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П Р Е Д И С Л О В И Е 

Отряд китообразных в морях СССР насчитывает 25 родов и 32 вида, 
или 2/3 родов и 2/б видов всех ныне существующих Cetacea в Мировом 
океане. В это число включены с соответствующими оговорками в тексте 
и виды, которых пока обнаруживали лишь в водах, смежных с нашими, 
но которые, весьма вероятно, входят в состав нашей фауны. Китообраз-
ные имеют важнейшее хозяйственное значение. Китобойный промысел 
СССР ежегодно дает десятки тысяч тонн китового жира , мяса и 
иной продукции. Интерес к китообразным продолжает возрастать в связи 
с новыми открытиями в области биологии этой группы и с бурным ростом 
отечественного китобойного промысла. 

Специального определителя китообразных в советской литературе 
нет, если не считать очень сокращенные определительные таблицы Н. А. 
Смирнова (1935) и Н. А. Бобринского (1944). В краткой сводной работе 
М. М. Слепцова о китах Дальнего Востока (1955) нет определительных 
таблиц. Изданный же небольшим тиражом в 1951 г. и давно исчезнув-
ший из продажи «Определитель китообразных по поведению и внешним 
признакам» (А. Г. Томилин) был построен по другому плану, для целей 
определения живых китообразных, поэтому в нем были изложены только 
внешние черты, обнаруживающиеся в момент выныривания животных 
из воды (краниологические данные и другие признаки были выпущены 
полностью). 

Вышедшая в 1957 г. наша монография «Китообразные» (IX том в серии 
«Звери СССР и прилежащих стран») перегружена материалом и написана 
по особому плану, характерному для серии. Уже после издания этой мо-
нографии литература по китообразным пополнилась значительным ко-
личеством русских и иностранных работ, отразить которые было задачей 
настоящего определителя. В этой книге, в отличие от монографии, вклю-
чено описание нового для нашей фауны вида — полосатика Брайда 
(Balaenoptera edeni); определительные таблицы значительно расширены, 
переработаны и дифференцированы для определения китообразных как 
по внешним чертам, так и по признакам черепа. 

Для составления определителя использованы, кроме обширной но-
вейшей литературы, материалы, собранные на китобойных, дельфиновых 
и белушьих промыслах, и данные, полученные при изучении остеологи-
ческих коллекций в крупнейших музеях СССР (Зоологический институт 
Академии наук СССР, Зоологический музей Московского университета 
и д р . ) . 

Настоящая книга, как и другие определители, изданные Академией 
наук СССР, преследует цель осветить в сжатой форме главнейшие сведе-
ния по морфологии, географическому распространению и экологии описы-
ваемой группы. 

Для экономии места литература цитируется сокращенно: указываются 
только периодические издания (без названия статей), а основные источ-
ники и сводки условно сокращены в следующем виде: 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРЯДА КИТООБРАЗНЫХ 

Китообразные — специфическая чисто водная группа млекопитающих, 
сильно отклонившаяся в своем строении и образе жизни от наземных 
отрядов Mammalia. Форма их тела хорошо обтекаемая, торнедооб-
разная, суживающаяся от груди к хвосту; тело заканчивается горизон-
тально расположенным хвостовым плавником в виде широкого равно-
бедренного треугольника, разделенного на заднем крае выемкой на две 
лопасти. Шея сильно укорочена, шейный перехват не выражен. Задние 
конечности исчезли, а передние превратились в весловидные грудные 
плавники. У большинства имеется спинной плавник — продольная скла-
дка кожи.Хвостовой плавник с хвостовым стеблем — главный локомотор-
ный орган1. Грудные плавники направляют движение тела вверх и вниз, 
а спинной плавник придает телу большую устойчивость в воде. Все плав-
ники выполняют также роль терморегуляторов, в связи с чем они прони-
заны мощными пучками кровеносных сосудов специфического устройства 
(«комплексные сосуды», по Томилину, 1951). Кожный покров очень 
упругий. Эпидермис сверху полностью не ороговевает, а снизу имеет 
ячеистую структуру, в которую входят (по одному в каждую ячейку) вы-
сокие зубо- или пальцевидные сосочки дермы (Соколов, 1955). Ниже 
сосочков дермы расположена густая вязь коллагеновых и эластиновых 
волокон, пространство между которыми заполнено жидким жиром (жи-
ровой пласт). Такое строение кожных покровов не только защищает 
организм от теплопотерь и повышает силу сцепления эпидермиса с дер-
мой, но и действует как превосходный демпфер, который глушит силы 
трения при быстром поступательном движении животных2. Возникающие 
вокруг плывущего китообразного беспорядочные (турбулентные) потоки 
благодаря особенностям его кожи переводятся в наиболее выгодные для 
пловцов ламинарные потоки, при которых резко снижаются силы трения. 
Вихревые потоки могут сбиваться также волновыми активными 

1 При помощи подводной киносъемки во Флоридском аквариуме установили,что 
сжатый с боков хвостовой стебель у продвигающихся китообразных совершает удары 
вверх — вниз в вертикальной плоскости, образуя угол до 70°. При этом,когда стебель 
движется вниз, хвостовые лопасти относительно оси тела наклоняются кверху, и, 
наоборот, при движении стебля вверх лопасти наклоняются вниз. Скорость пере-
движения животных зависит от ударов хвостового стебля и наклона лопастей. При 
быстром плавании характерна небольшая амплитуда движений хвостового стебля и 
сравнительно частые его удары. Например, дельфин длиной 210 см, плывший со ско-
ростью 33,3 км/час, ударял стеблем 3,4 раза в секунду, а при 2,5 удара скорость 
его снижалась до 16,7 км/час (Purry, 1949; Schevill, 1961). 

2 Демпфирование в покровах стремительно плывущих китообразных достигается 
тем, что гладкий эпидермис и верхняя часть дермы в местах наибольшего сопроти-
вления в пограничном слое воды давят на жидкий жир, который под давлением 
перемещается в узких проходах между очень упругими коллагеновыми волокнами 
(Томилин, 1961а). 
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движениями самой кожи вокруг тела. Вследствие всех этих особенно-
стей кожи, формы тела и сильной мускулатуры китообразные способны 
развивать огромную скорость1. Кожа также защищает их тело от пов-
реждений и в случае ранений спазматически стягивает раны. Волосяной 
покров редуцирован, кроме одиночных щетинок на голове; у одних во-
лоски выполняют функцию органов осязания (усатые киты), а у других 
исчезают в конце зародышевой жизни (зубатые киты). Окраска тела 
может меняться либо с возрастом (побеление белух, появление пятен у 
нарвалов и пятнистых дельфинов Stenella plagiodon), либо вследствие 
индивидуальной и географической изменчивости, или же в результате 
травм, сдирания пигментированных участков кожи и деятельности экто-
паразитов (у серых китов,полосатиков, серых дельфинов и др.).Сальные и 
потовые железы отсутствуют. Единственная пара млечных желез распо-
ложена под жировым пластом по бокам и несколько впереди мочеполо-
вого отверстия. Сосок (у самцов отсутствует) скрыт в глубоком кожном 
кармане, откуда выступает лишь в лактационный период. 

Одна (у зубатых китов) или две (у усатых китов) ноздри открываются 
наверху головы. Надчерепная часть носового канала замыкается системой 
мыщц и не пропускает воду в дыхательные пути. Носовой канал большин-
ства китообразных связан с особыми мешками и играет важную роль звуко-
сигнального органа. Специфическое устройство гортани помогает изо-
ляции дыхательного и пищеводного путей, что необходимо для безопасного 
дыхания при наличии воды в ротовой полости. Легкие вытянутой формы, 
крупные, крайне эластичные и упругие, расположены дорсально, что при-
дает телу кита в воде более устойчивое положение. В легких сильно раз-
виты мускулатура альвеолярных мешков и хрящевые кольца в дыхатель-
ных путях (не только в крупных бронхах, но у зубатых китов — даже 
в бронхиолях). Плоскость диафрагмы относительно оси тела наклонена 
назад вверх. Слюнные железы рудиментарны или отсутствуют. Желудок 
многокамерный, обычно из одного мускульного и двух-трех железистых 
отделов, но у клюворылых китов общее число камер достигает 14. Желч-
ного пузыря нет. Сфинктеры отверстий — мочеполового (у самок) и ана-
льного — препятствуют проникновению воды в кишечник и родовые пути. 
Почки расположены позади печени и состоят из множества мелких плотно 
соединенных долек, покрытых общей тонкой оболочкой. Количество долек 
в одной почке варьирует от 145—459 у дельфинов до 5377—6372 у усатых 
китов (Kamiya, 1958). Копулятивный орган самцов обычно конусовидный, 
без os penis, расположен в особой сумке. Овально вытянутые семенники 
лежат в полости тела, позади почек. Самки внешне отличаются от сам-
цов короткой промежностью и наличием пары сосков по бокам мочеполо-
вой щели. Матка двурогая. Плацента диффузная. 

Головной мозг относительно маленький, шаровидно-сдавленной 
формы, с хорошо развитыми извилинами на больших полушариях. Обоня-
тельные доли недоразвцты или отсутствуют. Орган обоняния редуциро-
ван. Слабо развит орган вкуса, сравнительно хорошо — органы осязания 
и зрения. Роговица глаза плоская, склера утолщенная, хрусталик ша-
ровидный, с высокой преломляющей способностью. Слезные железы и 
слезные каналы отсутствуют. Из органов чувств лучше всего развит орган 

1 Использование принципа строения кожи китообразных в обшивках подвод-
ных частей судов и в подводных лодках позволяет резко увеличить их быстроходность. 
Модель с обшивкой, имитированной под кожу дельфинов, в условиях опыта позво-
лила увеличить скорость на 50% по сравнению с контрольной моделью. Оказалось, 
что дельфин испытывает в воде сопротивление в 10 раз меньшее, чем равновеликая 
модель с обычной обшивкой при той же толкающей силе (Kramer, 1960). 
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слуха (рис. 1). У ш н ы е р а к о в и н ы р е д у ц и р о в а н ы . Н а р у ж н ы й с л у х о в о й 
проход очень у з к и й , у многих слепой и л и н а г л у х о з а к р ы т у ш н о й проб-
кой, состоящей из п е р е р о д и в ш и х с я к л е т о к эпителия и ж и р о в ы х в к л ю -
чений (усатые киты) . У ш н а я пробка своей п р о к с и м а л ь н о й частью 
примыкает к слепому концу перепончатого выроста , напоминаю-
щего п а л е ц перчатки . Д р у г о й — открытый — конец перепончатого выроста 
с в я з а н с б а р а б а н н о й перепонкой , напоминающей с л о ж е н н ы й з о н т и к . 
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Рис. 1. Схема фронтального разреза уха усатых китов 
1 — наружное слуховое отверстие; 2 — наружный слуховой проход; з — расширенная часть на-
ружного слухового канала; 4 — кости черепа; 5 — ушная пробка с возрастными слоями; в — фиб-
розный слой соединительной ткани; 7 — перепончатый пальцевидный отросток, вершиной обращен-
ный в слуховой канал; 8 — барабанная перепонка (в виде сложенного зонтика); 9 — молоточек; 
10 — наковальня;- 11 — стремечко; 12 — круглое окно; 13 — барабанная полость; 14 — барабан-
ная кость (bulla tympani); 15 — околоушная кость (perioticum); 16 — внутренний слуховой проход; 
17 — улитка; 18 — овальное окно; 19 — преддверие; 20 — полукружные каналы; 21 — слой сала 

Вершинка этого «зонтика» соединена с молоточком, который одновременно 
скреплен с bulla tympani. Все три слуховые косточки маленькие, но 
очень плотные и тяжелые. Амплитуда движения стремечка, примыкаю-
щего к овальному окошечку, увеличивается по сравнению с амплитудой 
движения барабанной перепонки почти в 30 раз, но во столько же раз 
теряет в силе (Fraser a. Purves, 1959). Кости petro-tympanicum массивные, 
плотные, окружены воздушными полостями. Строение внутреннего уха 
очень сложное, что соответствует его высокой чувствительности к зву-
ковым и ультразвуковым колебаниям. Улитка сильно увеличена, особенно 
по сравнению с маленькой вестибулярной частью лабиринта. В улитке 
развивается вторичная спиральная пластина; слуховой нерв весьма круп-
ный. По заключению Фрейзера и Первеса (Fraser а. Purves, 1959) и Рей-
сенбаха де Хан (Reisenbach de Haan, 1957), звуковые колебания пере-
даются во внутреннее ухо не прямо через кости черепа, а только через 
кости среднего уха. Эффективность передачи обусловлена подвешенным 

9-
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положением тяжелых костей petro-tympanicum, которые через систему 
слуховых косточек передают малейшую вибрацию черепа, вызванную 
звуком под водой. Окружение os petro-tympanicum воздушными поло-
стями с пеной из жировой эмульсии позволяет китам определять направ-
ление звука под водой и местоположение источника звука. Структура 
среднего и внутреннего уха позволяет воспринимать ультразвуковые 
колебания и использовать слух для эхолокации (Schevill a. McBride, 
1956; Schevill a. Lawrence, 1956; Kellogg, 1958, 1959; Wood, 1959). 

Кости черепа губчатые, с большим количеством жира. Череп в связи 
€ развитием китового уса или многочисленных гомодонтных зубов сильно 
вытянут в ростральной части, образованной челюстными и сошниковой 
костями. 

Проксимальной частью челюстные кости налегают на укороченные 
лобные. Костные ноздри сдвинуты далеко назад. Носовые кости укорочены 
и прилегают к переднему краю лобных. Теменные вследствие разрастания 
верхнезатылочной кости, соприкасающейся передним выступом с задними 
краями лобных костей,оттеснены в бока и назад. Костное нёбо путем сближе-
ния крыловидных костей вытянуто назад, отодвигая хоаны к трубчатой 
гортани. Мозговая коробка округлая и укороченная. Нижние челюсти, 
как и кости лицевого отдела, сильно вытянуты и спереди сочленены связ-
ками (усатые киты) либо сращены (зубатые киты); однако симфиз у мно-
гих непрочен. 

Сочленения передних конечностей, кроме плечевого, неподвижны. 
Скелет грудных плавников в проксимальной части укорочен, в дисталь-
ной удлинен и уплощен. Пальцев четыре или пять, средние несут увели-
ченное количество фаланг и удлинены, крайние — уменьшенное и сильно 
укорочены. Ключиц нет. Лопатка широкая, без гребней, у большинства 
видов с двумя отростками. Рудименты таза (две отдельные косточки) с 
позвоночником не связаны. У самцов к ним прикреплена проксималь-
ная часть пениса, а у самок — мыщцы, расширяющие влагалище. 

В позвоночнике дифференцированы четыре отдела: шейный (очень 
короткий, с уплощенными позвонками), грудной, поясничный и хвосто-
вой. Грудной отдел, в отличие от поясничного, несет ребра, а хвостовой — 
Y-образные косточки, сочленяющиеся с гемальными бугорками на 
нижней стороне хвостовых позвонков. Общее число позвонков 41—98. 
Межпозвоночные хрящеподобные диски придают позвоночнику высокую 
подвижность. Редукция зигапофизов и крестцового отдела увеличивает 
свободу движения и гибкость задней половины позвоночника при работе 
хвостового стебля. Сильные мыщцы хвоста расположены вдоль позво-
ночного столба, по обе стороны остистых отростков и в задней части хво-
стового отдела переходят в мощные сухожилия. В соответствии с этим 
остистые отростки к заднему концу позвоночника уменьшаются и исче-
зают. 

С грудиной сочленены от одной до восьми пар ребер. Общее же число 
ребер варьирует от 10 до 17. Ребра (первые 2—8 пар) сочленены бугорком 
с поперечным отростком, а головкой — с телом позвонка; задняя пара, 
лишенная головки, сочленена только с поперечным отростком. 

При измерении тела китообразных делают следующие промеры 
(рис. 2): 

1 — зоологическая длина — от конца морды (верхних челюс-
тей) до выемки хвостового плавника по прямой; 2 — антепекторальная 
длина — от конца морды (верхних челюстей) до переднего края основания 
грудного плавника; 3 — меньшая длина грудного плавника — от его 
вершины до подмышки; 4 — большая длина грудного плавника — от 
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его вершины до переднего края основания плавника; 5 — ширина груд-
ного плавника — поперечная ширина в самом широком месте; 6 — размах 
(или ширина) хвостового плавника — расстояние между концами хвос-
товых лопастей; 7 — продольная ширина хвостового плавника — от се-
рединной выемки по оси тела до перехвата хвостового стебля; 8 — вы-
сота спинного плавника — от его вершины по вертикали до линии спины; 

Рис. 2. Схема измерений тела китообразных 

3 — длина дыхала усатых китов — от переднего до заднего конца пра-
вой либо левой щели по прямой; 10 — ширина дыхала зубатых китов 
(кроме кашалота) — расстояние между концами рожек по прямой; 11 — 
длина хвостового стебля — от выемки хвоста до центра анального отверс-
тия; 12 — длина клюва зубатых китов — от кончика верхних челюстей 
до переднего края основания жировой подушки; 13 — длина спинного 
плавника — длина по его основанию. 

Промеры от выемки хвоста до вершины спинного плавника (14) и до 
его заднего края (15), а также промеры от конца морды (верхних челюстей) 

11 
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до угла рта (16), до центра глаза (17) и до дыхала (до переднего края его 
щели) (18) берутся по прямой (рис. 2). 

При измерении черепа обычно берут следующие промеры (рис. 3): 
1 — длина черепа или кондилобазальная длина — от переднего конца 

рострума до заднего пункта затылочных мыщелков; 2а — кондилопре-
максиллярная и 26 — кондиломаксиллярная длина — от переднего конца 
межчелюстных (челюстных) костей до заднего пункта затылочных мыщел-
ков; 3 — скуловая ширина — наибольшая между proc. zygomaticus; 
4 — глазничная или межглазничная (надглазничная) ширина — 
наименьшая в области межглазничного промежутка; 5 — кондильная 
ширина — между наружными краями затылочных мыщелков; 6 — длина 
рострума: у зубатых китов — от переднего конца рострума до линии, 
соединяющей предглазничные (антеорбитальные) выемки челюстных кос-
тей; у полосатиков — от переднего конца межчелюстных костей до линии 
основания рострума (BE), соединяющей задний кривой край правой и 
левой челюстных костей (лобно-носовые отростки на заднем конце че-
люстных! костей в эту длину не входят); у гладких и серых китов — от 
переднего конца рострума до линии, соединяющей пункты сразу впереди 
глазничных отростков os maxillare; 7 — ширина рострума у основания: 
у зубатых китов — между антеорбитальными (предглазничными) выемками 
челюстных костей, у усатых китов — между пунктами сразу впереди 
глазничных отростков os maxillare; 8а — длина os maxillare и 86 — os prae-
maxillare по прямой сверху от переднего до заднего конца этих костей; 
9а — длина лобно-носового отростка челюстной кости полосатиков — 
от заднего конца этой кости до линии основания рострума; 96 — длина 
глазничного отростка челюстной кости — от внешнего конца отростка 
до угла, образованного наружным контуром челюстной кости близ ос-
нования рострума; 10 — длина зубного ряда — от переднего края пер-
вого зуба до заднего пункта последнего зуба; 11 — расстояние между 
лобно-носовым и глазничным отростками челюстной кости (у полосатиков) — 
от задней точки лобно-носового отростка до наиболее выступающей 
точки глазничного отростка; 12 — fossa pterygoidea — ширина между 
задними концами крыловидных костей на нижней стороне черепа в области 
впадины; 13 — высота (а) и длина (6) fossa temporalis (у зубатых китов) — 
наибольшая и по вертикали и по горизонтали в области височно-
теменной впадины; 14 — ширина рострума на середине его длины; 15 — 
высота нижней челюсти зубатых китов — наибольшая высота в заднем 
отделе нижней челюсти. 

Индексы промеров тела выражают в процентах от зоологической длины, 
а индексы промеров черепа — в процентах от кондилобазальной (кондило-
премаксиллярной) длины черепа. 

Зубные формулы записывают дробью: в числителе — количество верх-
них зубов слева и справа (через тире), а в знаменателе — количество 
нижних. 

В формуле позвоночника буквы означают число позвонков в отделах 
позвоночника: С— шейном, D — грудном, L — поясничном и Ca — хвос-
товом. В формуле* грудного плавника римскими цифрами обозначены 
пальцы, а арабскими — количество фаланг в каждом из них (без пястных 
косточек). 



Рис. 3. Схема измерений черепа китообразных 
1 — вид сверху; II — задний конец челюстной кости; III — вид сверху; IV — вид сбоку; V — вид 

снизу; VI — нижняя челюсть сбоку 
а . о.— антеорбитальная выемка; В. ос. — basiocclpitale (основная затылочная кость); С — condilus 
occipitalis (затылочный мыщелок); Е. ос.— exoccipitale (боковая затылочная кость); F— frontale (лоб-
ная кость); Jug.—jugale (скуловая кость);!..—lacrimale (слезная кость); Мх—maxillare (верхнечелюст-
ная кость); N — nasale (носовая кость); п. рг. тх — лобно-носовой отросток челюстной кости; Orb. 
рг. тх — глазничный (он же верхнеглазничный, боковой или скуловой) отросток челюстной кости; 
Ра — parietale (теменная кость); Pal.— palatinum (небная кость); Ртх — praemaxillare (межчелюст-
ная кость); Ptg — pterygoideum (крыловидная кость); S . о.— supraoccipitale (верхнезатылочная 
кость); Orb. pr. fr.— глазничный (он же верхнеглазничный или боковой) отросток лобной кости; 
Sq — squamosum (чешуйчатая кость); v — vomer (сошник); Z. pr.— processus zygomaticus (скуловой 

отросток чешуйчатой кости) 
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
И МИГРАЦИИ КИТООБРАЗНЫХ 

В океане преграды выражены гораздо слабее, чем на суше. Поэтому 
виды отряда Cetacea занимают широкий, а некоторые космополитный ареал 
(полосатики, косатки и др.). В связи с тем, что условия жизни в разных 
широтах океана резко различны и в некоторых поясах определяются 
сезонами года, у широко распространенных видов исторически вырабо-
тались сезонные миграции и (в пределах больших ареалов) сложились 
разные географические расы. 

Весной и летом в холодных водах развивается масса ракообразных,, 
которая привлекает китов для нагула. Районы нагула характеризуются 
плотными скоплениями фито- и зоопланктона и считаются наилучшими 
для китобойного промысла. Расположены они в водах, хорошо удобрен-
ных биогенными веществами (фосфатами и нитратами), в зонах стыка 
течений с разными температурами (например, Алеутского и Аляскинского, 
Ойя-сио и Куро-сио и т. п.). Осенью количество пищи на полях нагула 
резко уменьшается, и киты передвигаются зимовать в умеренные и теп-
лые широты, где в это время складываются наиболее благоприятные ус-
ловия для рождения детенышей. Так ежегодно совершаются регулярные 
сезонные миграции между районами нагула и районами размножения,, 
разъединенными иногда пространством в тысячи километров. Установ-
лено (Mackintosh, 1942; Laws, 1959; Земский, 1960), что у финвалов и 
синих китов первыми появляются на полях нагула и первыми откармли-
ваются старые самки; гораздо позднее нагул, как и спаривание в теплых 
водах, начинается у молодых самок. 

Резкая смена температур среды, неизбежная при миграциях из ледя-
ных вод в тропические и при постоянных погружениях на значительные 
глубины, обусловливает развитие у китообразных весьма совершенной 
регуляции тепла. Терморегуляцию наиболее эффективно и тонко осущест-
вляют грудные, хвостовые и спинные плавники, в которые входят крупные 
специфические комплексные сосуды, или «пучки» (Томилин, 1950, 1951). 
Разумеется, эта функция не умаляет важнейшей роли плавников при дви-
жении китообразных. Каждый комплексный сосуд («пучок») состоит 
из мускулистой артерии, окруженной венцом (из 6—20) тонкостенных 
вен^причем все вены обвиваются вокруг артерии по спирали. Крупные 
пучки распадаются на более мелкие. Специфическое строение пучков 
обеспечивает в них весьма эффективный теплообмен артериальной и ве-
нозной крови. Комплексные сосуды, имеющиеся только в плавниках, 
способны резко изменять интенсивность кровотока вследствие сильной вазо-
моторной изменчивости мускулистой артерии пучка. При намечающемся 
перегреве тела кровь интенсивнее поступает в плавники и отдает избыток 
тепла в наружную (всегда более холодную, чем тело) среду; при отсутст-
вии перегрева в холодной среде кровоснабжение в плавниках резко умень-
шается и отдача тепла сводится к минимуму. Если китообразных извлечь 
из воды, у них быстро наступает перегрев тела, так как в воздухе 
плавники, несмотря на усиленный приток крови, не могут отдавать не-
обходимое количество тепла; в таких условиях температура тела нормаль-
ная (36—37°) поднимается до 42°,6 и наступает тепловой удар. 

Регулярные миграции китов подтверждаются непосредственными на-
блюдениями с берегов и в море во время китобойного промысла, а 
также данными о сезонных колебаниях уловов, о сезонных изменениях 
кормов в областях нагула,о колебании упитанности китов и результата-
ми мечения 

1 Повреждения от меток для китообразных не опасны, так как упругая кол л are-
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Все виды полосатиков (возможно, за исключением полосатика Брайда) 
имеют по крайней мере по два подвида, которые исторически сложились 
в северном и южном полушариях. Этому обстоятельству благоприятство-
вали: а) диаметральная противоположность сезонов в северном и южном 
полушариях; б) мало благоприятные условия жизни в экваториально-
тропическом поясе (бедность кормов и затруднения в терморегуляции, см. 
ниже). Это способствовало то более, то менее полной разобщенности попу-
ляции большинства видов крупных китов. Так как воды южного полу-
шария на тех же самых широтах холоднее северных и поля нагула бо-
гаче кормами, в южном полушарии сложились более рослые подвиды. 
Такая географическая изменчивость подтверждается как сравнением мас-
совых измерений длины китов в обоих полушариях, так и сравнением 
величины тела одновозрастных самок северных и южных финвалов. 
(Томилин, 1953). Эта изменчивость показывает, что популяции полоса-
тиков северного и южного полушарий не смешиваются между собой. 
Роль известного барьера здесь выполняет, по-видимому, высокая тем-
пература экваториально-тропического пояса. Температура среды ока-
зывает на китообразных сильное влияние: когда у подопытных дельфинов-
белобочек ограничивали возможность теплоотдачи, у них при движениях 
хвостовым стеблем повышалась температура тела, иногда со смертельным 
исходом (Томилин, 1948, 1951). 

В условиях высокой теплопроводности воды и отличной теплозащиты 
китообразных (жировой слой, огромная масса тела) органы терморегуля-
ции (плавники) хорошо выполняют свое назначение при резкой разнице 
температур тела и среды, но неспособны полностью предотвратить пере-
грев организма, если температура наружной среды будет приближаться 
к температуре тела. Это особенно относится к тем китообразным, которые, 
привыкнув питаться в поверхностной толще воды (полосатики), попадают 
в тропические условия. 

Затруднения в терморегуляции, возможно, одна из основных причин 
редкой встречаемости большинства видов китов в тропическом поясе. За-
труднения подобного рода испытывают прежде всего крупные китообраз-
ные, тело которых охлаждается медленнее, чем у мелких (исключение 
представляет кашалот, горбатый кит и теплолюбивый полосатик Брайда: 
первый легко избегает перегрева, ныряя на значительную глубину, вто-
рой интенсивно отдает избыток тепла через огромную поверхность сильно 
увеличенных грудных и хвостовых плавников, а у третьего приспособле-
ния против перегрева тела пока не изучены). Не испытывают ущерба в 
тропическом поясе дельфины, масса тела которых много меньше, чем у китов. 

О редчайших переходах китов через экваториально-тропический 
пояс свидетельствуют сводные результаты мечения1: из 7300 китов, 
помеченных в Антарктике и в водах южного полушария в 1932—1958 гг. 
(4694 финвала, 782 синих кита, 1699 горбачей, 78 кашалотов и 47 прочих), 
еще ни один не добыт в северном полушарии. Полученные же обратно 
к концу сезона 1959/60 г. 716 меток (497 от финвалов, 91 от синих, 123 от 
горбачей, Зот кашалотов и 2 от китов неустановленного вида) показывают, 
что южные полосатики ежегодно из области зимовок возвращаются в 

новая ткань спазматически стягивает даже крупные раны. Это наблюдалось нами 
на заколотых ножом дельфинах, кровь которых почти не вытекала; подобные кожные 
рефлексы отмечал на раненых гриндах и Kock (1956). Этими рефлексами объясняет-
ся быстрое заживление ран на теле китов даже при ранениях крупными гарпунами. 

1 В последнее время установлена возможность мечения китов с вертолетов 
(Clarke, 1956), а для мечения детенышей изобретены специальные безопасные метки, 
которые ярко окрашивают ворвань в окружении ранки, что хорошо заметно при 
разделке. 
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1. Balaenoptera musculus — 
Синий кит — — чл чл ? — — — чл МЛ мл мл 

2. Balaenoptera physalus — 
Сельдяной кит — — чл мл чл чл — — ОЛ ол ол ол 

3. Balaenoptera borealis — 
Сайдяной кит — — чл мл ? — — — чл лм лм ол 

4. Balaenoptera edeni — 
Полосатик Брайда . . . . чл чл 

5. Balaenoptera acutorostrata — 
Малый полосатик . . . . — — мл ол мл ? — — ол ол ол ол 

6. Megaptera nodosa — 
Горбатый кит — чл чл ? ? — — ол ол мл мл 

7. Balaena mysticetus — 
Гренландский кит . . . . — — — 43 — 43 ? м м мз мз — 

8. Eubalaena glacialis — 
Южный кит — — ч чл — . — — — — мл мл м 

9. Eschrichtius gibbosus — 
Серый кит — — ол ол мл мл 

10. Physeter catodon — 
чк чл — — — — — ол ол ол 

11. Kogia breviceps — 
+ Карликовый кашалот . . . ? + 

12. Berardius bairdii — 
ол ол ол 

13. Hyperoodon ampullatus — 
Высоколобый бутылконос. — — чл мл чл — — — — — — — 

14. Ziphius cavirostris — 
Настоящий клюворыл . . — — ч ? — — — — — ол мл мл 

15. Mesoplodon steinegeri — 
р Командорский ремнезуб . ч р р 

lg. Mesoplodon bidens — 
Атлантический ремнезуб . — — ч ? — — — — — — — — 

17. Delphinapterus leucas — 
+ Белуха OK OK О + + + + О мк 

18. Monodon monoceros — 
Нарвал — — — м р м м м ч — — — 

19. Delphinus delphis — 
Дельфин-белобочка . . . чл OK мл р р — — — — ? + ол 

20. Stenella caeruleo-albus — + Полосатый продельфин . . — — р — — — — — — р + + 
21. Tursiops truncatus — + Афалина. f чл OK м р — — • — — — + + + 
22. Lissodelphis borealis— 

Северный китовидный дель-
? фин — — — — — — — — — + + ? 

