аккумуляции свинца у яловых 
самок и самок с резорбцией. В целом, свинец более интенсивно накапливается самцами (Монито-
ринг тюленей, 2005).

Средние значения концентрации свинца в пробах 2004-2006 гг. показывают значительное сни-
жение: от 4 до 2,3 мг/кг в печени и от 1,2 до 0,42 мг/кг в жире, что ниже по сравнению с таковыми, 
например, у тюленя в Ирландском море (6,34 мг/кг) (Law, Jones, Baker, Kennedy, Milne, Morris, 1992).

Кадмий является одним их самых токсичных металлов, а органами, наиболее подверженными 
его неблагоприятному воздействию, являются печень и почки. Взрослые особи, в отличие от молод-
няка, обладают достаточно высокой устойчивостью по отношению к кадмию. В то же время самки 
более чувствительны к тяжелым металлам, чем самцы, т.к. в период беременности повышается чув-
ствительность животных к металлам, действующим на гладкую мускулатуру (Tipton , Cook , 1963).

Содержание кадмия, обладающего определенным влиянием на некоторые ферменты и гормо-
ны, варьировало от 0 до 1,38 мг/кг, т.е. не превышало среднегодовых значений.

Цинк входит в состав так называемых металлоферментных комплексов. Это не специфические 
комплексы, которые образуются в результате случайного связывания металлов среды с различными 
группами белков. Такое взаимодействие белков с  цинком, приводит к изменению их физико-хими-
ческих свойств и  оказывает угнетающее действие на многие ферменты животных тканей (каталаза 
и амилаза крови, инсулиназа печени и др.). 

Анализ проб печени и подкожного жира за период исследований показал, что у взрослых осо-
бей каспийского тюленя могут наблюдаться колебания в содержании цинка, но зависимость от пола 
и времени года не столь значительна (Мониторингсостояния популяции тюленей…, 2005). Недоста-
ток цинка у животных приводит в первую очередь к задержке роста и нарушению в половой сфере. 
Потребность растущего организма в цинке значительно выше, особенно это наблюдается в период 
его полового созревания. Основной удельный вес в пище тюленей составляет рыба (свыше 90%), 
которая бедна цинком, поэтому все это может привести к цинковой недостаточности организма, и 
как следствие - значительному отставанию приплода в росте и достижению половой зрелости.

В исследуемых образцах отмечалось высокое содержание цинка: в печени от 42,14 до 71,26 мг/
кг, в подкожном жире от 3,94 до 7,19 мг/кг. 

Медь является одним из наиболее значимых микроэлементов и участвует в обменных процес-
сах организма, кроветворении, она необходима также для нормального течения многих физиологи-
ческих процессов – пигментации, остеогенеза, воспроизводительной функции и других. Определе-
ние уровня меди в организме важно для понимания биологической роли меди в норме и патологии. 
Входя в состав гормонов, медь влияет на рост, развитие, воспроизведение, обменные процессы, 
процессы образования гемоглобина, фагоцитарную активность лейкоцитов.

Исследования содержания меди в органах и тканях каспийского тюленя показали, что быстрое 
увеличение концентрации меди в печени наблюдается в постэмбриональный период жизни припло-
да. В дальнейшем, в течение всего жизненного периода содержание меди в органах и тканях тюле-
ней, как самок, так и самцов, не претерпевает каких либо значительных отклонений (Мониторинг 
состояния популяции тюленей…, 2005).

В пробах 2005-2006 гг. уровень меди в тканях тюленя варьировал от 1,1 до 15,38 мг/кг. 
Марганец и никель варьировали в пределах от 0 до 7,83 и от 0 до 1,81 мг/кг соответственно и 

также показывают тенденцию к снижению.
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Частота обнаружения кобальта самая низкая и составляла в среднем 30% в минимальных 
количествах.

В целом, в межгодовой динамике прослеживается тенденция снижения практически всех опре-
деляемых поллютантов в органах и тканях каспийского тюленя, скорее всего, за счет существен-
ного омоложения популяции. Дальнейшее изучение влияния загрязняющих веществ на состояние 
популяции каспийского тюленя позволит прогнозировать уровни риска для здоровья популяции, а 
также разработать методы антидотной и другой терапии при острых и хронических интоксикациях, 
дистанционной вакцинации и других средств для сохранения популяции.

Случаи массовой гибели тюленей и вирусологические исследования. С определенной перио-
дичностью на Каспии отмечаются случаи массовой гибели тюленя. Так, по данным Центра охраны 
дикой природы РФ, в последние годы из-за инфекционных заболеваний массовая гибель происходи-
ла в 1997, 1998 и 2000 годах, т.е. до начала разработки нефтегазовых месторождений. Особенно зна-
чительной она была в мае-июне 2000 г., когда на побережьях Казахстана, России, а затем Азербайд-
жана и Туркменистана было найдено около 30 тысяч погибших особей. Падеж начался в Северном 
Каспии на побережье Мангистауской области, где погибло более трети (10,5 тысяч) поголовья, и где 
ранее такие случаи не отмечались. Считается, что основной причиной гибели тюленей является эпи-
зоотия чумы, вирус которой передается от плотоядных животных, который в других регионах мира 
также привел к возникновению эпидемий и массовой смертности среди диких животных. Течение 
инфекционного заболевания, видимо, осложнилось хроническим токсикозом, возникшим из-за на-
копления в организме животных продуктов нефтяного загрязнения (нефтяных токсинов) и сельско-
хозяйственных пестицидов. Официальное заключение было сделано на основании исследований, 
проведенных в Государственном противочумном институте, Астраханском НИИ рыбного хозяйства, 
а также старшим научным сотрудником центра исследований морских млекопитающих университе-
та  Ст. Эндрю (Великобритания)  Каланом Даком.

В мае 2006 г. на прибрежной части Казахстанского сектора (повторно в районе нефтяного ме-
сторождения Каламкас) найдено 70 мертвых тюленей и 800 погибших севрюг. Специалисты не ис-
ключали, что причиной гибели морских животных и рыб могли стать выбросы нефти или заболева-
ния, а также браконьерство.

Последний случай массовой гибели тюленей был отмечен весной 2007 г. Причем, об угрозе 
гибели животных в этом году ученые заговорили заблаговременно, поскольку ледовые условия 2007 
г были весьма схожими с условиями 2000 г., и неблагоприятными для выживания молоди (Средние 
многолетние сроки наступления ледовых явлений приводятся в в статье «Природные условия» дан-
ного сборника). В первых числах апреля 2007 г. стали поступать сигналы об обнаружении скопле-
ний погибших тюленей. На место выехала команда экологов Аджип ККО, вирусологов и представи-
телей государственных природоохранных органов. Из обнаруженных 161 погибших животных 90% 
составили сивари в возрасте 1,5-2 месяца и остальные - взрослые тюлени. Всего по данным приро-
доохранных органов РК на побережья Каспийского моря в пределах Мангистауской области было 
обнаружено 837 мертвых тюленей, в том числе 652 - неполовозрелых и 185 взрослых особей. Ис-
следования их внутренних органов, проведенные лабораторией Мангистауского областного центра 
санитарно-эпидемиологической экспертизы, не выявили повышенного содержания солей тяжелых 
металлов или пестицидов. В пробах морской воды, отобранной в районе, где обнаружены погибшие 
тюлени, отсутствовали нефтепродукты. Дальнейшие лабораторные вирусологические исследования 
подтвердили наличие антигена вируса чумы плотоядных.
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Выводы

Основываясь на данных, полученных в ходе мониторингового исследования численности и 
состояния популяции каспийского тюленя в казахстанской части Северного Каспия за период 1996-
2007 гг., можно сделать следующие выводы.
1) В пределах Северо-Восточного Каспия численность, распределение и другие биологические 

характеристики тюленя соответствуют средним многолетним показателям для разных условий 
суровости/мягкости зимы.

2) Структура стада тюленей  Северного Каспия в последние годы характеризуется следующим воз-
растно-половым составом: самцов - 75%, самок - 25%; соотношение половозрелых особей к 
неполовозрелым составляет примерно 3:1. В последние годы отмечается доминирование осо-
бей младших возрастных групп (до 3 лет), что свидетельствует о снижении гибели детенышей. 
Среди самцов также велика доля животных в возрасте семи и восьми лет. Предельный возраст  
взрослых особей обоего пола составляет около 30 лет.

3) Отмечается положительная тенденция восстановления популяционного гомеостаза, что под-
тверждается снижением показателя яловости самок от критического - 78,1% (2001.) до 33,3% 
(2005) и 27,5% (2006). Анализ  репродуктивных органов самок показал их удовлетворительный 
воспроизводительный потенциал: беременные самки в скоплениях составили - 71% (по сравне-
нию с 63% в 2005 г.), абортировавшие – 2,9% (по сравнению с 9,6%  в 2005 г.).

4) Данные результатов токсикологического анализа находятся на уровне фоновых для последних 
лет и не указывают на какие-либо критические ситуации, одновременно отмечается уменьшение 
содержания хлорорганических пестицидов и утрата их роли приоритетных  токсикантов.

5) Наблюдения за поведением каспийского тюленя на участках транспортных операций Аджип 
ККО показывают, что ледокольные суда не оказывают значимого воздействия на условия обита-
ния, численность и размещение животных, находящихся на залежках.
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ОЦЕНКА СТАТУСА ПОПУЛЯЦИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАСПИЙСКОГО  
ТЮЛЕНЯ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ КАСПИИ 

С.Вилсон, С.Гудман
Международная группа по исследованию каспийского тюленя (CISS)

Происхождение и филогенез. Каспийский тюлень (Рис. 1) относится к группе Phocina, к кото-
рой принадлежат тюлени северных морей, включая кольчатую нерпу (Pusa, которую считают осно-
вой группы Phocina, возникшей 2–3 миллиона лет назад), обыкновенного тюленя, ларгу (пятнистый 
тюлень), байкальского тюленя (Phoca) и серого тюленя (Halichoerus). Самые последние филогене-
тические исследования предполагают, что каспийский тюлень принадлежит к под-группе Phoca и 
Halichoerus и, вероятно, имел общего предка с серым тюленем, Halichoerus приблизительно 2 мил-
лиона лет назад. Вероятно, около 1,5 миллиона лет назад, этот небольшой предок тюленя мигриро-
вал в Каспийское море по временному Арктическо-Каспийскому водному пути Плиоценовой эпохи 
(Palo & Väinöla, 2006; Arnason et al., 2006). Каспийский тюлень является единственным морским 
млекопитающим, дожившим до наших дней в Каспийском бассейне. 

Рисунок 1. Каспийский тюлень

Будучи единственным представителем морских млекопитающих в фауне Каспийского моря, 
не имея при этом экологических конкурентов, тюлень мог свободно пользоваться обилием рыбных 
ресурсов и естественной средой всего бассейна. Каспийское море представляет собой крупнейший 
в мире внутренний водоем площадью 393 тыс. км2. Сохраняя свой небольшой размер, каспийскому 
тюленю удалось увеличить свою численность до, как минимум, миллиона особей, что в среднем 
составляло 2,5 тюленя на 1 км2. 
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Жизненный цикл. Каспийский тюлень, как и кольчатая нерпа с байкальским тюленем, име-
ет небольшой, по сравнению с другими видами тюленей, размер тела. Самки этих видов тюленей 
рожают одного щенка, весом 4–5 кг. Длина взрослого животного колеблется в пределах 110–140 
см. Так же как кольчатая нерпа, байкальский и серый тюлени, каспийский тюлень размножается на 
льду, покрывающем северо-восточную часть Каспийского моря с января по март. Самки становятся 
половозрелыми примерно в возрасте 5 лет, а продолжительность жизни каспийских тюленей может 
достигать до 50 лет. 

Подобно щенкам байкальского, серого тюленей и кольчатой нерпы, щенки каспийского тюленя 
рождаются покрытыми белым мехом «лануго», который помогает им сохранять тепло на поверх-
ности льда, пока организм не наберет достаточного количества жира для эффективной терморегу-
ляции. Щенки находятся на молочном вскармливании на льду в течение 4–5 недель, по окончании 
этого периода они сбрасывают свой бельковый покров. После лактации, взрослые особи спаривают-
ся, и затем начинается период линьки. В начале весны, после распадения льда, линяющие тюлени 
залегают плотными скоплениями на песчаных участках островов и полуостровов. После линьки жи-
вотные рассредоточиваются по всему Каспию в поисках корма. Рацион каспийских тюленей состоит 
из разнообразных видов мелких рыб и ракообразных. 

Воздействие человека в XX веке. С появлением крупных поселений человека на побережье 
Каспийского моря условия обитания тюленей подверглись значительным изменениям. Охотники 
хищнически истребляли щенков и взрослых особей тюленя, и на рубеже XX века численность по-
пуляции начала падать (Krylov, 1990). В результате этого, к началу XXI века популяция каспийского 
тюленя составляла лишь небольшую часть от бывшей численности, тем не менее, часто приводились 
данные о численности популяции порядка 350-400 тыс. животных (Krylov, 1990). Систематические 
исследования для определения численности популяции оставшихся тюленей не проводились. Когда 
в 2000–2001 годах, в результате вспышки вирусной инфекции собачьей чумы погибло несколько ты-
сяч тюленей (Kennedy et al., 2000), последствия такой массовой гибели животных невозможно было 
оценить, поскольку численность популяции не была известна. 