23. Lagenorhynchus albirostris — 
Беломордый дельфин . . . — — + + — — — — — — — — 

24. Lagenorhynchus acutus — 
Белобокий дельфин . . . — — м + р — — — — • — — 

25. Lagenorhynchus obliquidens— 
Тихоокеанский короткоголо-

+ ? + + 
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Т а б л и ц а (окончание) 
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2 А. Г. Томилин 
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26. Grampus griseus — 
+ ? + + 

27. Globicephalus melas — 
Гринда — — + ? + + + 

28. Pseudorca crassidens — 
+ — — — — — — + + + 

29. Orcinus orca — 
+ О м — — — О Л ол О о 

30. Neomeris phocaenoides — 
Бесперая морская свинья р + 

31. Phocaenoides dalli — 
Белокрылая морская сви-
нья — — — — — — — — мл + + + 

32. Phocaena phocaena — 
? ? Морская свинья ОЛ OK Л OK м ? — ? мл + О + 

П р и м е ч а н и е : о — обычен; ч — чрезвычайно редок (редчайшие случайные 
заходы); к — встречается круглый год; з — встречается зимой; л — встречается в лет-
нее полугодие; м — малочислен; + обитает, но неизвестно в каком количестве; 
— отсутствует; ? нет данных. 

Антарктику, где в течение летнего сезона передвигаются из района в 
район (Rayner, 1939; Mackintosh, 1952,1955; Brown, 1956,1957, 1959,1960). 

То же самое можно сказать про северное полушарие: из помеченных 
в 1949—1958 гг. в водах Японии, Курильской и Алеутской гряды 2593 
кашалота, 446 финвалов, 32 синих китов, 190 сейвалов 254 горбачей 
ни один не обнаружен в южном полушарии. Добытые же 153 меченых 
кита (55 финвалов, 27 сейвалов и полосатиков Брайда, 64 кашалота, 
3 горбача и 4 синих кита) убиты после мечения через сроки от нескольких 
дней до 8 лет, притом большинство взято вблизи районов ме-
чения (Omura a. Kawakami, 1956; Nemoto, 1959; Берзин, 1959; Слепцов, 
1955; Томилин, 1960). Метки показывают, что популяции китов бывают 
приурочены к какой-либо определенной области Мирового океана; регу-
лярные сезонные миграции киты совершают только в пределах своих 
полушарий — северного или южного. 

Способы ориентирования китов во время миграций не изучены. Воз-
можно, ведущую роль при этом играет эхолокация: способность издавать 
и воспринимать звуки и ультразвуки у китообразных развита велико-
лепно (см. ниже). При этих условиях рельеф дна, глубина и близость 
берега, «прощупываемые» звуками, могут служить ориентирами на пути 
мигрантов. Не исключена также во время миграций китообразных тор-
мозящая или стимулирующая роль температуры на поверхности воды в 
разных широтах. 

Распространение мелких китообразных изучено гораздо хуже, чем 
крупных китов. Имеющиеся скудные данные показывают, что переме-
щения дельфинов ограничиваются сравнительно узким пространством, 
а иногда лишь периодическим (сезонным) приближением к берегу или от-
ходом в открытое море (Цалкин, 1938; Brown a. Norris, 1956). Некоторые 
виды дельфинов проявляют относительную оседлость, как, например, 
серый дельфин в водах Новой Зеландии (Parker, 1935) или афалина в 
водах Флориды (Caldwell, 1954). Общие сведения о распространении 
китообразных в морях С6€Р"1Ютказаны в виде таблицы. 
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Дыхательный центр китообразных мало чувствителен к повышенному 
содержанию углекислоты в крови. Это позволяет им надолго задерживать 
дыхание и длительное время без перерыва охотиться под водой. Китооб-
разные периодически выныривают на поверхность воды и совершают 
быстрый дыхательный акт (выдох—вдох), во время которого открывается 
плотно закрытое дыхало (ноздри) и тут же закрывается снова. Дыхатель-
ный акт всегда начинается с сильного и короткого выдоха, за которым 
сразу же следует еще более укороченный вдох. Выдох и вдох, вместе взя-
тые, занимают время от десятых долей секунды (у дельфинов) до несколь-
ких секунд, причем у многих китообразных выдох сопровождается фон-
таном. Схема дыхательных движений показана на рис. 4. 

Рис. 4. Схема дыхательных движений китообразных 
А — зондирование и промежуточные погружения- с фонтанами у китов; Б — нерегулярные 

погружения дельфинов 

Фонтаны обычно образуются из пара, конденсированного в выдыхаемом 
воздухе, если позволяет температура среды (паровой фонтан). Иногда к 
пару примешиваются мелкораспыленные брызги из той воды, которая за-
держивается в наддыхальной ямке или почему-либо попадает в носовую 
полость (смешанный фонтан); если при этом конденсации пара не проис-
ходит (в тропиках), то распыленные брызги образуют брызговой фонтан. 
Дыхательная пауза продолжается у разных видов от нескольких секунд 
до (максимум!) двух часов.Между двумя дыхательными паузами китообраз-
ные, поднявшись на поверхность, совершают одно или несколько дыханий 
(выныриваний) с промежутками лишь в несколько секунд. В эти промежут-
ки киты ныряют мелко (промежуточные погружения) и, лишь закончив се-
рию выдохов — вдохов, снова надолго и глубоко погружаются в воду. 
Обычно после более длительной дыхательной паузы следует и большее ко-
личество дыхательных актов в серии. У многих дельфинов промежуточных 
погружений не бывает, так как между дыхательными паузами они дышат 
только один раз. Во время ныряния, как и у ластоногих, значительно замед-
ляется частота ударов сердца (брадикардия) (McBride a. Kritzler, 1951; 
Harrison, 1957). Количество выныриваний, длительность дыхательных 
пауз и характер фонтанов, несмотря на известное разнообразие, для 
каждого вида более или менее специфичны. 

Опыты над дельфинами-белобочками позволили установить (Томилин, 
1947) у китообразных два рефлекса выныривания. Один состоит в том, 
что открывание дыхала и очень короткий выдох — вдох совершаются каж-
дый раз, как только тело китообразных выставляется из воды, притом 
независимо от длительности дыхательной паузы. Основным раздра-
жителем для открывания дыхала служит ощущение смены среды (во-
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да—воздух) Поэтому выныривание китообразных всегда сопровож-
дается выдохом—вдохом, и дыхательный акт не начинается до выстав-
ления из воды. Искусственно выставляя дельфинов из воды, их можно 
заставить дышать разным темпом и сократить их нормальную дыхатель-
ную паузу в десятки раз. 

Другой рефлекс связан с движением хвоста: перед самым выдохом 
или в начале выдоха дельфины ударяют хвостом так, что к моменту вдоха 
дыхало занимает наиболее высокое положение над уровнем воды. 

Оба рефлекса предотвращают попадание воды в легкие во время ды-
хательного акта и делают дыхание совершенно безопасным при любой 
погоде как для бодрствующих, так и для спящих животных (спят китооб-
разные на поверхности или в самой поверхностной толще воды, не нару-
шая ритмики дыхания и поддерживая тело вблизи поверхности сла-
быми ударами хвоста; при каждом выставлении тела у них непроиз-
вольно совершается дыхательный акт). 

Подобным рефлекторным образом дыхание китообразных осуществ-
ляется в течение всей их жизни. Первый вдох новорожденного, рождаю-
щегося обычно под водой, происходит под влиянием того же раздражи-
теля — ощущения смены среды, т. е. при выставлении на воздух. 

Э1И рефлексы объясняют большое количество до сих пор мало понят-
ных фактов в поведении китообразных и позволяют глубже понять сущ-
ность сильно выраженных у них стадных и родительских инстинктов. 
На основании этих рефлексов у китообразных выработалась привычка 
оказывать помощь другим особям того же (а при содержании в неволе и 
чужого) вида. Во всех случаях оказания такой помощи используется 
безусловный раздражитель (смена среды), посредством которого вызыва-
ется дыхательный акт у пострадавшего, раненого или обессилевшего 
животного. Для этого здоровые китообразные, действуя головой и груд-
ными плавниками, а иногда подхватывая ослабевшее животное с боков, 
выталкивают его из воды: тогда у него неизбежно возникает дыхательный 
акт и устраняется угроза удушья в воде. Подобное поведение по отно-
шению к ослабевшим, оглушенным, больным и раненым особям, а так-
же поведение самок по отношению к ослабевшим и даже мертворожденным 
детенышам наблюдалось у атлантической и черноморской афалины 
(McBride, 1940; Томилин, 1940;McBride a. Hebb, 1948; Moore, 1953, 1955; 
Sibenaler a. Caldwell, 1956), тихоокеанской афалины (Hubbs, 1953), бе-
лухи (Nielsen og Degerboll, 1930), серого кита (Andrews, 1914), тихооке-
анского короткоголового дельфина, дальневосточного дельфина-белобочки 
(Brown a. Norris, 1956), горбатого кита (во время мечения), кашалота и, 
вероятно, будет обнаружено у всех видов Cetacea. 

Многие из тех реакций, которые считались проявлением материнского 
и стадного инстинктов, становятся понятнее с точки зрения условий, 
необходимых для проявления рефлексов выныривания при оказании 
помощи ослабевшим и раненым особям (стимуляция дыхания). Смысл 
поведения самки, когда она, рискуя жизнью, не оставляет детенышей 
(«материнский инстинкт»), или группы особей, которая крутится возле 
раненого животного («стадный инстинкт»), очевиден: в условиях сутолоки 
пострадавшего легче вытолкнуть к поверхности и вызвать у него дыха-
тельный акт. Такое поведение перестает быть целесообразным в тех слу-
чаях, когда обессилившее животное волнами выносит на берег: тогда 
остальные, стремясь ему помочь, сами в конце концов оказываются на 

1 В связи с этим кожа головы китообразных, особенно возле дыхала, обладает 
повышенной чувствительностью. Белькович (1959) в этих участках кожи у белухи 
нашел резко увеличенное количество клеток Меркеля. 

2* 
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берегу (Томилин, 1958, 1961). Именно этим можно объяснить случаи 
одновременного обсыхания гринд до 300, малых косаток до 800, кашалотов 
до 37, некоторых видов клюворылых до 40 голов. 

Нервная система китообразных высоко развита и позволяет им сво-
бодно ориентироваться в толще воды. Органы чувств при водном образе 
жизни сильно изменились: одни, утратив биологическое значение, реду-
цировались (органы обоняния), другие, напротив, достигли большого 
совершенства (орган слуха). В условиях постоянного промывания рото-
вой полости водой орган вкуса развит относительно слабо; недостаточно 
развитой избирательной способностью объясняются находки инородных 
тел в желудках китообразных, особенно тех, которые питаются придон-
ными организмами. Осязание развито хорошо. Через кожные рецепторы 
при выныривании ощущается смена среды, являющаяся безусловным 
раздражителем для дыхательного акта (рефлекс выныривания). Усатым 
китам волоски на морде помогают ориентироваться в густоте скоплений 
зоопланктона. Китообразные видят не только в воде, но и на воздухе; 
там и тут дальность видимости ограничивается расстоянием лишь в десятки 
метров. Слух у них очень тонкий, воспринимает колебания от 150 до 170 000 
герц. Соответственно острому слуху эти животные способны издавать 
звуки в пределах воспринимаемых ими частот (Kritzler, 1952; Morris, 
Kellogg, Kohler, 1953; Griffin, 1955; Томилин, 1955). К 1961 г. уже бы-
ли записаны фонограммы 12 видов Getacea. Механизм звучания свя-
зан с вибрирующими частями носового канала — резонирующими воз-
душными мешками и пневматическими синусами слуховой области. Воз-
душные мешки зубатых китов могут сразу издавать звуки нескольких 
классов, например и свист, и щелканье (Lilly, Miller, 1961). Сделанный 
щелчок возбуждает в системе воздушных синусов и мешков резонирую-
щие высокие частоты. А так как мешки, сокращая мышцы, способны 
изменять размер и форму, то частоты свиста и щелканий меняются (час-
тотные модуляции). Отсюда — многообразие звуков. Возможно, в звучании 
повинны и мелкие складки слизистой гортани: Jonsgard (1959) полу-
чал скрипы такие, как у дельфинов, пропуская воздух через туго на-
тянутый верхний конец гортани дельфина. Зубатые киты пользуются 
эхолокацией для звуковой ориентации (Kellogg, 1958,1959; Norris, а. 
oth. 1961; Schevill, McBride, 1956; Schevill, Lawrence, 1956; Wood, 1959; 
Тарасов, 1956,1960). Дельфины испускают в воде ультразвуковые сигналы 
двух типов: 1) продолжительные (от 1 до 5 сек.) импульсы с меняющейся 
частотой(свистки разной высоты от 7000 до 20 000 герц) и 2) короткие серии-
импульсы (от 5 до более 100 в секунду) варьирующей продолжительности на 
очень высокой частоте— от 20 000 до 170 000 герц (эти серии напоминают 
щелканье, треск или скрип дверных петель). Первый, реже наблюдаемый 
тип служит для общей ориентировки в окружающей среде (чтобы избегать 
столкновения с берегом, льдами, кораблями и т. д.), а второй, чаще исполь-
зуемый тип —для «гидроакустического ощупывания» окружающих (осо-
бенно незнакомых) объектов и пищи. На скоплениях корма китообраз-
ные быстро собираются в крупные стада; этому способствуют звуковая 
ориентация и эхолокация — основные средства разыскивания пищи с 
дальних расстояний. Ультразвуки особенно полезны китообразному при 
эхолокации, так как они не сбиваются посторонним шумом и многочи-
сленными в воде звуками низких частот. Приближение объекта при 
эхолокации узнается «по уменьшению времени возвращения эха 
от многих сотен последовательных импульсов» (Тарасов, 1960). Спо-
собность к гидролокации у прибрежных видов, чаще соприкасающихся 
со дном, развита лучше, чем у пелагических, а у зубатых китов (в связи 
с поштучным ловом добычи) — выше, чем у усатых китов, издающих 



ОЧЕРК ЭКОЛОГИИ КИТООБРАЗНЫХ 21 

лишь «низкие стоны» (менее 1000 циклов в сек.), но не щелканье и 
скрипы (Schevill, 1961). 

По характеру добывания корма всех китообразных можно отнести 
либо к фильтр овал ыцикам либо к хваталыцикам. 

К фильтровалыцикам относятся усатые киты, которые ловят добычу 
в массовом количестве при помощи цедильного аппарата (китового уса) 
и проглатывают отцеженные организмы целыми партиями. После закры-
вания пасти язык прижимается к нёбу и вытесняет воду из ротовой по-
лости наружу через щели между пластинами китового уса; мелкие же 
организмы, как ситом, задерживаются бахромой и движением языка 
проталкиваются в глотку. У тех китов, которые питаются более крупными 
пелагическими рачками (Euphausiidae, средние и крупные Copepoda), 
стайной рыбой и головоногими моллюсками, усы погрубее, пластины 
короче и бахрома толще (полосатики — планктоихтиофаги имикропланк-
тофаги). При ловле добычи они двигаются порывисто, заглатывая пищу 
большими порциями. Напротив, потребляющие очень мелких пелаги-
ческих рачков или моллюсков снабжены эластичными и длинными плас-
тинами с тонкой волосовидной бахромой (гладкие киты-микропланкто-
фаги). Наконец, киты, питающиеся бентосными рачками, имеют самый 
грубый и очень короткий китовый ус с толстой бахромой (серые киты— 
бентофаги). Они вылавливают добычу в придонных слоях или на дне, 
зачерпывая ее вместе с илистыми массами (Томилин, 1954). Утром и ве-
чером зубатые киты питаются ракообразными и головоногими интенсив-
нее, чем днем (Nemoto, 1959). 

К хваталыцикам относятся зубатые киты; они ловят добычу, как 
правило, поштучно; характер их главного корма накладывает известный 
отпечаток и на поведение — глубину ныряния, длительность дыхатель-
ных пауз, величину стада и т. д. 

Наибольшее число острых конических зубов наблюдается у типично-
рыбоядных форм (до 240 у дельфинов-белобочек), а наименьшее — у пи-
тающихся преимущественно головоногими моллюсками (кашалоты, клю-
ворылые, серые дельфины, нарвалы). 

Киты очень прожорливы. В желудке крупных полосатиков находили 
до 1,5 т ракообразных. Большой аппетит киты могут удовлетворить лишь 
на огромных скоплениях пищи в холодных широтах, куда приходит масса 
китов в весенне-летнее полугодие. Особой скученностью отличается пища 
усатых китов весной и летом. Ракообразные в холодных и умеренных ши-
ротах в зонах стыка холодных и теплых течений развиваются в таком коли-
честве, что создают видимые на значительном расстоянии коричневые поля, а 
сплоченные стаи рыб (например, сельдь, мойва, сайка) занимают иногда 
морскую поверхность в несколько квадратных километров. Скопление 
пищи и ее характер в значительной мере определяют и величину стад 
китообразных. 

Видовой состав рациона каждого вида описываемого отряда меняется 
в зависимости от географического распространения, экологической зоны 
и времени года. В связи с основной пищей разные виды китообразных от-
дают предпочтение тем или иным зонам в океане и, как правило, концен-
трируются в областях высокой биомассы, развивающейся там, где есть 
активное перемешивание воды («полярный фронт»). Одни (планктофаги— 
гладкие киты) предпочитают питаться преимущественно в открытом 
море, в поверхностных слоях воды на скоплениях зоопланктона (мелкие 
ракообразные и крылоногие моллюски); другие (бентофаги — серые киты) 
кормятся в области небольших глубин; третьи (ихтиофаги — большин-
ство видов семейства дельфиновых) ловят стайную рыбу как вблизи, так 
и вдали от берегов, иногда заходят в большие реки и даже поднимаются по 
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ним на сотни километров; четвертые (планктоихтиофаги — большинство по-
лосатиков) имеют смешанный рацион из ракообразных и рыб (редко го-
ловоногих), которых добывают в поверхностной толще моря; пятые (сар-
кофаги, что означает пожиратели мяса,— косатки) поедают рыб и морских 
млекопитающих, на которых нападают обычно группой в любой зоне 
океана; шестые (теутофаги — кашалоты, клюворылые, серые дель-
фины и др.) питаются главным образом головоногими моллюсками, за 
которыми ныряют надолго и иногда на большую глубину. 

Изменение условий питания по сезонам года вызывает резкое коле-
бание упитанности китов. Наиболее упитанными киты бывают в конце 
нагула (осенью), а наименее упитанными—зимой и весной, в период 
размножения в теплых водах, когда многие киты не питаются. Дельфины 
в наших водах максимально жирными бывают в зимнее время и наиболее 
худыми — летом (в период размножения). Разное биологическое сос-
тояние особей в те или иные сезоны года, неодинаковое участие самцов 
и самок в выкорме и воспитании молодняка и неодинаковые возмож-
ности добывания пищи у животных разного пола и возраста обусловли-
вают возрастную и половую дифференцировку стад многих видов 
китообразных. У усатых китов дифференцированные стада образуются 
лишь зимой в период размножения, а летом, когда в поверхностном слое 
пища одинаково доступна для всех особей, образуются смешанные 
стада (Тарасевич, 1957). 

Размножаются китообразные, судя по процентному соотношению кор-
мящих, лактирующих и яловых самок, обычно через два года, но неко-
торые дельфины спариваются еще при незакончившейся лактации и пло-
дятся ежегодно. Гораздо реже спаривание лактирующих самок отмечается 
у крупных китов (серых, горбачей и настоящих полосатиков). 

Основной сезон спаривания охватывает 3 месяца, но отдельные случаи 
бывают в течение всего года. Широко мигрирующие виды (полосатики) 
размножаются главным образом зимой, в сравнительно теплых водах, а 
не совершающие далеких миграций (дельфины) — летом. В том и другом 
случае прекращение питания в период гона и родов наносит организму мень-
ше ущерба, так как приурочивается к благоприятным температурным усло-
виям внешней среды. Определенные места для родов имеют лишь серые киты. 

Гон зубатых китов сопровождается драками между самцами, в ре-
зультате чего на теле остаются следы зубов (дельфины, клюворылые). 
Хорошо развитый единственный детеныш рождается очень крупным — 
от V4 до Va длины тела матери. Изредка в самках находят по нескольку 
зародышей; это можно рассматривать как доказательство былого много-
плодия предков китообразных. Наибольшее количество зародышей в 
одной самке достигало семи (у синего кита в 1924/25 г. в Антарктике с 
длиной зародышей от 97 до 135 см) и шести: три случая у финвала — один 
в 1909 г. в Северной Атлантике с длиной зародышей от 44 до 89 см (Haida-
ne, 1910), другой 24 февраля 1950 г. в Антарктике в самке длиной 21,04 м 
с зародышами от 101 до 332 см и третий 21 февраля 1953 г. в Антарктике 
в самке длиной 21,94 м с величиной двух эмбрионов-самцов 238 и 353 см и 
четырех эмбрионов-самок от 220 до 319 см (Jonsgard, 1953;Kimura, 1957). 

У крупных полосатиков (финвалов и синих китов) среди более чем 
30000 исследованных зародышей двойни составляли лишь 0,6—0,9%, 
тройни — 0,018—0,041%, а случаи с четырьмя и пятью зародышами — 
0,006—0,008%. Лишние зародыши в период беременности, по-видимому, 
резорбируются, и только в редчайших случаях может полностью развиться 
и родиться не более двух детенышей. Зародыши усатых китов чаще всего 
отмечаются в правом роге матки, а у зубатых — в левом (Слепцов, 1940; 
Slijper, 1956). Беременность у разных видов продолжается от 9 до 16 
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Рис. 5. Набухшие соски лактирующей самки финвала (19 м длиной) со струей 
молока (фото А. А. Берзина) 

месяцев. Роды происходят под водой, и первый дыхательный акт детеныш 
совершает в момент первого выныривания на поверхность как безусловный 
рефлекс, при котором раздражителем служит ощущение смены среды 
(вода—воздух) («рефлекс выныривания», по Томилину, 1947, 1951). 

Детеныш родится хвостом вперед. Вследствие сокращения матки к 
геннтальному отверстию бывает обращена наиболее подвижная часть 
зародыша — хвост. При такой ориентации зародыш легче проходит через 
родовые пути матери, так как хвостовая часть тоньше головной. Пупоч-
ный канатик рвется у самого основания, где отмечена наибольшая сте-
пень инвагинации эпителия. Лактационный период длится от 4 (у не-
которых дельфинов) до 10—13 месяцев (у кашалотов) и иногда час-
тично совпадает с новой беременностью. Самки, судя по наблюдени-
ям в аквариумах, кормят детенышей небольшими порциями моло-
ка, но часто, т. е. через короткие интервалы времени. Детеныш кон-
чиком рта и, возможно, языком плотно захватывает правый или левый 
сосок, которые в лактационный период набухают и выступают из обоих 
карманов, расположенных по бокам мочеполовой щели (рис. 5). С первых 
дней сосунок передвигается рядом с самкой, или чуть сзади нее. С возрастом 
такая привычка ослабевает и исчезает. Очень высокая питательность 
молока, содержание жира в котором достигает 53%, а белка— 13,4%, 
способствует быстрому росту китообразных в лактационный период. 
Усатые киты за этот срок увеличиваются почти вдвое, а зубатые киты — 
на 1/3 размера, свойственного новорожденным. Ко времени перехода 
на самостоятельное питание у детеныша резко увеличиваются пластины 
китового уса (функциональный скачок). 

Половая зрелость у китообразных наступает в возрасте от 3 до 6 
лет, но рост тела после того продолжается еще в течение срока, в 1,5—2,5 
раза превышающего период, требующийся для полового созревания. 
Достижение полного роста, или так называемой физической зрелости, 
у китов совпадает с окостенением всех эпифизов позвонков и срастанием 
их с телами позвонков во всех отделах позвоночника. 
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Процесс окостенения позвоночника начинается с обоих его концов, с 
хвостового идет быстрее и заканчивается в грудном отделе. Такие после-
довательные изменения в позвоночнике могут быть использованы как 
подсобные признаки при суждении об индивидуальном возрасте китооб-
разных. Возраст китообразных определяют четырьмя способами: 1) по 
яичникам самок; 2) по пластинам китового уса; 3) по ушным пробкам 
усатых китов и 4) по зубам зубатых китов. 

Суть первого метода заключается в следующем. В яичниках усатых 
китов после оплодотворения образуется функционирующее желтое тело 
беременности (ЖТБ). Если первая овуляция не заканчивается оплодот-
ворением, за ней следует вторая, затем третья и т. д., пока не произой-
дет оплодотворение. После каждой такой безрезультатной овуляции 
на яичнике образуется желтое тело овуляции (ЖТО). Оба типа желтых 
тел (ЖТО и ЖТБ) после резорбции оставляют на яичниках следы, которые 
сохраняются длительное время, а возможно, и в течение всей жизни. 

Число следов ЖТБ в обоих яичниках соответствует числу беременностей, 
а число рубцов ЖТО — числу овуляций у данного кита. Основной не-
достаток этого метода — трудность различения следов ЖТБ от следов 
ЖТО. Это привело к тому, что стали устанавливать (на основании суммар-
ного количества обоих типов следов) среднее количество беременностей 
и овуляций, приходящихся на один год жизни кита. Однако результаты 
получались разноречивыми. Советские исследователи — Земский (1956, 
1958) на финвалах и Ивашин (1957) на горбачах уточнили способ оп-
ределения возраста по яичникам, разработав методику распознавания 
двух типов следов. Оказалось, что следы Ж Т Б , в отличие от следов 
ЖТО, расположены над поверхностью яичника и обычно отграничены от 
него перехватом; следы ЖТБ жестки на ощупь, состоят из плотной соедини-
тельной ткани, перемежающейся с участками рыхлой ткани; следы ЖТО — 
мягкие, состоят из рыхлой соединительной ткани и лишь небольших 
участков плотной ткани. В следах ЖТО лютеиновых клеток нет, а в сле-
дах ЖТБ — изредка бывают в деформированном виде. На поперечном 
разрезе следов ЖТБ виден характерный рисунок, обусловленный резко 
ограниченной («ветвистой») соединительной тканью на желтовато-ко-
ричневом фоне перерождающихся лютеиновых клеток. На разрезе сле-
дов ЖТО обычно наблюдается «творожистая» структура, а «ветвистая» — 
редко. В следах ЖТО кровеносные сосуды многочисленнее и частично 
склеротизированы. Гораздо проще определять возраст по половым же-
лезам самок у дельфинов, яичники которых накапливают только следы 
ЖТБ, но не сохраняют следов ЖТО (Попов, 1951). 

По китовому усу возраст определяют путем подсчета на поверхности 
усовых пластин неровностей («годовых шагов») (рис. 6), отражающих 
сезонную периодичность в темпах роста китового уса (Rnud, 1940, 1945; 
Томилин, 1939, 1945). 

В первые, годы жизни усатых китов рост пластин с основания обгоняет 
темпы их снашивания с вершинок, и тогда на усах полосатиков может ско-
питься до 5—7, а на усах гладких китов до 15—20 «годовых шагов». В даль-
нейшем темпы роста и темпы снашивания уравниваются, вследствие чего 
высота пластин стабилизируется, и дальнейшее накопление годовых колец 
прекращается. Поэтому китовый ус может служить индикатором возраста 
лишь в первый период жизни китов. 

Наиболее точно возраст усатых китов определяют по слоистой струк-
туре ушных пробок в слуховом проходе (Fraser a. Purves, 1954; Laws а. 
Purves, 1956; Nishiwaki, Ichichara a. Ohsumi 1958; Purves a. Mount-
ford, 1959). Ушные пробки (рис. 1) сильно варьируют по форме: 
их сердцевина закладывается еще до рождения кита. С возрастом ушная 
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пробка растет в толщину на своем проксимальном конце, охватывая вер-
шину перепончатого пальцевидного отростка. Чередующиеся темные и 
светлые слои ушных пробок образуются периодически по два (один тем-
ный и один светлый) слоя в год1. Темные слои состоят из переродившихся 
каротинизированных клеток эпителия перепончатого пальцевидного отрост-
ка, вдающегося в слуховой проход, а светлые — из различных жировых 
включений. Ритмичность образования темных и светлых слоев объяс-
няется периодическим влиянием гормонов и ферментов в теле кита на 

Рис. 6. Схема поперечного разреза через ростральную часть головы 
полосатика 

1 — брюшные полосы; 2 — язык; 3 — нижнечелюстная кость; 4 — нижняя губа; 
5 — годовой прирост (полный шаг) на пластине китового уса; 6 — наружная 
кромка пластины;-7 — часть пластины, скрытая в деснах; 8 — верхняя губа; 9 — внут-
ренние добавочные пластины; 10 — верхнечелюстная кость; 11 — межчелюстная 
кость; 12 — хрящевая носовая перегородка; 13 — сошник; 14 —кончик рыла; 15 — 
возрастные линии на левом ряду китового уса, образованные полными шагами 

перерождение клеток эпителия (Ichichara, 1959) и, возможно, измене-
нием обмена веществ в связи с миграциями. Неудобство этого метода — 
большая трудоемкость извлечения ушных пробок из слухового прохода 
животных, хотя способ изготовления срезов Для подсчета слоев в нас-
тоящее время упрощен (Земский, 1960). 

У зубатых китов особое значение для определения возраста имеют 
концентрические слои дентина в зубах, отражающие периодическую смену 
физиологического состояния организма, возможно, в связи с сезонным 
изменением условий питания и циклами размножения. Слои дентина, 
откладывающиеся после рождения, отделены от дентина, сформировав-
шегося в зародышевый период, четкой неонатальной линией, которая 
образуется вследствие резкой смены условий питания на грани заро-
дышевого и лактационного периодов. 

1 Ежегодное появление в ушных пробках двух новых слоев было подтверждено на 
молодом горбаче-самце длиной около 9 м, помеченном близ восточного берега Австра-
лии 6 октября 1954 г. и добытом у западного берега 26 августа 1959 г. при длине 
тела 11,2 м; в ушных пробках этого кита было 12 слоев (Chittleborough, 1960). 
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На родившихся в неволе афалинах с заранее известным возрастом 
Серджант (Sergeant, 1959) показал, что у дельфинов один полный слой 
дентина, включающий светлую и темную части, откладывается ежегод-
но, притом светлая часть — весной. Однако у белухи и, возможно, у 
гринды каждый год откладывается по два полных дентиновых слоя, 
причем у гринды темная часть образуется летом. 

У кашалотов, по-видимому, ежегодно откладывается два полных 
дентиновых слоя, подсчет которых сильно затрудняется наличием в этих 
слоях еще нескольких более тонких слоев (Nishiwaki, Ohsumi a. Hibiya. 
1958). 