В XX веке промышленное рыболовство значительно сократило запасы рыб, которые являются 
объектами питания тюленей, тюлени запутывались и погибали в рыболовных сетях, кроме того, на-
селенные пункты и индустриальное развитие в регионе начали негативно воздействовать на среду 
обитания тюленей. С 1960-х годов хлорорганические соединения (особенно ДДТ из сельскохозяй-
ственных источников) стали попадать в пищевые цепи Каспийского моря и, таким образом, нака-
пливались в каспийских тюленях (Hall et. al., 1999; Kajiwara et al., 2002). В Каспий были занесены 
чужеродные виды, которые, в случае с Mnemiopsis leidyi, оказали серьезное воздействие на экосисте-
му Каспийского моря и на его рыбные ресурсы (Ivanov et al., 2000; Kideys et al., 2005). 

Методы исследований

Начиная с 1996 года, компанией Аджип ККО и ее предшественниками проводятся исследова-
ния тюленей, которые включают:

·	 авианаблюдения скоплений тюленей в зимний период, проводимые с вертолетов; и наблюде-
ния с ледокольных судов по маршрутам навигации в зимний сезон для оценки общих усло-
вий размножения популяции и с целью изучения

·	 поведенческой реакции тюленей на движение судов, пересекающих ареалы размножения и 
выкармливания щенков. 

По причине отсутствия потенциальных возможностей и ресурсов в регионе, исследования ка-
спийского тюленя, проводимые компанией Аджип ККО, оставались единственными в казахстанском 
секторе Каспийского моря в течение ряда лет. Однако существовала проблема недостатка данных 
о текущей численности популяции каспийского тюленя, поскольку объем и масштаб исследований, 
проводимых Компанией, не позволял провести комплексную оценку популяции. 
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В 2004 году в компанию Аджип ККО – через Каспийскую Экологическую Программу (КЭП) –  
обратились специалисты по изучению биологии тюленей с предложением о проведении серии ис-
следований популяции каспийских тюленей на льду. Они представляли Международную группу по 
исследованию каспийских тюленей (CISS), которая работала на Каспии с 1997 года и была вовле-
чена в исследования по определению характеристик вируса собачьей чумы (CDV) у каспийских 
тюленей (Forsyth et al., 1998). 

Эта группа, работая совместно с экспертами проекта ЭКOTOКС КЭП (2000-2002 гг.), впо-
следствии установила, что CDV послужил основной причиной эпизоотии, приведшей к гибели не-
скольких тысяч каспийских тюленей в 2000–2001 годах (Kennedy et al., 2000; Kuiken et al., 2006), а 
также провела скоординированное диагностическое изучение токсических загрязняющих веществ 
у каспийских тюленей (Kajiwara et al., 2002). Новую группу CISS по проведению авиаучетов на 
льду возглавил доктор Теро Харконен из Шведского Музея Естествознания, по инициативе и под 
руководством которого на протяжении 15 лет проводилось ежегодное исследование популяции коль-
чатой нерпы в северной части Балтийского моря. Ледовое поле в зимнее время года на Балтийском 
море аналогично по размеру и масштабу льду Каспийского моря. В связи с этим было предположе-
но, что установленная для учета тюленей Балтийского моря методика (Harkonen & Heide-Jørgensen, 
1990; Harkonen & Lunneryd, 1992) может быть использована для проведения исследования в север-
ной части Каспийского моря. Таким образом, эта международная группа состояла из специалистов, 
обладающих всеми профессиональными навыками, необходимыми для проведения исследований 
тюленей и последующей аналитической интерпретации результатов работы, требуемых компанией 
Аджип ККО. 

Результаты исследования

Оценки воспроизводства и популяции тюленей, полученные по результатам авиаучетов 
CISS в феврале 2005 г. При финансировании КЭП и технической поддержке со стороны Аджип ККО 
группа CISS провела свой первый,  систематизированный авиаучет каспийских тюленей на льду в 
феврале 2005 г. Это исследование охватило 11% льда в казахстанском секторе Северного Каспия. За 
время полета по учетным полосам шириной в 800 м, все тюлени были зарегистрированы визуально 
и/или сфотографированы вместе с определением местонахождения по навигационной системе GPS. 

Результатом этого исследования стала оценка воспроизводства особей в 2005 году с приблизи-
тельным числом в 21 тыс. шенков для всего Каспия. На основе допущения коэффициента фертиль-
ности на уровне 50% у взрослых самок, это привело к оценке общей численности популяции в 2005 
году приблизительно в 102 тыс. тюленей, что составляет менее трети от показателя в 350-400 тыс., 
получившего широкое распространение. Спад численности популяции в XX веке был реконструи-
рован с помощью демографической модели, используя данные статистики по промыслу тюленей в 
прошлом (Härkönen et al., 2005; in prep). 

Используя эту модель, было рассчитано, что численность популяции тюленей сократилась до 
порядка 400-500 тыс. к 1950–1960-м годам. Авиаучеты, проведенные в 1976 и 1980 годах, дали оцен-
ку в 450 тыс. животных (Krylov, 1984, цит. по Krylov, 1990), хотя ретроспективный анализ предпо-
лагает численность популяции на уровне лишь 200 тыс. тюленей, оставшихся на то время (Härkönen 
et al., 2005). Исследования, проведенные в 1987 и 1989 годах, привели к оценке на уровне примерно 
360-400 тыс. животных (Krylov, 1990), в то же время ретроспективный анализ предполагает, что это 
вновь было завышением данных, при этом, вероятно, только около 148 тыс. тюленей оставались к 
концу 1980-х годов. 

Ретроспективный анализ  показывает снижение популяции,  в среднем,  на уровне 3-4% в год 
с 1960 года и,  сокращение  численности размножающейся популяции самок тюленя на 83% с 1955 
года (примерно 3 поколения с продолжительностью жизни одного поколения в 16,5-20 лет (Härkö-
nen et al, 2005). 



МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КАСПИЯ ПРИ ОСВОЕНИИ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
(Результаты исследований Аджип ККО 1993-2006 гг.)

- 206 -

Так как данное исследование состоялось уже после начала разработки нефтяных месторожде-
ний на шельфе, оно не может считаться по настоящему «фоновым» исследованием. Тем не менее, 
оценка спада численности популяции с середины 1960-х годов не предполагает какого-либо резкого 
сокращения с момента начала проведения разведочных работ вплоть до 2005 года (Рис. 2). Данные 
о снижение численности за последние три поколения тюленей (приблизительно 50 лет) являются 
достаточными для переоценки природоохранного статуса каспийского тюленя со стороны Между-
народного союза охраны природы (МСОП). Хотя вид и был указан как «уязвимый» (VU, Vulnerable) 
в перечне исчезающих биологических видов МСОП, новые данные позволили предположить, что 
каспийские тюлени должны иметь статус «находящихся под угрозой» (EN, Endangered) . В МСОП 
была предоставлена соответствующая информация.

Кроме того, были собраны и другие данные, касающиеся воспроизводства этих животных, та-
кие как численность щенков тюленей, находившихся без матери, количество взрослых особей без 
щенков, отношение количества щенков к количеству взрослых особей и стадия развития щенков (от 
новорожденных до перелинявших щенков) (Härkönen et al., 2005; 2008). Архив фотоснимков предо-
ставляет данные о типе ледовой среды обитания для проведения аналитических работ в будущем. 

Численность тюленей, год

Рисунок 2. Ретроспективный анализ на основе данных промысла показывает характер спада чис-
ленности каспийских тюленей в период с 1930 по 2005 годы (Härkönen et al, 2005). Сплошная линия –  
общее число самок, пунктирная линия – способные к воспроизводству самки, точечная линия – офи-
циальные данные промысла тюленя.

Результаты авиаучетов CISS в 2006–2008 годах. Группа специалистов CISS произвела еще 
три авиаучета в 2006–2008 годах. Они показали незначительное снижение численности щенков в пе-
риод с 2005 по 2006 годы, однако выявили внезапный и катастрофический спад численности щенков 
в период с 2006 по 2007/08 годы (Рис. 3a).

Данные этого исследования (Табл. 1) показывают, что численность самок, способных  к вос-
производству (отраженной в количестве щенков), сократилась с 2005 года на 60% - с порядка  21 
тыс. до,  приблизительно,  7 тыс. особей. Общая численность взрослых животных,  на поверхности 
льда,  снизилось на 30% - с приблизительно 35 тыс. до 25 тыс. животных. 
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При этом, следует отметить, что период проведения исследований недостаточен для выявления 
популяционной тенденции или темпа данного сокращения численности в долгосрочной перспекти-
ве, и очевидна необходимость проведения ежегодных работ на протяжении ряда лет. Поэтому ком-
пания Аджип ККО подписала контракт с группой специалистов CISS для продолжения проведения 
данных исследований в течение как минимум трех ближайших лет (2009-2011 годы).

Наблюдаемый рост численности взрослых особей без щенков предполагает соответствующее 
увеличение числа бесплодных самок на поверхности льда. Эти данные подтверждают тенденцию 
старения популяции, при которой ее пополнение из числа молодых тюленей отстает либо из-за ги-
бели самок, способных к воспроизводству, либо оттого, что самки становятся бесплодными из-за 
накопления хлорорганических загрязняющих веществ. 

Таблица 1. Ежегодная оценка численности щенков тюленей, взрослых особей и орланов  
  на льду в зимний период 2005–2008 гг.

Щенки Пары мать-
щенок

Щенки в 
одиночку (% от 
общего числа 

щенков)*

Отдельные 
взрослые особи

Орланы

2005
95% CI*
CV**

21063
19329–22797

5.1

19164
17056-21272

5.5

1899 (9%) 15855
13889-17821

6.2

2255
1795-2715

10.2
2006
95% CI
CV

16905
12588–21222

16.5

13124
9161-17087

15.1

3781 (22%) 10667
7382-13952

15.4

2209
1343-3075

19.6
2007
95% CI
CV

5667
4,972–6,362

6.26

3534
3,077-3,991

6.47

2133 (38%) 20063
18,037-22,089

5.05

1491
1,105-1,877

12.96
2008
95% CI
CV

6838
5235–8441

11.72

5527
4251-6802

11.54

1436 (21%) 20218
16227-24209

9.87

1491
1136-1846

11.89
*- доверительный интервал,
**- коэффициент вариации.

        
По результатам исследований были составлены карты плотности распределения щенков, 

взрослых тюленей и орланов. Данные карты были переданы в Аджип ККО. Согласно полученным 
данным, 2005, 2006 и 2008 годы были относительно благоприятными в плане формирования ледово-
го покрова. Сводные данные по плотности распределения щенков (Рис. 4)  за эти годы дают возмож-
ность Аджип ККО точно определить ареалы, где преимущественно происходит щенка тюленей14. 
Полученные карты могут быть использованы при планировании строительства морских сооруже-
ний и судоходства.  
         

14 Такая ‘сводная’ карта или аналогичная сравнительная система сводных данных должна обновляться на ежегодной 
основе
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(a)
Общая численность детенышей тюленей

(б)
Общая численность взрослых тюленей

(в)

 Численность одиночных взрослых особей
 

Рисунок 3. Снижение численности щенков тюленей (a) в период с 2005 по 2008 годы и взрослых 
особей (б) на поверхности льда, а также рост численности взрослых животных без щенков (в).
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Причины смертности молодых особей тюленя. Одной из основных причин падения рожда-
емости в популяции каспийских тюленей, вероятно, является высокий уровень смертности молодых 
самок. Математический анализ эластичности (Härkönen et al., 2005) позволил предположить, что 
основными факторами текущей динамики популяции являются бесплодие, вызываемое хлорорга-
ническими соединениями и гибель молодых животных. При этом изменение показателя смертности 
молодых особей, вероятно, окажет более существенное воздействие на восстановление или на даль-
нейшее сокращение численности популяции.        

  Группа специалистов CISS, объясняя резкое сокращение численности тюленей в период с 
2005-2006 годы по 2007-2008 годы, считает, что в основе этого явления лежит естественный фактор 
продолжительности жизни каспийских тюленей: поскольку самки каспийских тюленей способны к 
воспроизводству с 5-6-летнего возраста до 25-30 лет, даже при накоплении хлорорганических сое-
динений, постоянная высокая смертность молодых тюленей может происходить в течение 15-20 лет, 
прежде чем резкое сокращение числа рождаемых щенков станет очевидным. 

       По мнению CISS, причинами высокого уровня смертности молодых особей,  за последние 
15-20 лет,  являются:  продолжающийся промысел щенков тюленей (Табл.  2), запутывание в рыбо-
ловных сетях, а также эпидемия CDV (подтверждена только в 2000 г.).

Tаблица 2. Квоты на промысел каспийского тюленя и официальные данные промысла в срав-
нении с рождаемостью щенков в 2004-2005 гг. Данные Комиссии по водным биоресурсам Каспия

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
Численность рожденных 
щенков

Исследование не 
проводилось

21000 17000 6000 7000

Квота на промысел* 18000 18000 18000 18000 18000
Зарегистрированный 
промысел*

4414 Нет 
данных

3746 90 Нет 
данных 

Попадание молодых тюленей в рыболовные сети является важной причиной смертности раз-
личных видов тюленей, в том числе находящейся под угрозой исчезновения сайменской нерпы. Жи-
вотные зачастую запутываются в сети по причине отсутствия опыта поведения в незнакомой ситу-
ации. Учет попадаемых в рыболовные сети молодых тюленей в Казахстане не проводился. Однако 
от рыбаков, занимающихся нелегальным ловом осетровых известно о многочисленных случаях по-
падания молодых тюленей в сотни ставных, придонных сетей протяженностью до 5 км. Высокая 
смертность молодых особей в Мангистау в апреле 2007 года, вероятно, была вызвана рыболовным 
промыслом. Казахстанские госучреждения установили CDV в качестве причины смертности на ос-
новании анализа тканей 6 молодых тюленей. Однако,  последующий анализ тех же образцов в ис-
следовательских лабораториях Великобритании15 дал отрицательный результат на CDV. В полевом 
отчете по результатам вскрытия тушек погибших тюленей зафиксировано наличие кровотечений на 
поверхности легких, что совпадает с объяснением причины гибели вследствие подводного удушья 
при попадании в рыболовные сети. 

Гибель беременных самок в результате попадания в рыболовные сети еще более усугубила 
продолжающееся сокращение численности популяции. Общее число самок, способных к воспроиз-
водству, сейчас настолько мало, что преждевременная гибель любой отдельно взятой самки пред-
ставляет собой существенную потерю для всей популяции. 

15 Те же лаборатории, которые определяли характеристики СDV в 1997 году и выполняли диагностику в 2000-2001 
годах  
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(a) Сводная карта плотности распределения щенков каспийского тюленя в благоприятные по 
ледовой обстановке годы (2005, 2006 и 2008 годы)

(б) Плотность распределения щенков каспийского тюленя в 2007 году (неблагополучный год ле-
довой обстановки).

Плотность распределения детенышей 
тюленей в 2005, 2006 и 2008 годах

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
районы низкой плотности (>0,<3 дет./км2 в 1 из 3 лет
районы низкой плотности в течение 2-х из 3-х лет
районы высокой плотности (>3 дет./км2) в 1 из 3 лет
районы высокой плотности в течение 2-х из 3-х лет

Число щенков 
тюленей на км2

от 0,25 до 1,50
от 1,51 до 3,00
от 3,01 до 6,00
более 6,00
Масштаб 
0 _________ 50 км

Рисунок. 4. Плотность распределения щенков тюленей в 2005-2008 гг.
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Оценка воздействия деятельности компании Аджип ККО на каспийских тюленей. Дея-
тельность компании Аджип ККО в северо-восточной части Каспийского моря территориально со-
впадает с ареалом обитания тюленей. Принимая это во внимание, компания Аджип ККО обрати-
лась к специалистам по тюленям с предложением о проведении ряда исследований для получения 
достоверной информации о среде обитания этих животных, их воспроизводстве, ареалах распро-
странения, тенденциях изменения численности популяции, и уровнях загрязнения среды до начала 
масштабного строительства основных морских объектов. 

Потенциальное воздействие на размножающихся тюленей. В прошлом компания Аджип 
ККО один раз в год отправляла специалистов на ледокольном судне для подсчета количества тюле-
ней, видимых с борта судна. Число наблюдаемых животных варьировалось из года в год, составляя 
от нескольких десятков до нескольких тысяч животных. Такое колебание численности не имеет от-
ношения к общему числу особей на поверхности льда и связано с пространственным распределени-
ем тюленей в разные годы, а также зависит от того, проходят ли маршруты ледокольных судов через 
участки с высокой концентрацией скоплений тюленей. В 2006 году ледяной покров очень быстро 
образовался в конце января, вытеснив тюленей с большей части покрытого льдом пространства. 
Размножающиеся самки были сосредоточены на кромке льда и впервые за исследуемый период ис-
пользовали проложенный ледокольным судном путь, ведущий вглубь ледовых полей. 

В течение трех отдельно взятых лет компанией Аджип ККО были проведены исследования по 
изучению поведения тюленей при прохождении ледокольного судна, оценке влияния прохождения 
судна на популяцию тюленей и выработка рекомендаций по мерам снижения воздействия. В начале 
марта 1999 года К. Даком (Управление по исследованию морских млекопитающих, Великобрита-
ния) и А. Гисцовым (Институт зоологии, РК) (Duck & Gistsov, 1999) было проведено первое иссле-
дование. Последующие исследования были проведены группой CISS в середине и конце февраля в 
2006 и 2008 годах (CISS reports to Agip KCO, 2006; 2008; Härkönen et al., 2008; Wilson et al., 2008).      

Несмотря на некоторое различие в методах регистрации наблюдений и результатах, обе группы 
авторов исследований сошлись во мнении о том, что прохождение судна на расстоянии менее 100 
м от тюленей вызывало их значительное беспокойство. Недавние исследования CISS позволили со-
брать дополнительные количественные данные о поведении самок и щенков тюленей при близком 
прохождении судна, вызываемых вследствие этого перемещениях животных, отрыве щенков от са-
мок и случаях, когда жизнь щенков подвергалась угрозе. 

Потенциальное влияние на численность популяции тюленей. Объяснение CISS текущего 
снижения численности предполагает, что основные причины сокращения численности каспийских 
тюленей к настоящему времени не связаны с нефтеразведочными операциями, проводимыми на 
море. Тем не менее, морское судоходство и строительство островной инфраструктуры могут оказы-
вать дополнительное негативное воздействие на способных к воспроизводству тюленей, усиливая 
уже существующие неблагоприятные факторы. 

CISS также обратился в Аджип ККО с рекомендациями, которые позволят либо устранить, 
либо свести к минимуму потенциальное воздействие (в результате работ, связанных с расширением 
разработки месторождения нефти) на уязвимые места обитания тюленей.

Планируемые работы. Для улучшения понимания и уменьшения потенциального воздействия 
нефтеразведочных операций на состояние популяции тюленей, Аджип ККО возобновляет контракт 
с группой специалистов CISS для продолжения исследований в течение, как минимум, последую-
щих трех лет (2009-2011). Цели таких исследований состоят в следующем: 
·	 Получение дополнительных сведений об особенностях распределения щенков и взрослых жи-

вотных, условиях среды обитания, тенденциях изменения численности и уровне загрязненности 
среды для обнаружения любых количественных изменений при разработке нефтяных место-
рождений. 



МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КАСПИЯ ПРИ ОСВОЕНИИ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
(Результаты исследований Аджип ККО 1993-2006 гг.)

- 212 -

·	 Расследование причин гибели тюленей для понимания тенденций изменения численности и 
установления неблагоприятного воздействия, оказываемого деятельностью нефтяной отрасли, 
в отличие от других причин. 

·	 Дальнейшее изучение воздействия деятельности Аджип ККО (например, зимняя навигация ле-
докольных судов). 

·	 Разработка и реализация мер, позволяющих минимизировать потенциальные неблагоприятные 
воздействия (например, разработка практических мер, которые позволят обходить крупные ско-
пления тюленей во время зимней навигации). 

·	 Предоставление достоверных и надежных научных данных, которые позволят защитить компа-
нию от необоснованных обвинений в случае гибели тюленей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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1Аджип ККО, Атырау 
2Центр дистанционного зондирования и ГИС «Терра», Алматы

Результаты многолетних исследований (1993-2006 г.г.), проведенных по Программе экологи-
ческого мониторинга Аджип ККО, не выявили связи между изменениями состояния морской среды 
Северо-Восточного Каспия и деятельностью, связанной с освоением морских месторождений неф-
ти. Зарегистрированные изменения биотических и абиотических характеристик среды не выходят 
за пределы естественных границ, при этом сама экосистема Северо-Восточного Каспия сохраняет 
структурно-функциональное единство и потенциал естественного самовосстановления. 

Наиболее значимым природным фактором динамики экосистемы Каспия являются периодиче-
ские трансгрессии/регрессии уровня моря. В ходе последней трансгрессии уровень воды повысился 
в среднем на 2,0 м. Это вызвало значительные изменения гидрологических и гидрохимических по-
казателей, обусловив определенные пространственные сдвиги местообитаний различных предста-
вителей биоты. 

Начало мониторинговых исследований Аджип ККО совпало с периодом резкого подъема 
уровня моря (1994 г.) В наибольшей степени подъемом уровня были затронуты донные сообщества 
прибрежья, сформированные за счет высшей водной растительности, фито- и зообентоса, а также 
связанных с ними видов рыб. Перемещение уреза воды вызвало массовую гибель некоторых видов 
растений из-за нарушения соответствия между их морфологическими (высота, габитус), биологиче-
скими (темпы развития и размножения) характеристиками и экологическими условиями на местах 
постоянного произрастания. У всех видов рдестов, например, цветоносы оказались под водой, и из-
за увеличения глубин прохождение генеративной фазы стало не возможным. Увеличение глубин (до 
8 м) неблагоприятно отразилось на некоторых видах красной водоросли полисифонии, для развития 
которой оптимальными являются глубины 3-6 м. 

Особенность периода исследований заключается в  том, что на природные изменения эколо-
гического состояния Северо-Восточного Каспия наложились изменения, обусловленные производ-
ственной деятельностью, что привело к известным трудностям в интерпретации полученных дан-
ных. Другие источники неопределенностей связаны с традиционной хозяйственной деятельностью, 
ведущейся как в пределах акватории моря, так и в пределах его бассейна. Некоторые виды этой 
деятельности (рыболовство, судоходство и т.п.) негативно отражаются на состоянии окружающей 
природной среды и биоресурсов.     

Наиболее значимым,  среди них,  является загрязнение морской среды. Основными источни-
ками которого являются:  водный и твердый стоки рек Волги и Урала, затопленные,  в результате 
повышения уровня моря, старые и действующие скважины береговых месторождений нефти, вы-
бросы в атмосферу промышленных предприятий г. Атырау и другие. Характеристики этого воз-
действия определялись по результатам фоновых исследований, что дало возможность получить 
сравнительные данные, четко определить экологические последствия работ, ведущихся на морских 
месторождениях нефти. Последние, как показали многолетние исследования, были локализованы в 
пространстве и во времени и не могли оказать существенного негативного воздействия на состоя-
ние морской среды. Ниже приведена краткая характеристика воздействий на отдельные компоненты 
морской среды и биоты.
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Морская вода. В числе показателей гидрологического и гидрохимического режима, отклоняю-
щихся от нормы в отдельные годы наблюдений, можно назвать содержание в морской воде свинца, 
концентрация которого на станциях, прилегающих к устью р. Урал, достигала в отдельные годы 3-4 
ПДК, варьируя от 24 до 124 мкг л-1. В районе Уральской бороздины содержание кадмия достигало 
8 мкг л-1 (1,5 ПДК). Содержание меди в целом по Северо-Восточному Каспию составляло до 5-10 
ПДК, а углеводородов в районе Тенгиза – 2,5 ПДК. Превышение норм содержания этих металлов 
обусловлено их поступлением с загрязненными стоками с водосборных бассейнов, а также затопле-
нием загрязненных участков суши. Следствием повышения уровня моря явилось распреснение вод, 
наблюдавшееся на всех участках акватории, за исключением прибрежных мелководий восточной 
части, где, напротив, отмечено повышение солености на 2-4 0/00 из-за затопления маршевых солон-
чаков и соров. 

Значимых изменений других гидрохимических показателей (соленость, прозрачность, pH, рас-
творенный кислород) не зарегистрировано. 

За период исследований не выявлено признаков значимого воздействия на гидрохимические 
показатели работ по обустройству морских нефтяных месторождений. На отдельных участках име-
ли место лишь локальные изменения краткосрочного характера. Например, в ряде случаев при про-
ведении дноуглубительных работах регистрировалось повышение содержания тяжелых металлов в 
придонных слоях воды: хрома и никеля (до 1,5-2 ПДК), меди (до 3-5 ПДК). Отмеченные изменения 
можно отнести к случаям вторичного загрязнения вод элементами, содержащимися во вскрытых 
донных отложениях. 

В осенние месяцы отдельных лет наблюдений прослеживалось возрастание концентраций 
биогенов в районах Уральской бороздины, Актоты, Кайрана и Тюб-Караганского залива, которое, 
тем не менее, не достигали уровня ПДК. В пробах преобладали восстановленные (аммонийные) 
формы азота (57-77% от общего азота), что указывает на естественный источник его поступления 
(деятельность организмов, разлагающих детрит). 