Наибольшее количество слоев в ушных пробках указывает, что зу-
батые и усатые киты живут до 50 лет. Гарпуны, заросшие в теле, неко-
торые гладкие киты и кашалоты носили до 40 лет, а самые старые метки 
извлекли из 15 финвалов через 24, 25 и 26 лет (киты были помечены в Ан-
тарктике в 1934 и 1935 гг., а добыты в 1959, 1960 и 1961 гг.; Brown, 
1959, 1960, 1961). 

Предприняты попытки установить численность китов при помощи 
маршрутного количественного учета. Для этого использованы данные 
визуального подсчета финвалов с судов на полях нагула севернее Алеутс-
кой гряды восточнее 180° долготы (Tanaka, 1956) и в Антарктике (Mac-
kintosh а. Brown, 1956). В первом случае запасы финвалов были опре-
делены в пределах 5000—50 000, а во втором— 107 000—255 000. 

Основной фактор смертности — промысел. Однако китообразным свой-
ственны паразитарные заболевания, болезни кожи, например язвы, зло-
качественные прыщи и грибковые поражения (Kükenthal, 1893; Town-
send, 1916; Peelle, 1930; Hoshina a. Sagiura, 1956), болезни скелета, кост-
ные опухоли — экзостозы, костные наросты — синостозы, иериостозы, 
искривление челюстей (Slijper, 1930), заболевание зубов (кариес, выпа-
дение зубов), болезни мускулатуры (Stolk, 1954), опухоли в разных час-
тях тела, абсцессы легких, гнойная пневмония, цирроз печени (Stolk, 
1953, 1954), язвы желудка (Brown a. Norris, 1956), камни в мочеточниках 
(Legendre, 1925), инфекционные заболевания — рожа или эризипелоид 
(Siebold a. Neal, 1956), сальмонеллез (Brown, Mclntyre, Quadri а. 
Schroeder, 1960) и др. Часть китов и дельфинов гибнет от косаток. 

Большой ущерб китообразным наносят паразиты. У Cetacea в число 
101 вида эндопаразитов (Делямуре, 1953) входят 29 трематод, 18 цестод, 
42 нематоды и 12 акантоцефал. В последнее время список видов гельминтов 
китообразных увеличен до 117 (Делямуре и Скрябин, 1958). Из эктопа-
разитов, насчитываемых 17 видов, преобладают усоногие ракообразные 
(Cirripedia) и китовые вши (Cyamidae). Обрастающие кожу диатомовые 
водоросли, которые только на северотихоокеанских китах представлены 49 
видами (Nemoto, 1956), не всегда безвредны, так как они проникают про-
топлазматическими тяжами в эпидермис кожи китов на шрамах и 
ведут себя как эктопаразиты (Hart, 1935). У полосатиков обрастание 
диатомовыми начинается обычно с нижних челюстей и анального от-
верстия. 

Количество обросших китов увеличивается к концу периода нагула. 
Киты, прибывающие на жировку раньше, обрастают сильнее, и в общем 
бывают жирнее необросших китов. Различные диатомовые придают ки-
там разные оттенки, от ржавого до сине-зеленого. Еще точно не изучены 
эктопаразиты, вызывающие у полосатиков в теплых водах язвы, после 
заживления которых на коже остаются мраморный рисунок и многочис-
ленные светлые пятна (у синего кита, финвала и сейвала). Мнения по 
этому вопросу расходятся: одни считают, что язвы вызываются микро-
организмами, другие — паразитическими ракообразными, а третьи — 
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миногами и миксинами. В ротовой полости цедильного аппарата усатых 
китов (полосатиков) поселяются комменсалы из ракообразных (Balae-
nophilus unisetus), а также из круглых червей (Odontobius ceti). На теле 
некоторых дельфинов (например, Stenella plagiodon) обнаруживали рыб-
прилипало (Remora australis; Mahnken a. Gilmore, 1960). 

ПРОМЫСЕЛ КИТООБРАЗНЫХ В СССР 

Первую плавучую базу-фабрику для разделки китов («Адмирален») 
построили норвежцы в 1906 г. С тех пор было добыто в Мировом океане 
1 300 ООО китов. В последние годы китобойный промысел в Мировом океане 
ведут 22—25 плавучих баз-фабрик с 280—310 китобойными судами и 40—50 
береговых баз со 130—150 китобойными судами (Клумов, 1958). Они 
бьют до 50 тыс. китов в год, из них 15 — 20 тыс. кашалотов. Основ-
ные районы современного китобойного промысла, где добывают свыше 
90% китов, расположены в Антарктике. Советский Союз добывает в год 
до 7000 китов в Антарктике и до 3000 на Дальнем Востоке. В дальне-
восточных морях у нас работают с 1933 г. флотилия «Алеут» и с 
1948 г. — курильские береговые базы, а в Антарктике с 1946 г. фло-
тилия «Слава». Здесь же недавно начали промысел три новые китобой-
ные флотилии: с 1959 г.— «Советская Украина» водоизмещением 44 000 т, 
с 1960 г. — «Юрий Долгорукий» (40 000 т) и с 1961 г.—«Советская 
Россия» водоизмещением 45 000 т. Первые две флотилии вместе со «Сла-
вой» в сезон 1960/61 г. убили 7020 китов, из них более половины фин-
валов (МКС). 

Современная охота на китов ведется со специальных вооруженных 
гарпунной пушкой судов-китобойцев, быстроходность и водоизмещение 
которых продолжают увеличиваться. Большая скорость (30—35 км/час), 
мощная машина (до 3000 л. с.) и прекрасная управляемость китобой-
цев позволяют добывать наиболее быстроходных китов. На промысел 
китобойцы выходят вместе с маткой — огромным плавучим заводом во-
доизмещением 10—45 тыс. т. Матка в районах промысла ложится в дрейф, 
а китобойцы ведут охоту на китов, получая через 1—2 недели с матки 
необходимое снабжение, топливо и продукты питания. В течение нес-
кольких месяцев матка принимает от китобойцев убитых китов, разделы-
вает их, перетапливает жир, вырабатывает консервы, собирает китовый ус, 
зубы. Китовый жир и мясо доставляют в порты из мест промысла кро-
ме самой матки также танкеры и рефрижераторы. Промысел усатых 
китов в Антарктике начинается в декабре и заканчивается в апреле, а 
на Дальнем Востоке продолжается с мая по октябрь. 

С мачты китобойца во время охоты ведут наблюдение за поверхно-
стью моря. По поведению, некоторым внешним признакам и по фонтанам 
китобои определяют вид китов. Китобоец, регулируя свою скорость, 
под командой гарпунера подходит к киту на 30—50 м. В момент выныри-
вания кита в него стреляют из гарпунной пушки, заряженной 5-пудовым 
гарпуном с навинченной на его конце разрывной гранатой. В Антарк-
тике одно китобойное судно добывает до 15, а матка разделывает до 
50 китов в сутки. Еще выше производственные возможности наших но-
вейших флотилий (см. выше). 

Техника промысла китов все более оснащается и совершенствуется. 
При охоте используют приборы, издающие ультразвук, которым пугают 
китов под водой с целью скорейшего их утомления (на утомленных легче 
охота); кроме того, пучки ультразвуков, направленные вдоль боков пре-
следуемого кита, не позволяют ему сворачивать в стороны и вынуждают 
двигаться лишь по ходу китобойного судна. Для разведки китов исполь-
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зуют базированные на матке вертолеты; для навигации во льдах и во 
время тумана — радиолокационные станции; для отыскивания живых 
китов под водой применялся особый звуковоспринимающий прибор 
«аздик». Убитых китов накачивают воздухом и оставляют «на плаву», а 
чтобы легче было найти их специальным буксирным судном, к тушам 
убитых прикрепляют радиопередаточный буек-сигнализатор, отражатели 
для радиолокаторов, электрофонари. Внедрение в технику китобойного 
промысла дизельэлектроходных китобойцев, электрического гарпуна и 
вертолета-наводчика обещает значительно повысить эффективность охоты 
на китов. 

Чтобы доставить китов к базе в свежем виде и предотвратить процесс 
гниения, в туши убитых вводят антибиотик — хлортетрациклин. Достав-
ленных китов поднимают на палубу матки лебедками, снимают подкожное 
сало, отделяют от позвоночника мясо, разрезают механической пилой 
позвонки и ребра. Подкожное сало поступает на выварку жира или на 
заводы для выделки разных сортов высококачественной кожи; прочная 
и эластичная коллагеновая ткань подкожного слоя обусловливает 
высокую прочность такой кожи1 . Китовый жир перерабатывается на 
маргарин и лярд, технический и дистиллированный глицерин, сма-
зочные вещества, мыло, театральный грим. Спермацет (жировоск из головы 
кашалота) служит сырьем для изготовления лучших кремов и помады. 
Желатин и клей изготовляют из белковой части китового сала. Из кито-
вого уса выделывают бандажи, пружины для диванов и матрацев, щетки, 
веера, из зубов кашалота — ценные резные изделия. Мясо в консерви-
рованном, свежем или засоленном виде употребляется в пищу. Из печени 
кита добывают витамин А, изготовляют концентрированные экстракты, 
препараты против анемии; из поджелудочной и зобной желез и желез 
внутренней секреции — медицинские препараты. Вываренный костяк, 
внутренности и часть мускулатуры перерабатывают на кормовую муку 
для скота и птиц. Редко встречающаяся в кишечнике и желудке каша-
лотов амбра — воскоподобный пахучий продукт патологического про-
цесса пищеварения — высоко ценится в парфюмерной промышленности 
как лучшее средство для фиксации нежных ароматов2. 

Местное население Севера (чукчи, эскимосы) утилизируют китообраз-
ных особенно полно: мясо, рыхлую кожу и большую часть внутренностей 
потребляют в пищу и кормят ими собак; из кишок шьют непромокаемую 
одежду; жир используют в пищу, а также для освещения и отопления 
жилищ, сухожилия — для изготовления очень крепких веревок и частей 
для капканов; расщепленными пластинами китового уса сшивают бай-
дары, а также подбивают полозья нарт и т. п. 

Из мелких китообразных в СССР регулярно добывают лишь дельфи-
нов (сетной лов на Черном море) и белух (в морях Дальнего Востока и 
Европейского севера). Продукция от них аналогична продукции от китов. 

Реальная угроза истребления китов привела к необходимости междуна-
родного соглашения, ограничивающего масштабы китобойного промысла. 
Ограничения выбоя китов в Мировом океане осуществляет Международная 
комиссия по регулированию китобойного промысла, в которую входят 

1 Кожа раненых китов выдерживает силу тяги при буксировке китобойным' суд-
ном даже в тех случаях, когда гарпун всажен только под жировой пласт. Упругие 
туши китов наилучшим образом выполняют роль кранцев. 

2 В 1958 г. наши китобои на Дальнем Востоке обнаружили в желудке взрослого 
самца кашалота амбру весом 351 г (Земский, Берзин, 1959). В кишечнике находили кус-
ки амбры гораздо крупнее. В 1960/61 г. «Советская Украина» в Антарктике добыла 
11 кусков амбры общим весом 155 кг (сообщение А. Н. Соляника). Наибольшие 
куски амбры, добытые в Антарктике и в теплых водах, достигали 420 кг. 
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представители 18встран (СССР, Австралии, Англии, Аргентины, Бразилии, 
Голландии, Дании, Исландии, Канады, Мексики, Новой Зеландии, Нор-
вегии, Панамы, США, Франции, Швеции, Южно-Африканской Респуб-
лики и Японии). Эти государства обязались соблюдать правила Меж-
дународной конвенции, а именно: не охотиться на гладких и серых китов, 
на сосунков, кормящих маток и неполовозрелых китов прочих видов, 
не достигших следующей величины: синие киты —21,3 м, сейвалы — 
12,2 м, горбатые киты — 10,7 м, финвалы — 17,4 в южном и 16,8 м 
в северном полушариях, кашалоты — 11,6 м. Береговым базам для пот-
ребления разрешено добывать китов длиной на 0,9—1,6 м меньше, чем 
указано. Общая норма выбоя (квота) в Антарктике колеблется около 
15 000 условных «единиц синих китов» в год (условная «единица сине-
го кита» приравнивается двум финвалам, или 2,5 горбача, или же 
шести сейвалам). 

В мировом океане установлены запретные для пелагического промыс-
ла зоны (например, теплый пояс, где размножаются и зимуют многие 
киты, между 40° ю. ш. и 20° или 40° с. ш.; первый сектор Антарктики); 
в ряде мест временно закрыта охота на синих и горбатых китов. Общая 
продолжительность китобойного сезона не должна превышать шести, а 
в Антарктике — четырех месяцев в году; лишь на кашалотов разре-
шено охотиться в течение восьми месяцев. Регулярный учет добытых 
китов ведет Международное статистическое бюро по китобойному про-
мыслу, которое отдает распоряжение о прекращении охоты в Антарктике 
при достижении установленной квоты. Международная Китобойная Ко-
миссия ежегодно собирается и рассматривает состояние запасов китов, 
сроки промысла и уточняет правила промысла на каждый китобойный 
сезон. 

В целях дальнейшего изучения перспектив промысла и биологии 
китообразных, в СССР проведены Всесоюзное совещание по развитию 
китобойного промысла в водах Антарктики и Дальнего Востока осенью 
1958 г. в Одессе и Всесоюзная конференция по изучению морских млеко-
питающих в конце 1959 г. в Москве. 

ЛИТЕРАТУРА 1 

Б е р з и н , 1959, Промышленность Приморья, 9 : 30.— К л у м о в , 1958, Природа, 
3 : 36.— П о п о в , 1951, Тр. Моск. техн. ин-та рыбной пром., 4 : 1.— С л е п ц о в , 
1940, Зоол. журн., XIX, 2 : 297.— С о к о л о в , 1955, Бюлл. МОИП, LX, 6 : 46.— 
Т а р а с е в и ч , 1957, Тр. ВНИРО, 33 : 199.— Т а р а с о в , 1956, Море живет: 3. — 
Т а р а с о в , 1960, Живые звуки моря, Изд-во АН СССР : 3.— Т о м и л и н , 1939, 
Тр. Ростовск. н-Д. биол. об-ва, 3 : 147.— Т о м и л и н , 1945, ДАН, XLIX, 6 :472.— 
Т о м и л и н , 1951, Природа, 6 : 55.— Т о м и л и н , 1954, Зоол. журн., XXXIII , 
3 : 677.— Т о м и л и н , 1955,Тр. ин-та океанол., 18 : 28.— Т о м и л и н , 1958, Приро-
да, 1 : 108.— Т о м и л и н , 1960, Сб. «Миграция животных», 2: 3 . — Т о м и л и н , 1961, 
Тр. Всес. с.-х. ин-та заочн. образов., IV:70. — Т о м и л и н , 1961а. Тезисынаучно-техн. 
конф. Ленингр.высш. инж. морск. уч-ща: 26. — Ц а л к и н , 1938, Тр. Азово-Черноморск. 
ин-та рыбного хоз. и океаногр., XI: 211.— B r o w n a. N o r r i s , 1956, J . Mammal., 
XXXVII, 3 : 311. — В r о w n , M c I n t y r e , Q u a d r i a. S c h r o e d e r , 
1960, J. Amer. Veterin. Med. Assoc., CXXXVII, 9 : 534. — В r о w n , 1956, NHT, 
XLV, 12 : 661.— B r o w n , 1957, NHT, XLVI, 10 : 573.— B r o w n , 1959, NHT,XLVIII, 
12 : 609.— B r o w n , 1960, NHT, XLIX, 10 : 457; 1961, L, 10 : 407.— C l a r k e , 1956, 
NHT, XLV, 6 : 311.— F r ä s e r a. P u r v e s , 1959, Endeavour, XVIII, 70 : 93.— 
G r i f f i n , 1955, Papers Marine Biol. a. Oceanogr. dedicat. Henry B. Bigelow: 406.— 
H a r r i s o n , 1957, School Sei. Rev., XXXVIII , 135:191.— H a r t , 1935. Discovery 
Reports, X : 247.— H o s h i n a a. S a g i u r a , 1956, Sc. Rep. WRI, 11 : 133.— 
I с h i h a r a , 1959, Sc. Rep. WRI, 14 : 107.— J о n s g a r d , 1959, NHT, XLVIII, 
10 : 501.— К a m i у a , 1959, Sc. Rep. WRI, 14 : 253.— К e l l о g g , 1958, Science, 

1 Авторы ссылок, в которых названы виды китообразных, указываются в спис-
ках литературы соответствующих видов в специальной части. 



30 ВВЕДЕНИЕ 

128:982.— K e l l o g g , 1959, J. Acoust. Soc. Amer., XXXI, 1:1.— К e l l о g g , 
К o h l e r a. M o r r i s , 1953, Science, 117:239.— К r a m e r , 1960, New Scien-
tist, VII, 181:1118. — K r i t z l e r , 1952, J. Mammal., XXXIII , 3 :321 .— 
K ü k e n t h a l , 1889—1893, Vergleich, anatom. u. Entwicklung untersuch. Waltiö-
ren: 3 . — L a w s a. P u r v e s , 1956. NHT, XLV, 8 : 413.— L e g e n d r e , 1923, 
Gompt. Rend. soc. biol., 92 : 847. — L i l l у a. M i l l e r , 1961, Science, 133, 3465: 
1689; 134, 3493 : 1873.— M a c k i n t o s h 1952, Nature, London, 169 : 435.—M a c k i n -
t o s h , 1955, NHT, XLIV, 1 : 24; XLIV, 12 : 7 1 8 . - M a c k i n t o s h a. B r o w n , 
1956, NHT, XLV, 9 :. 469.— M a h n к e n a. G i l m о r e , 1960, J. Mammal., 
XLI, 1 : 134. — M c В r i d e а. К r i t z l e r , 1951, J . Mammal., XXXII : 251.— 
M o r r i s , K e l l o g g , K ö h l e r , 1953, Electronics, 26:208. — N e m о t o , 1959, 
Sc. Rep. WRI, 14:148.— N i s h i w a k i , I c h i h a r a a. O h s u m i , 1958, Sc. 
Rep. WRI, 13 : 155.— N о r r i s , P r e s c o t t , A s a - D o r i a n a. P e r k i n s , 1961, 
Biological Bull., 120,2:163. - O m u r a a. K a w a k a m i , 1956, NHT, XLV, 10 : 555.— 
P e e l l e , 1932, Science, LXXV : 667.— P u r r y , 1949, PZS, 119:49.— P u r v e s a. 
M о u n t f о r d . 1959, Bull. Brit. Mus. Nat. Hist. Zool., V, 6 : 125.— R а у n e r , 
1939, Nature : 999.— R e у s e n b а с h d e H a a n , 1957, Acta oto-laringol., 
Suppl., 134:1.— R u u d , 1940, Hvalrad. skrifter, 23 : 1.— R u u d , 1945, Hvalrad, 
skrifter, 29 : 1.— S с h e v i l l a. M c B r i d e , 1956, Deep-Sea Res., I l l , 2 : 153.— 
S c h e v i l l a. L a w r e n c e , 1956, Breviora Mus. Comp. Zool., 53:1. — Schevill, 1961, 
Cetacea, Encycl. Biol. Sciences: 205.— S i e b o l d a. N e a l , 1956, J. Amer. Veter. Med. 
Assoc., CXXVIII, 11 : 537.— S l i j p e r , 1955, Vakblad voor biologen, XXXV, 
12 : 193.— S l i j p e r , 1956, Hvalrad. skrifter, 41 : 1.— S l i j p e r , 1961, Symp. Zool. 
Soc. London, 5 : 77.— S l y p e r , 1931, Anat. Anzeig., 17 : 156.— S t o l k , 1953, 
Proc. Acad. Sei. Amst., 56: 364, 375.— T o w n s e n d , 1916, Science n-s, 43 : 534.— 
W o o d , 1959, Mariner, XII:5. — Z e m s к у , 1960, NHT, XLIX, 9 : 4 3 4 . 



С П Е Ц И А Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь 

Отряд СЕТАСЕА- КИТООБРАЗНЫЕ 

ТАБЛИЦЫ .ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДОТРЯДОВ 
КИТООБРАЗНЫХ 

П о в н е ш н и м п р и з н а к а м 

1 (2) Наружных ноздрей две (при закрытом дыхале они имеют вид двух 
щелей, сходящихся кпереди, но не соединяющихся между собой). 

. В ротовой полости с верхних челюстей свешиваются многочислен-
ные роговые пластины китового уса. Зубов нет. Щель рта почти 
такой же длины, как расстояние от кончика рыла до центра глаза. 
Нижние челюсти резко выгнуты в наружную сторону. На голове 
сохраняются отдельные волоски 

I. Подотряд Mystacoceti — Усатые киты (стр. 31). 
2 (1). Наружная ноздря одна (при закрытом дыхале имеет вид изогнутой 

щели). В ротовой полости китового уса нет. На челюстях сидят 
одновершинные зубы от 1—2 до 240 штук. Щель рта не менее чем 
на 1/ь короче расстояния от кончика рыла до центра глаза. Ниж-
ние челюсти не выгнуты в наружную сторону. Волоски на голове 
отсутствуют. II . Подотряд Odontoceti — Зубатые киты (стр. 95). 

П о ч е р е п у 
1 (2). Череп симметричный. Зубов нет. Верхнечелюстные кости лишь 

едва прикрывают переднюю часть широких глазничных отростков 
лобных костей. Носовые кости нависают над задней частью носо-
вого отверстия. Нижние челюсти выгнуты в наружную сторону, 
спереди сочленены лишь при помощи фиброзных связок и подвиж-
ны одна относительно другой. Длина нижних челюстей, измеренная 
по боку, составляет не менее 9/1о кондилопремаксиллярной длины 
черепа . . . I. Подотряд Mystacoceti — Усатые киты (стр. 31). 

2 (1). Череп асимметричный. Зубы есть. Верхнечелюстные кости расши-
ренными задними концами налегают на лобные и полностью при-
крывают их сверху. Носовые кости не образуют навеса над задней 
частью носового отверстия. Обе нижние челюсти прямые или вог-
нуты внутрь, с хорошо развитым симфизом, неподвижно сочленены 
одна с другой. Длина нижних челюстей значительно короче, чем 
9/]0 кондилобазальной длины черепа 

II. Подотряд Odontoceti — Зубатые киты (стр. 95). 

Подотряд MYSTACOCETI - УСАТЫЕ КИТЫ 
Массивные китообразные с китовым усом. Самки на Vis —ш7з5 длины 

тела крупнее самцов. Цедильный аппарат (130—400 роговых пластин 
на каждой стороне) находится на расширенных нёбных отростках 
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верхнечелюстных костей, по бокам сошника. Пластина китового уса од-
ной стороной укреплена в десне верхней челюсти, другой обращена наружу 
и третьей — в ротовую полость (рис. 6). Внутренний край пластины раз-
мочален в волосовидные щетинки (бахрому). Длинные нижние челюсти 
дугообразно выгнуты в стороны и спереди сочленены подвижно; между 
ними залегает огромный мешкообразный жирный язык. Голова весьма 
крупная, составляет 1/3—Ys длины тела. Зубы, скрытые в деснах, расса-
сываются еще у зародышей. Наружные ноздри парные (каждая связана 

Рис. 7. Схема строения гортани усатых и зубатых китов 
Слева — финвала (по Слейперу, 1958); справа — белухи (по Клейненбергу 

и Яблокову, 1958); 1 — надгортанник, 2 —черпаловидные хрящи; 3 — щито-
видный хрящ; 4 — перстневидный хрящ; 5 — воздушный мешок. Стрелкой 

показан вход в гортань 

с отдельным надчерепным носовым проходом); обе открываются на теме-
ни в особой впадине, ограниченной спереди и с боков возвышением. За-
крытые ноздри имеют вид чуть изогнутых щелей, передние концы кото-
рых сближены, а задние резко расходятся. Черпаловидный хрящ и над-
гортанник не удлинены и не образуют входящей в хоаны трубки, как у 
зубатых китов (рис. 7). При акте глотания надгортанник надвигается на 
черпаловидные хрящи и закрывает вход в гортань. Во время дыхатель-
ного акта надгортанник отодвигается в исходное положение, открывая 
гортань, а носоглоточная область разобщается от ротовой полости дей-
ствием сильного переднеглоточного сфинктора, чем предотвращается по-
падание воды из ротовой полости в дыхательные пути. В трахее хрящевые 
кольца не замкнутые. Глотка узкая. Желудок обычно трехкамерный. 
Развита слепая кишка. По бокам сосцовых карманов нередки добавочные 
рудиментарные карманы. Череп симметричный. Верхнезатылочная кость 
сильно наклонена кпереди. Носовые кости прикрывают задний край но-
сового отверстия и не входят в стенку мозговой коробки. Обонятельные 
раковины сохранились. Глазничные отростки лобных костей широкие, 
только в передней части едва прикрыты скуловым или глазничным 
отростком челюстных костей. Толстостенная барабанная кость яйцеоб-
разная или ромбовидная, скреплена с околоушной двумя тонкими 
хрупкими костными черенками. Длинный каменистый сосцевидный от-
росток срастается с задним концом околоушной кости. В связи с рос-
том китового уса относительная длина рострума черепа с возрастом уве-
личивается. Упрощенная грудная кость связана лишь с одной парой 
ребер. 

Подотряд делится на три семейства (все представлены в водах 
СССР). 



ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕМЕЙСТВ УСАТЫХ КИТОВ 33 

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СЕМЕЙСТВ УСАТЫХ КИТОВ MYSTACOCETI 

П о в н е ш н и м п р и з н а к а м 

1 (2). На брюхе и горле нет продольных борозд-полос. Ширина крупней-
ших усовых пластин близ десны укладывается в их высоте более 
8—9 раз. У видов северного полушария пластины выше 1,5 м, спин-
ного плавника нет и щель закрытого рта резко изогнута дугой обыч-
но более чем на 90° . . . II . Balaenidae — Гладкие киты (стр. 77). 

2 (1). Брюхо и горло или только горло изборождены глубокими продоль-
ными полосами в количестве от 2 до 120 штук. Ширина крупнейших 
усовых пластин близ десны укладывается в их высоте менее 5— 
6 раз; высота пластин ниже 1,2—1,3 м. Спинной плавник имеется. 
Щель закрытого рта изогнута слабо, дуга гораздо меньше 90°. 

3 (4). На горле глубокие, едва расходящиеся кзади 2—4 борозды. Брюхо 
гладкое. Спинной плавник в виде низкого гребня, плохо заметен. 
Усовых пластин в одном ряду не более 180; оба ряда пластин спе-
реди неба разъединены промежутком. Наружные кромки пластин 
закруглены. Нижние челюсти снизу в передней части килевидны 

III . Eschrichtiidae.— Серые киты (стр. 88). 
4 (3). Брюхо и горло покрыты более чем 11 — 12 продольными бороздооб-

разными полосами. Спинной плавник стройный, тонкий, серпооб-
разно вырезан по заднему краю. Если же спинной плавник тол-
стый, горбообразный, то грудные плавники огромные, не менее 20— 
25% длины тела. Усовых пластин в одном ряду более 220; оба ряда 
пластин (правый и левый) спереди нёба соединены между собой 
стерженьковидными образованиями. Наружные кромки пластин с 
режущим острым краем. Нижние челюсти снизу не образуют про-
дольного киля . . . . I. Balaenopteridae — Полосатики (стр. 34). 

П о ч е р е п у 
1 (2). Лобно-носовые отростки челюстных костей отсутствуют. Верхнеза-

тылочная кость своим передним концом сильно выступает вперед 
за линию, соединяющую орбиты. Барабанные кости ромбовидной 
формы. Поперечная ширина черепа у переднего края носовых ко-
стей содержится в орбитальной ширине более двух раз 

II. Balaenidae — Гладкие киты (стр. 77). 
2 (1). Лобно-носовые отростки челюстных костей имеются. Верхнезаты-

лочная кость своим передним концом не выступает или едва вы-
ступает вперед за линию орбит. Барабанные кости яйцеобразной 
формы. Поперечная ширина черепа у переднего края носовых ко-
стей содержится в орбитальной ширине менее двух раз. 

3 (4). Носовые кости кпереди почти не расширены, длина их значительно 
(до 1,5 раза) превосходит ширину боковых отростков лобной кости 
по орбитальному краю. Передний выступ верхнезатылочной кости 
лежит значительно позади линии орбит. Лобно-носовой отросток 
челюстной кости гораздо уже лежащего рядом проксимального 
конца межчелюстной кости. Венечный отросток на нижней челюсти 
не развит. Высота средней части нижнечелюстной кости содержит-
ся в ее длине меньше восьми раз 

I I I . Eschrichtiidae — Серые киты (стр. 88). 
4 (3). Носовые кости кпереди резко расширены, длина их в 1,5—2 раза 

меньше ширины бокового отростка лобной кости по орбитальному 
краю. Передний выступ верхнезатылочной кости лежит прцблизи-

3 А. Г. Томилин 
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тельно на линии орбиты или чуть выдается вперед. Лобно-носовой 
отросток челюстной кости гораздо шире лежащего рядом прокси-
мального конца межчелюстной кости. Венечный отросток на ниж-
ней челюсти хорошо развит. Высота средней части нижнечелюстной 
кости содержится в ее длине более десяти раз . . . . . . . . . 

I. Balaenopteridae — Полосатики (стр. 34). 

I. Семейство BALAENOPTERIDAE — ПОЛОСАТИКИ 

Относительно стройные, быстроходные усатые киты с развитым спин-
ным плавником и небольшой уплощенной головой, которая в 3,5—5 раз 
короче длины тела. На брюхе и горле 12—120 продольных парал-
лельных глубоких складок. Складки, растягиваясь, позволяют уве-
личиваться ротовой полости, что важно при ловле добычи. Щель рта 
сбоку слабо изогнута. Нижние губы при закрытом рте охватывают верх-
ние губы с боков и спереди. Полость рта низкая и широкая. Пластины 
китового уса обычно не превышают в вышину 1 м, широкие у основания, 
со щетиновидной бахромой, по 270—430 штук в каждом ряду. Оба ряда 
усов на переднем конце соединены многочисленными роговыми стержень-
ками, ограничивающими нёбо спереди. Череп расширен в бока и дорсо-
вентрально уплощен. Рострум у основания широкий, спереди заострен-
ный, сверху треугольной формы. Верхнечелюстные кости гораздо шире 
межчелюстных; те и другие в сагиттальной плоскости изогнуты слабо. 
Лобно-носовые отростки челюстных костей шире задних концов межче-
люстных костей. Носовые кости относительно маленькие, короткие, рез-
ко расширены спереди. Передний выступ верхнезатылочной кости лежит 
на линии или немного заходит вперед за линию орбит. На вершине чере-
па нет мостика из межтеменной кости, который соединял бы правую и 
левую теменные кости. Нижнечелюстные кости много массивнее верхне-
челюстных, сильно выгнуты в бока, несут хорошо заметный венечный 
отросток. Bulla tympani яйцеобразной формы. Шейные позвонки чаще 
все свободны, реже первые 2—3 срощены. Грудные плавники обычно 
узкие и заостренные, четырехпалые (без третьего пальца). Предплечье 
значительно длиннее плеча. Ширина лопатки превышает ее высоту. 