Общая концентрация углеводородов (ОКУ) находилась в пределах 0.01-0.02 мгл-1, что не пре-
вышает ПДК, установленное для рыбохозяйственных водоемов (0.05 мгл-1). Зарегистрированный 
уровень содержания ОКУ можно считать естественным, формирующимся в результате распада жи-
вых организмов или естественного просачивания сырой нефти. Результаты мониторинга указывают 
на то, что большая часть ОКУ (52-57%) представлена n-алканами с 17-33 атомами углерода, имею-
щими биологическое происхождение. Содержание ароматических углеводородов (ПАУ) в период 
исследование не превышало 0.001 мгл-1 с преобладанием фракции нафталин-фенатрен-дибензоти-
фена (60-80%). Это свидетельствует об отсутствии в Северо-Восточном Каспии загрязнения воды 
нефтепродуктами.

Содержание фенолов в большинстве проб (40%) было ниже уровня обнаружения (<0.005 мгл-1),  
в остальных пробах оно варьировало в пределах 2-9 ПДК.

В целом, результаты мониторинга свидетельствуют об удовлетворительном состоянии вод Се-
веро-Восточного Каспия, об отсутствии каких-либо устойчивых трендов в динамике гидрохими-
ческих показателей, обусловленных факторами, связанными с освоением морских месторождений 
нефти. 

Донные отложения. В процессе мониторинга изучались гранулометрический состав донных 
отложений, содержание органического углерода, биогенных осадков, содержание карбонатов био-
генного и хемогенного происхождения и загрязнение тяжелыми металлами, нефтяными углеводоро-
дами и фенолами.

Исследования, проведенные на начальных этапах мониторинга (1993-1996 г.г.), выявили до-
статочно высокую загрязненность донных отложений Северо-Восточного Каспия. Одновременно 
установлены определенные закономерности гранулометрической стратификации осадочных слоев, 
связанные с периодическими изменениями уровня моря. 
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В целом, результаты мониторинга свидетельствуют об удовлетворительном состоянии донных 
отложений на большей части акватории Северо-Восточного Каспия. Превышения ПДК по фенолам 
и некоторым металлам зарегистрированы лишь на локальных участках. При этом, следует иметь в 
виду, что обнаруживаемые в донных отложениях фенолы, углеводороды и органический углерод 
имеют, по большей части, природное (биогенное) происхождение. Превышение ПДК (в среднем в 
2-5 раза) по ряду металлов (в числе которых мышьяк, кадмий, хром, свинец и никель) обнаружи-
вается лишь на участке Западного Кашагана, попадающем в зону сильного влияния стока р. Урал, 
и в Тюб-Караганском заливе. Последний участок, выделяется в самостоятельную геологическую 
субпровинцию, характеризующуюся естественным повышенным содержанием ряда минералов в 
донных осадках. Дополнительным источником поступления металлов являются затопленные суда и 
техника, оставшиеся здесь с советского периода, а также грузовой порт в бухте Баутино. В донных 
осадках бухты Баутино зарегистрировано превышение по уровням содержания фенолов и углеводо-
родов, а в донных отложениях Восточного Кашагана и Каламкаса - повышенное содержание ОКУ. 

Микробиологический мониторинг. Проведенные исследования показали, что численность и 
биомасса микроорганизмов в донных отложениях Северо-Восточного Каспия, широко варьируют 
в пространстве и во времени. Значительных изменений состава донной микрофлоры по годам не 
выявлено; в целом он соответствует фоновым показателям. Нефтеокисляющие микроорганизмы вы-
деляются практически из всех образцов грунтов, а их численность является характерной для Север-
ного Каспия. Колебания численности углеводородокисляющих микроорганизмов носят сезонный 
характер, они связаны также с изменением загрязненности донных осадков. 

Доля углеводородокисляющей микрофлоры на исследуемой акватории в целом невелика, чис-
ленность основных групп микроорганизмов сопоставима с фоновыми показателями и соответствует 
данным публикаций, относящихся к Каспийскому морю. Таким образом, можно полагать, что дея-
тельность по обустройству и эксплуатации нефтяных месторождений не оказала заметного влияния 
на микрофлору грунтов. Целесообразно продолжить мониторинг микрофлоры донных осадков на 
участках расположения добычных скважин.

Фитопланктон. Развитие фитопланктона зависит от многих факторов, в первую очередь, от 
температуры и наличия биогенов (кремния и фосфора). В последние десятилетия динамика фи-
топланктона находилась под влиянием повышения уровня моря. К 2000 г. первичная продукция в 
Северо-Восточном Каспии выросла на 44% (по сравнению 1984-1990 гг.), в том числе на 11% за счет 
увеличения акватории. 

Всего в Северо-Восточном Каспии насчитывается 207 видов и разновидностей водорослей, из 
которых 71 являются индикаторами загрязнения (олигосапробы – 7 видов, β - мезосапробы – 56, α – 
мезосапробы – 8). Соотношение этих видов в целом позволяет характеризовать толщу воды как уме-
ренно-загрязненную. 

За период наблюдений в Северо-Восточном Каспии не обнаружено направленных изменений со-
става и продуктивности фитопланктона. В целом, его динамика укладывается в диапазон многолетней 
цикличности, обусловленной периодическими изменениями условий жизни, в том числе – колеба-
ниями уровня моря. На фоне этих изменений влияние техногенных факторов прослеживается слабо, 
лишь в масштабах локальных участков хозяйственной активности, составляющих пренебрежимо 
малую часть общей акватории Северо-Восточного Каспия. 

Результаты исследований показывают, что использованная в ходе мониторинга сеть станций и 
периодичность отбора проб являлись недостаточными для выявления полной картины влияния не-
фтедобычи на состояние фитопланктона. Сделан вывод о необходимости регулярного отбора проб на 
фоновых станциях и станциях, приуроченных к буровым скважинам, раз в 3 года, в период наиболь-
шего богатства пелагического планктона. Необходимо пересмотреть методы отбора и анализа проб, 
предусмотрев использование современного оборудования. 



МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КАСПИЯ ПРИ ОСВОЕНИИ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
(Результаты исследований Аджип ККО 1993-2006 гг.)

- 217 -

Зоопланктон. В ходе мониторинга не выявлено значимых негативных изменений в составе, 
распределении и продуктивности зоопланктона в Северо-Восточном Каспии. Динамика биомассы 
зоопланктона отражала естественные процессы, характерные для межгодовых изменений обилия 
планктонных беспозвоночных животных. Попытки установить связь между изменениями струк-
турных показателей зоопланктона и дноуглубительными работами (в ходе экспериментальной за-
кладки траншей и сооружений искусственных островов) не дали результатов. Полученные данные 
косвенно подтверждают результаты моделирования процессов переноса взвешенных частиц при 
дноуглублении. Установлено, что время существования критических концентраций (превышающих 
50 г/л) взвеси в толще воды не превышает 1-2 дня. Кратковременность и локальность воздействия 
дноуглубительных работ не вызывает существенных изменений в составе и структуре сообществ 
зоопланктона.

С учетом важной роли зоопланктона как пищевого ресурса рыб можно рекомендовать включе-
ние этого компонента биоты в состав перспективного экологического мониторинга. Его проведение 
целесообразно ограничить наблюдениями за состоянием и динамикой зоопланктона вблизи буровых 
установок и на фоновых станциях. Необходимо пересмотреть методики отбора проб и анализа со-
бранного материала. 

Зообентос. Данные многолетних наблюдений показали, что видовой состав донной фауны от-
носительно стабилен, а сезонная и многолетняя динамика количественных показателей зообентоса 
обусловлена, в основном, естественными факторами. Состояние донного населения беспозвоночных 
животных на участках месторождений в целом сопоставимо с его состоянием на контрольных стан-
циях. 

Локальные изменения состава донных отложений, например, увеличение доли мелкодисперс-
ных фракций в районе сооружения искусственных островов приводят к сокращению доли крупных 
форм бентоса (моллюски), а в ряде случаев - к снижению общего обилия донного населения орга-
низмов. Зона таких воздействий невелика и, как правило, ограничивается радиусом до 700 метров. 
После завершения строительства состав и обилие донных сообществ восстанавливаются довольно 
быстро – в течение 1-2 лет. 

На глубоководных участках (местождение Каламкас) не обнаружено признаков негативного 
воздействия на макрозообентос. Данные по составу, численности и биомассе животных укладыва-
лись в диапазоны оценок, полученных на фоновых станциях долгосрочного наблюдения.

Наиболее заметные изменения состава и обилия макрозообентоса зарегистрированы в Тюб-Ка-
раганском заливе, на участках, попадающих в зону действия порта (бухта Баутино) и находящегося 
на берегу поселка. Эти изменения связаны с длительным загрязнением воды бытовыми стоками, 
продуктами выветривания пород и эолового переноса материала с побережья, а также загрязняющи-
ми веществами, поступающими с судов, техническое, санитарное состояние и условия эксплуата-
ции которых, не соответствуют экологическим стандартам. Одним из следствий возведения морских 
объектов производственной инфраструктуры является повышение разнообразия макрозообентоса 
за счет заселения их подводных частей организмами-обрастателями. 

В настоящее время происходит накопление данных о составе, распределении и количествен-
ном развитии организмов мейобентоса, изучение которых начато в 2002 г. 

Исследования показали высокую экологическую эффективность изучения динамики зообенто-
са для выявления трендов, обусловленных воздействием работ по освоению и эксплуатации нефтя-
ных местрождений. Зообентос должен быть одним из главных объектов мониторинга. Необходимо 
продолжать наблюдения за сообществами макро-, мейо- и нектобентоса. Актуальными задачами те-
кущего этапа мониторинга является выявление ключевых (типичных, индикаторных, эндемичных и 
редких) видов, оценка их количественных показателей и реакций на те или иные виды воздействия. 
Необходимо также решить ряд методических вопросов, с целью повышения обоснованности сужде-
ний о масштабах влияния на донную биоту хозяйственной деятельности. 
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Ихтиофауна. Современное состояние ихтиофауны Северо-Восточного Каспия можно считать 
удовлетворительным, несмотря на то, что подъем уровня и, связанное с этим распреснение моря (на 
2-3 ‰) привели к заметным изменениям в распределении рыб. Произошло расширение нересто-
вых и нагульных ареалов ряда видов, которые ранее осваивали лишь участки моря, прилегающие 
к устьям рек. Результаты мониторинга показывают, что непродолжительные воздействия техноген-
ных факторов, связанные с освоением нефтяных месторождений, не оказывают заметного влияния 
на состав и обилие рыб. Длительные воздействия оказывают негативное влияние на донных рыб, 
приводя к сокращению числа их видов и снижению численности. Зоны воздействия охватывают 
участки строительства и небольшую прилегающую акваторию. В районе искусственных островов, 
например, они ограничены радиусами, исчисляемыми сотнями метров. По завершению строитель-
ства численность и видовое разнообразие рыб восстанавливаются. Возможно, что физические пре-
грады в форме инженерных объектов и сооружений могут изменять миграционные циклы рыб. Од-
нако, объективные данные, подтверждающие это, в настоящее время отсутствуют. 

В ходе мониторинга выполнены экспериментальные исследования по влиянию на рыб геофи-
зического оборудования и дноуглубительных работ. Получен уникальный материал (включающий 
результаты гистопатологического анализа внутренних органов и тканей), раскрывающий реакции 
различных видов на те или иные факторы воздействия. Результаты этих исследований использова-
ны для обоснования природоохранных мероприятий, имеющих целью минимизацию негативных 
воздействий. 

В дальнейшем целесообразно с периодичностью 3-5 лет проводить полномасштабные ихтио-
логические съемки, охватывающие различные сезоны года (весна, лето, осень). В программу ихтио-
логического мониторинга следует включить гидроакустические исследования, позволяющие увели-
чить объем и качество собираемой информации.

Мониторинг должен проводиться на всех стадиях реализации проектов (в том числе в период 
выполнения производственных операций). В состав работ необходимо включить изучение миграций 
рыб (особенно осетровых) в рамках специальной государственной Программы РК при финансовой 
поддержке нефтяных компаний. 

Макрофиты. Проведенный мониторинг показал, что работы, выполнявшиеся на стадии сей-
сморазведки, разведочного и оценочного бурения в Северо-Восточном Каспии, не равнозначны по 
интенсивности и масштабам воздействия на растительность. По продолжительности их можно от-
нести к категории кратковременных воздействий. Сравнительный анализ состояния растительности 
на фоновых и производственных станциях экологического мониторинга показал, что за весь период 
наблюдений изменения растительности в основном были обусловлены повышением уровня моря 
и имели характер экзогенных сукцессий. После 2000 г. уровень моря стабилизировался, скорость 
сукцессионных процессов снизилась. Тем не менее, изменение экологических условий и,  связанная 
с этим перестройка растительных сообществ,  продолжалась более 10 лет. 