По питанию полосатики относятся к экологической группе макроплан-
ктофагов (планктоихтиофагов). В семействе два рода. 

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ 
СЕМЕЙСТВА BALAENOPTERIDAE 

П о в н е ш н и м п р и з н а к а м 
1 (2). На брюхе и горле более 40 мелких и узких полос шириной 

в 1—2 пальца каждая. Грудные плавники ланцетовидной 
формы с ровными краями, по длине составляют не более г ,

п длины 
тела. На голове и нижних челюстях шишек нет; передний конец 
нижней челюсти без рогового нароста. Нёбо в его передней поло-
вине несет одну продольную бороздку. Спинной плавник тонкий, 
высокий, серпообразно вырезан по заднему краю и выпуклый по 
переднему . . I. Balaenoptera Lacepede —Настоящие полосатики. 

2 (1). На брюхе и горле глубокие и крупные (шириной в 1—2 ла-
дони) продольные полосы, общим числом менее 40. Грудные 
плавники с бугорчатыми неровными краями, очень длинные, не 
менее длины тела. На голове и нижних челюстях многочислен-
ные шишки величиной в половину апельсина; передний конец ниж-
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них челюстей с большим роговым наростом. Нёбо в его передней 
половине имеет две продольные бороздки. Спинной плавник отно-
сительно низкий, толстый, на переднем крае несет ступенчатую 
выемку 2. Megaptera Gray — Горбатые киты. 

П о ч е р е п у 

1 (2). Линия, проведенная между наружными концами глазничных от-
ростков правой и левой верхнечелюстных костей, расположена впе-
реди носовых костей или пересекает их и проходит впереди задних 
концов лобно-носовых отростков верхнечелюстных костей. Расстоя-
ние от заднего конца лобно-носового отростка до наружного кон-
ца глазничного отростка верхнечелюстной кости не более чем в 
1,4 раза превосходит наименьшее расстояние от заднего конца 
лобно-носового отростка до наружного края рострума (рис. 3, 
линии AB и АС). Лобно-носовой отросток к заднему концу рас-
ширен . . . .1. Balaenoptera Lacepede — Настоящие полосатики. 

2 (1). Линия, проведенная между наружными концами глазничных от-
ростков правой и левой верхнечелюстных костей, расположена по-
зади носовых костей и задних концов лобно-носовых отростков 
или на одном уровне с задними концами этих отростков. Расстоя-
ние от заднего конца лобно-носового отростка до наружного конца 
глазничного отростка верхнечелюстной кости не менее чем в пол-
тора раза превосходит наименьшее расстояние от заднего конца 
лобно-носового отростка до наружного края рострума (рис. 3, ли-
нии AB и АС). Лобно-носовой отросток к заднему концу не расши-
рен . . . . .2. Megaptera Gray — Горбатые киты. 

1. Род BALAENOPTERA ЬАСЁРЁБЕ*— НАСТОЯЩИЕ ПОЛОСАТИКИ 

L а с ё р ё d е , 1804, Hist. Nat. Cetaces, 1 : 36 (тип рода В. acutorostrata).— 
Rorqualus С u v i е r , 1829. Regn. Anim., 1 : 2 9 8 . — Pterobalaena E s c h r i c h t , 
1849, Dansk. Vidensk. Selsk. Skr., 1 : 108, 134.— Sibbaldus G r a y , 1864, PZS : 222.— 
Benedenia G r a y , 1864, PZS : 211. — Cuvierius G r a y , 1866, Cat. Seal a. Whal. 
Brit. Mus.: 114, 164.— Swinhoia G r a y , 1866, Cat. Seal a. Whal.: 382.— Flowerius 
L i l l j e b о r g , 1867, Nova Acta Soc. Sei. Upsala, VI : 6.— Rudolphius G r a y , 
1871, Suppl. Cat. Seal a. Whal.: 54 

Тело стройное, пропорционально сложенное, хорошо обтекаемое, дли-
ной у взрослых от 6 до 33 м. На брюхе 40—120 продольных и параллель-
ных складок-полос. Спинной плавник тонкий, сравнительно высокий, 
полулунно выемчатый по заднему краю. Тонкие и узкие ланцетовидные 
грудные плавники обычно в 8—11 раз короче длины тела, с ровными очер-
ченными краями, четырехпалые. На голове и плавниках нет шишек и 
бугров. В передней половине нёба между правым и левым рядами усо-
вых пластин залегает лишь одна продольная серединная борозда. Голова 
составляет 1/4"~1/б длины тела. Рострум в профиль узкий, сверху сравни-
тельно уплощен. Наибольшая скуловая ширина черепа между внешними 
концами отростков proc. zygomaticus составляет 44—57% кондилопремак-
силлярной длины. На верхнечелюстных костях длина лобно-носового от-
ростка превышает длину глазничного отростка (рис. 3); глазничный отро-
сток лишь едва направлен назад, его длина обычно меньше поперечной 
ширины верхнечелюстной кости у основания рострума. Линия, проведен-
ная между наружными концами глазничных отростков, проходит значи-
тельно впереди задних концов лобно-носовых отростков, а также впереди 
носовых костей или же пересекает носовые кости. Лобно-носовые отрост-
ки кзади немного расширены. В отличие от горбачей (см. ниже) череп 

3 * 
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настоящих полосатиков менее широкоскулый, с более толстым и резче 
направленным вперед скуловым отростком proc. zygomaticus; верхнеглаз-
ничные отростки лобной кости слабее выдаются в стороны, но сильнее 
расширены спереди назад; линия соприкосновения верхнечелюстных и 
межчелюстных костей с дорсальной стороны менее извилистая. Лопатка 
широкая, ее акромиальный и коракоидный отростки хорошо развиты. 
Число позвонков 47—65. 

В роде пять видов, из них четыре в водах СССР обычны, а пятый (по-
лосатик Брайда — Balaenoptera edeni Anderson, 1878), возможно, изред-
ка достигает Курильской гряды. 

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ВИДОВ РОДА BALAENOPTERA 

П о в н е ш н и м п р и з н а к а м 

1 (2). Нёбо в полости рта черное. Все пластины китового уса и бахрома 
на них однообразно смолисто-черные. Спинной плавник миниатюр-
ный, высотой менее 1,5% общей длины тела. На нижней стороне 
животного белой окраски нет: брюхо серо-голубоватое, серое, часто 
с мраморно-пятнистым рисунком. Рыло сверху расширенное, с вы-
пуклыми в стороны краями, к переднему концу суживается лишь с 
середины (а не с основания) рострума. Величина животных очень 
большая: новорожденных 6—9 м, а взрослых максимум до 33 м 

1. В. musculus L.— Синий кит. 
2 (1). Нёбо в полости рта светлое (белое или розовое). Пластины кито-

вого уса не черные или по крайней мере не однообразно-черные, 
с иной окраской бахромы — серой или белой. Спинной плавник 
относительно крупный, высотой не менее 2% общей длины тела. 
На нижней стороне животного есть белая окраска, если же нет, 
то спинной плавник сидит в начале задней трети тела, а длина тела 
не превышает 16—18 м. Рыло (если смотреть сверху) суживается 
к переднему концу с основания рострума. 

3 (4). На грудных плавниках широкая белая поперечная полоса. Весь 
ряд пластин китового уса белый или желто-белый. Киты мелкие 
(взрослые не более 10 м длиной) 

5. В. acutorostrata, Lacepede — Малый полосатик. 
4(3). На грудных плавниках белой поперечной полосы нет. Китовый ус 

окрашен иначе (если есть белые или желтые пластины, то они за-
нимают лишь переднюю треть усового ряда, но не весь ряд). Киты 
средние и крупные (взрослые не менее 11 м.). 

5(6). Вся нижняя сторона тела и нижняя кромка хвостового стебля 
фарфорово-белые, лопасти хвоста снизу белые, с темной каймой. 
Передняя треть правого ряда китового уса и правой нижней челю-
сти светлые, на левой стороне темные. Пластины китового уса 
(кроме светлых) темно-серо-голубые. Спинной плавник расположен 
позади вертикали анального отверстия и сидит в начале задней 
четверти тела. Размеры новорожденных животных 5—7 м, взрос-
лых максимум до 27,3 м . -

2. В. physalus L.— Сельдяной кит (финвал). 
6 (5). Нижняя сторона тела не белая или лишь частично белая. Лопасти 

хвоста снизу серые или темно-серые. Правая и левая нижние челюсти 
и оба ряда китового уса по окраске более или менее одинаковы (сим-
метричны). Пластины китового уса пепельно-черные. Спинной плав-
ник расположен впереди вертикали (или на вертикали) анального 
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отверстия и сидит в начале задней трети или впереди задней чет-
верти тела. Размеры новорожденных животных меньше 5—5,3 м, 
а взрослых — меньше 18—18,6 м. 

7 (8). Полосы на брюхе не достигают пупка. Китовый ус темный, с воло-
совидной вьющейся светлой бахромой, толщиной (в середине бах-
ромки) 0,1—0,2 мм; число бахромок в 1 см бахромчатого края 
пластины 42—50. Форма пластин из середины ряда узкая: ширина 
их близ десен укладывается в высоте 1,9—4,0 раза. Высота спин-
ного плавника составляет 3,3—4,7% зоологической длины. Нёбо 
узкое: его ширина на переднем конце между рядами китового уса 
укладывается в поперечной ширине морды на этом же уровне не 
меньше 3,5 раза . . . 3. В. borealis Lesson — Сайдяной кит (сейвал). 

8 (7). Полосы на брюхе достигают пупка или даже заходят за него. Кито-
вый ус темный, со щетиновидной, грубой и не вьющейся бахромой 
серого цвета, толщиной (в середине бахромок) около 0,25—0,3 мм; 
число бахромок в 1 см бахромчатого края пластины 22—30 штук. 
Форма пластин из середины ряда широкая: ширина их близ десен 
укладывается в высоте лишь 1,2—2,2 раза. Высота спинного плав-
ника составляет 2,0—2,4% зоологической длины. Нёбо широкое: 
его ширина на переднем конце между рядами китового уса уклады-
вается в поперечной ширине морды на этом же уровне не более 
2,5 раза (рис.14). . 4 . В. edeni Anderson—Полосатик Брайда. 

П о ч е р е п у 

1 (2). Нёбная поверхность верхнечелюстных костей (maxillopalatina) сза-
ди обрывается круто, перпендикулярно к оси черепа, без выступаю-
щих назад угловидных отростков. Края рострума (если смотреть 
сверху) дугообразно-выпуклые в наружную сторону; поэтому его 
ширина на середине длины почти такая же, как и у основания. 
Кондилопремаксиллярная длина черепа взрослых особей обычно 
более 5,5 м. Длина bulla tympani 137—157 мм 

1. В. musculus L.— Синий кит. 
2 (1). Нёбная поверхность верхнечелюстных костей (maxillopalatina) на 

заднем крае имеет 1—2 угловидных выступа, направленных назад. 
Рострум сверху треугольной формы с почти прямыми боковыми 
краями, у своего основания значительно (на 7з) шире, чем на се-
редине его длины. Кондилопремаксиллярная длина черепа обычно 
менее 5 м. Длина bulla tympani не превышает 137—139 мм. 

3 (4). Барабанные кости bulla tympani меньше 95 мм (обычно около 80— 
92 мм). Кондилопремаксиллярная длина черепа не превышает 200, 
а скуловая ширина 110 см. Длина верхнечелюстной кости меньше 
145 см, а носовые кости (по шву между ними) не превышают 15 см. 

5. В. acutorostrata Lacepede — Малый полосатик. 
4 (3). Барабанные кости bulla tympani (даже у новорожденных) длиннее 

95 мм. Кондилопремаксиллярная длина черепа превышает 210 см, 
а скуловая ширина — 110 см. Длина верхнечелюстной кости взрос-
лых особей больше 150 см, а длина носовых костей по шву между 
ними больше 17 см. 

5 (6). Носовые кости (по шву) в два с лишним раза короче лобно-носово-
го отростка челюстных костей. Задний конец сошника резко рас-
ширен 2. В. physalus L,— Сельдяной кит (финвал). 

6 (5). Носовые кости (по шву) короче лобно-носового отростка челюст-
ных костей меньше чем в два раза. Задний конец сошника не рас-
ширен. 
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7 (8). П е р е д н и й к р а й носовых костей м е д и а л ь н о в ы п у к л ы й и л е ж и т на 
л и н и и основания рострума , соединяющей и с к р и в л е н н ы е к р а я п р а -
вой и левой верхнечелюстных костей, а если позади этой линии , 
то не больше чем на 2Д д л и н ы носовых костей. П о з в о н к о в 56—57 

3. В. boreal is Lesson — С а й д я н о й кит (сейвал). 
8 (7). П е р е д н и й к р а й носовых костей медиально в о г н у т ы й и лежит поза -

ди л и н и и основания рострума на р а с с т о я н и и , равном половине 
д л и н ы носовых костей. П о з в о н к о в 52—55 

4. В. edeni Ande r son — П о л о с а т и к Б р а й д а . 

1. Balaenoptera muscu lus L . — Синий кит 

L i n n a e u s , 1758, S. N., ed. X, 1 : 76. (Balaena musculus).— L a c e p e d e , 
1804, Hist. Nat. Cet., 1 : 1 7 6 (B. jubarte).— R o s e n t h a l u. H o r n s u c h , 
1825, Epistola de Balaenopteris guibusdam Grifiae (В. guibusdam).— K n o x , 1828, 
Mus. Old. Surgeons Hall in Edinburg : 5 (Balaena maximus borealis).— F i s c h e r , 
1829, Synops. Mammalium: 524 (Balaena borealis).— С u v i e r , 1836, Hist. Nat. 
Cetaces: 321 (Rorqualus boops).— G r a y , 1847, PZS : 92 (Physalus sibbaldii).— 
E s c h r i c h t , 1849, Zool. aflat, physiol. Untersuch. Nord. Wal. (Pterobalaena gigas).— 
В l у t h , 1859, Journ. Asiat. Soc. Bengal, 28 : 459 (B. indica).— F l o w e r , 1864, 
PZS : 414 (Physalus latirostris).— M a l m , 1866, Nagra blad om hvaldjur i allmaenhet, 
Göeteborg, 16 : 20 (В. carolinae).— B u r m e i s t e r , 1866, Bol. Mus. Publ. de Bue-
nos-Aires, 2 : 14 (В. intermedia).— C o p e , 1869, Proc. Nat. Sei. Phil.:20 (Sibbaldius 
sulfureus).— S a r s , 1874, Vorhandl. Vidensk. Selsk. Christiania: 19, 227 (B. sibal-
dii).— M ü n t e r , 1877, Mittheil. Naturwiss. Vereine von Neu-Pommern und Rügen, 
9 : 1—107 (Pterobalaena griphus).— L a h i l l e , 1898, Rev. Mus. de la Plata, IX : 79 
(B. miramaris). 

Биология: S с a m m о n , 1874 : 70.— T r u e , 1904 : 149. — M i l l a i s , 
1906 : 226.— L i l l i e , 1910, PZS : 774.— A l l e n , 1916 : 186.— H a r m e r , 1923, 
PZS : 1085.— M i l l e r , 1924, Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., LXVI, 7 : 1.— К e l -

l о g g , 1928, Ann. Rep. Smiths. Inst., VI: 483.— M a c k i n t o s h a. W h e e l e r , 
1929 : 272. — T o w n s e n d , 1930, Bull. New-York Zoologie. Soc., 33,1 : 25.— 
D e r a n i y a g a l a , 1932, Spolia Zeylanica, 17 : 55.— С м и р н о в , 1935 : 525.— 
З е н к о в и ч , 1936, Тр. Дальневост. фил. АН СССР, 1 : 16.— Т о м и л и н , 1938, 
Бюлл. МОИП, XLVII : 177. - N o r m a n а. F r ä s e r , 1937 : 220.— L a u r i е , 
1937, Discovery Reports, XV : 223.— R u u d , 1937, NHT, I: 18.— P e t e r s , 
1939, Zool. Anzeiger, 127, 7—8: 193.— R a y n e r , 1939, Nature: 992.—A n o-
n у m e, 1939, NHT, 12: 446.— B r i n k m a n n , 1948, Hvalradets Scrifter, 
31 : 14.— D e r a n i y a g a l a , 1948, Bull. Nat. Mus. Ceylon, Spolia Zeylanica, 
25 : 61.— В и н о г р а д о в , 1949 : 111, 234.— З е м с к и й , 1950, Бюлл. МОИП, 
LV, 2 : 3.— N i s h i w a k i , 1950, Sc. Rep. WRI, IV : 115.— R u u d , J о n s g a r d , 
O t t e s t a d , 1950, Hvalradets skrifter, 33 : 5.— W i n s t o n , 1950, Natural History, 
LIX, 9 : 393.— N i s h i w a k i a. H а у a s h i , 1951, Sc. Rep. WRI, III : 132.— 
N i s h i w a k i a. O y e , 1951, Sc. Rep. WRI, V : 91. — А р с е н ь е в и З е м с к и й , 
1951: 84. — R u u d , 1952, NHT, XLI : 191.— Y a m a d a , 1953, Sc. Rep. WRI, 
VIII : 36.— Д е л я м у р е , 1955 : 483.— С л е п ц о в , 1955 : 116.— J o n s g a r d , 
1955, NHT, XLIV, 9 : 509. — M а с k i n t о s h , 1955, NHT. I : 24.— M a c k i n t o s h 
a. B r o w n , 1956, NHT, 9: 469. — N e m о t o , 1956, Sc. Rep. WRI, XI : 99. — 
O m u r a a. K a w a k a m i , 1956, NHT, 10: 555.— R u u d , 1956, Scient. Amer., 
195, 6 : 46.— T о м и л и н , 1957 : 93.— N i s h i w a k i , 1957, Sc. Rep. WRI, 
XII : 25.— S l i j p e r , 1958 : 385.— B r o w n , 1959, NHT, 12 : 609.— J о n s g a r d , 
1959, NHT, 7': 352.— N e m о t o , 1959, Sc. Rep. WRI, XIV : 149. — В r о w n , 
1960, NHT, 10 : 457.— I с h i h a r a , 1961, NHT, I : 1.— T о м и л и н , 1960, 
Сб. «Миграции животных», АН СССР, 2 : 6.— Д е л я м у р е , 1961, Тр. совещ. 
Ихтиол.комис. АН СССР, 12 : 222. 

К р у п н е й ш и е к и т ы . Н а и б о л ь ш и е р а з м е р ы ю ж н ы х самцов 
32 ,64 м и самок 33,27 м. В северном п о л у ш а р и и д л и н а самок не превы-
шает 30 м. В А н т а р к т и к е с р е д н я я д л и н а самцов 23, 27 м и самок 24, 25 м, 
а в северном п о л у ш а р и и л и ш ь 22 ,8 и 23,5 м. Стройной формой тела 
н а п о м и н а е т б л и з к и й в и д — ф и н в а л а , — о т л и ч а я с ь от него ш и р о к и м ры-
л о м с в ы п у к л ы м и в стороны к р а я м и рострума , м а л е н ь к и м спинным плав-
н и ч к о м (высотой 0 , 7 — 1 , 3 % зоологической длины) и сильно изогнутой 
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Рис. 8. Синий кит — Balaenoptera musculus L. 

шниеи грудных плавников (рис. 8). Пропорции тела у самцов и самок 
очень сходны. Так, средние индексы промеров (в % зоологической длины) 
387 самцов (в том числе 13 из северного полушария) и 404 самок (12 из 
северного полушария) оказались соответственно следующими: от конца 
верхней челюсти до центра глаза 20,2—21,1 (самцы) и 20,1—21,4 (самки); 
от конца верхней челюсти до дыхала 17,5—17,9 и 17,7—18,4; от выемки 
хвоста до анального отверстия 25,4—29,3 и 28,0—30,0; от конца верхней 
челюсти до заднего края спинного плавника 77,5—77,8 и 77,2—77,7; от 
вершины грудного плавника до подмышки 9,9—10,7 и 9,8—10,5; попереч-
ная ширина грудного плавника 3,1—3,8 и 3,6—3,9; высота спинного плав-
ника 0,7—1,3 it 1,2—1,23. 

Половые различия в форме тела и окраске выражены слабо; самки на 
'/as—1/з5 длины тела больше самцов. Окраска тела темно-серая с голубо-
ватым оттенком, испещренная мраморным рисунком, образованным мно-
жеством серых и светлых пятен разной интенсивности и величины. Спи-
на темнее боков и брюха. Пятен в задней половине тела и на брюхе боль-
ше, чем в передней половине и на спине. Углубления брюшных борозд 
темнее выпуклостей. Спинной плавник, сидящий в последней четверти 
тела, пигментирован под тон спины, а ланцетовидные грудные плавники — 
под тон боков (серые, иногда пятнистые). Широкие (в размахе до 7л зо-
ологической длины) хвостовые лопасти сверху и снизу окрашены почти 
одинаково (серые или темно-серые). Окраска тела вообще подвержена 
сильной индивидуальной изменчивости, особенно в деталях. Голова, за-
нимающая 22—27% длины тела, у самцов немного больше, чем у самок. 

И области нижнечелюстного симфиза па подбородке 9—50, а на верх-
них челюстях (у зародыша) до 32 волосков. Нёбо между рядами китового 
уса черное, с одной продольной бороздкой. Китовый ус смоляно-черный, 
с толстой (0,6—0,8 мм) щзт ино в и дн о й бахромой того же цвета. Близ осно-
вания бахромки резко уголщзны. Пластины треугольной формы,-270— 
400 (в среднем 310—ЗЗЭ) шгук на каждой стороне. Спереди нёба, между 
правым и левым рядами пластин, до 40Э стерженьков разной толщины. 
Высота наибольших пластин крупнейших китов не превышает 130 см, 
обычно до 1 м; ширина пластин у основания составляет 71—106% их вы-
соты. За год пластина отрастает от уровня десен на 10—13 см, но в вы-
соту увеличивается медленнее, так как одновременно снашивается с 
вершины. Китовый ус вместе с деснами у самки длиной 27 м весит око-
ло 1 т. 

На брюхе 70—114 параллельных складок или полос. Длиннейшие из 
них простираются от подбородка до пупка. Позади пупка в 1,5—2 м у сам-
цов расположена сумка, скрывающая конусообразный пенис синевато-
серого цвета, длиной 1,5—2,5 м. 

Черен взрослых 5,5—7 м длиной, у самок составляет 21,2—23,9%, 
а у самцов — 23—27% общей длины тела. Рострум широкий, края его 
О 
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при виде сверху наружно-выпуклые (рис. 9). Ширина рострума на сере-
дине его длины (29% кондилопремаксиллярной длины) почти такая же, 
как и у его основания. Нёбная поверхность челюстных костей на заднем 
конце без угловидного выступа. Носовые кости маленькие, в 2—3 раза 
короче лобно-носового отростка, спереди вогнуты. Длина барабанной 
кости 135—157 мм, ширина 87—112 мм. 

Две самки (25,62 и 27,5 м) и самец (22,87 м) имели кондилопремаксил-
лярную длину черепа 580, 590 и 579 см и соответственно следующие глав-

нейшие индексы промеров (в % 
кондилопремаксиллярной длины): 
скуловая ширина 49,5, 52,5 и 47,4; 
глазничная ширина 44,8, 45,8 и 
44,0; кондильная ширина 43,0, 44,0 
и 43,0; длина рострума 72,2, 77,1 
и 68,9; ширина рострума у основа-
ния 28,9, 30,5 и 28,2; ширина рос-
трума на середине его длины около 
29,0; длина челюстной кости 81,0, 
86,1 и 78,9; длина лобно-носово-
го отростка челюстной кости у 
меньшей самки 12,9; длина носо-
вых костей у большей самки и 
самца 5,4 и 5,0; длина нижней че-
люсти при измерении по ее боко-
вой стороне на 5—10% превышает 
кондилопремаксиллярную длину 
черепа. 

Формула позвоночника: С—7, 
D—15—16, L—14—16, Ca—26— 
27 = 64—65. Формула грудного 
плавника: 14 П 6 7 IV5_7 V3_4-

Р а с п р о с т р а н е н и е . 
Синий кит почти космополит. В 
водах СССР редок. Наиболее обы-
чен в Антарктике, где численность 
его за последнее время значитель-
но сокращается. В северной по-
ловине Тихого океана больше 

встречается у берегов Северной Америки, чем Аеии . Так, в 1911—1940 гг. 
у восточного побережья Азии было добыто (глагным образом японцами) 
1413, а у западных берегов Северной Америки 3577 синих китов. Мигра-
ции вдоль этих континентов, по-видимому, происходят приблизитель-
но так: из районов зимовок у Мексики, Калифорнии, о-вов Бонин, Тай-
ваня, Японии и Кореи животные следуют до берегов Аляски, Курильских 
островов, Камчатки и Чукотки, а осенью обратно — в области зимовок. 
В Японское море заходят редко, гораздо чаще наблюдаются с восточной 
стороны Японии: между 31—34° с. ш., у о-вов Кю-Сю, Сикоку, несколь-
ко меньше у берегов Хондо и лишь иногда близ Хоккайдо. В водах Кам-
чатки численность еще более сокращается и достигает минимума в водах 
Чукотки. 

В восточных областях Северной Атлантики синий кит проникает до Ба-
ренцова моря, достигая Шпицбергена. В XIX в. у берегов Кольского 
полуострова (о-в Кильдин, п-ов Рыбачий) считался даже обычным китом. 
В западных областях — заходит в Девисов пролив. На юг спускается со-
ответственно до Бискайского залива и штата Нью-Джерси, а возможно, 

Рис. 9. Череп синего кита 
а — сверху; б — сбоку 
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и Южной Каролины. На основании статистики убоя предполагают Цсщб-
gard, 1955), что киты, мигрирующие в западных и восточных, д а с м д Сът 
верной Атлантики, относятся к разным популяциям. В виде редкого ис-
ключения мигранты заходят в Балтийское море. 

В экваториальных и низких широтах эти киты очень редки., Известны 
встречи у Галапагосских островов и Эквадора (Ingebrigtseii, ШЩ,."Зе-
леного мыса (Кирпичников, 1950), в водах Бразилии (Wheeler,, 
С целью изучения миграций было помечено с 1932 по 1958 г. ^ синих 
кита в северной части Тихого океана (возвращены 4 метки) и '782 — в 
Антарктике (возвращено 89 меток) (Rayner, 1939; Mackintosh, 1955; Олшг 
га a. Kawakami, 1956; Brown, 1956,1959; Томилин, 1960). Судя по дащшм 
мечения, киты склонны возвращаться в одни и те же области нагула,,и 
не переходят из северного полушария в южное или из южного в север-
ное. Во время нагула в Антарктике они медленно передвигаются на за-
пад либо на восток. Так, один кит, помеченный в декабре 1959 г., прошел 
на запад 12С0 миль за 51 сутки (Brown, 1960). 

Хотя изучение географической изменчивости затруднено резкой ин-
дивидуальной и возрастной изменчивостью, все же реальное различие в 
размерах между особями северного и южного полушарий позволяет вы-
делить два подвида синего кита: северный В. musculus musculus L., 1758 
и более рослый южный — В. musculus intermedia Biirmeister, 1866. Среди 
южной популяции выделяется мелкими размерами кергеленская группа 
карликовых синих китов (Ichihara, 1961). 

Б и о л о г и я. Синий кит питается только ракообразными, образую-
щими массовые скопления. Основная пища в Северной Атлантике — рач-
ки Thysanoessa inermis, Meganictiphanes norvegica, Femora longicornis, a 
в водах Дальнего Востока — Thysanoessa inermis, Th. raschii, Th. longi-
pes, Th. spinifera, Calanus cristatus, C. tonsus, Euphausia pacifica и Nema-
loscelis megalops. Синий кит — типичный планктофаг и в большей мере 
стенофаг, чем остальные виды полосатиков. За рыбой специально не 
охотится. 

В Антарктике кормится почти исключительно рачками Euphausia 
superba и гораздо реже — Thysanoessa macrura. Лишь несколько раз в 
желудках обнаруживали единичных кальмаров Onichoteuthis banksii, а 
также одиночных рыб Paralepis coregonoides. На местах зимовок желудки 
китов обычно пустые. Изменение условий питания по сезонам вызывает 
резкое колебание упитанности. Жирность китов к концу нагула возра-
стает на 20—78% (Hjort, 1933). Вполне наполненный желудок вмещает 
до 1,2—1,5 т пищи. 

Разгар спаривания бывает зимой: в январе — в северном полушарии 
и в июле — в южном. Длина тела новорожденных от 6 до 8,8 м, чаще 
7—8 м, при весе 2—3 т. Сильная вариация размеров зародышей, добытых 
в одно и то же время, указывает на растянутость сроков спаривания 
почти на весь год. Анализ размеров 15 8G0 зародышей в антарктических 
уловах показал среднее увеличение их тела за ноябрь на 35 см, за декабрь — 
на 56, за январь — на 72, за февраль — на 92 и за март — на 79 см (То-
милин, 1957). По-видимому, темпы роста зародышей постепенно возраста-
ют, но к концу утробной жизни несколько замедляются. 

Беременность длится немного менее года (около 11 месяцев). Рождает-
ся обычно один детеныш, случаи многоплодия редки. По материалам 
Международной китобойной статистики (МКС), среди 12106 антаркти-
ческих зародышей было 77 случаев двоен, пять случаев троен, одна наход-
ка с пятью и одна с семью зародышами. Из зародышей-близнецов до кон-
ца развивается, как правило, только один, остальные погибают д ре-
зорбируются. За 7-месячный лактационный период детеныш, питаясь 
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очень жирным молоком (34—50% жира) вырастает до 10 м и весит 23 т, 
а в возрасте 19 месяцев достигает 20 м и весит 45—50 т; средние особи 
(23,7—24 м) весят 80—85 т, а крупные (30 м) — 150 160 т (Wheeler а. Ма 
ckintosh, 1929; Krogh, 1934; Ruud, 1956). Средний суточный привес сосун 
ков, по зоотехническим расчетам (Томилин, 1946), достигает 81,3 кг при 
суточном потреблении 90 кг молока. Половая зрелость наступает в 4—5 
лет, когда в ушных пробках, по которым определяют возраст, появляется 
8—10 слоев (Nishiwaki, 1957); в это время длина южных самок достигает в 
среднем 23,78 м, северных — 23 м и средний вес семенников самцов 
10 кг (Ruud, 1950, 1957). Нормально самки плодятся через каждые два 
года. Сильная вариация процента беременных самок среди половозрелых 
(от 20 до 61%: Laurie, 1937; Ottestad a. Ruud, 1936) зависит от аккурат-
ности регистрации зародышей на китобойных базах и от количества иссле-
дованных особей (при меньшем материале возможны большие отклонения) 
Полного роста (физической зрелости) достигают тогда, когда в яичниках 
накапливается 11—12 рубцов желтых тел; это бывает в 14—15 лет, а воз 
можно, и в еще более старшем возрасте, при средней длине тела 26,2 м 
(Laurie, 1937), 26,5 м (Brinkmann, 1948) и 26,67 м (Peters, 1939). Минималь 
ная величина физически созревших антарктических самок установлена 
в 24,7 м, а самцов — 22,3 м. Самка с 41 рубцом желтых тел (18 в одном яич-
нике и 23 в другом) уже имела признаки климактерия, а с .35 рубцами 
была без таких признаков. Усамой старой самки в северной части Тихого 
океана обнаружено лишь 25 рубцов (Оишга, 1955). Ослабление »промысла в 
годы войны (1939—1945) заметно увеличило процент встречаемости (самок 
с большим количеством рубцов желтых тел в послевоенных уловах по 
сравнению с довоенным. 

Синий кит больших скоплений обычно не образует и держится в оди 
ночку, попарно или по три вместе. На воде он кажется спокойнее и медли-
тельнее других видов полосатиков. Его регулярные движения, тесно свя-
занные с дыханием, состоят из одного длительного (5—50 мин.) глубинного 
погружения и следующих за ним 6—16 коротких (промежуточных) выны-
риваний и мелких погружений. Каждое промежуточное выныривание за-
нимает 6—7 сек., а промежуточное погружение — 15—40 сек., достаточных 
для того, чтобы проплыть 40—50 м под самой поверхностью воды. Самыми 
высокими выныриваниями в серии бывают первое (после глубинного погру-
жения) и последнее (перед глубинным погружением). В первом случае кит 
выставляет из воды сначала макушку головы с дыхалом, потом широкую 
спину, миниатюрный спинной плавник и, наконец, хвостовой стебель. 
Тело при этом изгибается слабо. Во втором случае кит сильно изгибается, 
резко наклоняется вниз и высоко в виде поворачивающегося полукруга 
выставляет изогнутый хвостовой стебель; поэтому спинной плавник пока-
зывается тогда, когда голова и передняя часть спины уже успевают скрыть-
ся иод водой, и выставляется выше всего в момент максимального подъ-
ема полукруга хвостового стебля над уровнем моря. Затем этот полукруг 
становится все ниже, и зверь скрывается под водой, не показывая хвосто-
вых лопастей. При каждом выныривании, когда рефлекторно совершается 
выдох — вдох, взлетает фонтан (из конденсированного пара и иногда 
брызг) высотой 6—9, редко до 12 м. Форма фонтана (обычно в виде узкого 
конуса, опрокинутого вершиной вниз) сильно меняется в зависимости от 
погоды. Обычная скорость передвижения пасущихся синих китов 11 15 
км/час, а напуганных — 33—37 км/час. Однако с такой огромной ско-
ростью кит может двигаться лишь несколько минут развивая мощность 
до 500 л. с. при величине тбла 27,5 м (Laws, 1955). 

Из эктопаразитов на коже синего кита отмечены следующие ракообраз-
ные: Penella balaenopterae, Coronula regina, Conchoderma auritum, Xeno-
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balanus globicipitis, китовые вши Cyamus sp.; в ротовой полости (на кито-
вом усе) найдены комменсалы: рачок Balaenophilus unisetus и нематода 
Odontobius ceti. В северном полушарии этот кит заражен эктопаразитами 
меньше, чем, в южном. Наиболее обычно обрастание китовой кожи зеленой 
пленкой диатомовых водорослей, представленных в Антарктике Со-
ckoneis ceticola, С. wheeleri, С. gauthieri, С imperatrix, Cyrosygma arcticum, 
Lycmophora lyngbiei и Navicula sp. (Hart, 1935). Гораздо богаче состав 
диатомовых установлен (Nemoto, 1956) на полосатиках Дальнего Востока: 
Stauroneis omurai, S. aleutica, S. a. brevis, Plumosigma hustedti, P. rimosum, 
Synedra karcheri, Gomphonema harti, а также: Melosira suleata, Thalassio-
sira nordenskiöldi, Coscinodiscus anguste-lineatus, C. kützingi, C. radiatus, 
C. weilesii, Detonula confervacea, Leptocylindrus minimus, Rhizosolenia 
styliformis, Chaetoceros atlanticus, Ch. densus, Ch. concavicornis, Biddulphia 
aurita, B. mobilensis, Raphonris amphiceros, Synedra camtschatica, S. hen-
nediyana, Thalassionema nitzschinoides, Thalassiothrix longissima, Th. fra-
henfeldi, Cockoneis scuttellum stauroneiformis, Rhoicospenia pallas, Nitz-
schia tubicola и N. closterium. Зеленой пленкой киты покрываются лишь 
на полях нагула в относительно холодных водах. Интенсивно-зеленые 
киты, сильнее обросшие диатомовыми водорослями, бывают жирнее не-
обросших, прибывших на поля нагула позднее. Максимальное количество 
зеленых китов наблюдается в конце китобойного сезона. 

Эндопаразиты синего кита: трематоды — Ogmogaster plicatus и О. an-
tarcticus; цестоды — Tetrabothrium affinis и Priapocephalus grandis; немато-
ды — Anisakis simplex, Terranova decipiens, Crassicauda crassicauda и 
С. tortilis; акантоцефалы — Bolbosoma balaenae, B. turbinella, B. hamil-
toni, B. brevicolle, B. nipponicum и B. paramuschiri (Делямуре, 1955; 1961; 
Скрябин, 1959). 

Болезни не изучены. Установлены цирроз печени и случаи фибро-
папилломатозного разрастания на плевре как исход плеврита или абсцесса 
легких у взрослой самки (Stolk, 1953, 1954), а также случаи заболевания 
скелета (экзостозы: Slijper, 1930). К случайным врагам относится меч-рыба: 
двигаясь с огромной скоростью в теплых водах, она непредвиденно нале-
тает на китов и обламывает в их теле свой меч (Ruud, 1952; Jonsgard 

1959). 
П р о м ы с е л вызвал резкое падение численности синего кита за 

последние 20 лет. Основная область промысла — Антарктика, где за пери-
од с 1909/10 по 1958/59 гг. добыто 93% (324 338) синих китов. Это составля-
ет почти 7з мировой добычи всех видов китов за тот же промежуток 
времени. В северном полушарии охотились преимущественно в проливе 
Девиса, у берегов Финмаркена, Северной Америки и Японии. В Северной 
Атлантике в 1920—1954 гг. взяли 1395 синих китов. Сокращение запасов в 
Северной Пацифике сначала отмечено на Дальнем Востоке, а затем у 
берегов Северной Америки. С 1930 г. это стало заметно и в Антарктике, 
где в 1932/33 г., например, добыли 18 624 синих кита, а в 1956/57 — лишь 
1505. Доля неполовозрелых особей в послевоенный добыче здесь возросла 
почти на 40%. Более высокий процент возврата меток (7,4% вместо 
5,9% у финвалов и 7,1% у горбатых китов) показывает, что этот ценней-
ший вид нуждается в энергичной охране и временном прекращении 
промысла. 

В среднем синие киты северного полушария дают по 15 т жира, а в 
Антарктике — около 20 т. Рекордная вытопка жира с одного кита — 50 т. 
Крупная антарктическая самка длиной 27,1 м весила 136,4 т, в том числе 
(в т) сало со спины, головы и боков 19,97, сало с брюшной стороны 11,94; 
мясо 61,43; скелет и конечности 18,59 (из них позвоночник 7,32; череп 
4,61; сошник 0,27; нижние челюсти 1,99; ребра 1,47; грудные плавники 1,4; 
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лопатки 0,40; хвостовые лопасти 0,9; подъязычная дуга 0,08; обрезки и 
остатки 0,15); язык 3,09; кровь 8,85; китовый ус вместе с деснами 1,08; 
желудок 0,47; кишечник 1,49; почки 0,36; сердце 0,43; легкие 1,09; печень 
1,0; крупные сонные артерии 0,15; матка 0,61; мочевой пузырь 0,33; яич-
ники 0,004; жир на внутренностях 4,47; прочие части 1,046 (Winston, 
1950). Крупная самка (28,7 м), взвешенная на «Славе», весила 140 т и дала 
32 т жира, или 23% веса тела (Воронин, 1948). 

2. Balaenoptera physalus L.— Сельдяной кит (финвал) 
L i n n a e u s , 1758, S. N., ed. X, 1 : 75 (Balaena physalus).— L i n n a e u s , 

1758, S. N., ed. X, 1 : 76 (Balaena hoops).— K e r r , 1792, Animal Kingdom: 358 
(Balaena physalis).— L a c e p e d e , 1804, Hist. Nat. Cet., 1 : 53 (B. gibbar).— L a -
c e p e d e . 1804, Hist. Nat. Cet., 1 : 54 (B. rorqual).— N e i l l , 1811, Memoir. Soc. 
Vern. Edinb., 1 : 212 (Balaena sulcata).— R o s e n t h a l , 1827, Ein. Naturhist. Be-
merkung Wal., Greifswald: 1 (Balaena rostrata major).— L e s s o n , 1828, Hist. Nat. 
Cet.: 361, 442 (B. mediterraneensis).— F a r i n e s , C a r c a s s o n n e , 1829, Mem. 
Cet. Saint-Cyprin, Perpignan: 2 (B. aragous).— F i s c h e r , 1830, Synopsis Mam-
malium: 525 (Balaena antipodarum).— F i s c h e r , 1830, Sinopsis Mammalium: 525 
(Balaena antiquorum).— F i s c h e r , 1830, Synopsis Mammalium: 526 (Balaena qu-
oyi). — C o m p a n y o , 1830, Mem. descr. osteogr. Baleine: 71 (Balaena musculus). — 
S w e e t i n g , 1840, Charl. Mag. Nat. Hist., IV : 342—343 (B. tenuirostris). — S c h l e -
g e l , 1841, Abhandl. Geb. Zool., 1 : 38 (Balaena sulcata arctica).— E s e h r i c h t , 
f849, Zool. Anat.-Physiol. Untersuch. Nord. Wal. : 1 (Pterobalaena communis).— H e d -
d l e , 1856, PZS: 187 (Physalus duguidi).— G r a y , 1864, PZS: 212 (Benedenia knoxii).— 
G r a y , 1865, Ann. Mag. Nat. Hist., XVI : 148 (B. swinhoei).— В u r m e i s t e r , 
1865, PZS : 190 (B. patachonica).— G r a y , 1866 : 162 (Physalus fasciatus).— G r a y , 
1868, Synops. Whal. a. Dolph. Brit. Mus: 3 (Swinhoeia chinensis).— C o p e , 1869, 
Proc. Acad. Nat. Sei. Philad.: 16 (B. velifera).— C o p e , 1869, Proc. Acad. Nat. 
Sei. Philad.: 17 (Sibbaldius tectirostris).— G r a y , 1871, Suppl. Cat. Seal a. Whal. 
Brit. Mus.: 52 (Benedenia boops).— G r a y 1871, Suppl. Cat. Seal. a. Whal. Brit. 
Mus.: 57 (Swinhoeia chinensis).— A n d e r s o n , 1879, Result. Yunnan. Exped.: 564 
(B. blythii).— T r u m b u l l , 1884, Fischeries a. Fischery Industr. Unit. Stat., I, 
1 : 29 (Dubertus rodinsulensis).— E l l i o t , Publ. Field. Columb. Mus., 2 : 13 (В. ve-
lifera copei). 

Биология: T r u e , 1904: 107. — M i l l a i s , 1906, 3 : 226. — 
A n d r e w s , 1909, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., XXVI, 222.— H a l d a n e , 1910, 
Ann. Scott. Nat. Hist.: 117.— L i о u v i l l e , 1913:91 . A l l e n , 1916:177.— 
E n g l e , 1927, J. Mammal., VIII: 48. — К e l l о g g , 1928, Ann. Rep. Smiths, 
lust.: 488.— M a c k i n t o s h , W h e e l e r , 1929 : 321 — W h e e l e r , 1930, Di-
scovery Reports, 2 : 403. — O m m a n e y , 1932, Discovery Reports, V: 363.— L a -
u r i e , 1932, Discovery Reports, VII : 363 — С м и p н о в , 1935 : 529. — R u u d , 
1937, NHT, 3 : 98.— Т о м и л и н , 1937, Уч. зап. МГУ, 13 : 125.— Т о м и л и н , 
1939, ДАН, XIV, 6 : 399. З е н к о в и ч , 1937, ДАН, XVI, 4: 239.— З е н к о -
в и ч , 1938, Природа, 6 : 123.— Р е t е r s , 1939, Zool. Anzeig., CXXVII, 7—8: 
193 — H o l l i s , 1939, NHT, I: 14. R а у n e r , 1939, Nature: 9 9 9 . - У с а ч е в , 
1940, Зоол. жури., XIX, 2 : 306.— Б о б р и н с к и й 1944: 187.— R u u d , 1945, 
Hvalradets scrifter, 29: 69 — T о м и л и н , 1946, ДАН, LIV, 5: 469.— M c C a r t h y , 
1946, Admiralthy Estabi. Report, 14: 1 — M a c k i n t o s h , 1947, Ann. Rep. Smi-
ths. Inst.: 235.— B r i n k m a n n , 1948, Hvalradets scrifter, 31 : 8.— S c h e f f e r , 
S l i p p , 1948, Amer. Midi. Natur. XXXIX, 2 : 311.— Y a m a d a , 1948, Sc. Rep. WRI, 
II: 21.— П о н о м а р е в а , 1949, ДАН, LXVIII, 2: 401.— К и р п и ч н и к о в , 
1950 Природа, 10 : 63.— З е м с к и й , 1950, Бюлл. МОИП, LV, 6 : 15.— Т о -
м и л и н , 1951, Природа, 10 : 67.— А р с е н ь е в , З е м с к и й , 1951: 77.— J о n s -
g a r d , 1952, NHT, 2 : 57.— J о n s g а r d , 1953, NHT, 12 : 685.— T о м и л и н , 
1953, Бюлл. МОИП, LVIII, 6 : 3.— Б е т е ш е в а , 1954, Тр. ин-та океанол. 
АН СССР, XI : 238.— Б е т е ш е в а , 1955, Тр. ин-та океанол. АН СССР, XVIII: 
: 78.— Д е л я м у р е , 1955: 483. — К л у м о в , 1955. Тр. ин-та океанол. АН СССР, 
18 : 10.— С л е п ц о в , 1955 : 84.— С л е п ц о в , 1955 а: 27.— M a c k i n t o s h , 
1955, NHT, I : 24.— L a w s , P u r v e s , 1956, NHT, 8: 413.— N e m о t o , 
1955, Sc. Rep. WRI, X : 69.— S у m о n s , 1955, NHT, 9: 519.— О m u r a a. 
K a w a k a m i , 1956, NHT, 10 : 555.— F u j i n o , 1956, Sc. Rep. WRI, XI : 85.— 
З е м с к и й , 1956, Бюлл. МОИП, LXI, 6 : 5. — T a n a k a , 1956, Bull. Japan 
Soc. Scient. Fish., XII , 6: 330.— B r o w n , 1956, NHT, 12 : 661.— T о м и л и н , 
1957: 130.— И в а ш и н , 1957, Тр. ВНИРО, 33 : 198.— З е м с к и й , 1957, 
Тр. ВНИРО, 33 : 105.— N i s h i w a k i , 1957, Sp. Rep. WRI, XII : 23; 12:193. 
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N e m о t о , 1957, Sc. Rep. WRI, XII : 33.— K i m u r a , 1957, Sc. Rep. WRI, XII : 
: 103.— J о n s g а r d , 1958, NHT, 9 : 433.— N i s h i w а к i , I c h i h a r a , 
O h s u m i , 1958, Sc. Rep. WRI, XIII : 155.— O h s u m i , N i s h i w a k i , H i -

b i у а 1958, Sc. Rep. WRI, XIII : 97.— B r o w n , 1959, NHT, 12: 609.— L a w s , 
1959, NHT, 7 : 329.— I c h i h a r a , 1959, Sc. Rep. WRI, XIV: 107.— O h s u m i , 
1959, Sc. Rep. WRI, XIV : 145. — P u r v e s a. M о u n t f о r d , 1959, Bull. 
Brit. Mus. Nat. Hist, V, 6 : 6 . К у л и к о в и И в а ш и н , 1959, Зоол. журн., 
XXXVIII , 1 : 24.— З е м с к и й , 1960, Бюлл. МОИП, LXV, 1 : 17.— Т о м и л и н , 
1960, Сб. «Миграции животных», 2 : 3. — В r о w n , 1960, NHT, 10 : 457.— K a n -
w i s h e r a. S e n f t , 1960, Science, 131, N 3410 : 1379.— N a a k t g e b o r e n , 
S l i j p e r a. U t r e c h t , 1960, NHT, XLIX, 3 : 113. - P u r v e s , 1960, 
New Scientist, VII, 179 : 1008.— Б е т е ш е в а , 1961, Тр. Ин-та морфол. животных, 
34 : 7— И в а н о в а , 1961. Там же, 34 : 174. — А р с е н ь е в , 1961, Тр. совещ. 
Ихтиол, комис. АН СССР, 12 : 112. — Б е т е ш е в а , 1961. Там же, 12 :104 . 
— И в а н о в а , 1961. Там же, 12 : 72. 

Второй по величине полосатик. Крупнейшие особи в южном полушарии 
самки 27,3 м, самцы 24,4 м, а в северном — самки 24,6 м и самцы 23,8 м. 
Средняя длина южных самок (Антарктика) 21,0 м и самцов — 20 м, а север-
ных — самок 19,4 м и самцов — 18,6 м. Одновозрастные самки (с одним 
рубцом желтого тела в обоих яичниках) в Антарктике оказались в среднем 
(20,44 м) на 122 см меньше, чем в Северной Атлантике, и на 93 см меньше, 
чем на Дальнем Востоке (Томилин, 1953). Средний размер самок при по-
ловом созревании определен в Антарктике 19,8—20,4 м, а в Северной Ат-
лантике — 18,6—18,9 м (Jonsgard, 1952). Взрослые самцы на 1 —1,5 м 
меньше взрослых самок. 

Тело очень стройное, вытянутое, в передней части в сечении округлое; 
хвостовой стебель сжат с боков; крупный (высотой 2,1—2,5% зоологиче-
ской длины) спинной плавник расположен в последней четверти тела по-
зади вертикали анального отверстия. Наибольшая толщина тела (между 
грудными плавниками и пупком) достигает 0,15—0,16 зоологической дли-
ны. Пупок расположен на середине длины тела. Между пупком и аналь-
ным отверстием высота тела по нижнему контуру круто уменьшается, а 
далее почти весь хвостовой стебель сохраняет одну и ту же высоту, круто 
ниспадающую лишь к горизонтально расположенным хвостовым лопа-
стям. Хвостовой стебель сверху и снизу вооружен острым продольным ки-
лем. В пропорциях тела половой диморфизм не заметен. Средние индексы 
промеров (в % зоологической длины) 434 самцов (из них 9 из северного 
полушария) и 340 самок (8 из северного полушария) оказались (при раз-
ных п) соответственно следующими: от конца верхней челюсти до центра 
глаза 19,9—20,87 (самцы) и 20,7—21,0 (самки); от конца верхней челюсти до 
дыхала 17,8—18,86 и 18,94; длина хвостового стебля 26,2—28,51 и 28,12— 
28,71; от выемки хвоста до заднего края спинного плавника 23,8—24,45 и 
24,83; от вершины грудного плавника до подмышки 8,20—9,89 и 8,96— 
9,81; поперечная ширина грудного плавника 2,82—3,10 и 2,75—3,15; 
высота спинного плавника 2,14—2,5 и 2,27—2,50%. 

Общая окраска тела сверху темно-серая (спина шиферно-серая, свин-
цово-серая или темно-серо-коричневая), на боках светлее и снизу белая 
(рис. 10). Голова почти такая же, как и спина, но на правой стороне ниж-
них челюстей (в передней их части) резко светлее, чем на левой, а в рото-
вой полости, наоборот, правая челюсть темнее светлой — левой. По хреб-
ту иногда разбросаны (до 10 штук) крупные ярко-белые отметины вытя-
нутой формы (следы травм), а на боках (в задней части тела, от области 
пупка — спинного плавника до конца хвостового стебля) — многочислен-
ные мелкие светлые пятна диаметром 5—6 см с радиальными светлыми 
прожилками; изредка пятна одиночно заходят на спину и нижнюю че-
люсть. Численность, форма и яркость этих пятен сильно варьируют и 
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Рис. 10. Финвал — Balaenoptera physalus L. (фото-А. А. Берзина) 

представляют следы заживших язв, вызванных эктопаразитами и микро-
организмами. 

Углубления борозд на брюхе светлые или серые, а выпуклости белые. 
Лопасти хвоста снизу белые (с темной узкой каемкой), а сверху, как и 
спинной плавник, того же цвета, что и спина. Ланцетовидные грудные 
плавники с наружной стороны гармонируют с тоном боков, а с внутрен-
ней белые или серые. 

Голова, занимающая 23,0—25,8% зоологической длины, у старых осо-
бей относительно крупнее, чем у молодых. Две сходящиеся кпереди щели 
дыхала длиной 20—30 см открываются на макушке в задней четверти 
головы. Глаз взрослых весит около 1 кг; щель глаза — 10 см; зрачок го-
ризонтально вытянутый. На нижней челюсти 17—42 волоска, а на верху 
головы — 16—25 волосков серого цвета длиной 1—2 см. Нёбо узкое, ро-
зовое или белое, с одной продольной бороздкой в его передней части. 
Пластины китового уса темно-серо-голубые, но в передней половине пра-
вого ряда целиком белые или белые с продольными серыми полосками 
(верхние губы, граничащие со светлой частью уса, также белые). Бахрома 
серая, щетиновидная, длиной 25—30 см, толщиной на середине бахромок 
0,3—0,7 мм, в среднем 0,4 мм. Высота наибольших (в задней части ряда) 
пластин до 70—80 см у северных и до 90 см у южных особей. За год пластины 
отрастают от уровня десен на 8—11 см. Число пластин в одном ряду 260— 
470, в среднем около 360; белых и светло-полосатых пластин в правом 
ряду 60—200, в среднем 146—152 (Wheeler a.Mackintosh, 1929). С воз-
растом животного бахрома (у зародышей она лишь 0,03 мм толщиной) 
грубеет, и количество пластин несколько увеличивается. 

46 
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На брюхе 56—114 полос-складок; длиннейшие из них тянутся посере-
дине брюха от подбородка до пупка, а самые короткие — по бокам 
тела. Складки на брюхе заметны уже у однометровых зародышей. Конусо-
образный пенис розового цвета, длиной 1,8—2 м, весом 1,5—2 пуда. Форма 
спинного плавника сильно варьирует, что обусловлено меняющейся 
кривизной выемки на заднем крае. Высота этого плавника приблизительно 

Рис. 11. Череп финвала 
а — сверху; б — снизу; в — сбоку 

равна половине длины его основания или меньше. Грудные плавники по 
тонкому верхнему краю менее изогнуты, чем у синего кита; измеренные 
по нижнему толстому краю, они составляют г/9 длины тела. На хвостовом 
стебле снизу и сверху высокие продольные гребни. Правая и левая ло-
пасти хвостового плавника разделены узкой глубокой выемкой. У наруж-
ных углов задний край лопастей чуть вогнут, а передний слегка выпуклый. 
Ширина обеих лопастей от угла до угла составляет 19,7—24,8% зоологи-
ческой длины. 

Череп по величине (4,7—5 м у взрослых) близок к черепу синего кита, 
но все же меньше его и легко отличается равномерно суживающимся 
кпереди рострумом с почти прямыми краями (рис. 11); задний край нёбных 
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отростков обеих ossa maxillopalatina выдается назад в виде угловидного 
выступа. Носовые кости отцосительно маленькие, спереди выемчатые, 
почти в 2,5 раза короче узкого и длинного лобно-носового отростка че-
люстных костей и расположены позади линии, соединяющей основания 
этих отростков. Сошник явственно расширен на заднем конце. Глазничные 
отростки лобных костей сверху трапециевидны. Барабанная кость яйцевид-
на, длиной 126—124 мм, шириной 81—100 и высотой 64—75 мм (у детены-
шей почти такой же величины, как и у взрослых). Череп финвала из Бе-
лого моря с кондилопремаксиллярной длиной 492 см, принимаемой за 
100%, имел следующие важнейшие индексы промеров (в%): кондилопре-
максиллярная длина 95,1, скуловая ширина 43,7, глазничная ширина 39,4, 
кондильная ширина 6,7, длина рострума 69,1, ширина рострума у основа-
ния 30,1, ширина рострума на середине его длины 21,7, длина измерен-
ной сверху верхнечелюстной кости 77,2, длина лобно-носового отростка 
челюстной кости 12,4, длина нижней челюсти по прямой 98,4, ее высота у 
венечного отростка 11,6. У зародышей и молодых животных индексы кон-
дильной ширины, длины нижней челюсти, величины носовых и особенно 
барабанных костей выше, чем у взрослых. Позвонков 60—63: С—7, D — 
15(16), L - 1 4 — 1 5 (13—16), Ca—25 (24—27). Обычная формула грудного 
плавника: I3_4 II5_7 IV5_7 V3_4. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Финвал космополит. Встречается от бе-
регов Новой Земли, Шпицбергена, Исландии, Гренландии, Чукотского 
полуострова и Аляски до ледяных полей Антарктики. В северном полуша-
рии преобладает над другими видами усатых китов, но гораздо многочис-
леннее в южном полушарии. В северной половине Тихого океана встреча-
ется чаще, чем в Северной Атлантике. Очень редок финвал в низких широ-
тах, где бывает только зимой и нормально не проникает южнее 30° с. ш. и 
севернее 20—25° ю. ш. 

В советских морях наиболее обычен в Беринговом и Чукотском, не-
редок в Охотском и Японском, но полностью отсутствует в Восточно-
Сибирском, Лаптевых и Черном морях. Карское море, хотя и очень редко, 
все же посещает. Кроме случая гибели детеныша финвала в р. Енисей 
осенью 1950 г. (Томилин, 1951), нам известна находка межчелюстных ко-
стей молодого кита (около 13 м длиной) на правом берегу Тазовской губы в 
августе 1958 г. А. П. Ереминым. 

В северной части Тихого океана условно можно различать два стада — 
азиатское (дальневосточное) и североамериканское, взаимоотношения меж-
ду которыми изучены слабо. Дальневосточное стадо мигрирует вдоль бе-
регов Азии: весной от Желтого моря, южных вод Японии и Кореи, по обе 
стороны Курильских островов вдоль Камчатки до северных частей Охот-
ского моря и, возможно, до Чукотского полуострова, а осенью в обрат-
ном направлении. Американское стадо весной мигрирует от Нижней 
Калифорнии до Британской Колумбии, п-ова Аляски, а затем вдоль 
Алеутской гряды до Камчатки и далее, вероятно, до Анадырского залива, 
Берингова пролива и Чукотского моря. Такой путь миграций подтверж-
дает метка, добытая от финвала, помеченного близ Уналашки и убитого 
через год (летом 1956 г.) в районе Камчатки (Qmura a.Kawakami, 1956). 
По группам крови финвалы, добытые из района юго-восточнее Камчатки, 
отличались об убитых в районе восточной части Курильской гряды 
(Omura, 1955). Наконец, то, что количество финвалов за последние годы 
резко уменьшилось непосредственно у берегов Камчатки (Арсеньев, 1961), 
но оставалось значительным в водах восточнее Командорских островов 
(данные флотилии «Алеут»), а также в водах восточнее о-ва Акутан (Omura, 
1955), возможно, указывает на сильное истребление дальневосточного ста-
да, мигрировавшего вдоль восточного побережья Камчатки* Этоподтверж-
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дают цифры добычи в водах Британской Колумбии, где финвалы состав-
ляли в 1919-1929 гг. 40,9% улова, а в 1950—1953 гг.— 44,9 %; у Куриль-
ских же островов в те же годы финвалы составляли 31,0 и 9,4%. О том же 
свидетельствует следующее сопоставление: японская экспедиция «Байкал 
Мару» с шестью/китобойцами в западной части Алеутской гряды за сезон 
(16 мая — 22 сентября 1954 г.) взяла 961 финвала, а пять береговых стан-
ций на берегах Японии с 11 китобойцами с 1 апреля по 30 сентября — 
только 71. Общая численность популяции финвалов в области мечения к 
северу от Алеутской гряды и восточнее 180° долготы оценирается в 5—50 
тысяч (Tanaka, 1956). 

Чукотское море и Берингов пролив представляют конечную область 
миграции финвалов, где американское стадо смешивается (или смешива-
лось) с азиатским. Немногие особи остаются на зимовку в Охотском и Бе-
ринговом морях. 

В Северной Атлантике финвалы встречаются повсеместно от Белого, 
Баренцева, Норвежского, Северного, Средиземного морей до берегов 
Гренландии, Канадского архипелага, Баффиновой Земли, Лабрадора, 
Ньюфаундленда и восточных берегов США. Прежде этих китов ловили в 
водах Мурманского побережья и Шпицбергена. В Балтийском море всегда 
были редки. Весной с марта по июнь киты появляются в северной части 
Атлантики, держатся здесь лето, а осенью (с августа по октябрь и раньше 
всего беременные самки) отходят в более южные воды. Часть из них дости-
гает Бискайского залива, берегов Португалии, Средиземного моря, 
Азорских островов, а другая — Нантукета и Бермудских островов. Од-
нако, вследствие влияния Гольфстрима финвалы мигрируют в Северной 
Атлантике менее регулярно, чем в северной части Тихого океана, и многие 
из них остаются зимовать даже в областях нагула (особенно неполово-
зрелые особи и яловые самки). Этим объясняются случаи зимних встреч 
финвалов в Кольском заливе (Озерецковский, 1804), у Финмаркена (Сол-
датов, 1919), в Норвежском море (Ingebrigtsen, 1929), у Оркнейских ост-
ровов, а также в Балтийском море (Велерфиорд, Гданьская бухта, Помор-
ский залив, залив Лофста; Japha, 1909; Mohr, 1911 и др.). Финвал регуляр-
но посещает западные части Средиземного моря (Генуэзский залив, Тир-
ренское море, воды Сицилии; Кирпичников, 1949; Lepri, 1914), а также 
Адриатическое море (Gervais, 1864). У берегов Гибралтара встречается 
круглый год, но зимой гораздо чаще, чем летом. У берегов же Португалии 
и Северной Испании сезон лова бывает от мая до октября (Ruud, 1937). 

В южном полушарии финвал наиболее многочислен в Антарктике, 
где бывает во всех долготах и прибывает на места нагула в октябре, а 
уходит отсюда в мае (лишь единичные особи приходят раньше и уходят поз-
же, а редкие из них задерживаются даже на зиму). 

Общий размах миграций, по-видимому, ограниченнее, чем у синего 
кита, так как финвал держится дальше от экватора (Jonsgard, 1959), но 
столь же далеко проникает в высокие широты. 