На большей части лицензионной акватории Аджип ККО динамика растительности, обуслов-
ленная влиянием техногенных факторов, имела характер обратимых кратковременных изменений 
или циклических флуктуаций. После прекращения воздействия сообщества восстанавливались. 
Скорость восстановления зависела от продолжительности и интенсивности воздействий, их по-
вторяемости и экологических условий местообитания. В целом, воздействия на растительность на 
этапе разведки месторождений и оценочного бурения имели краткосрочный характер и были лока-
лизованы в пространстве, поэтому восстановление растительности происходило в течение 1-3 лет. 
Регистрируемые воздействия по своему характеру могут быть приравнены к воздействиям природ-
ных факторов (течения, шторма, ледовые процессы, сгонно-нагонные явления), но по масштабам 
они много меньше и, как правило, локализованы в непосредственной близости от источника. 
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Многократно повторяющиеся воздействия техногенных факторов сопровождаются трансфор-
мацией условий местообитаний (увеличение содержания органики в донных отложениях, наруше-
ние рельефа дна, и т.п.) и деградацией растительности. При этом, строительные операции оказыва-
ют более заметное негативное влияние на водную растительность, по сравнению с буровыми рабо-
тами. Наличие морских сооружений в акватории способно привести к эрозии донного рельефа, что 
в свою очередь, вызывает дальнейшие изменения растительности, происходящие по типу каскадных 
эффектов. Их результатом могут быть глубокие изменения растительных сообществ. Так, длитель-
ные изменения рельефа дна в зоне морских инженерных сооружений, сопровождающиеся снижени-
ем содержания мелкозернистых фракций, повышением уплотненности песка в поверхностном слое 
грунта способствовали поселению здесь зеленых нитчатых водорослей родов Cladophora, Entero-
morpha и др. По периметру подводной части искусственных островов сформировались обрастания, 
состоящие из красных, зеленых нитчатых и других водорослей. Это может стать фактором расселе-
ния макроводорослей в Северо-Восточном Каспии. 

В дальнейших работах необходимо предусмотреть периодическую оценку (раз в 3 года) состо-
яния растительности по основным и фоновым станциям в период максимального развития макро-
фитов – летом. Для каждого типа местообитаний необходимо выявить ключевые виды (типичные, 
индикаторные, редкие), которые должны быть объектом особого внимания.

Раз в пятилетие целесообразно оценивать кумулятивный эффект воздействий всего комплекса 
факторов в масштабах Северо-Восточного Каспия. Это позволит выявить проблемные участки и 
своевременно приостановить развитие негативных процессов. 

Птицы. Сравнительный анализ материалов, полученных в период регулярных мониторинго-
вых наблюдений на северо-восточном побережье Каспийского моря (2000-2006 гг.) показывает, что 
количественный и качественный состав водоплавающих и околоводных птиц регулярно меняется. 
Если в 70-е годы прошлого века на участке побережья Каспия от дельты Волги до Урала весной на 
1 км2 регистрировалось 250 птиц, а осенью - около 1 тысячи, то в настоящее время весной на этих 
же участках регистрируется более 700 птиц, а осенью - около 4000. Максимальным разнообразием 
и численностью птиц характеризуется казахстанский участок дельты Волги, дельта Урала и окрест-
ности устья Эмбы.

Повышение уровня моря и расширение зарослей тростника и другой надводной растительно-
сти привело к существенным изменениям в территориальном распределении околоводных птиц. На 
гнездовьях возросла численность утиных птиц, лебедей, цапель, появились новые виды (султанка 
и египетская цапля); при этом сами гнездовья сместились в зоны затопленных участков берега. За-
топление ракушечных островов (шалыг) в северной части Каспия, и появление на них зарослей 
тростника расширило гнездопригодные участки, которые заселяются лебедем-шипуном, красноно-
сым нырком, лысухой, чайками и крачками. В мягкие зимы на придельтовых участках Волги и Урала 
зимует до 3 тыс. уток и лебедей. Новый очаг зимовки сложился в районе г. Актау и озера Караколь, 
где в отдельные годы зимует около 20 тыс. лебедей и 70 тыс. нырковых уток.

Формирование новых гнездовых и кормовых территорий стало фактором, способствующим 
увеличению численности птиц, включая редкие виды (31 вид). Одновременно снизилась числен-
ность, и прекратилось гнездование желтой цапли, султанки и колпицы. Причины этого явления не 
установлены. 

Орнитологический мониторинг в районах северо-восточного побережья Каспийского моря по-
зволяет контролировать динамику важнейших показателей авиафауны – численности и распределе-
ния отдельных видов. Он необходим для решения практических задач в области охраны и рацио-
нального использования водоплавающих птиц.

Тюлени. Мониторинг популяции каспийского тюленя в казахстанской части Северного Каспия 
проводится с 1994 года. С 1996 г. ведутся регулярные зимние наблюдения, в том числе, на маршру-
тах движения судов. Исследования показали, что в Северо-Восточном Каспии численность, распре-
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деление и биологическое состояние тюленя соответствуют среднемноголетним показателям.
В ходе исследований не зарегистрировано негативных воздействий на тюленей от деятельно-

сти, связанной с освоением и обустройством морских месторождений нефти. Тюлени достаточно 
быстро адаптируются к присутствию судов и искусственных сооружений. Наблюдения за поведе-
нием каспийского тюленя на участках транспортных операций Аджип ККО показывают, что ледо-
кольные суда не оказывают значимого воздействия на условия обитания, численность и размещение 
животных, находящихся на залежках.

Подверждается вывод, согласно которому главным фактором угрозы для популяций тюленя 
является загрязнение морских вод. Это подтверждается результатами морфо-физиологических, био-
химических и токсикологических исследований. В органах и тканях тюленей регистрируется нако-
пление ГХЦГ, ДДТ, тяжелых металлов. Современный уровень содержания токсикантов в тканях жи-
вотных демонстрирует тенденцию к снижению, что связано с омоложением популяции и некоторым 
сокращением уровня загрязнения Северо-Восточного Каспия в последние десятилетия. 

Данные вирусологического и санитарно-эпидемиологического анализа указывают на то, что 
происходящая периодически массовая гибель каспийских тюленей не связана с добычей нефти и 
является следствием распространения вируса чумы плотоядных животных. 

Каспийский тюлень - единственный представитель водных млекопитающих, региона. Это эн-
демичный вид, имеющий большое хозяйственное значение. Наблюдения за состоянием морского 
зверя необходимо продолжать в полном объеме.

Выводы:

1. В ходе мониторинговых исследований, организованных Аджип ККО на лицензионных участках 
и прилегающей акватории Северо-Восточного Каспия, установлено, что в период 1993-2006 гг. 
наиболее значимые изменения экологических условий, а также состава биоты были обусловле-
ны очередным повышением уровня Каспия. Эти изменения прослеживаются в масштабе всего 
Каспийского моря. Подъем уровня моря привел к улучшению качества морской среды, расшире-
нию прибрежно-водных экосистем, повышению разнообразия флоры и фауны.

2. Воздействия хозяйственной деятельности, связанной с освоением морских месторождений неф-
ти имели локальный, краткосрочный, обратимый характер и не приводили к устойчивым, на-
правленным изменениям качества морской среды и биоты. 

3. Непосредственно на участках проведения строительных работ (снятие грунта, установка ин-
женерного оборудования, строительство траншей и т.п.) повреждающее механическое воздей-
ствие испытывали на себе малоподвижные и неподвижные донные организмы. По характеру эти 
воздействия сходны с воздействиями штормов, ледового пропахивания, с другими природными 
процессами, обусловливающими естественную элиминацию организмов, но уступают им по 
масштабам. 

4. В ходе исследований не удалось выявить связь между показателями загрязненности воды и дон-
ных отложений отдельных участков акватории и хозяйственной деятельностью по обустрой-
ству морских месторождений нефти. Наиболее загрязненным районом исследований является 
Тюб-Караганский залив, включая бухту Баутино. 

5. Проведенные в рамках Программы экологического мониторинга исследования имеют не только 
прикладное, но и фундаментальное значение, поскольку впервые, за многие годы,  дана ком-
плексая оценка экологического состояния морской среды, биоразнообразия и биоресурсного по-
тенциала обширного района Северо-Восточного Каспия.  
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6. Изучено биоразнообразие Северо-Восточного Каспия, в составе которого: 71 таксон фитоплан-
ктона, 97 таксонов зоопланктона, 62 таксона макрозообентоса и 163 мейобентоса, 48 видов и 
2 гибрида рыб, 161 вид макрофитов, в том числе 3 –низшие растения, 79 высших растений и 
82-водорослей, 488 видов птиц и 1 вид морских млекопитающих - каспийский тюлень. Многие 
виды и таксоны морской биоты, в данном Сборнике,   указаны для Северо-Восточного Каспия 
впервые.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 1.
Состав фитопланктона  по сезонам и сапробности водорослей 

 в Северо-Восточном Каспии 1995- 2006

 Таксоны  Сапробность Весна Лето Осень Зима 
1 2 3 4 5 6

Сине-зеленые водоросли  - Cyanophyta 
Aphanothece clathrata W.ct G.S.West ? - + + -
A. stagnma (Spreng.) At. Braun - + - -
Gloeocapsammuta (Eutz) Hollerb. 0 + + - -
G. minor (Eutz) Hollerb. - - + -
G. punctata Nag. arnpl. Hollerb. + + + -
G. turgida (Eutz) Hollerb. - + - -
G. cohaerens (Breb.) Hollerb. + - - -
G. lirnnetica (Lernrn.) Hollerb. - + - -
G. crepidiurn Thur. + - - -
Coelosphaenurn kiitzingianurn Nag. - - + -
Merisrnopedia minima G. Beck - + + +
M. tenuissima Lernrn. ?-? + + + -
M. punctata Meyen ? + + + +
Gomphosphaenalacustns f.compacta 
(Gemm) Elenk

? + + + +

G. aponina Eutz - - + -
Anabaena spiroides Eleb. о-? - + + -
A. flos-aquae (Lyngb.) Breb. ? - + + -
A. Bergn Ostf. - + - -
Anabaena sp. - + - -
Anabaenopsis tanganyikae (G.S.West) V.Mill + - - -
Aphanizomenon flos-aquae (L) Ralfs. ? + - + -
Nodulana sp. Mert + - - -
Oscillatona amphibia Ag. ? + - - -
0. rnargantifera (Eutz) Gom. + - + -
0. tenuis Ag. - - + -
0. lirnnetica Lernm. 0-? + - - -
0. Perfilievii Anisim + - - -
Oscillataria sp. Vauch. + + + -
Phonnidium angustissimum W. et G.S.West 0 - + - -
Phormidium sp. Eutz - + + -
Caloneis amphisbaena (Bory) CI. β-α + + - -
C. formosa (Greg.) Cl. + - - -
Cocconeis pediculus Ehr. β + + + +
С. scutellum Ehr. - + + -
С. placentula Ehr. o-β - - + +
Cyclotella meneghiniana Kűtz. α-β + + + +
С. caspia v.caspia Grun. + + + +
С. comta (Ehr.) Kűtz o + + + -
Stephanodiscus astreae Grun. - + + -
S. hantzschii Grun. + + - +
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1 2 3 4 5 6
Thalassiosira caspica Makar. + - - -
T. incerta Makar. + + + -
Coscinodiscus lacustris Grun - + + -
C. gonesianus (Grev.) Ostf. + - + +
C.clypeus Ehr. - - + -
C. perforatus Ehr. - - +_ -
Rhizosolenia calcar-avis M.SchuItze + - + +
R. fragilissima Bergon + - - -
Chaetoceros wighamii Brightw. + + + -
C. subtilis CI. + - - -
C. muelleri Lemm. + - - -
Diatoma elongatum (Lyngb.) Ag. o-β + + - -
D.vulgare Bory β + - - -
Synedra acus Kűtz β + + + +
S.ulna (Nitzsch.) Ehr. β + + - +
S.tabulata (Ag.) Kűtz. a + + + +
S.amphicephala Kűtz. - + - -
Thallasionema nitzschioides Grun/ + - - -
Achnanthes brevipes Ag. + - + -
A. inflata (Kűtz.) Grum. - + + +
A. dispar var. capitata Jasnitsky + - - -
Achanthes sp. - - + -
Rhoicosphaenia curvata (Kűtz.) Grun. β + + - +
Diploneis interrupta (Kűtz.) CI. - + - -
D.shmithii (Breb.) CI. + + + +
D.dydyma (Ehr.) CI. - - + -
Amphora ovalis Kűtz. o-β - + + -
A. coffeaeformis Ag. + + + -
Navicula hungarica Grun. β + - - -
N. gregaria Donk. - + + -
N. tuscula var. tuscula (Ehr.) Grun. + + + -
N.cryptocephala Kűtz. a + + + +
N.c.v.veneta (Kűtz) Grun. a + - - -
N.digitoradiata (Greg.) As. - - + -
N.dicephala (Ehr.) W.Sm. o-β - + + -
N.rhynchocephala Kűtz. a - - + -
N.gracilis Ehr. β-o + - - -
N. bacillum Ehr. - - + -
N.platystoma Ehr. - + + -
N.radiosa Kűtz. o-β + + + +
N. pupula Kűtz. β - - + -
N.cincta (Ehr.) Kűtz. + + + +
N.placentula (Ehr.) Grun. - - + -
N.seminulum v.tenuis Schizschow + - - -
N.diluviana Krasske - + - -
N.lanceolata v.tenella - + - -
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1 2 3 4 5 6
N.cuspidata v.elongatum Skv. - + - -
Pinnularia microstauron (Ehr.) CI. o + + + +
P. interrupta v.interrupta W.Sm. - - + -
P. interrupta f. minutissima Hust. - - + -
Pinnularia sp. Ehr. - - + -
Gyrosigma acuminatum (Kutz.) Rabenh. β + + + +
G.balticum (Ehr.) Rabenh. + + + -
G.strigile(W.Sm.)Cl. + - - -
G.spenseri(W.Sm.)Cl. + - - -
G.scalproides (Rabenh.) CI. + - - -
Amphiprora paludosa W. Sm. + + + +
Amphora coffeaeformis Ag. + + + -
A.commutata Grun. + - - -
A.ovalis Kűtz. o-β + + + -
Cymbella prostrata (Berkeley) CI. β + - - +
C.pusilla Grun. + - - -
C.affinis Kűtz. o- + - + -
C.cistula v.maculata (Kűtz.) V.H. - - + -
C.parva(W.Sm.)Cl. + - - -
C.cymbiformis (Ag. Kűtz.) V.H. - + - -
C.lanceolata (Ehr.) V.H. β - + - -
C.tumida (Breb.) V.H. - + - -
Epithemia sorex Kűtz. β + + + -
E. ocellata Kűtz. - - + -
E.turgida (Ehr.) Kűtz. - - + -
Rhopalodia minusculus (Kűtz.) O. Mull. + - - -
R. gibba (Ehr.) O.Mull. o + + + -
R. gibba var. ventricosa (Ehr.) Grun. - + - -
Nitzschia acicularis W.Sm. a + + + -
N.hantzschiana Rabenh. o + - - -
N.obtusa v.scalpelliformis Grun. + - - -
N.recta Hantzsch. β-a - - - +
N.tenuriostris Mer. α - - + -
N.punctata v.coarctata Grun. - - + +
N.closterum (Ehr.) W.Sm. - - + -
N.reversa W.Sm. - + - -
N.vitrea Norm. - - + -
N.distans Greg. - - + -
N.sigmoidea (Ehr.) W.Sm. β + + + -
N.vermicularis (Kűtz.) Grun. β + - - -
N. constricta (Greg.) Grun. - - + -
N.parvula Lewis. + - - -
N.dissipata (Kűtz.) Grun. o-β + + + -
N.sigma (Kűtz.) W.Sm. + + + +
N.angustata v.acuta Grun. a - - - +
N.tryblionella Hantzsch β - - +
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1 2 3 4 5 6
N.tryblionella v.debilis (Arn.) A.Mayer. - + - +
N.tryblionella v. ambiqua Grun. + + + -
N.hungarica Grun. a - + - -
N.longissima v.reversa W.Sm. - + - -
N.lorenziana Grun. - + - -
N. communis Rabenh. β + - - -
Cymatopleura solea (Breb.) W.Sm. β-a + + - -
Surirella ovalis Kurz. β - + - +
S. peisonis Pant. - - + -
S.linearis W.Sm. β + - - -
S. dydyma Kűtz. - - + -
Surirella sp. + - - -
Campylodiscus clypeus Ehr. + + + -
Stauroneis anceps Ehr. β + - - -
Mastogloia smithii var.smithii Thw. - + + -
M.baltica Grun. + - - -
Fragillaria construens (Ehr.) Grun. + + + +
F. capucina Desm. o-β - + + -
F. crotonensis Kitt. - +` + -
Gomphonema parvulum (Kűtz.) Grun. β - - + +
G. olivaceum (Linby.) Kűtz. - + + -
Actinocyclus ehrenbergii Ralf. + - + +
Podosira parvula Makar. + - + -