На основании количественного учета в 1933—1939 гг. общую числен-
ность стада усатых китов в Антарктике определили около 220 000, из них 
почти 165 000 финвалов (Mackintosh а. Brown, 1956). По другим данным 
(Ottestad, 1956), запасы финвала в Антарктике в 1910 г. достигали 320— 
400 тыс., а к 1957 г. сократились до 195 тыс. Чтобы приостановить даль-
нейшее сокращение ныне существующего стада финвала, норму его выбоя 
рекомендуют снизить до 10 000 голов в год. 

Финвалов метили в 1932/33—1959/60 гг. в водах Антарктики (от 5000 
меченых китов возвращено пока 498 меток) и в 1949—1958 гг. в северной 
части Тихого океана — на Дальнем Востоке и близ Алеутской гряды (из 
500 помеченных финвалов добыто 55). В числе 42 наиболее старых 
4 А. Г. Томилин 
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антарктических меток, поступивших до марта 1960 г., восемь получены через 
25 лет, четыре—через 24 года, четыре — через 23 года, двенадцать — через 
22, пять — через 21 и девять — через 20 лет после мечения. Все эти киты 
были убиты в 200—2400 км от пункта мечения; две метки взяты через 20 
и 16 лет в 200 и 210 км от места мечения на той же долготе, третья — 
через 22 года в 270 км, а четвертая — через 24 года в 300 км от пункта ме-
чения (Brown, 1959, 1960). В Антарктике добыты метки, выстреленные 
близ Бразилии и Чили. По меткам выявили также движение китов во 
время нагула из III сектора Антарктики во II, из IV в I и III , из III в IV* 
Один финвал здесь двигался на запад в течение 102 дней. 

Возврат меток из северной части Тихого океана указывает, что финвалы 
с мест зимовок проходят в Берингово море и с американской, и с азиат-
ской сторон; некоторые из них остаются на все лето ближе к Азии или к 
Америке, а другие (в июле-августе) идут из восточной части Алеутской 
гряды на север, к мысу Наварин или еще дальше — в Чукотское море. 
Констатировано и перемещение финвалов от мая до сентября на восток, 
вдоль Алеутской гряды (Nemoto, 1959). Методом мечения установили, что 
азиатские и американские финвалы могут посещать одни и те же поля 
нагула, но не выяснено, держатся ли'они отдельно. 

Финвалы южного полушария, как более рослые, выделены в южный 
подвид Balaenoptera physalus quoyi Fischer, 1830, а северного — в север-
ный подвид В. ph. physalus L., 1758 (Томилин, 1946). 

Б и о л о г и я . Пища южных финвалов в Антарктике состоит обычно 
из рачка Euphausia superba, иногда также из Thysanoessa macrura, а север-
ных — из стайных рыб, ракообразных (евфаузиид и копепод) и головоно-
гих моллюсков. Состав пищи меняется в зависимости от места и сезона 
года. Из рыб в желудках финвалов на Дальнем Востоке находили сельдь, 
мойву, песчанку, сайку, навагу, минтая, треску, морского ленка, морского 
ерша Sebastodes glaucus, зубатую корюшку, кету, сайру, тихоокеанскую 
сардину, японского анчоуса Engraulus japonicus и подонему Podonema 
longipes; из ракообразных — Thysanoessa inermis, Th. raschii, Th. longipes, 
Th. spinifera, Calanus cristatus, C. tonsus, Euphausia lanei, E. pacifica, 
Nematoscelis megalops, Eualus gaimardii и Mysis oculata; из головоногих 
моллюсков — Gonatus fabricii и Ommatostrefes sloanei-pacificus (Томилин, 
1937, Зенкович, 1937; Слепцов, 1952; Пономарева, 1949; Бетешева, 1954, 
1955, 1961; Nemoto, 1957, 1959). Ракообразные (особенно первые восемь 
из упомянутых видов) и рыбы имеют первостепенное значение в питании 
в Беринговом и Охотском морях, а головоногие моллюски (виды поверх-
ностной толщи) важны лишь в южных районах дальневосточных морей 
(область Курильской гряды, Хоккайдо, Хонсю). Наибольшее количество 
головоногих моллюсков (О. sloanei-pacificus) в одном желудке достигало 
2800 штук, или 560 кг; сайры — 4640 штук, или 500 кг (Бетешева, 1954), а 
сельди — 2550 штук, или 610 кг. Финвалы в Восточно-Китайском море и 
близ островов Кю-Сю поедают Е. pacifica. Как предполагают (Nemoto, 
1959), эти киты здесь образуют локальную группу, которая не мигрирует 
на лето в северные воды. Близ американских берегов (о-в Ванкувер, 
п-ов Аляска) в составе пищи обнаруживали Thysanoessa spinifera, Euphau-
sia pacifica, сельдь и изредка головоногих моллюсков Gonatus fabricii 
(Andrews, 1909; Cornwall, 1928; Hollis,. 1939). В северной Атлантике 
желудки содержали сельдь, мойву, треску (до 800 экземпляров в одном 
желудке), макрель, песчанку и (очень редко) собачьих акул, а из ракооб-
разных — Thysanoessa inermis, Meganictiphanes norvegica и особенно у 
молодых китов — Calanus finmarchicus (Allen, 1916; Hjort a. Ruud, 1929; 
Millais, 1906; Смирнов,1935; Виноградов, 1949). В теплых водах (на местах 
зимовок), где финвалы сильно худеют, преобладают пустые желудки и 
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лишь иногда в них находят ракообразных Munida gregaria (Nemoto, 1959), 
а также евфаузиид — Euphausia recurva, Е. leucens, Nictiphanes afri-
canus — и рыбу (Wheeler a. Mackintosh, 1929). 

Кормящиеся финвалы движутся боком с раскрытой пастью и заглаты-
вают пищу большими порциями; при лове рыбы совершают более резкие 
порывистые движения, чем при ловле ракообразных, а иногда повертыва-
ются по оси тела брюхом вверх. Такое движение мешает рыбе ускользнуть 
из пасти и ускоряет закрывание рта. Изредка с поверхности моря захва-
тывают посторонние предметы: летом 1957 г. на «Алеуте» в желудке одного 
финвала вместе с ракообразными была найдена палка длиной 70 см. 

Самцы в добыче отмечаются чаще самок (то же явление замечено и при 
массовом просмотре зародышей). Самки крупнее самцов на 60 см ко вре-
мени полового созревания и на 170 см — ко времени полного роста (фи-
зической зрелости). Беременность длится 11—11 х/4 месяцев. Спаривание 
возможно в течение круглого года, но разгар его приходится на зимний 
(2—3-месячный) период, когда большинство финвалов пребывает в теп-
лых водах. О растянутости спаривания свидетельствует сильная вариа-
ция величины зародышей в пределах каждого месяца. Так, длина 271 за-
родыша из северного полушария (Камчатки и Северной Атлантики) варь-
ировала: в феврале — от 8 до 377 см, в марте — от 8 до 42, в апреле — от 
29 до 251, в мае — от 10 до 160, в июне —от 8 до 255, в июле — от 
21 до 620, в августе — от 31 до 461, в сентябре — от 94 до 565 и в октябре — 
от 200 до 575 см. Средняя длина этих зародышей увеличивалась: в марте — 
на 54 см, в апреле — на 18, в мае — на 40, в июне — на 43, в июле — на 
55, в августе — на 123 и в сентябре — на 85 см (Томилин, 1957; Зенко-
вич, 1937; Risting, 1928; МКС). На сводном материале (21 450 зародышей) 
в Антарктике средний прирост длины плода, по нашим данным, был: в 
октябре — 36, в ноябре — 25, в декабре — 46, в январе — 59, в феврале — 
60, в марте — 65 и в апреле — 44 см. Однако, судя по кривой роста, вы-
черченной на основании измерения 58 605 эмбрионов, зародыши в течение 
всего периода утробной жизни растут равномерно, без ускорения в каком-
либо месяце (Naaktgeborem, Slijper, Utrecht, 1960). Средний месячный 
прирост зародышей, по материалам китобойной флотилии «Слава», равен 
65,6 см (Земский, 1960). 

Средняя длина новорожденных в северном полушарии 6 м при весе 
1,5 т, а в Антарктике — 6,4 м при весе 1,86 т. Длина наибольшего зароды-
ша в Антарктике была 729 см, а наименьшего сосунка в северном полуша-
рии — 518 см. 

У самок 3/4 всех зачатий приходится на зимние месяцы (например, в 
Антарктике 77% на период от июня до августа и лишь 6% на весенние 
месяцы, от октября до ноября; Laws, 1959). По данным же Нактгеборена 
и других (Naaktgeboren, Slijper, Utrecht, 1960), сезон спаривания 99% 
южных финвалов продолжается от апреля до августа с пиком в июне-
июле, и лишь 1% финвалов спаривается в ноябре-декабре. 

По материалам МКС (Kimura, 1957), в числе39947 беременных самок, 
добытых в Антарктике, 328 были с двумя зародышами-близнецами, 13 — 
с тремя, четыре — с четырьмя, одна — с пятью и две — с шестью. Пять 
зародышей-близнецов были вырезаны в 1948 г. из антарктической самки 
длиной 24,1 м и имели размеры 203, 226, 228, 254 и 266 см (величина шести 
зародышей-близнецов указана в главе об экологии Cetacea). Так как сре-
ди зародышей-близнецов никогда не находили двух вполне созревших и 
поскольку с ростом зародышей-близнецов разница в их размерах возрас-
тает (Kimura, 1957), можно предполагать, что до конца развивается лишь 
один зародыш; остальные погибают, резорбируясь на разных стадиях. 
Однако единственный случай, когда у антарктической самки длиной 

4* 



52 I. СЕМ. BALAENOPTERIDAE — ПОЛОСАТИКИ 

22,57 м были обнаружены в январе 1952 г. три (из них два крупных) 
зародыша-близнеца длиной 600,457 и 158 см, не исключает редчайшей 
возможности рождения неодинаково развитых детенышей. Двойни бывают 
монозиготными (из яиц одного и того же яичника) и дизиготными (из яиц 
обоих яичников). Соотношение монозиготных и дизиготных близнецов 
было 27,6 : 72,6%'(Kimura, 1957). 

Известно несколько находок зародышей-уродов: одноглазого (циклопа) 
(Nishiwaki, 1957) и двух других с сильно укороченным шаровидным либо 
загнутым вверх рострумом (Слепцов, 1955; Ohsumi, 1959). Детеныш пол-
года вскармливается очень питательным молоком, в котором 22,2—44,4% 
жира, 11,95—13,3% белка и 0,2—1,79% сахара. Лактация заканчивается, 
когда детеныш вырастает до 12,2—13,5 м. Средний ежесуточный привес 
сосунков — около 53 кг при потреблении 72,3 кг молока в сутки (Томи-
лин, 1946). Толщина млечных желез у неполовозрелых самок 2—3 см, у 
половозрелых некормящих — 5—6 см и у кормящих — 15—30 см (Mac-
kintosh a. Wheeler, 1929). Вес обоих семенников у половозрелых самцов 
достигает 14—29 кг, а обоих яичников у беременных самок — 4—7,3 кг 
и у половозрелых небеременных самок — около 1 кг. 

Финвалы вырастают до размера половозрелых в 3 года: о том свидетель-
ствует самка-сосунок, помеченная близ Земли Эндерби (65° ю. ш.) и убитая 
в Салдановом заливе (Южная Африка) через 2,5 года при размере 20,97 м 
(Mackintosh, 1952). Однако половая зрелость наступает позже, лишь в 
4—6-летнем, а чаще в 6-летнем возрасте. Самки с одним следом овуляции 
в яичниках уже имеют 11 — 12 слоев в ушных пробках, что соответствует 
возрасту 5,5 лет (Nishiwaki, 1957; Nishiwaki, Ichihara, Ohsumi, 1958). 
Обычно антарктические самки становятся половозрелыми при длине 20 м, а 
в северном полушарии — при 19 м. Однако некоторые южные особи могут 
оставаться неполовозрелыми даже при длине 21,4 м (Brinkmann, 1948). 
Полного роста (физической зрелости) достигают не ранее, чем в 15—17 лет, 
когда в яичниках накапливается около 13—15 следов желтых тел, а в 
ушных пробках — не менее 30 слоев (Nishiwaki, 1957; Purves, 1960). Дру-
гие данные (Ohsumi, Nishiwaki a. Hibiya, 1958) свидетельствуют, что 
физическая зрелость северотихоокеанских самок наступает в 22—25 лет, 
в среднем в 24 года (такие киты в настоящее время встречаются крайне 
редко). В северной части Тихого океана длина крупнейшего физически не-
зрелого самца 20,74 м, а самки — 21,65 м; наименьшего же физически 
зрелого самца — 18,91 м, а самки 20,13 м. По достижении полного роста 
длина тела к старости уменьшается в среднем на 30 см. Самые старые 
северотихоокеанские самцы достигали 50г/2 лет, имея в ушных пробках 
101 слой, а самки — 50 лет при 102 слоях (Ohsumi, Nishiwaki, Hibiya, 
1958). Наибольшее количество, следов желтых тел в обоих яичниках у 
антарктических финвалов отмечалось 54, а у камчатских — 43 (Omura, 
1955). В среднем за один половой цикл на поверхности яичников появля-
ется 1,6—1,8 новых следов желтых тел (Nishiwaki, Ichihara a. Ohsumi, 
1958). Следы желтого тела беременности 3—10 см в диаметре, а следы 
желтого тела овуляции не более 1,5—3 см (Земский, 1958). 

У финвалов отмечались случаи оплодотворения лактирующих самок 
(Brinkmann, 1948). Куликов и Ивашин (1959) в двух лактирующих сам-
ках нашли зародышей 92 и 105 см длиной и весом соответственно 8,9 
и 10,0 кг. 

Пасущиеся финвалы после 5—8-минутного погружения выныривают 
на поверхность 5—8 раз через каждые 10—20 сек., давая фонтаны высотой 
3—9 м. У обсохших особей ритм дыхания совсем другой: молодой финвал 
длиной 13,7 м на берегу Провинстауна дышал в среднем один раз за 90— 
120 сек. при пульсе 27 ударов в 1 мин.; выдохнутый им воздух содержал 
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1,4—1,6% углекислоты и 19,2—19,3% кислорода. Измеренная термистором 
температура кожи этого кита оказалась на туловище 10—14°, на спин-
ном плавнике 23°, под языком 30—33° и в прямой кишке 33° (Kanwisher 
a. Senft, 1960). Этот же кит до обсыхания дышал 6—8 раз с полуминут-
ным интервалом, а затем погружался на 5—8 минут. При промежуточных 
погружениях кит почти не изгибается, а перед уходом на глубину сильно 
сгибает хвостовой стебель, выставляет его из воды в виде полукруга на 
высоту, вдвое превышающую высоту спинного плавника, и круто уходит 
вниз. Наибольшая длительность погружения 20—30 мин. 

Скорость хода пасущихся особей 5—8, ходовых 14—17 и напуганных 
25—30 км/час (а в момент рывка, возможно, до 40—50 км/час). На север-
ных полях нагула держатся поодиночке, реже парами или по три штуки. 
Стаи до 16 голов и больше образуют редко. Прыжков, если не ранены, не 
совершают. Раненые способны буксировать судно со скоростью до 5 км/час 
и нырять на глубину 300—500 м. 

На полях нагула финвал обычно держится за пределами кромки льда. 
Оказавшись в полынье, он, как и другие виды полосатиков, кладет кон-
чик морды на край льдины, выше уровня воды; в таком положении он пе-
риодически выставляет ноздри на воздух и погружает их на несколько 
минут в воду, но кончиком морды все время держится за край льдины 
(Lillie, 1915). При подходе к берегам нередко обсыхает и на берегу поги-
бает от теплового удара, от попадания воды в альвеолы легких или же от 
сдавливания легких тяжестью собственного тела. Звуки, издаваемые фин-
валом под поверхностью моря, сходны со звуками флейты от низкого до 
высокого тона, продолжаются около 1 сек. и повторяются с нерегулярны-
ми промежутками в течение полминуты (Мс Carthy, 1946). 

Молодые финвалы изредка становятся жертвой нападения косаток. 
Такой случай наблюдали в июне 1957 г. жители о-ва Беринга с катера: 
пять хищников, не боясь близости людей, рвали сильно бившегося моло-
дого кита. 

Из нахлебников могут быть названы некоторые морские птицы (чайки, 
трубконосые), подбирающие остатки пищи, выпадающие из пасти кормя-
щихся китов. На китовых усах в ротовой полости живут комменсалы— 
рачок Balaenophilus unisetus и нематода Odontobius ceti. Из эктопара-
зитов на коже дальневосточных финвалов отмечали веслоногих ракооб-
разных — Penella balaenopterae (по нескольку десятков штук), миног 
Entosphenus tridentatus (Nemoto, 1955), редко китовых вшей Cyamus sp. 
(в 1957 г. пять экземпляров обнаружили на двух финвалах, разделанных 
на «Алеуте» вблизи Командорских островов), и те же виды диатомовых 
водорослей, что у синих китов (см. выше), с преобладанием Cockoneis 
ceticola arctica. В Северной Атлантике на теле внедрившихся в кожу кита 
Penella находили усоногих ракообразных Conchoderma virgatum (Tur-
ner, 1905; Sars, 1865). В Антарктике, кроме упомянутых эктопаразитов, 
обнаружены Coronula regina, Conchoderma auritum и Xenobalanus globi-
cipitis (Mackintosh a. Wheeler, 1929); среди диатомовых здесь преоб-
ладали С. ceticola. Диатомовые поселяются раньше всего на нижних че-
люстях (Ивашин, 1957). 

Эндопаразиты финвала: трематоды — Lecithodesmus goliath, Оgmoga-
ster plicatus и О. antarcticus; цестоды — Tetrabothrium ruudi, Т. affinis, 
Priapocephalus grandis, P. minor и Phillobothrium delphini; нематоды — 
Anisakis simplex, A. pacificus, Crassicauda crassicauda, C. boopis, C. pa-
cifica, Contracaecum sp. и Diplogonoporus balaenopterae; акантоцефалы — 
Bolbosoma brevicolle, B. turbinella, B. balaenae, B. hamiltoni и В. nipponi-
cum (Делямуре, 1955, Скрябин, 1959). Из болезней описаны (Stolk, 1954) 
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воспалительные изменения с некрозом и отложением извести в межре-
берной мускулатуре, а также костные опухоли позвонков (Slijper, 1930). 

П р о м ы с е л . Финвал — основной объект современной китобой-
ной промышленности. Доля его в мировой добыче китов в некоторые годы 
составляла более половины и не спускалась ниже 10% даже тогда, когда 
промысел только начал развиваться с плавучих баз (1909—1911 гг.). 
С 1909 по 1955 г. добыто около 500 000 финвалов (из них 429 316 в Антар-
ктике) , или более 1/3 мирового улова усатых китов всех видов за тот же 
период. В северном полушарии финвалов больше добывали в Тихом океа-
не (притом у берегов Азии в 1,5 раза больше, нежели у берегов Север-
ной Америки), меньше в Атлантическом. Современная добыча финвалов 
северной части Тихого океана варьирует в пределах 1000—2000 в год. 
В Северной Атлантике и в настоящее время нет крупных стад финвалов, 
и их общая добыча в водах Норвегии и Фарерских островов, по оценке 
Юнсгора (Jonsgard, 1958), не должна превышать 300 голов за сезон. Взро-
слые особи северного полушария дают по 6—7 т жира и 20—23 т мяса, 
а в Антарктике — 9—10 т жира и 25—30 т мяса. У самки длиной 21,65 м 
при весе тела 59 394 кг отдельные органы весили (в кг): печень—809, лег-
кие — 394, сердце — 382, почки — 209, кишечник — 1009, желудок — 
310, диафрагма — 250, селезенка — 6,8, яичники — 5,2, матка и яйце-
воды — 103 и мозг — 8,3 кг (Quiring, 1943). 

3. Balaenoptera borealis Lesson — Ивасевый, 
или сайдяной, кит (сейвал) 

L e s s o n , 1828, Hist. Nat. Cetaces, 1 : 342 (В. borealis).— S c h l e g e l , 1844, 
Mammal. Marine: 26 (B. arctica).— G r a y , 1846, Zool. voy. Erebus a. Terror, Mam-
malia: 20 (B. laticeps). — Gray, 1850, Cat. cpec. Mammal, in Brit. Mus., 1 :42 (Physa-
lus iwasi).— F l o w e r , 1864, PZS: 393 (Sibbaldius laticeps).— F l o w e r , 1864, PZS: 
408 (Sibbaldius schlegeli).— G i g l i о l i , 1870, Cetacei, VIII: 74 (B. alba).— Gigli-
o l i , 1874, Cetacei observ. «Magenta», 4 : 105 (Pterobalaena schlegeli alba).— D a l l , 
1874 in Scammon's Marine Mammals : 303 (B. velifera borealis). 

Биология: С о l l e t t , 1886, PZS: 243. — V a n В e n e d e n , 1889 : 191. — В e d -
d a r d , 1900: 154.— T r u e , 1903, Science, XVII, 421:150.— R а с о v i t z a , 1903, Res. 
Voy. du Belgica: 36, 56.— M i l l a i s , 1906: 275.— J a p h a , 1909, Sehr, phys.-oekon. 
ges. Königsberg, 49 : 119.— H a l d a n e , 1909, Ann. Scot. Nat. Hist.: 65.— M o r c h , 
1911, PZS: 661.— С о l l e t t , 1911— 12, Norges Pattedyr, Kristiania: 5 9 6 . - L i o u -
v i l l e , 1913: 105.— A l l e n , 1916 : 235.— A n d r e w s , 1916, Mem. Amer. Mus. 
Nat. Hist., N-S, I, 4 : 291.— S c h u l t e , 1916, Mem, Amer. Mus. Nat. Hist., N-S,. I, 
4: 389.— T h o r b u r n , 1921, British Mammals, 2 : 67.— R i s t i n g , 1922, Av 
Hvalfangstens histoire: 22.— M i l l e r , 1924, Proc. Unit. Stat. Nat. Museum, LXVI, 
9 : 1.— H j о r t , R u u d , 1929, Rapp. Proc. Verbaux, LXI : 46.— H a u s m a n , 
1934, Amer. Naturalist, LXVIII : 84.— С м и р н о в , 1935: 532.— R u u d , 1937, 
NHT, V : 145.— N o r m a n , F r a s e r , 1937 : 227.— M a t t h e w s , 1938, Discovery 
Reports, XVII: 185.— T о м и л и н , 1938, Бюлл. МОИП, XLYII, 3 : 213.— Т о -
м и л и н , 1939, Тр. Ростовск. н-Д биол. о-ва, 3 : 156.— Т о м и л и н , 1945, 
ДАН, LIY, 5 : 467.— С л е п ц о в , 1948, Г и г а н т ы о к е а н о в : 40.— В и -
н о г р а д о в , 1949: 121.— О m u r а , 1950, Sc. Rep. WRI, IV: 6 3 . - К и р п и -
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В северном полушарии длина тела наибольших самок отмечена 18,6 м 
(Слепцов, 1955) и наибольших самцов — 17,07 м (Haidane, 1907), а в 
южном полушарии — самок 18,3 м и самцов — 17,69 м (МКС). Не ис-
ключено, что эти размеры преувеличены вследствие измерения животных 
по боку тела либо смешивания их с молодыми финвалами. Более достоверны 

Рис. 12. Сайдяной кит — Balaenoptera borealis Lesson. 

указания о наибольшей величине северотихоокеанских самок — 16,5 м и 
самцов — 15,24 м (Andrews, 1916), а антарктических самок — 17,1 и 
самцов — 16,15 м (Matthews, 1938). В среднем 365 разновозрастных са-
мок (1^,27 м) были на 224 см меньше 155 разновозрастных южных самок 
(15,51 м), а 402 северных самца (12,6 м) на 187 см меньше 65 южных сам-
цов (14,47 м) (Томилин, 1945). При половом созревании самки бывают 
крупнее самцов на 30—70 см. 

Тело менее стройное и более толстое (около 0,16—0,18 зоологической 
длины в области грудных плавников), чем у финвала (рис. 12). Грудные 
плавники относительно короче, а сидящий в начале задней трети тела 
спинной плавник крупнее и сдвинут вперед дальше, чем у синего кита и 
финвала. Средние индексы промеров (в % зоологической длины) 75 сам-
цов (10 из Японии, 65 из Антарктики) и 155 самок (10 из Японии и 145 
из Антарктики) оказались при разных п соответственно следующими: от 
конца верхней челюсти до центра глаза 19,39—19,48 (самцы) и 19,91 — 
20,48 (самки); от конца верхней челюсти до дыхала 16,05—16,19 и 16,65— 
16,71; длина хвостового стебля 26,15—27,41 и 26,76—26,90; от выемки 
хвоста до заднего края спинного плавника 29,44—30,78 и 29,65—30,81; 
от вершины грудного плавника до подмышки 8,95—9,03 и 8,96—9,31; 
поперечная ширина грудного плавника 2,68—2,73 и 2,67—2,83; высота 
спинного плавника 3,17—3,48 и 2,95—3,44; размах хвостовых лопастей 
японских особей 24,18—24,92, а ширина лопастей по оси тела лишь 4,89— 
6,61. 

Общая окраска тела сверху темно-серая с голубоватым оттенком раз-
ной интенсивности, бока светлее, а брюхо еще светлее (светло-сероватое, 
иногда белое, но на относительно меньшей поверхности, чем у финвалов). 
На боках (особенно в хвостовой области), реже на верхней стороне тела, 
небольшие то более, то менее светлые многочисленные пятна с радиально 
расположенными волнистыми линиями (следы деятельности эктопарази-
тов и микроорганизмов). Пятна вначале появляются на боках тела ниже 
спинного плавника, а затем захватывают весь хвостовой стебель и сред-
нюю часть туловища (Omura, 1950). Углубления борозд на брюхе темные. 
Спинной плавник и хвостовые лопасти сверху того же цвета, что и спи-
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на, а грудные плавники сверху — как и бока тела; снизу хвостовые 
лопасти и грудные плавники бледнее, чем сверху (обычно серые). Распре-
деление окраски, типичное для взрослых, уже наблюдается у зародышей 
длиной 352 см. 

Голова в 3,94—4,66 (в среднем в 4,2—4,3) раза короче тела; у мо-
лодых она меньше, чем у старых, и у самок меньше, чем у самцов. Волос 
ки на голове впервые появляются у зародышей длиной 37 см (Schulte, 1916). 

Рис. 13. Череп сайдяного кита сверху и сбоку (по Р. Келлогу, 1928) 
I — сверху; II — сбоку; III — затылочная кость сбоку; IV— сошник и часть черепной коробки сбоку 

V — рос грум сбоку 

У взрослых их насчитывали на мандибулярном симфизе 14—44 (в среднем 
28), на одной стороне нижней челюсти 5—18 (в среднем 10) и на верху голо-
вы 2—10 (в среднем 8) (Matthews, 1938). Нёбо в передней части, где име-
ется продольная бороздка, сильно сужено, белое или розовое. По бокам 
нёба расположены два ряда эластичных черно-с$рова'хых (с матовым от-
тенком) пластин китового уса (по 219—4Ö2 в каждом ряду) с серой 
или белой бахромой. Часть передних пластин (50—200 штук) целиком 
или только частично (по внутреннему краю) белая, пестрая или серая. 
У крупнейших сейвалов высота наиболее развитых пластин (без бахро-
мы) 80 см, у особей средней величины — 50 см; обычно ширина пластин 
близ десен в 2—3.6 раза меньше их высоты. Бахрома мягкая, волосовид-
ная, длиной 10—12 см, толщиной на середине бахромок 0,10—0,27 мм, 
в среднем 0,17 мм (Томилин, 1949). Ус эластичнее, чем у всех других по-
лосатиков, а тонкая бахрома приспособлена к процеживанию более мел-
ких ракообразных. В 1 см бахромчатого края на крупных пластинах на-
считывается от 35 до 60, а в среднем 42—50 бахромок (Nemoto, 1959). Зачат-
ки уса появляются у зародышей, достигших 280 см, а функциональный 
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скачок в росте уса отмечается при размере детеныша 8—9 м (Collett, 
1886; Matthews, 1938), Пластины нарастают с основания по 6—9 см в год 
(Томилин, 1945). 

На брюхе 40—64 полосы-складки; длиннейшие из них заканчиваются, 
не достигая пупка. Наибольшее количество складок расположено на се-
чении через основания грудных плавников. Конусообразный пенис свет-
ло окрашен. Промежность у взрослых самцов достигает 1 м. Череп мень-
ше, чем у финвала, но больше, чем у малого полосатика (рис. 13). Длина 
черепа в 3,9—4,8 раза меньше длины тела и у крупных особей достигает 
4—4,3 м. В черепе характерны длинные и узкие носовые кости, которые 
лишь в 1,5—1,6 раза короче длины лобно-носового отростка челюстной 
кости; длина носоьых костей в 1,5—2 раза больше ширины их обеих у пе-
реднего конца. Нёбная поверхность челюстных костей на заднем крае 
выдается назад в виде крупного углового отростка. Задний конец сош-
ника не расширен или расширен едва заметно. С возрастом животного 
затылочная кость выступает назад дальше, чем затылочные мыщелки, 
образуя справа и слева задние закругленные углы; еще дальше назад за 
эти углы выдаются височные отделы чешуйчатой кости. Барабанные кос-
ти яйцевидны, длиной 131—139 мм, шириной 93—100 мм. Кондилопремак-
силлярная длина черепа двух сейвалов — одного длиной 13,3 м из Бе-
лого моря и другого — 13,5 м из района о-ва Осима (Япония) 318 и 339 см; 
соответственно важнейшие индексы промеров (в % кондилопремаксил-
лярной длины): скуловая ширина 47,1 и 43,0; глазничная ширина 41,5 
и 39,0; кондильная ширина 8,1 и 7,8: длина рострума 65,1 и 66,9; ширина 
рострума у основания 28,6 (у меньшего черепа); ширина рострума на се-
редине его длины у большего черепа 17,5; длина верхнечелюстной кости 
70,4 и 70,5; длина лобно-носового отростка челюстной кости у меньшего 
черепа 11,6; длина носовых костей 7,2 и 7,8; ширина обеих носовых ко-
стей спереди 4,7 и 3,9; длина нижней челюсти по прямой у большего черепа 
94,3 и у того же черепа длина барабанной кости 4,1% (139 мм). Длина 
полного скелета в среднем на 7% меньше зоологической длины тела. По-
звонков обычно 56 — 57: С — 7, D — 14, L — 13, Ca — 22 (23). Формула 
грудного плавника: I3_4 IIö_7 IV5_e \72_з. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Ареал сейвала очень широкий — охва-
тывает воды от Арктики до Антарктики. Однако этот кит теплолюбивее 
синего кита и финвала и реже их встречается в холодных областях, а так-
же менее регулярно совершает сезонные миграции. На Дальнем Востоке 
температура на поверхности воды в точках j/боя сейвалов варьировала от 
8 до 25° (Nemoto, 1959). В северном полушарии сейвал проникает до Де-
висова пролива, Шпицбергена, Новой Земли, Аляски, Камчатки и очень 
редко до Чукотского моря. В экваториальном поясе бывает лишь в зим-
нее время в небольшом количестве. Обильнее всего в водах Японии, Бо-
нинских островов, о-ва Южной Георгии и у берегов Африки, начиная от 
мыса Доброй Надежды до Мадагаскара и до Анголы и провинции Наталь. 
В советских морях многочислен лишь у южной части Курильской гряды, 
а к северу — до Берингова пролива — становится все более и более 
редким. Тем не менее 60 сейвалов наблюдали 4 августа 1958 г. в Анадыр-
ском заливе близ мыса Наварин (Nemoto, 1959). У тихоокеанских бере-
гов Северной Америки держится от Аляски до Мексики, но даже в наи-
более добычливом районе — Британской Колумбии — добывается 
много меньше, чем у Японии. В Северной Атлантике обычен в водах Нор-
вегии, Гебридских, Оркнейских островов, редок в Баренцевом и Белом 
морях. Очень редко заходит в Балтийское море. 

Миграции сейвала изучены недостаточно. Из 28 помеченных в Антарктике 
ни одного не добыто, а и̂> более чем 200, помеченных в водах Дальнего 
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Востока, убиты 22. Меток от убитых возвращено: две — через 6 лет, три — 
через 5 лет, три — через 4 года, четыре — через 3 года, две — через 2 
года, одна — через год и семь — меньше чем через год. Распределение 
меток показывает, что сейвалы, совершая сезонные миграции, возвраща-
ются, как и другие полосатики, ь одни и те же области. Нет никаких дан-
ных о переходах их из океана в океан. Массовые и внезапные миграции 
этих китов, отмеченные в умеренных и умеренно-холодных областях в 
зоне влияния теплых течений, по-видимому, совершаются в пределах од-
ного и того же полушария. 

Сейвалы южной популяции более крупные (см. выше) и выделяются в 
южный подвид Balaenoptera borealis schlegeli Flower, 1864, в отличие от 
северного подвида В. b. borealis Lesson, 1828 (Томилин, 1946). 

Б и о л о г и я . Пища наиболее разнообразна в северном полушарии, 
а в южном представлена лишь рачками Euphausia superba и Parathemisto 
gaudichaudi. По объединенным данным Бетешевой (1954, 1955, 1960), 
Слепцова (1955), Томилина (1937, 1957), Немото (1959), сейвалы в морях 
Дальнего Востока питаются ракообразными (Calanus cristatus, С. tonsus — 
С. plumchrus, С. finmarchicus, Thysanoessa inermis, Th. raschii, Th. gre-
garia, Euphausia pacifica, E. similis, Crangon sp.), рыбой (сайра, тихо-
океанская сардина, корюшка, песчанка, сайда, мойва, навага, скумбрия, 
сельдь, морской ленок, минтай, морской ерш), а в более южных райо-
нах — у Курильской гряды и Японии — также головоногими моллюска-
ми (Ommatostrephes sloanei-pacificus, Gonatus fabricii). Максимально на-
полненный желудок у Курильских островов содержал 3100 кальмаров 
О. sloanei-pacificus общим весом 600 кг (Бетешева, 1955), а по Немото 
(Nemoto, 1959), вес пищи варьировал здесь от 100 до 400 кг. Среди 42 вскры-
тых желудков дальневосточных сейвалов было 8 пустых, 6 с рачками-
калянусами, 2 с евфаузиидами, 5 с рыбой, 6 с рыбой и кальмарами и 12 
только с кальмарами (Слепцов, 1955). У Курильской гряды пища сейвала 
многообразнее, чем в более северных районах. Рыбу (мойву, песчанку, 
сардину, сайру и др.) вместе с рачками или с головоногими моллюсками 
в желудке сейвала находили вблизи Южно-Курильских островов (Слеп-
цов, 1955; Бетешева, 1955). В северных районах головоногих не находили, 
а из рыб отмечали мойву, минтая (Командорские о-ва) и сайку (Берингов 
пролив). В Северной Атлантике сейвалы питаются, по-видимому, только 
ракообразными, чаще всего Calanus finmarchicus, а также Thysanoessa 
inermis и Femora longicornis (Millais, 1906; Ingebrigtsen, 1929; Ruud, 
1929). 

Самцы численно преобладают над самками, что заметно не только по 
добыче, но и по соотношению полов у зародышей. Беременность длится 
немного менее года; спаривание растянуто на полгода, но пик спаривания 
приурочен к середине зимы. По обобщенным данным (Andrews, 1916; Ris-
ting, 1928 и др.), размеры 121 североатлантического зародыша варьиро-
вали (в см): в апреле 10—141, в мае — 8—188, в июле — 71—220, в июле 
63—314, в августе — 94—314. В Антарктике (по материалам МКС), ве-
личина тела (в см) 693 зародышей была: в январе 91—332, феврале 91— 
393, марте 91—486, апреле 91—532, мае 39—486, августе 2—23, октябре 
5—335 и ноябре 7—122. Двойни обнаруживали у 0,6% беременных са-
мок, и только один раз в области Фарерских островов нашли тройню. 
Размеры новорожденных 427—532 см, в среднем 450 см. За лактацион-
ный период, продолжающийся около 5 месяцев, детеныш вырастает до 
8—9 м. 

Половая зрелость в северном полушарии обычно наступает у самок с 
достижением длины 12,5, а у самцов 12,2 м (Nishiwaki, Hibiya, Kimura, 
1954), в южном же при 13,7—14,5 м у первых и при 13—14 м у вторых 
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(Ruud, 1937; Matthews, 1938). Физическая зрелость наступает, видимо 
не ранее, чем в 10—11 лет при очень разных размерах. Из 97 самок, до-
бытых японцами в 1952—1954 гг., с одним рубцом желтого тела было 
6 китов, с двумя рубцами — 12, с тремя — 18, с четырьмя — 9, с пятью — 
7, с шестью — 8, с семью — 7, с восемью — 9, с девятью — 9, с десятью — 
2, с одиннадцатью — 3. с двенадцатью — 3, с пятнадцатью — 2, с шест-
надцатью — 1 и с двадцатью семью — 1 (Omura, 1955). 

На воде сейвал, в отличие от финвала, погружается (при зондирова-
нии) отлого, слабо изгибает хвостовой стебель и спину; поэтому кромка 
его хвостового стебля совсем не показывается из воды либо выставляется 
низко (не более, чем высота спинного плавника) и не образует полукру-
га. При лове добычи он, как правило, скользит по поверхности воды, но 
моя^ет двигаться и рывками. Количество фонтанов нерегулярное, варьи-
рует от одного до пяти, с паузами между ними от 2 до 22 сек; высота фон-
танов 2— 5 м; длительность ныряния от 0,5—2 до 12 мин. (Millais, 1906; 
Andrews, 1916; Зенкович, 1936; Томилин, 1951). Наибольшая скорость 
передвижения (у раненных метками в первый момент) достигает 50 — 
55 км/час, у пасущихся снижается до 5 км/час. Охота за сейвалом — самым 
быстроходным полосатиком — гораздо труднее, чем за другими видами 
китов. Зверь плывем под водой обычно не глубоко; поэтому на поверх-
ности воды видны водовороты, образованные движущимися хвостовыми ло-
пастями. Изредка сейвалы, находящиеся среди льдов, выставляют морду 
до уровня глаз. В полыньях дают 2—3 фонтана и ныряют на расстояние 
300—500 м. Способны разламывать лед толщиной до 8 см. Обычно держат-
ся поодиночке или попарно, но в местах изобилия пищи образуют группы 
в несколько десятков голов. 

В ротовой полости сейвала живут комменсалы — рачок Balaeno-
philus unisetus и жгутиковые Hematophagus. Эктопаразиты: веслоногие 
ракообразные Penella, китовые вши Cyamus (редко), усоногие ракооб-
разные Conchoclerma auritum, Coronula, а также (в южном полушарии) 
Xenobalanus globicipitis и Tubicinella sp. Известны нападения и кругло-
ротых. Дидтомовые водоросли на коже представлены теми же видами, 
что и у синего кита (см. выше). В числе эндопаразитов есть трематоды 
(Lecithodesmus goliath, L. spinosus, Ogmogaster plicatus), цестоды (Tetra-
bothrium affinis, T. arsenyevi, Priapocephalus grandis, P. minor, Diplo-
gonoporus balaenopterae, Diphillobothrium sp., личинки Tetrarhinchidae), 
нематоды (Anisakis simplex, Crassicauda crassicauda), акантоцефалы (Bol-
bosoma turbinella, B. brevicolle, B. balaenae, B. nipponicum, В, porrigens, 
В. ruber и Rhadinorhynchus tenax) (Freund, 1932; Matthews, 1938; Margolis, 
Pike, 1955; Делямуре, 1955; Скрябин, 1959). He определенные до вида 
цестоды длиной 20 м с шириной члеников в 3 см обнаружены в сейвалах 
Берингова моря при разделке на «Алеуте» в 1957 г. (устное сообщение 
А. А. Берзяна). 

П р о м ы с е л . Сейвал — важный объект промысла лишь в немно-
гих местах (Япония, Бонинские острова, Южная Георгия, Южная Африка, 
Норвегия), где его промышляют преимущественно с береговых баз. 
За 1909—1956 гг. сейвалов добыто около 45 000, что составляет немного менее 
4% мировой добычи остальных видов китов за тот же период. На Даль-
нем Востоке советские суда 80% сейвалов добывают в водах Курильской 
гряды. Один сейвал в северных водах дает жира 2 т. а в Антарктике — 
максимум 4 т. Взвешенный на «Алеуте» самец длиной 13,6 м весил 16 080кг, 
в том числе: подкожное сало 2000, мясо 2000, брюшина и язык 2500, 
китовый ус 40 и прочие части тела 9540 кг. Зародыш длиной 352 см весил 
300 кг. Для определения веса сейвала и полосатика Брайда (в т) пользу-
ются следующими формулами (где L — длина тела в футах): общий вес 
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тела 0,00047-L2 '74; вес мяса 0,00015-L2>84; вес костей 0,00005-L2'84, вес 
сала 0,00076-L2'21 и вес внутренних органов — 0,000003-L3-50 (Fujino, 
1955). 

4. Balaenoptera edeni Anderson — Полосатик Брайда 1 

A n d e r s o n , 1878, Results of the Yunnan expeditions in 1868 a. 1875. Anato-
mical a. zoological research, London : 553 (В. edeni).— O l s e n , 1912. News paper 
«Tidens Tegn», 12 November 1912 (В. brydei). 

Биология: O l s e n , 1913, PZS : 1073.— A n d r e w s , 1916, Mem. Amer. 
Mus. Nat. Hist., new ser., I, 6 : 291. — A n d r e w s , 1918, Ree. Indian Mus., XV, 
3 : 105.— H a r m e r , 1928, Proc. Linn. Soc. London, 140 : 87. — R i s t i n g , 1927, 
NHT, 5 : 1. — L ö n n b e r g , 1931, Arkiv f. Zoology, XXIII , 1 : 1.— R u u d , 1937, 
NHT, 5 : 145.— J u n g e, 1950 Zoologische Verhandelingen, Rijksmus. Nat. 
Hist. Leiden, 9 : 3.— R u u d , 1952, NHT, 12 : 662.— N i s h i w a k i , H i b i у a a. 
K i m u r a , 1954, Sc. Rep. WRI, IX : 165.— О m u r a a. F u j i n o , 1954, Sc. 
Rep. WRI, IX : 89.— O m u r a a. N e m o t o . 1955, Sc. Rep. WRI, X : 79.— 
S у m о n s, 1955, NHT, 2 : 84. — H a r r i s o n a. J a m u h , 1958, Nature, 
182, 4634 : 543.— O m u r a , 1959, Sc. Rep. WRI, XIV : 1.— N e m о t o , 1959, Sc. 
Hep. WRI, XIV : 1 4 9 . - C h i t t l e b o - r o u g h , 1959, NHT, 2 : 6 2 . - D a w b i n , 
1959, NHT, 5 :213 .— B e s t , 1960, NHT, 5 : 201. — S о о t - R у e n , 1961, NHT, 
8: 323. 

Полосатик Брайда по окраске, телосложению и черепу очень сильно 
напоминает сейвала, но в среднем на 1,2—1,5 м меньше его и стройнее. 
Длина наибольших самок достигает 15 м (Olsen, 1913), а самцов т- 14,33 м. 

В водах Японии и Бонинских островов средняя длина взрослой сам-
ки 13,1 м, а взрослого самца — 12,8 м (Omura, 1959). Половая зрелость, 
по видимому, наступает у самок при длине 11,3 м и у самцов — при И м 
Самка, добытая через 8 лет после мечения (метка № 775), была длиной 12,8 м 
(Nemoto, 1959). 

Наиболее четко полосатик Брайда отличается от сейвала следующими 
внешними признаками: полосы на брюхе (всего 42—54 штуки) заходят 
назад дальше, достигая пупка или продолжаясь за него, а одна из полос 
доходит до мочеполовой щели (Best. 1960).Спинной плавник достигает в 
высоту лишь 2,0—2,4% длины тела. Нёбо между рядами китового уса в 2— 
Зраза шире, чем у сейвала, и больше напоминает нёбо финвала (рис. 14). 
Цедильный аппарат темный, серовато-черный, в передней части белый 
или со светлыми продольными полосами на пластинах. В одном ряду усо-
вых пластин 250—280, не считая сгержневидных образований в передней 
части ряда. Пластины малоэластичные, низкие (обычно 20—25 см, редко до 
50 см), широкие (высота лишь в 1,2—2,2 раза, превышает их ширину у 
основания). Бахрома серая, не вьющаяся, грубая, вдвое толще, чем у 
сейвала. В 1 см бахромчатого края на крупных пластинах насчитывается 
от 15 до 38, а в среднем 22—30 бахромок (Nemoto, 1959). У основания 
толщина бахромок достигает 1 мм, а в середине их длины такая же, как у 
финвала. 

Передняя часть тела вытянута сильнее, а задняя слабее, чем у сей-
вала. Поэтому индексы передних промеров (от конца морды до глаза, до 
дыхала, до пункта прикрепления грудного плавника) у полосатика Брай-
да немного больше, а индексы задних промеров (от выемки хвоста до 
спинного плавника, до ануса и до пупка) несколько меньше, чем у сейвала 
(Omura, 1959). Индексы измерений (в % длины тела) у южноафриканских 

1 Этот кит был широко известен под именем Balaenoptera brydei. Назван в честь 
норвежского консула Брайда Ольсеном, описавшим вид в 1912 г., по южноафрикан-
ским животным. Однако Омура (Omura, 1959) и Юнг (Junge, 1959) показали, что 
В. edeni, описанный Андерсоном (1878) по киту, выброшенному на берег Бирмы в за-
ливе Мартабан близ устья р. Ситтанг, идентичен с В. brydei и по правилу приоритета 
должен называться В. edeni. Японское название кита «нитарикузира». 
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особей следующие (Olsen, 1913): от кончика рыла до переднего края спин-
иого плавника 69—70; от конца рыла до угла рта 20; от развилки хвоста 
до анального отверстия 27,2; длина грудных плавников 8—10,6 и высота 
спинного плавника 2—2,4. Окраска тела сверху голубовато-черная, на 
брюхе серая и светло-серая, часто с интенсивно серой поперечной поло-
сой впереди пупка; на боках светлые овальные пятна и знаки,— возможно, 

Рис.14. Небо между рядами китового уса сейвала — Balaenoptera 
borealis справа и полосатика Брайда В. edeni слева (по Омура 

и Фудзино, 1954) 

следы заживших ранок, нанесенных круглоротыми и другими эктопарази-
тами. На переднем конце нижней челюсти два ряда волосков, всего 28 штук. 

Кондилопремаксиллярная длина черепа взрослых особей 3—3,5 м 
(рис. 15). Ростральная часть черепа сверху чуть шире, сбоку уже, а по 
верхнему контуру прямее, чем у сейвала. Обе носовые кости спереди об-
разуют (при виде сверху) вогнутый край, расположенный явно позади ли-
нии основания росгрума. 

Кондилопремаксиллярная длина черепа двух самок из японских вод 
длиной 13,72 и 13,11 м составляет 3480 и 3062 мм, важнейшие индексы 
промеров (в % кондилопромаксиллярной длины, по Omura, 1959), соот-
ветственно следующие: скуловая ширина 46,4 и 43,6; кондильная ширина 
7,6 и 8,2; ширина между глазничными отростками челюстных костей 41,5 
и 37,4; длина рострума 64,1 и 67,0; ширина рострума у основания 27,4 и 
27,6; ширина рострума на середине его длины 18,5 и 16,6; длина левой 
верхнечелюстной кости 71,8 и 70,1; длина межчелюстной кости 75,9 и 
79,5; длина носовых костей по шву между ними (у большего черепа) 5,7; 
длина носовой кости по ее боковой стороне (у большего черепа) 7,6; ши-
рина обеих носовых костей спереди (у большего черепа) 5,0;' длина ле-
вой нижней челюсти по прямой 95,3 и 94,6; высота левой нижней челю-
сти на середине ее длины 6,2 и 7,3 и у венечного отростка 11,3 и 
11,1%. Позвонков 5 2 - 5 5 : С — 7, D — 13 (12), L —12—14, Ca —21. 
Формула грудного плавника( без запястных костей): I6II4+ . . .IV4+ . . . V2+. • . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Ареал этого кита, наиболее теплолюби-
вого из полосатиков, охватывает теплый пояс Мирового океана, заключен-
ный (грубо) между 40° с. ш. и 40° ю. ш. Се'верная и южная границы 
ареала в общих чертах совпадают с летней изотермой 20° на поверхности 
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Рис. 15. Череп полосатика Брайда — Balaenoptera edeni Anderson 
(по Омура, 1959). 

а — сверху; б — снизу 

моря (Omura 1959; Nemoto, 1959; Omura a. Nemoto, 1955). Температура 
поверхности воды в местах убоя этих китов варьировала от 20 до 30° 
(Nemoto, 1959). 

Полосатик Брайда распространен в водах Нижней Калифорнии, 
Эквадора (о-в Лаплата), Японии, Бонинскмх островов, Южно-Китайских, 
Индонезии (Борнео, Малакка), Бирмы (залив Мартабан), Западной Ав-
стралии, Новой Зеландии, Южной Африки (Дурбан, Салдановый залив), 
Анголы, Конго, Экваториальной Африки, Вест-Индии (Omura, 1959; 
Ruud, 1937, 1952; Junge, 1950; Olsen, 1913 и др.). Единственная находка в 
водах Норвегии (Harmer, 1928) недостоверна. Наиболее многочислен кит 
весной в водах Бонинских островов; летом достигает района Санрику, Ва-
каяма, Кю-Сю, откуда лишь редкие одиночки проникают до о-ва Хоккай-
д о ^ возможно,б редчайших случаях,и до южной части Курильской гряды. 

В пределах обширного ареала, по-видимому, есть несколько подвидов. 
Так, западноавстралийские и южноафриканские полосатики Брайда, по-
видимому, созревают при несколько меньшей величине тела, нежели се-
веротихоокеанские из района Бонинских островов (Omura, 1959; Chit-
tleborough, 1959). 

Промысел и мечение в северной части Тихого океана показыва-
ют регулярные сезонные миграции от области зимовок у Бонин-



5: BALAENOPTERA ACUTOROSTRATА LАСЁР.— МАЛ. ПОЛОСАТИК 63 

ских островов на лето в воды Кю-Сю, Санрику и Хоккайдо. Наи-
более старые метки были добыты через 7 и 8 лет после мечения. Одна 
же метка показала перемещение меченого к ш а за 69 дней на 900 км к се-
веру от Бонинских островов (Nemoto, 1959). Сезонные миграции отмече-
ны и б прибрежной зоне Южной Африки, где они, возможно, связаны с 
передвижением сардины Sardinops ocellata (Best, 1960). Слоистая струк-
тура в ушных пробках подтверждает сезонные миграции. Например, у 
заподноавстралийской самки длиной 11,74 м в ушных пробках был об-
наружен 21 слой, а в ее обоих яичниках — 11 рубцов желтых тел(СЬи-
tleborough, 1959). 

Б и о л о г и я . Размножение изучено слабо; по-видимому, беремен-
ность длится 10—12 месяцев (Ruud, 1937), и сроки размножения сильно 
растянуты. Южноафриканские самцы достигают половой зрелости при 
длине тела 11,9—12,2 м, весе семенников от 1 до 4,8 кг и диаметре семен-
ных канальцев от 136 до 241 \х (Best, 1960). 

В молоке самок из Салданова залива содержится 52,1% воды, 29,6% 
жира, 14,7% белка и 1,2% золы. 

Пищу составляют стайные рыбы — сельдь, макрель, анчоус, Yarrella 
microcephala, Myctophum asperum (у Бонинских островов), сардины 
Engraulus japonicus, Е. australis, S. ocellata, иногда мелкие стайные аку-
лы длиной до 90 см, а также ракообразные — Euphausiidae (Euphausia 
similis и Е. recurva у Бонинских островов) и Copepoda (Nemoto, 1959; 
Symons, 1955; Chittleborough, 1959; Ruud, 1937, 1959; Best, 1960). 
В желудке одного кита в Салдановом заливе обнаружено 15 пингвинов 
Spheniscus demersus и Sula capensis. За рыбой охотятся как вдали от бе-
регов, так и вблизи. При подходе к берегам отмечены случаи обсыхания, 
например на о-ве Борнео, в заливе Пулу-Суги близ Сингапура (Harri-
son a. Jamuth, 1959; Junge, 1950). Объем пищи (рачков Euphaasia simi-
lis) в желудке китов у Бонинских островов варьировал от 100 до 200 кг 
(Nemoto, 1959). 

Эктопаразиты: ракообразные Penella, а также миксины, которые, 
возможно, вызывают гноящиеся ранки длиной до 10 см и глубиной 2—4 см 
(Olsen, 191.3). 

П р о м ы с е л . В наибольшем количестве полосатиков Брайда до-
бывают в водах Японии, где с 1950 по 1952 г. и с 1955 по 1958 г. в районе 
Бонинских островов, Санрику, Ошима и Кю-Сю их было добыто 1369, или 
в среднем по 196 китов в год (Omura, 1959). Меньше — от нескольких 
десятков до сотни грлов за сезон — добывают в водах Южной и Эквато-
риальной Африки и только единично — в прочих областях^мира. 

5. Balaenoptera acutorostrata Lacepede— Малый (остромордый) 
полосатик 

F a b r i с i u s , 1780, Fauna Groenlandica: 40 (Balaena rostrata).— L a c e p e d e , 
1804, Hist. Nat. Cetaces, 1 : 197 (B. acutorostrata).— K n o x , 1828, Cat. Mus. Old 
Surg. Edinburg: 14 (Balaena minimum borealis).— F i s c h e r , 1829, Synops. Mammal.: 
525 (Balaena borealis rostrata).— K n o x , 1834, Transact. Roy. Soc. Edinburg: 
1 : 63 (Rorqualus minor).— R a s c h , 1845, Nyt. Mag. for Naturvidensk, 4 : 123 (B. 
eschrichtii).— E s c h r i c h t , 1849, Kong. Dansk. Vidensk. Skr. Naturvid., I : 109 
(Pterobalaena minor (variet) groenlandica, bergensis).— G r a y , 1866 : 188 (B. micro-
cephala).— Gray, 1866 : 188 (Pterobalaena prostrata).— B u r m e i s t e r , 1866, Bol. 
del. Museo Buenos-Aires (B. bonaerensis).— S с a m m о n , 1872, Proc. Calif. Acad. 
Sei., 4 : 2 6 9 (В. davidsoni).— G r a y , 1874, Ann. Mag. Nat. Hist., XXXI : 316, 
450 (B. huttoni, Dactylaena banaerensis huttoni).— С а р e l l i n i , 1877, Mem. Roy. 
Accad. Sei. Bologna, 111,7 : 423 (Sibbaldius mondini):— L a h i l l e , 1908, Anal. Mus. 
Nac. de Buenos-Aires, XIV, 3,9 :375 (B. racovitza). 

Биология: E s c h r i c h t , 1849, Nordischen Wallthiere : 176.— С и м a -
ш к о , 1851, Русская фауна, 2 : 1152.— C a r t e r a. M a c a l i s t e r , 1868, Phil. 
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Transact. Roy. Soc., CLVIII : 201.— S а r s , 1878, Christ. Vidensk. Selsk. Forharidl., 
15 : 1.— J u l i n , 1880, Arch. Biol., 1 : 75.— T u r n e r , 1892, Proc. Roy. Soc. 
Edinburg, 19 : 36.— В e d d a r d , 1900: 50, 156.— T r u e , 1904 : 192.— M i l l a i s , 
1906: 279.— Ш у г у p о в , 1912, Изв. Кавказск. отд. геогр. об-ва, XXI, 1 : 50. 
L i о u v i l l е , 1913 : 112.— L i l l i е , 1915, Cetacea, Nat. Hist. Report, I, 3 : 114.— 
A l l e n , 1916: 258. — F r e u n d , 1932 : 33. — F r y , 1935, J. Mammal., XVI, 
3 : 205.— С м и р н о в , 1935 : 528.— M a t s u u r a , 1936, Bull. Jap. Soc. Sei. Fish., 
IV, 5 : 325. — N o r m a n a. F r a s e r , 1937:231.— R u u d , 1937, NHT, 6 : 193.— 
Т о м и л и н , 1937, Природа, 1 : 103.— T о м и л и н , 1938, Бюлл. МОИП, 
XLVII, 3 : 215.— С о w а n , 1939, J. Mammal., XX, 2 :215.— Т о м и л и н , 1945, 
ДАН, XLIX, 6 : 474.— V a n D e i n s e , 1946, De recente Cetacea van Nederland: 
139.— S c h e f f e r a. S l i p p , 1948, Amer. Midi. Naturalist, XXXIX, 2 : 317.— 
В и н о г р а д о в , 1949 : 246.— К и р п и ч н и к о в , 1949, Природа, 8 : 71.— А p с e -
н ь е в и З е м с к и й , 1951 : 117.— J o n s g a r d , 1951, NHT, 5 : 209.— A n o -
n y m e , 1955, NHT, 3 : 1 3 5 ; 11 : 6 3 7 . - Б е т е ш е в а , 1955, Тр. Ин-та 
океанол. АН СССР, 18 : 82.— Д е л я м у р е , 1955 : 483.— З е н к о в и ч , 1955, 
Рыбн. хоз., 7 : П . — С л е п ц о в , 1955 а : 1 3 . - J o n s g a r d , 1955, NHT, 
12 : 697. — M o o r e , Palmer, 1955, J. Mammal., XXXVI, 3 : 429.— К i m u r a , 
N e m о t o , 1956, NHT, XLV, 12 : 666.— K i m u r a , N e m o t o , 1956, Sc. Rep. 
WRI, XI : 181.— O s t b y , 1957, NHT, XLVI, 6 : 300.— О m u r a , S a k i u r a , 
1956, Sc. Rep. WRI, XI : 1.— T о м и л и н , 1957 : 239.— О m u r а , 1957, Sc. Rep. 
WRI, XII : 1.— Я к о в е н к о , 1957, Бюлл. ПИНРО, 2—3 : 71.— T a y l o r , 1957, 
PZS, 3 : 325.— С к р я б и н , 1958, Изв. Крымск. пед. ин-та, 31 : 40.— D a v i е s , 
G u i l e r , 1958, J. Mammal., XXXIX, 4 : 593. — A p с e н ь e в , 1958, Тр. Комп-
лекс. антарк. экспедиции АН СССР : 207.— M i y a z a k i , 1958, NHT, 12 : 597.— 
N e m o t o , 1959. Sc. Rep. WRI XIV : 279. O s t b y , 1959, NHT, 10:521.— 
Б е т е ш е в а , 1961, Тр. Ин-та морфол. животных АН СССР, 34 : 7.— И в а н о в а . 
1961, Тр. Ин-та морфол. животных АН СССР, 34 : 226.— С л е п ц о в , 1961, Тр. 
Ин-та морфол. животных АН СССР, 34 : 144. 

Самый мелкий представитель полосатиков (максимально до 10 м, 
обычно 6—9 м). Взрослые самки на 30—45 см больше самцов. Тело отно-
сительно короткое: его длина в 5—5,5 раза больше максимальной толщины. 
Голова (от кончика морды до затылочных мыщелков) занимает в среднем 
22,5—23% зоологической длины. Она равномерно заострена кпереди, 
суживаясь от скуловой области до кончика рострума. Спинной плавник 
относительно крупный, находится в начале задней трети тела, впереди 
вертикали, проведенной через анальное отверстие. Средние индексы про-
меров (в % зоологической длины) 32 самцов (8 из Дальнего Востока, 
24 из Северной Атлантики) и 90 самок (15 из Дальнего Востока, 75 из Север-
ной Атлантики) соответственно были (при разных п) следующими: от кон-
ца верхней челюсти до центра глаза 15,89—18,33 (самцы) и 15,84—18,05 
(самки); от конца верхней челюсти до центра дыхала 12,79—13,01 и 13,18— 
13,27; длина хвостового стебля 26,23—26,68 и 25,99—26,52; от выемки 
хвоста до заднего края спинного плавника 26,97—29,97 и 27,30—29,29; 
от вершины годного плавника до подмышки 9,12—10,19 и 8,92—9,99; 
наибольшая ширина грудного плавника 3,54—3,70 и 3,65—3,83; высота 
спинного плавника 3,60—4,13 и 3,60—4,22; от центра ануса до центра 
мочеполового отверстия 6,77—7,27 и 2,74—3,41; от выемки хвоста до кон-
ца брюшных полос 52,19—54,63 и 51,54—53,75; от выемки до уголка 
хвостовой лопасти 14,05—14,33 и 13,9—15,30; ширина хвостовой лопа-
сти по оси тела 6,90—7,03 и 6,77—7,45% (Omura, Sakiura, 1956). Размах 
лопастей хвоста и лицевой отдел с возрастом относительно увеличиваются. 

Общая окраска тела сверху темно-серая, бока несколько светлее (обыч-
но без овальных светлых пятен); брюхо, нижняя кромка хвостового стебля 
и хвостовые лопасти снизу белые. Спинной плавник того же цвета, что и 
спина. На ланцетовидных грудных плавниках ярко-белая широкая попе-
речная полоса (кончик и основание этого плавника темные) (рис. 16). 
Нёбо узкое, розовое или белое. На морде зародышей до 40 волосков, ча-
стично (у самцов) или полностью (у самок) редуцирующихся у взрослых 
животных. Цедильный аппарат весь белый или желтый. 
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Число усовых пластин на одной стороне у курильских особей до-
стигало 275—302 (Иванова, 1961), у северотихоокеанских — 231—270 
(Cowan, 1939) и у североатлантических — 270—348 (Jonsgard, 1951). 
Высота наибольших пластин (в задней четверти ряда) без бахромы и без 
части, скрытой в деснах, 18—21 см. Ежегодно пластины вырастают от уров-
ня десен на 4—4,5 см. Бахрома щетиновидная, толщиной 0,2—0,46 мм, 
в среднем 0,3мм (у молодых тоньше). На брюхе 50—70 параллельных по-
лос-складок, немного не доходящих до пупка. У взрослых самок по 
бокам мочеполовой щели (длиной 30—35 см) два сосковых кармана 
длиной до 10 см и глубиной до 5 см. Пенис розового цвета. 