Пирофитовые водоросли - Pyrrophyta 
Exuviaella cordata Ostf. + - + +
Prorocentrum obtusum Ostf. - - + -
Gymnodinium variabile Herdm. + + + +
Glenodinium caspicum (Ostf.) Schiller + - + -
G.lenticola (Bregh.) Schiller + - - -
Peredinium trochoideum (Stein.) Gemm. + + - -
P.latum Pauls. - + - -
Peredinium incospicuum Lemm. - + - -
Ceratium hirundinella (O.F.M.) Schrank. - + - -
Goniaulax polyedra Stein. - - + -

Эвгленовые водоросли - Euglenophyta 
Euglena acus Ehr. β - + + -
Euglena sp. + - - -
Trachelomonas sp. - + - -

Зеленые водоросли - Chlorophyta 
Shroderia setigera (Schroed.) Lemm. - + - -
Pediastrum boryanum (Turp.) Menegh. β + + - -
P. tetras (Ehr.) Ralfs. β + - - -
P. duplex Meyen. β + + + -
Botryococcus braunii Kűtz. o-β - + - -
Tetraedron minimum (A.Br.) Hansg. - + + -
T. triangulare Korschik. sp. n. - - + -
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1 2 3 4 5 6
T. incus (Teiling.) G. M. Smith. - + - -
Oocystis lacustris Chodat. o-β + + - -
O.submarina Lagerch. + - - -
O.comprosita Pz.-Lavr. - + + -
O.solitaria Wittrok o-β - - + -
Ankistrodesmus acicularis (Al. Braun Korsch.) + - - -
A.angustus Bern-Korsch. β - - + -
A.pseudomirabilis Korsch. + + + -
A.arcuastus Korsch. - + - -
Ankistrodesmus sp. + - - -
Hyaloraphidium contortum Pascher et Korsch. + - - -
Dictyosphaerium pulchellum Wood. β + + - -
Coelastrum microporum Nag. β - - + -
C. sphaericum Nag. - - + -
Scenedesmus acuminatus (Lager.) Chod. - + - -
S. bijugatus (Тиф.) Kűtz. - + - -
S.quadricauda (Turp.) Breb. β + + + -
S. denticulatus Lagerch. + - - -
S. dentaculor v. dentaculor β + - - +
Binuclearia lauterbornii (Schmidle.) + + + +
Protococcales sp. + - + -
                        Всего: 207 71 114 105 110 40
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Приложение 2.

Состав зоопланктона и частота встречаемости организмов по сезонам 
в Северо-Восточном Каспии, 1995 - 2005 гг.

                                                                                                               частота встречаемости -  %
Таксоны организмов Апрель, 

май
Июнь-
август

Сентябрь-
ноябрь

Декабрь,
февраль

Ciliata – Ресничные инфузории
Tokophrya mollis (Kent) - -   8 29
Foraminifera – Фораминиферы 10-100 100 40 15-78

Hydrozoa – Гидрозои
Hydrida gen.sp. 17 20-38 + 11
Moerizia maeotica Ostroumov - - 7 -
M. pallasi (Derzhavin)1 - 8 - -
Blackfordia virginica Mayer - 25 65 -
       Ctenophora - Гребневики
Mnemiopsis leydii (Aagassiz) - + - -
       Nematoda - Нематоды - 5 38 -

Rotifera - Коловратки
Trichocerca (s. str.) caspica caspica (Tschugunoff)1 - 5 11 -
Synchaeta stylata Wierzeijski 50-90 5-100 12-100 11-43
S.vorax Rousselet 50 - - 15
S.cecilia Rousselet 10-40 32-100 14-79 6-70
S.littoralis Rousselet 83-100 - - 86
Polyarthra luminosa Kutikova - - 14 -
Polyarthra sp. - 15-25 - -
Ploesoma truncatum (Levander) - 42 21 -
Bipalpus hudsoni (Jmhof) 30 - - -
Asplanchna priodonta helvetica Jmhof 30 17-89 - -
Proalidae gen. sp. - 8 - -
Euchlanis sp. 4 4 7 -
Brachionus calyciflorus Pallas 25 10 - 58 29 -
B.quadridentatus quadridentatus Hermann 10-50 10-100 20-90 10
B.q.brevispinus Ehrenberg - 70 30 -
B.q.hyphalmyros Tschugunoff - 40 - -
B. q. ancylognathus  Schmarda - 15 - -
B.diversicornis (Daday) 20 53 - -
B.angularis Gosse - 10-60 + -
B.plicatilis plicatilis Muller - 25-80 4-50 -
B. p. decemcornis Fadeev - 8 - -
B.urceus (Linnaeus) - 46 7 -
Brachionus sp. - - - 10
Keratella tropica tropica (Apstein) 11-50 40-100 4-86 -
K.t.reducta Fadeev - 10 7 -
K.cochlearis (Gosse) 2 16-33 7 -
Testudinella patina (Hermann) 10 7-10 - -
Filinia longiseta limnetica (Zacharias) 30 17-100 7 -
Notholca squamula (Muller) - 5 - -
N. acuminata (Ehrenberg) - - 5-7 -
Hexarthra oxyuris (Zernov) - 33 - -
Cladocera – Ветвистоусые рачки
Diaphanosoma lacustris Korinek - 21 - -
Alona rectangula Sars 2-30 - - -
Chydorus sphaericus (O.F.Muller) 4-30 6-32 11-14 -
Ch. ovalis Kurz 20 - - -
Acroperus harpae (Baird) 10 - - -
Tretocephala ambigua (Lilljeborg) 10 - - -
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Moina brachiata (Jurine) - 21 - -
M. micrura dubia Guerne et Rich - 8-30 - -
Jlyocryptus sordidus (Lievin) 10 - 5 10
Bosmina longirostris (O.F.M.) 2-20 5-17 79 -
Pleopis polyphemoides (Leuckart) 20-100 - 100 -
Evadne anonyx Sars 50 4 - -
E. prolongata Behninng 11 - - -
Podonevadne trigona trigona (Sars) 6-80 50-100 7-86 -
P.camptonyx typica (Sars.) 20-50 100 4-100 -
P.c.attenuata (Sars) 28 - - -
P.c.podonoides (Sars) 2 - - -
P.angusta (Sars) 10-50 25-100 29-82 -
Cornigerius maeoticus hircus (Sars)1 10-28 66 - -
C.bicornis Zernov 2 - - -
Caspievadne maximowitschi (Sars)1 2 - - -
Cercopagis (Cercopagis) pengoi (Ostroumov) - 5-66 - -
C.(C.) socialis (Grimm) 6 - - -
Cercopagis sp. - 33 - -
Polyphemus exiguus Sars1 - 16 11 -

Copepoda – Веслоногие рачки
Limnocalanus grimaldii (Guerne) 10 5 4 -
Calanipeda aquaedulcis (Kriczagin) 100 28-100 24-100 100
Diaptomidae gen. sp. 17 5 10 -
Acartia tonsa Dana 40-100 63-100 79-100 17-100
Heterocope caspia Sars 6 21 86 -
Eurytemora minor Sars1 20 - - -
Eurytemora sp. 10 - - -
Halicyclops sarsi Akatova1 40-90 5-83 4-100 100
H. oblongus Lindberg1 6 - - -
Macrocyclops albidus (Jurine) 10 - - -
Eucyclops macruroides (Lilljeborg) - - - 10
E. denticulatus (Graeter) - - 5 -
Acanthocyclops viridis (Jurine) 10 - - -
A. languidoides (Lilljeborg) - - 5 -
Mesocyclops leuckarti (Claus) 20 - 7 10
Thermocyclops taihokuensis(Harada) 10 - - -
Th. crassus (Fischer) - - 7 -
Paraergasilus rylovi  Markewitsch - 11 11-14 -
Dichelestium oblongum (Abildgaard)2 - - 5 -
Ectinosoma concinnum Akatova1 - 42 32 29
E. abrau (Kritschagin)                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                      

- - - 15

Ectinosoma sp. - - 4 -
Schizopera neglecta Akatova - 21 76 -
Nitocra typica Boeck. - - 5 -
N. lacustris (Schmankevitsch) - - + -
Limnocletodes behningi Borutzky - - 17 -
Cletocamptus sp. - - 5 -
Harpacticoida gen sp. 20-67 25-33 15-30 20-72
Ostracoda – Ракушковые рачки 10-20 4 7-11 -
Cirripedia nauplii – Науплии усоногих 20-100 17-100 16-100 100
Mollusca larvae – Личинки моллюсков 40-100 16-100   5-100 10
Decapoda larvae – Личинки десятиногих 6 17-26 6-7 -
Polychaeta larvae – Личинки полихет 20-100 25 12-33 17
                                    Всего таксонов:  97 54 59 56 21
Примечание: 1- эндемик  моря; 2 -  определен Кулькиной Л.В. 
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Приложение 7.

Видовой состав птиц, характер их пребывания в акватории и на побережье казахстанской 
части Каспийского моря. 

Отряд, вид Гнездится Пролет Зимует
Отр. Гагарообразные – Gaviiformes

1. Краснозобая гагара - Gavia stellata – Red-throated Diver III-IV,X
2. Чернозобая гагара - Gavia arctica – Black-throated Diver III-IV,X

Отр. Поганкообразные – Podicepediformes
3. Черношейная поганка – Podiceps nigricollis – Black-necked Grebe IV-V111 IV,IX-X
4. Красношейная поганка – Podiceps auritus – Slavonian Grebe IV,IX-X
5. Серощекая поганка – Podiceps griseigena – Red-necked Grebe IV,IX-X
6. Малая поганка – Podiceps ruficollis – Little  Grebe IV,IX-X
7. Большая поганка – Podiceps cristatus – Great Crested Grebe IV-V111 IV,IX-X

Отр. Веслоногие –Pelecaniformes
8. Розовый пеликан – Pelecanus onocrotalus* - White Pelecan   IV-V111 IV,IX-X
9. Кудрявый пеликан – Pelecanus crispus* - Dalmatian Pelekan – 
CD**

 IV-V111 IV,IX-X

10. Большой баклан – Phalacrocorax carbo – Cormorant IV-V111 IV,IX-X
11. Малый баклан – Phalacrocorax pygmeus – Little Cormorant – 
NT**

1V-V11 1V, 1X

Отр. Аистообразные – Ciconiiformes
12. Большая выпь – Botaurus stellaris – Bittern IV-V111 IV,IX
13. Малая выпь – Ixobrychus minutus – Little Bittern IV-V111 IV,IX
14. Кваква – Nycticorax nycticorax – Night Heron  IV-V11 IV,IX
15. Желтая цапля – Ardeola ralloides* - Squacco Heron  IV-V11 IV,IX
16. Египетская цапля –Bubulcus ibis* - Buff-backed Heron  IV-V11 IV,IX
17. Большая белая цапля – Egretta (Ardea) alba (Casmerodius 
albus) – Large Egret 

III-V111 III-IV,X

18. Малая белая цапля – Egretta garzetta* - Little Egret IV-V111 IV,IX
19. Серая цапля – Ardea cinerea – Heron (Grey Heron) IV-V111 III-IV,X
20. Рыжая цапля – Ardea purpurea – Purple Heron IV-V111 IV,IX
21. Колпица – Platalea leucorodia* - Spoonbill IV-V11 IV,IX
22. Каравайка – Plegadis falcinellus* - Glossy Ibis  IV-V11 IV,IX
24. Черный аист – Ciconia nigra* - Black Stork IV,IX

Отр. Фламингообразные – Phoenicopteriformes
25. Фламинго – Phoenicopterus roseus* - Flamingo Л.н. IV,IX

Отр. Гусеобразные – Anseriformes
27. Краснозобая казарка – Rufibrenta ruficollis* - Red-breasted 
Goose – VU**

IV,IX

28. Серый гусь – Anser anser – Grey Lag-Goose  III-V111 III,X-XI
29. Белолобый гусь – Anser albifrons – White-fronted Goose IV,IX
30. Пискулька – Anser erythropus – Lesser White-fronted Goose – 
VU**

IV,IX

31. Гуменник – Anser fabalis – Bean-Goose IV,IX
35. Лебедь-шипун – Cygnus olor – Mute Swan III-V111 Ш,X
36. Лебедь-кликун – Cygnus cygnus* - Whooper Swan IV,X-XI
37. Малый лебедь – Cygnus bewickii* - Bevicki Swan IV,X
38. Огарь – Tadorna ferruginea – Ruddy Sheld-Duck IV-V11 III-IV,X
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39. Пеганка – Tadorna tadorna – Sheld-Duck IV-V11 III-IV,X
40. Кряква – Anas platyrhynchos – Mallard
41. Чирок-свистунок – Anas crecca – Teal

III-V111 III-IV,X

43. Серая утка – Anas strepera – Gadwall IV-V111 III-IV,X
44. Свиязь – Anas penelope – Wigeon III-IV,X
45. Шилохвость – Anas acuta – Pintail III-IV,X
46. Чирок-трескунок – Anas querquedula – Garganey IV-V11 IV,X-XI
47. Широконоска – Anas clypeata – Shoveler IV-V11 IV,X-XI
48. Мраморный чирок - Anas angustirostris* - Marbled Duck – 
VU**

IV,IX

49. Красноносый нырок - Netta rufina – Red-crested Pochard IV-V11 IV,X-XI
50. Красноголовая чернеть – Aythya ferina – Pjchard IV,X-XI
51. Белоглазая чернеть – Aythya nyroca* - Ferruginous Duck – 
NT**

 IV,IX

52. Хохлатая чернеть – Aythya fuligula – Tefted Duck IV,X-XI
53. Морская чернеть – Aythya marila – Scaup IV,X-XI  
54. Морянка – Clangula hyemalis – Long-tailed Duck IV,X  
55. Обыкновенный гоголь – Bucephala clangula – Goldeneye IV,X  
59. Обыкновенный турпан – Melanitta fusca – Valvet Scoter IV,X-XI
60. Савка – Oxyura leucocephala* - White-headet Duck – EN** IV-V11 IV,X
61. Луток – Mergus albellus – Snew IV,X  
62. Длинноносый крохаль – Mergus serrator – Red-breassted Meranser IV,X-XI
63. Большой крохаль – Mergus merganser – Goosander IV,X-XI  

Отр. Соколообразные – Falconiformes
64. Скопа – Pandion haliaetus* - Osprey IV,IX
65. Обыкновенный осоед – Pernis apivorus – Honey Buzzard IV,IX
67. Черный коршун – Nilvus migrans- Black Kite IV,IX
68. Полевой лунь – Circus cyaneus – Hen-Harrier IV,IX
69. Степной лунь – Circus macrourus – Pale Harrier – NT** IV,IX
70. Луговой лунь – Circus pygargus – Montagus Harrier IV,IX
71. Камышевый лунь - Circus aeruginosus – Marsh- Harrier III-V111 IV,X
72. Тетеревятник – Accipiter gentilis – Goshawk III-IV,X
73. Перепелятник – Accipiter nisus – Sparrow Hawk IV,IX-X
74. Европейский тювик – Accipiter brevipes – Shikra IV,IX
76. Зимняк – Buteo lagopus – Rough-legged Buzzard IV,X XI-III
78. Курганник – Buteo rifunus – Long- legged Buzzard IV-V111 IV,IX
79. Канюк – Buteo buteo – Buzzard IV,IX-X
80. Змееяд – Circaetus gallicus* - Short-toed Eagle IV,IX
81. Орел-карлик – Hieraaetus pennatus* - Booted Eagle IV,IX-X
83. Степной орел – Aquila rapax* - Steppe Eagle IV-V111 IV,IX
84. Большой подорлик - Aquila clanga – Spotted Eagle – VU** IV,X
85. Могильник – Aquila heliaca* - Imperial Eagle – VU** IV-V111 IV,IX
86. Беркут – Aquila chrysaetos* - Golden Eagle III,X-XI
88. Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla* - White-tailed Eagle – 
NT**

 III-V111 III,X-XI XI-III

90. Стервятник – Neophron percnopterus* - Egyptian vulture Зал.
95. Балобан – Falco cherrug* - Saker Falcon IV-V11 IV,X
98. Сапсан – Falco peregrinus* - Peregrine Falcon IV,X
99. Чеглок – Falco subbuteo – Hobby  IV-V11 IV,IX
100. Дербник – Falco columbarius – Merlin IV,IX
101. Кобчик – Falco vespertinus – Red-footed Falcon IV-V11 IV,IX
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102. Степная пустельга - Falco naumanni – Lasser Kestrel – VU** IV,IX-X
103. Обыкновенная пустельга – Falco tinnunculus – Kestrel IV-V11 IV,IX

Отр. Курообразные – Galliformes
111. Кеклик – Alectoris chukar – Chukar 1-XП 1-XП
113. Серая куропатка - Perdix perdix – Partridge I-XII I-XII
115. Перепел – Coturnix coturnix – Quail IV-V11 IV,IX
116. Фазан – Phasianus colchicus – Pheasant I-XII I-XII

Отр. Журавлеобразные – Gruiformes
117. Стерх – Grus leucogeranus* - Asiatic White Crane – CR** IV,IX
118. Серый журавль - Grus grus* - Crane IV,IX-X
121. Журавль-красавка – Anthropoides virgo* - Demoisele Crane IV-V11 IV,IX
122. Пастушок – Rallus aquaticus – Water-Rail IV,IX
123. Погоныш – Porzana porzana – Spoted Crake IV,IX
126. Коростель – Crex crex – Ocorncrake – VU** IV-V11 IV,IX
127. Камышница – Gallinula chloropus – Moorhen IV-V11 IV,IX
128. Султанка – Porphyrio porphyrio* - Purple Gallinule  IV-VII IV,IX
129. Лысуха – Fulica atra – Coot IV-V11 IV,IX-X
130. Дрофа – Otis tarda* - Great Bustard – VU** IV,IX
131. Стрепет – Otis tetrax* - Little Bustard – NT**  IV,IX
132. Дрофа-красотка или джек – Chlamydotis undulata* - 
Macqueeen’s Bustard – NT**

1V-V11 IV,IX

Отр. Ржанкообразные – Charadriiformes
133. Авдотка – Burhinus oedicnemus – Stone-Curlew IV-V11 IV,IX
134. Тулес – Pluvialis squatarola – Grey Plover IV-IX
137. Галстучник – Charadrius hiaticula – Ringed Plover IV,IX
138. Малый зуек – Charadrius dubius – Little Ringed Plover IV-V11 IV,IX
143. Морской зуек – Charadrius alexandrinus – Kentish Plover IV-V11 IV,IX
141. Азиатский зуек – Charadrius asiaticus – Caspias Plover IV-V11 IV,IX
144. Хрустан – Eudromias morinellus – Dotterel IV,IX
145. Кречетка – Chettusia gregaria* - Sociable Lapwing – VU** IV,IX
146. Чибис – Vanellus vanellus – Common Plover IV-V11 IV,IX
147. Белохвостая пигалица – Vanellochettusia leucura – White- tailed 
Plover

IV-V11 IV,IX

148. Камнешарка – Arenaria interpres – Turnastone IV,IX-X
149. Ходулочник – Himantopus himantopus – Black-winged Stilt IV-V11 IV,IX
150. Шилоклювка – Recurvirostra avosetta – Avoset IV-V11 IV,IX
151. Кулик-сорока – Haematopus astralegus – Cystercatcher IV-V11 IV,IX
153. Черныш – Tringa ochropus – Green Sandpiper IV,IX-X
154. Фифи – Tringa glareola – Wood- Sandpiper IV,IX
155. Большой улит – Tringa nebularia – Greenshank IV,IX
156. Травник – Tringa totanus – Redshank IV-V11 IV,IX
157. Щеголь – Tringa erythropus – Spoted Redshank IV,IX
158. Поручейник – Tringa stagnatilis – Marsh-Sandpiper IV,IX
159. Перевозчик – Tringa hypoleucos – Common Sandpiper  IV,IX
160. Мородунка – Xenus cinereus – Terek- Sandpiper IV,IX
161. Плосконосый плавунчик – Phalaropus fulicarius – Grey 
Phalarope

IV,IX

162. Круглоносый плавунчик – Phalaropus lobatus – Red-necked 
Phalarope

IV,IX

163. Турухтан – Phylomachus pugnax – Ruff-Reeve IV,IX-X
164. Кулик-воробей - Calidris minuta – Little Stint IV,IX
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167. Белохвостый песочник – Calidris temminckii – Temminck’s Stint IV,IX
168. Краснозобик – Calidris ferruginea – Curlew Sandpiper IV,IX
169. Чернозобик – Calidris alpina – Dunlin IV,IX-X
171. Песчанка – Calidris alba – Sanderling IV,IX-X
172. Грязовик – Limicola falcinellus – Broad-billed Sandpiper IV,IX
173. Гаршнеп – Limnocryptes minimus – Jack-Snipe IV,IX
174. Бекас – Gallinago gallinago – Common Snipe  IV,IX-X
178.  Дупель – Gallinago media – Great Snipe IV,IX-X
179. Вальдшнеп – Scolopax rusticola – Woodcock IV,IX-X
181. Тонкоклювый кроншнеп – Numenius tenuirostris* - Slender-
Billed Curlew – CR**

IV,IX

182. Большой кроншнеп – Numenius arquata – Curlew IV,IX-X
183. Средний кроншнеп – Numenius phacopus – Whimbler IV,IX
184. Большой веретенник – Limosa limosa – Black-tailed Gedwit IV,IX-X
185. Малый веретенник – Limosa lapponica – Bar-tailed Godwit IV,IX
188. Луговая тиркушка – Glareola pratincola – Collared Pratincole IV,IX
189. Степная тиркушка – Glareola nordmanni – Black-winget 
Pratincole – DD**

IV-V11 IV,IX

 190. Средний поморник – Stercorarius pomarinus –  Skua 1V,X
191. Короткохвостый поморник – Stercorarius parasiticus- Arctic 
Skua 

IX-X

192. Черноголовый хохотун – Larus ichthyaetus* - Great Black-
headed Gull

IV-V111 IV,IX-X

195. Малая чайка – Larus minutus – Little Gull IV,IX-X
196. Озерная чайка – Larus ridibundus – Black-headed Gull IV-V111 IV,IX-X
197. Морской голубок - Larus genei – Slender-billed Gull  IV,X
198. Серебристая чайка - Larus cacchinans – Herring-Gull IV-V111 IV,IX-X
199. Клуша – Larus fusca – Lasser Black-backed Gull
200. Сизая чайка – Larus canus – Common Gull IV,IX-X
202. Черная крачка – Chlidonias niger – Black Tern IV-V11 IV,IX
203. Белокрылая крачка – Chlidonias leucopterus – White-winged 
Black Tern

IV-V11 IV,IX

204. Белощекая крачка – Chlidonias hybrida – Whiskered Tern IV-V11 IV,IX
207. Пестроносая крачка – Chlidonias sandvicensis – Sandwich Tern IV-V11 IV,IX
205. Чайконосая крачка – Gelochelidon nilotica – Gull-billed Tern IV-V11 IV,IX
206. Чеграва – Hydroprogne caspia – Caspian Tern  IV,X
208. Речная крачка – Sterna hirundo – Common Tern IV-V11 IV,IX
209. Малая крачка – Sterna albifrons – Little Tern IV-V11 IV,IX

Отр. Голубеорбразные – Columbiformes
210. Чернобрюхый рябок – Pterooles orientalis* - Black-bellied 
Sandgrouse

IV-V11 IV,IX

211. Белобрюхий рябок – Pterooles alchata – Pin-Tailed Sandgrouse IV-V11 IV,IX
212. Саджа – Syrrhaptes paradoxus* - Pallas’s Sandgrouse IV-V11 IV,IX
213. Вяхирь – Columba palumbus – Wood Pigeon  IV,IX
214. Клинтух – Columba oenas – Stock Dove IV,IX-X
216. Сизый голубь – Columba livia – Rock Dove I-XII I-XII
219. Кольчатая горлица – Streptopelia decaocto – Collared Turtle-
Dove

I-XII I-XII

220. Обыкновенная горлица – Streptopelia turtur – Tertle Dove  IV,IX
221. Большая горлица – Streptopelia orientalis – Eastern Rufous Turtle 
Dove

IV,IX

Отр. Кукушкообразные – Cuculiformes
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223. Обыкновенная кукушка – Cuculus canorus – Cuckoo IV-V11 IV,IX
Отр. Совообразные – Strigiformes

225. Белая сова – Nyctea scandiaca – Snowy Owl XI-II XI-II 
226. Филин – Bubo bubo* - Eagle Owl I-XII XI-III
227. Ушастая сова – Asio otus – Long-eared Owl  IV,IX
228. Болотная сова – Asio flammea – Short-eared Owl  IV,IX
229. Сплюшка – Otus scops – Scope Owl  
231. Мохноногий сыч – Aegolius funereus – Little Owl Tengmalm’s  
232. Домовый сыч – Athene noctua – Little Owl I-XII XI-III
234. Ястребиная сова - Surnia ulula – Hawk Owl IV,IX  
236. Серая неясыть – Strix aluco – Tawny Owl IV,X  
237. Длиннохвостая неясыть – Strix uralensis – Ural Owl IV,X  

Отр. Козодоеобразные – Caprimulgiformes
238. Обыкновенный козодой – Caprimulgus europaeus – Nightjar IV-VIII IV,IX

Отр. Стрижеобразные – Apodiformes
241. Черный стриж – Apus apus – Swift IV-V11 IV,IX-X

Отр. Ракшеобразные – Coraciiformes
244. Сизоворонка – Coracias garrulus – Roller IV-VIII IV,IX
245. Обыкновенный зимородок – Alcedo atthis – Kingfischer IV-V111 IV,IX
246. Золотистая щурка - Merops apiaster – Bee-ater IV-V11 IV,IX
247. Зеленая щурка - Merops superciliosus – Blue-cheeked Bee-ater IV-V11 IV,IX
248. Удод – Upupa epops – Hoopae IV-V111 IV,IX

Отр. Дятлообразные – Piciformes
249. Вертишейка – Jynx torquila – Wryneck IV,IX
252. Пестрый дятел – Dendrocopos major – Great Spotted Woodpecker XI-III
255. Малый  дятел – Dendrocopos minor - Lesser Spotted Woodpecker XI-III

Отр. Воробьинообразные – Passeriformes
257. Береговая ласточка – Riparia riparia – Sand Martin IV-V11 IV,IX
259. Деревенская ласточка – Hirundo rustica – Swallow IV-V111 IV,IX
261. Городская ласточка- Delichon urbica – Hous Martin IV-V11 IV,IX
262. Хохлатый жаворонок- Galerida cristata – Crested Lark I-XII XI-III
263. Малый жаворонок – Calandrella cinerea – Short-toed Lark IV-V111 IV,IX
265. Серый жаворонок – Calandrella rufescens – Lesser Short-toed 
Lark

IV-V11 IV,IX

267. Степной жаворонок – Melanocoripha calandra – Calandra Lark IV-V111 IV,IX
268. Двупятнистый жаворонок - M.bimaculata – Eastern Calandra 
Lark 

IV-V111 IV,IX

269. Белокрылый жаворонок – M.leucoptera – White-winged Lark IV-V11 III,X XI-III
270. Черный жаворонок – Melanocoripha jeltoniensis – Black Lark - III,X X1-Ш
271. Рогатый жаворонок – Eremophila alpestris – Shore Lark III,X XI-III
273. Полевой жаворонок – Alauda arvensis – Skylark IV-V11 IV,IX
277. Лесной конек – Anthus trivialis – Tree-Pipit IV,IX
279. Луговой конек –Anthus pratensis – Meadow-Pipit IV,IX
276. Полевой конек – Anthus campestris – Tamny Pipit IV,IX
280. Краснозобый конек – Anthus cervinus – Red-throated Pipit IV,IX
282. Желтая трясогузка – Motacilla flava – Yellow Wagtail IV-V111 IV,IX
284. Желтолобая трясогузка – Motacilla lutea – Yellow-backed 
Wagtail 

IV,IX

285. Желтоголовая трясогузка – Motacilla citreola – Citrine Wagtail IV,IX
283. Черноголовая трясогузка – Motacilla feldegg – Yellow Wagtail IV-V111 IV,IX
287. Белая трясогузка - Motacilla alba – White Wagtail IV-V11 IV,IX
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292. Европейский жулан – Lanius collurio – Red-backed Shrike IV,IX
294. Чернолобый сорокопут – Lanius minor – Lesser Grey Shrike IV,IX
295. Серый сорокопут - Lanius exubitor – Great Grey Shrike IV-V111 IV,X
296. Иволга – Oriolus oriolus – Starling IV-V11 IV,IX
297. Скворец – Sturnus vulgarus –  Starling IV-V11 IV,IX-X
298. Розовый скворец – Pastor roseus – Rose-coloured Starling IV,IX
301. Сорока – Pica pica – Magpie I-XII I-XII
300. Сойка – Garrulus glandarius – Jay Зал.,X
306. Галка – Corvus monedula – Jackdaw IV-V11 IV,IX-X
308. Грач – Corvus frugilegus – Rook IV-V11 IV,IX-X XI-III
310. Серая ворона – Corvus cornis – Hooden Crow IV-V11 IV,IX-X XI-III
313. Свиристель – Bombycilla garrulus – Waxwing III,X XI-III
322. Лесная завирушка – Prunella modularis – Dunnock IV,IX
323. Широкохвостка – Cettia cetti – Cetti’s Wabler IV-V11 IV,IX
324. Соловьиный сверчок – Locustella luscinioides IV-V11 IV,IX
325. Речной сверчок –Locustella fluviatilis – River Wabler IV,IX
327. Обыкновенный сверчок – Locustella naevia – Grasshopper 
Wabler

IV,IX

331. Камышовка-барсучок –Acrocephalus schoenobaenus – Sedge 
Wabler

IV,IX

332. Индийская камышевка- A. Agricola – Paddy-Field Wabler IV,IX
333. Садовая камышевка- A. dumetorum – Blyth’s Reed Wabler IV-V11 IV,IX
334. Болотная камышевка – A. palustris – Marsh Wabler IV,IX
335. Тростникая камышевка -A.scirpaceus – Reed Wabler IV-V11 IV,IX
337. Дроздовидная камышевка –A.arundineceus – Great Reed Wabler IV-V11 IV,IX
339. Северная бормотушка –Hippolais caligata – Booted Wabler IV-V11 IV,IX
343. Ястребиная славка – Sylvia nisoria – Barred Wabler IV,IX
345. Черноголовая славка – Sylvia atricapilla – Bleckcap IV,IX
346. Садовая славка – Sylvia borin – Garden Wabler IV,IX
347. Серая славка – Sylvia communis – Whitethroat IV,IX
348. Славка-завирушка – Sylvia curruca – Lasser Whitethroat IV-V11 IV,IX
351. Пустынная славка – Sylvia nana – Desert Warbler IV-V11 IV,IX
352. Пеночка-весничка – Phylloscopus trochilus – Willow Warbler IV,IX
353. Пеночка-теньковка - P.collybita – Chiffehaff IV,IX-X
354. Пеночка-трещетка - P.sibilatrix – Wjjd Warbler IV,IX
356. Зеленая пеночка - P.trochiloides – Greenish Warbler IV,IX
367. Мухоловка-пеструшка – Ficedula hypoleuca – Pied Flycatcher IV,IX
369. Малая мухоловка – Ficedula parva – Red-breasted Flycatcher IV,IX
370. Серая мухоловка – Muscicapa striata – Spotted Flycatcher IV,IX
372. Луговой чекан – Saxicola rubetra – Whinchat IV,IX
373. Черноголовый чекан –Saxicola torquata – Stonechat IV,IX
375. Обыкновенная каменка – Oenanthe oenanthe – Wheatear IV,IX
376. Плешанка – Oenanthe pleschanka – Pied Wheatear IV,IX-X
380. Пустынная каменка – Oenanthe deserti – Desert Wheatear IV-V111 IV,IX
381. Плясунья – Oenanthe isabellina – Isabelline Wheatear IV-V111 IV,IX
378. Черная каменка – Oenanthe picata – Eastern Pied Wheatear Зал.
383. Пестрый каменный дрозд – Monticola saxatilis – Blue Rock 
Thurush

IV,X

386. Обыкновенная горихвостка – Phoenicorus phoenicorus – 
Redstart

IV-V11 IV,IX

390. Зарянка – Erithacus rubecula – Robin IV,X
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392. Обыкновенный соловей – Luscinia luscinia – Thrush Nightingale IV,IX
395. Варакушка – Luscinia svecica – Bluethroat IV-V11 IV,IX
402. Рябинник – Turdus pilaris – Fildfare III,X
404. Черный дрозд – Turdus merula – Blackbird IV,X
405. Белобровик – Turdus iliacus – Redwing IV,X
406. Певчий дрозд –Turdus philomelos – Sond Thrush IV,X
407. Деряба – Turdus viscivorus – Nistle Thrush IV,X-XI
400. Чернозобый дрозд – Turdus atrogularis – Black-throated Thrush 1V,1X-X
411. Усатая синица – Panurus biarmicus – Bearded Titmouse XI-III
413. Обыкновенный ремез – Remiz pendulinus – Penduline Tit IV-V11 IV,IX
415. Тростниковый ремез – Remiz macronyx IV-V11
420. Московка – Parus ater – Coal Titmouse X-III
422. Лазоревка – Parus caeruleus – Blue Titmouse X-III
425. Большая синица – Parus major – Great Titmouse X-III
427. Обыкновенный поползень – Sitta europaea – Nuthatch XI-III
430. Обыкновенная пищуха – Certhia familiaris – Tree Creeper XI-III
431. Домовый воробей – Passer domesticus – House Sparrow I-XII I-XII
435. Полевой воробей – Passer montanus – Tree-Sparrow I-XII I-XII
436. Каменный воробей – Petronia petronia – Rock-Sparrow IV,X
438. Зяблик – Fringilla coelebs – Chaffinch IV,X XI-III
439. Юрок – Fringilla montifringilla – Brambling IV,X XI-III
441. Обыкновенная зеленушка – Chloris chloris – Greenfinch IV,X
442. Чиж – Spinus spinus – Siskin IV,X XI-III
443. Обыкновенный щегол – Carduelis carduelis – Goldfinch IV,X XI-III
445. Коноплянка – Acanthis cannabina – Linnet IV,X
446. Горная коноплянка –Acanthis flavirostris – Twite IV,X
464. Клест-еловик – Loxia curvirostra – Crossbill IV,X
466. Обыкновенный снегирь – Pyrrhula pyrrhula – Bulifinch IV,X XI-III
468. Обыкновенный дубонос – Coccothraustes coccothraustes – 
Hawfinch

IV,X

456. Обыкновенная чечевица – Carpodacus erythinus – Scarlet 
Grosbeak

IV,IX

471. Обыкновенная овсянка – Emberiza citrinella – Yellow Hammer IV,X
477. Тростниковая овсянка – Emberiza schoeniclus – Reed-Bunting I-XII I-XII
479. Овсянка-ремез – Emberiza rustica – Rustic Bunting IV,IX-X
483. Садовая овсянка – Emberiza hortulana – Ortolan Bunting IV,IX
486. Желчная овсянка – Emberiza bruniceps – Red-headed Bunting V-V11 IV,IX
487. Подорожник – Calcarius lapponicus – Lapland Bunting III,X XI-III
488. Пуночка – Plectrophenax nivalis – Snow- Bunting IV,X XI-III

Примечание: * - Виды птиц, занесенные в Красную книгу РК
I-XII - месяцы
Л.н. – летние находки; Зал. – залет
1-488 – кодовый номер по Книге генетического фонда фауны Казахстана, 1989. 
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