Череп укладывается в общей длине тела 4,51—5,37 раза, составляя в 
среднем около 20,4% зоологической длины. Кондилопремаксиллярная 
длина черепа не превышает 2 м. Самки с длиной черепа 155 см и самцы с 
длиной черепа 152 см отмечались как уже физически зрелые (Omura, 1957). 
Рострум треугольно-заостренный к вершине, с прямыми краями, короткий 
и широкий при основании. Лобно-носовой отросток верхнечелюстной 
кости укорочен и лишь в 1,5 раза длиннее носовых костей. Носовые кости 
треугольные (вид сверху), сравнительно крупные, спереди выпуклые ли-
бо уплощенные и сдвинуты так далеко вперед, что передними концами до-
стигают линии, соединяющей кривые края обеих челюстных костей у осно-
вания лобно-носовых отростков (рис. 17). Задний край нёбной поверхно-
сти челюстных костей (maxillopalatina) заканчивается двумя зубцами на 
каждой стороне. Сошник сзади не расширен, а у некоторых чуть сужен. 
Крылья глазничных отростков лобных костей сравнительно крупные и 
широкие. Орбиты большие. Длина барабанной кости 80—92 мм, ширина 
65—73 мм. Полового диморфизма в черепе нет. Кондилопремаксиллярная 
длина черепа двух самок — одна длиной 864 см из Шотландии (True, 
1904) и другая длиной 823 см из района о-ва Ванкувер (Cowan, 1939) — 
175 и 153,7 см, важнейшие индексы промеров соответственно следующие 
(в % кондилопремаксиллярной длины): скуловая ширина 55,4 и 57,3; 
глазничная ширина 50,1 и 53,3; длина рострума 67,8 и 61,8; ширина рос-
трума у основания 32,9 и 35,0; ширина рострума на середине его длины 24,3 
и 20,7; длина межчелюстной кости 75,7 и 73,6; длина нижней челюсти по 
наружнему краю у большего черепа 109,3 и высота этой челюсти у венеч-
ного отростка 12,8. У дальневосточных малых полосатиков лицевые части 
головы и черепа короче, чем у североатлантических. Это видно по следую-
щим промерам: хорошо фиксирующееся измерение (в % кондилопремак-
силлярной длины) от кончика морды до центра глаза у восьми дальнево-
сточных самцов было в среднем 15,89 и у 15 самок 15,84, а у 24 североат-
лантических самцов — 18,33 и у 75 самок 18,05% (Omura, Sakiura, 1956); 
средняя же длина рострума на трех черепах взрослых китов (с кондило-
премаксиллярной длиной более 150 см) с Дальнего Востока была 62,6% и 
на двух черепах из Северной Атлантики 67,6% (Томилин, 1957). Обычная 

5 А. Г. Томилин 

Рис. 16. Малый полосатик — Balaenoptera acutorostrata Lacepede 
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Рис. 17. Череп малого полосатика 
а — сверху; б — снизу; в — сбоку 

формула позвоночника: С—7, D— И , L—12, Ca —18 = 48. Формула грудного 
плавника: I3_5 II6_9 IV5_8 V3_4. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Малый полосатик космополит. В северном полу-
шарии предпочитает прибрежные области, чего не заметно в Антарктике. 
В Северной Атлантике встречается от Шпицбергена, Новой Земли и Белого 
моря до Испании, Италии, северо-западной Африки и от Девисова пролива и 
Баффинова залива до мексиканского побережья. У западных берегов Норве-
гии и в водах Великобритании держится круглый год, но больше летом, чем 
зимой. Многочислен в восточной части Баренцева моря, в водах мурман-
ского побережья, Финмаркена, Вестланда, Мере, Вест-фьорда, Вестеро-
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лена-Тромсе, близ Медвежьего и Шетландских островов (Jonsgard, 1951, 
1955). Заходит в Белое, гораздо реже в Балтийское и крайне редко 
(только два случая) в Черное моря. У южных берегов Гренландии и 
Ньюфаундленда иногда встречается и зимой, хотя у североамериканских 
берегов чаще зимует в водах южнее Новой Англии. В северной половине 
Тихого океана водится от Чукотского моря и Берингова пролива до бере-
гов Китая, Калифорнии и Мексики. По американской стороне наиболее 
многочислен в водах Британской Колумбии, Вашингтона и о-ва Ванку-
вер. Еще многочисленнее малый полосатик у азиатского побережья, осо-
бенно по обе стороны Японии и в Желтом море. В водах Японии различают 
два стада: одно в Японском море, другое — с восточной стороны о-ва 
Хонсю (Omura, Sakiura, 1956). Оба мигрируют в эти области ранней вес-
ной из более южных районов, проводят здесь лето, а осенью отправляются 
обратно на юг. Миграция происходит обособленными группами, состоя-
щими из неполовозрелых животных, взрослых самцов или взрослых са-
мок. Неполовозрелые животные (особенно самцы) остаются в более южных 
водах, чем взрослые (Matsuura, 1936; Omura, Sakiura, 1956). Лишь поло-
возрелые животные (главным образом самки) и часть молодых проходят к 
северным полям нагула в более высокие широты, а именно в Охотское 
море (Шантарские и Курильские острова, Татарский пролив, Пенжинская 
губа), к восточным берегам Камчатки, в Олюторский и Анадырский за-
ливы и в Берингов пролив (Мечигменский залив, бухта Провидения, 
пролив Сенявина). В Беринговом проливе эти киты бывают лишь в авгу-
сте и сентябре, южнее остаются дольше. В Антарктике встречаются груп-
пами от десятка до сотни голов и больше как вблизи, так и вдали от всякой 
суши; здесь они проникают иногда южнее 65° ю. ш. и даже заходят во 
льды, где для дыхания используют проходы, сделанные айсбергами (Lillie, 
1915; Арсеньев, Земский, 1951; Кирпичников, 1948; Taylor, 1957). В тро-
пической зоне очень редки, что, возможно, связано с рассеиванием этих 
китов на большом пространстве и с неблагоприятными условиями для тер-
морегуляции. Внешние отличия южных малых полосатиков от северных не 
.изучены, хотя, по Арсеньеву (1959), первые в среднем крупнее вторых. 
В северном же полушарии есть два слабо различающихся подвида: 1) севе-
ротихоокеанский (более короткомордый, см. выше) — Balaenoptera acuto-
rostrata davidsoni Scammon, 1872 — и более длинномордый североатлан-
тический — В. a. acutorostrata Lacepede, 1804. 

Б и о л о г и я . В северном полушарии малый полосатик питается ры-
бой и ракообразными, а в Антарктике только ракообразными (очевидно, 
Euphausia superba). В водах Японии его пища состоит преимущественно из 
ракообразных (Euphausiidae, средние и крупные Copepoda) и рыб. Из 693' 
вскрытых здесь желудков в 378 были рачки-копеподы, в 101 — песчанка, 
в 64 — япономорский терпуг Pleurogrammus azonus, в 34 — минтай, в 5 — 
треска, в 2 — макрель, в одном—сайра, в 72 — иваси (Sardinella melano-
sticta, Engraulus japonicus, Etrumeus microps), в 26 — копеподы вместе с 
рыбой (песчанка либо минтай или же сельдь), в 6 — мелкая рыба неопре-
деленного вида и в 4 — головоногие моллюски. У западных берегов Япо-
нии преобладали копеподы и япономорский терпуг, у восточных — копе-
поды и иваси, а у северных (о-в Хоккайдо)— копеподы, песчанка и минтай 
(Omura, Sakiura, 1956). В водах Курильской гряды в желудках отмечены 
минтай, головоногие моллюски — до 175 кальмаров (Бетешева, 1954, 
1960) и немертины (данные Клумова, Маннера), в заливе Петра Великого 
навага (Томилин, 1937), в северной части Берингова моря — сайка (Слеп-
цов, 1952), в прибрежных водах Охотского моря — рачок Euphausia 
pacifica (Nemoto, 1959). В Северной Атлантике основную пищу составляют 
рыбы (мойва, сельдь, треска, мерланг, сайда, редко собачьи акулы), а 
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также ракообразные — Euphausiidae и Meganictiphanes norvegica (Allen, 
1916; Freund, 1932; Norman a. Fräser, 1937; Ruud, 1937). В поисках пищи 
малый полосатик заходит в заливы, бухты, устья рек и нередко обсыхает 
на берегах, а иногда попадает в рыболовные снасти. 

Половая зрелость наступает при средней длине тела 7—7,3 м у самок и 
6,7—7 м у самцов. Самые мелкие половозрелые самцы достигали 579 см, 
а наиболее крупные неполовозрелые — 731 см. У половозрелых самцов вес 
семенников варьировал от 300 до 1300 г, а у неполовозрелых был всегда 
меньше 200 г (Omura, Sakiura, 1956). Зрелые самки рождают, как правило, 
одного детеныша длиной 2,1—2,74 м, в среднем 2,5 м, через 10, а возможно, 
через 12—18 месяцев после зачатия. Большинство спаривается зимой, 
хотя период спаривания растянут почти на весь год. Поэтому величина 
эмбрионов, добываемых в одно и то же время, сильно варьирует. Длина 
33 зародышей из северного полушария в марте была 45—122 см, в апре-
ле — 6—183, в июне — 9—70, в июле — 52—92, в августе — 94—128 и в 
сентябре — 164—204 см. Овуляция бывает дважды в году: первая чаще в 
феврале-марте, вторая в августе-сентябре. Большинство зрелых самок оп-
лодотворяется при первой овуляции, а оставшиеся неоплодотворенными — 
при второй овуляции. Наибольшее число рубцов желтых тел на обоих 
яичниках самок из области Японии достигало 35. 

Кит выставляется из воды лишь на 2—2,5 сек., из них дыхательный 
акт занимает 1,2 сек. (Taylor, 1957). При выдохе ощущается специфи-
ческий запах на расстоянии до 50 м. Фонтан маленький, высотой 1—2 м, 
быстрый, в виде опрокинутого конуса. В морозное время пар при выдохе 
поднимается до 5 м. Число фонтанов варьирует от 1 до 5—8, обычно 2—3. 
Кит ныряет на 1—6, чаще на 2—3 мин. При нырянии стебель хвоста изги-
бается меньше, чем у финвала. Движется медленнее крупных полосатиков. 
Иногда подплывает к судам и следует за ними. Изредка выпрыгивает из 
воды, притом несколько раз подряд (Liouville, 1913; Allen, 1916). В узких 
полыньях выставляет морду вертикально до уровня глаз; это, вероятно, вы-
звано стремлением избегать соприкосновения тела с острыми краями льдин. 
Иногда опирается кончиком морды о край льдины и отдыхает в горизон-
тальном положении, чуть приподнимаясь при выдохе — вдохе и снова 
опускаясь во время дыхательной паузы. Описан (Taylor, 1957) случай зи-
мовки 120 малых полосатиков, отрезанных льдинами в проливе Густава 
Кронпринца (Антарктика). Большинство китов исчезло через 3 месяца, 
а 20 из них прожили 6 месяцев в полынье, площадь которой к концу зимовки 
сократилась до 20 м2. 

В неволе этого кита содержали три раза в бассейне (длиной 70 м и глу-
биной 12 м), отгороженном от моря металлической сетью (г. Мито, Япония): 
в 1936 г.— 3 месяца, в 1954 г.— 2 недели и в 1955 г.— 37 суток. Для ды-
хания кит выныривал после 2—3 кругов под водой, всегда в одном и том 
же месте, где глубина была наибольшей. Во второй половине ночи дыха-
тельные паузы несколько возрастали. В бассейне кит поедал живую скумб-
рию. В отличие от содержавшихся в неволе дельфинов, этот зверь никогда 
не прекращал плавания с целью отдыха и сна (Kimura, Nemoto, 1956). 

Эктопаразиты малого полосатика: веслоногие ракообразные Penella 
balaenopterae и прикрепленные к нимусоногие Conchoderma virgata; бывает 
пленка из диатомовых водорослей. На теле нет светлых пятен — следов 
заживших язв от эктопаразитов или микроорганизмов, как это бывает у 
других видов полосатиков« Это, вероятно, связано с меньшим, чем у по-
следних, размахом миграций по направлению к экватору. Из эндопарази-
тов обнаружены: трематоды (Lecithodesmus goliath, Ogmogaster plicatus, 
Fasciola scrjabini), личинки цестод Tetrarhinchidae, нематоды (Anisakis 
simplex, A. pacificus, Terranova decipiens, Crassicauda crassicauda), аканто-
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цефалы (Bolbosoma brevicolle, В. balaenae и B. nipponicum) (Делямуре, 1955; 
Скрябин, 1958; 1959; Freund, 1932). Среди заболеваний описаны костные 
опухоли (экзостозы) и срастания некоторых костей (синостозы) (Slijper, 
1930). 

П р о м ы с е л . Важное промысловое значение имеет лишь в Норвегии 
и Японии, в других странах добывается случайно. За 19 лет (1938—1956) 
норвежцы в прибрежных водах и в Баренцовом море добыли 45 655 малых 
полосатиков (от 537 до 4328 голов ежегодно), а в 1958 г. с марта по октябрь— 
4341 кита. Промысел они ведут с небольших, но быстроходных судов, 
вооруженных мелкокалиберными 2-дюймовыми гарпунными пушками, 
главным образом в летние месяцы. Убитого кита втаскивают на палубу 
таких судов через ворота в фальшборте при помощи лебедки и здесь разде-
лывают; продукцию складывают в трюм со льдом. В Японии добывают 
ежегодно по 400—500 голов (Miyazaki, 1958), а в водах СССР (на Дальнем 
Востоке) лишь единично. Упитанные крупные особи дают около 1 т жира 
и 2,4 т мяса. Самка длиной 7,9 м, убитая 18 июня 1951 г., в районе Куриль-
ских островов, весила 4846 кг, в том числе (в кг) подкожное сало — 900, 
мясо 1954, позвоночник и ребра 950, грудные плавники 80, голова 500, 
язык 74, хвостовые лопасти 52 и внутренние органы — 336 кг (сердце 23, 
легкие 37, печень 61 и почки 19, желудок 72, кишечник 120 и поджелудоч-
ная железа 4 кг) (Слепцов, 1961). 
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G r a y , 1846, Zool. voy. Ereb. a. Terror, Mammalia: 16.— Megapteron G r a y , 
1846, Zool. voy. Ereb. a. Terror, Mammalia: 61.— Kyphobalaena E s c h r i c h t , 
1849, Kongl. Dansk. Vid. Selsk. Skr., V, 1 : 1 0 8 Megapterina G r a y . 1864, 
PZS : 207.— Poescopia G r a y , 1866 : 125. 

Тело утолщенное, короткое, длиной до 18 м. Грудные плавники очень 
большие — составляют */з —V* длины тела, с нервными бугристыми 
краями. Полосы на брюхе крупные, немногочисленные (от 12 до 36). Спин-
ной плавник горбовидной формы, толстый, сравнительно низкий, его 
отлого поднимающийся передний край с небольшой ступенчатой впадиной; 
задний край крутой, часто с выемкой. На голове три ряда крупных 
бородавчатообразных шишек. Между правым и левым рядами усовых 
пластин залегает относительно широкое нёбо, в передней половине кото-
рого имеются две продольные борозды. Голова взрослых обычно в 3,2—3,4 
раза короче длины тела. Череп широкоскулый (скуловая ширина достигает 
57—67% кондилопремаксиллярной длины). Наружные края рострума 
чуть выпуклые. На верхнечелюстных костях глазничные отростки значи-
тельно длиннее лобно-носовых отростков и сильнее скошены назад, чем у 
настоящих полосатиков. 

Линия, проведенная между внешними концами глазничных отростков 
правой и левой челюстных костей, проходит позади носовых костей и зад-
них концов лобно-носовых отростков. В отличие от настоящих полоса-
тиков, у горбатых китов лобно-носовые отростки кзади не расширены; 
скуловые отростки (processus zygomaticus) тоньше и своим концом больше 
повернуты в стороны; крылья надглазничных отростков лобных костей 
сильнее раздвинуты в стороны, в проксимальной части (ближе к медианной 
линии черепа) расширены по оси черепа, а к орбитам резко сужены. Поэто-
му передний край этих отростков сильно скошен назад. Носовые кости су-
женные, на переднем конце несут заостренный серединный выступ. Сош-
ник на заднем конце несколько сужен. Пограничная линия челюстной и 
межчелюстной костей с дорсальной стороны более извилиста, чем у насто-
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ящих полосатиков. Венечный отросток нижней челюсти низкий и широкий 
при основании. Лопатка упрощенная, без отростков. Позвонков 52—53. 
В роде один вид. 

1. Megaptera nodosa (Bonnaterre) — Горбатый кит (горбач) 
F a b r i с i u s , 1780, Fauna Groenlandica: 36 (Balaena hoops).— В o r o w s k i , 

1781, Gemein Naturgesch. des Tierreichs, Wallfischarten, 2, 1 : 21 {Balaena novae-
angliae).— B o n n a t e r r e , 1789, Cetologie : 5 (Balaena nodosa).— P a l l a s , 1811, 
Zoogr. Rosso-Asiatica, 1 : 288 (Balaena аllатаск).— L a c e p e d e , 1818, Mem. Mus. 
Hist. Naturelle, IV : 467 (Balaenoptera nigra.)— L a c e p e d e , 1818, Mem. Mus. Hist. 
Naturelle, IV : 467 (Balaenoptera punctulata).— D e s m о u l i n , 1822, Diet, class. 
Hist. Naturelle, 2 : 164 (Balaena poeskop).— L e s s o n , 1828, Hist. Nat. Cetaces, 
1 : 372 (Balaenoptera australis). — F i s c h e r , 1829, Synops. Mamm : 525 (Balaena 
lalandii).— R u d о l p h i , 1829, Abhandl. Konigl. preuss. Akad. Wiss., Berlin: 133 (Ba-
laena longimana).— S c h l e g e l , 1841, Abhandl. Gebiet Zoologie, 1 : 43 (Balaena sulcata) 
antarctica).— G r a y , 1846, Zool. Voy. Erebus a. Terror, Mammalia: 17 (M. americana).— 
G r a y , 1864, PZS : 207 (M. novae-zelandiae).— C o p e , 1865, Proc. Acad. Nat. Sei. 
Philad. : 180 (M. osphia).— G r a y , 1866 : 122 (M. longimana var. moorei).— G r a y , 
1866 : 130 (M. kuzira).— G r a y , 1866 : 62 (Balaenoptera brasilensis).— G r a y , 
1866 : 129 (Balaenoptera burmeisteri).— V a n B e n e d e n , 1868, Bull. Acad. Roy. 
Sei. Belg., II, 25 : 109 (Kyphobalaena keporkak).— С o p e , 1868, Proc. Acad. Nat. Sei-, 
Philad.: 193 (M. expansa).— C o p e , 1869. Proc. Acad. Nat. Sei., Philad. : 15 (M. 
versabilis).— C o p e , 1873, Proc. Amer. Philos. Soc., XII : 107 (M. bellicosa). — 
G e r v a i s , 1888, Nouv. Archiv. Mus. Hist. Naturelle, 2, X : 199—218 (M. indica). 

Биология: М и д д е н д о р ф , 1869, Путешествие на Север и Восток Сиби-
ри, 2: 149. — S а r s , 1880, Forhandl. Vidensk. Selsk. Kristiania, XII , 1 : 1.— S t r u t -
h e r s , 1887—1889. Journ. Anat. a. Physiol., XII : 10.— В e d d a r d , 1900: 161.— 
R a w i t z , 1900, Arch. Naturgesch., I, 1 : 7 1 . — Д и т м а р , 1901, Путешествие по 
Камчатке в 1851—1855 гг.: 220, 275.— R a c o v i t z a , 1903, Res. Voy. du Belgica, 
Cetaces: 6.— T r u e , 1904 : 211.— M i l l a i s , 1906: 232—254.— A n d r e w s , 1909, 
Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. N-S., XXVI : 213.— M о r с h , 1911, PZS : 6 6 1 . -
G о о d а l l , 1913, Zoologist, IV, 17 : 201.— L i о u v i l l e , 1913 : 128.— L i l l i e , 
1915, Antarct. exped. «Terra-nova», Nat. Hist. Rep. Zoology, I, 3 : 91 — 108.— A l l e n , 
1916: 288.— R i d e w o o d , 1922, Philos. Transact. Roy. Soc., B: 209.— E n g l e , 
1927, J. Mammalogy, VIII: 48.— K e l l o g g , 1928, Ann, Rep. Smiths. Inst.: 4 7 2 -
O m m a n e y , 1933, Discovery Report VII: 239 — З e н к о в и ч , 1935, Вести. 
Дальневост. фил. АН СССР, 13 : 117.— С м и р н о в , 1935 : 534.— Т о м и л и н , 
1935, Бюлл. МОИП, XLIV, 7 — 8 : 352.— М a t s u u r a , 1935, Bull. Jap. Soc. 
Sei. Fisch., IV, 3 : 161.— З е н к о в и ч , 1937. Вестн. Дальневост. фил. АН СССР, 
27 : 37. — Т о м и л и н , 1937, Уч. зап. Моск. ун-та, XII I : 145. — Т о м и л и н , 
1937, Природа, 1 : 102.— N o r m a n , F r ä s e r , 1937 : 242.— R u u d , 1937, NHT, 
4 : 1 1 3 . - M a t t h e w s , 1938, Discovery Reports, XVII: 9. — R а у n e r , 1939, 
Nature: 999.— K e l l o g g , Nat. Georg. Magaz., Washington : 37.— W h e e l e r , 
1944, PZS, A, 113 : 121.— M а с k i n t о s h , 1947, Ann. Rept. Smiths. Inst.: 244.— 
Н и к у л и н , 1947, Изв. ТИНРО, XXII : 256.— В и н о г р а д о в , 1949 : 104.— 
I j s s e l i n g , S c h e y g r o n d , 1950, Zoogdieren Nederland: 390.— N i s h i w a -
k i a. H a y a s h i , 1950. Sc. Rep. WRI, III : 183.— А р с е н ь е в , З е м с к и й , 
1951 : 110.— P i k e , 1953, J. Fish. Res. Board Canada, X, 6 : 320. — С h i t t l e -
b o r o u g h , 1953, Austral. J Marine a. Freshwater Res., IV, 2 : 219.— O m u r a , 
1953, Sc. Rep. WRI, VIII : 81.— C h i t t l e b o r o u g h , 1954, Austral. J. Marine a. 
Freshwater Res., V : 1.— C h i t t l e b o r o u g h , 1955, Austral. J . Marine a. Fresh-
water Res., VI : 1, 315. — О m u r a , 1955, NHT, 6 : 9 — Д е л я м у р е , 1955: 
483. — С л е п ц о в , 1955 : 106. — В r о w n , 1956, NHT, XLI: 661.— D a w b i n , 
1956, Transact. Roy. Soc. New-Zeal., LXXXIV, 1147.— N e m o t o , 1956, Sc. Rep. 
WRI, XI : 99.— J о n s g a r d , 1957, NHT, I : 10. — H e e z e n , 1957, Deep-Sea 
Res., IV, 2 : 105.— S у m o n s , 1957, NHT, XLVI, 5 : 235.— T a p а с о в и 

З е в и н а , 1957, Фауна СССР, VI, 1 : 244.— Т о м и л и н . 1957 : 2 7 4 . - D u n s -
t a n , 1957, NHT, XLVI : 5 5 3 . — З е н к о в и ч , 1957. Тр. ВНИРО, 33 : 50.— 
И в а ш и н , 1957, Тр. ВНИРО, 33 : 172. - И в а ш и н , 1958, Информ. сб. ВНИРО, 
2 : 61 ; 3 : 57.— И в а ш и н , 1958, Природа, 4 : 97.— C h i t t l e b o r o u g h , 1958, 
Austral. J . Marine a Freshwater Res., IX, 1 : 1 . — S y m o n s a. W e s t o n , 1958, 
NHT, XLVII, 2 : 53.— S 1 i j p e r , 1958 : 399. — N e m о t о , 1958, Sc. Rep. WRI, 
XII I : 185. — В r о w n , 1959. NHT, 12: 602. — С h i t t l e b о r о u g h , 1959, 
Austral. J. Marine a. Freshwater Res., X, 2 : 125.— C h i t t l e b o r o u g h , 1959, 
NHT, 2 : 47 ; 10 : 510.— N e m o t o , 1959, Sc. Rep. WRI, XIV, 49.— К у л и к о в , 
И в а ш и н , 1959, Зоол. журн., XXXVIII, 1 : 125. — И в а ш и н , 1959, Информ. 
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сб. ВНИРО, 7 : 3.— D a w b i n , 1959, Nature, 183, 4677 : 1749.— S 1 i j p e r a. 
U t r e c h t , 1959, NHT, 3 : 101.— N i s h i w a k i , 1959, Sc. Rep. WRI, XIV:49. 
— И в а ш и н , 1960, Зоол. журн., XXXIX, 5 : 755.— Т о м и л и н , 1960, Сб. «Миграции 
животных», 2 : 9 — C h i t t l e b o r o u g h , 1960, Nature, 187, 4734 : 164.— 
D a w b i n , 1960, NHT, 9 : 401., — D a w b i n , 1960, NHT, 2: 61.— R о b i n s , 
1960, Austral J. Marine a. Freshwat. Res. XI. 1 : 1.— S с h e v i l l a. B a c k u s , 
1960, J. Mammal., XLI, 2 : 2 7 9 . - Т о м и л и н , 1961, Тр. совещ. Ихтиол, комис. 
АН СССР (совещ. по морск. млекопит.), 12 : 40. 

Данные о наибольшей величине горбачей очень разноречивы. По-види-
мому, крупнейшие самки (если они правильно измерены) не превышают 
17,4 м, а самцы — 16 м, но в настоящее время крайне редки даже длиной 
15—15,5 м. Южные горбатые киты в среднем несколько крупнее север-
ных. Однако это относится лишь к атлантическо-африканскому сектору 
Антарктики, где самки становятся половозрелыми при длине 12,4—12,5 м 
(Matthews, 1938; Ивашин, 1958), но не к австралийско-тихоокеанскому, 
где половая зрелость наступает при 11,6—12,2 м (Omura, 1953; Chittle-
borough, 1955). Величина одновозрастных 5-летних самок из этого сектора 
Антарктики и из северной части Тихого океана оказалась одинаковой 
(Nishiwaki, 1959; Chittleborough, 1955, 1958). 

Обычно половозрелые самки на 40—70 см, а физически зрелые на 1 — 
I,5 м крупнее самцов, их лицевые части головы вытянуты сильнее. Тело 
толстое, с выпуклой спиной и провисающими подбородком и брюхом. 
Хвостовой стебель в профиль к заднему концу резко суживается. С воз-
растом голова относительно увеличивается, а хвостовой отдел уменьшается. 
Ниже приводятся индексы основных промеров 18 горбатых китов, добытых 
в области Алеутской гряды и Японии и измеренных Нисиваки (Nishiwaki, 
1959). Восемь самцов (длиной 11,29—12,70 м) и десять самок (длиной от 
I I ,4 до 14,3 м) соответственно имели следующие показатели (в скобках — 
средние промеров, выраженных в процентах зоологической длины): от 
конца верхней челюсти до центра глаза 22,2—25,8 (24,1) и 21,3—26,3 
(23,3); от конца верхней челюсти до дыхала 18,8—21,0 (19,6) и 16,4—22,3 
(18,8); от конца верхней челюсти до угла рта 23,5—25,6 (24,2) и 21,3— 
23,8 (22,2); от выемки хвоста до заднего края спинного плавника. 26,6 — 
32,5 (31,2) и 28 ,3-33 ,2 (31,0); от выемки хвоста до ануса 21,6—29,2 (24,7) 
и 19,4—26,4 (23,5); от выемки хвоста до заднего конца брюшных борозд 
40,0—47,5 (42,0) и 37,8—44,8 (42,0); высота спинного плавника 1,4—2,3 
(1,96) и 1,1—2,4 (1,95); длина грудного плавника от вершины до подмыш-
ки 25,2—27,4 (26,3) и 23,4—25,6 (24,7); длина грудного плавника от верши-
ны до переднего конца его нижнего края 27,4—33,8 (31,5) и 28,9—31,8(30,7); 
наибольшая ширина грудных плавников 7,4—9,1 (8,36) и 7,5—8,3 (7,87); 
общая ширина хвостового плавника (от угла до угла) 34,5 и 30,4—36,4 (33,4) 
(все индексы вычислены по измерениям Нисиваки, 1959). 

Голова притуплённая, сравнительно крупная, занимает 28,2—30,9% 
общей длины тела. В редчайших случаях сильно изогнута в сагиттальной 
плоскости. Крупные (в пол-апельсина) бородавчатообразные шишки в 
ростральной части головы расположены в три-пять рядов: средний (5— 
8 шишек) и один—два ряда по бокам (по 5—15 шишек справа и слева от 
среднего ряда). На каждой нижней челюсти по 10—15 шишек. На шишках 
обычно растет по одному волоску. Нижние челюсти на 1,0—1,9% зоологи-
ческой длины выдаются вперед за концы верхних. На нижнечелюстном сим-
физе большой (до 30 см в диаметре) нарост неправильной формы (рис. 18). 
Нёбо, заключенное между рядами усовых пластин, широкое и низкое, с 
двумя продольными бороздами в передней части. Каждый ряд китового 
уса содержит от 270 до 400 пепельно-черных пластин с жесткой бурой 
(у молодых светло-серой) бахромой (изредка пластины в передней части 
ряда бывают наполовину белыми со стороны сошника). Наибольшая высол 
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та пластин околов м, обычно не более 85 см. Ежегодно пластины отра-
стают на 8—И см. Толщина бахромок на середине их длины 0,47—0,82 мм, 
в среднем 0,62 мм (Томилин, 1957), а у их основания 0,6—1,0 мм. В 1 см 
длины по бахромчатому краю пластины насчитывается 42—50 бахромок 
(Nemoto, 1959). 

Окраска спины и боков черная, иногда с коричневатым оттенком; на 
брюхе варьирует от черной и пестрой до белой. Спинной плавник черный, 
грудные плавники чаще сверху черные или пестрые, редко белые. Хвосто-
вые лопасти сверху обычно черные, снизу светлые, пятнистые или целиком 
черные. Нёбо в ротовой полости белое, розоватое, иногда в задней трети 
темное. Пенис белый или розоватый, реже с темным основанием, длиной у 

половозрелых от 1 до 2,5 м. Спинной плавник сравнительно низкий и тол-
стый, с небольшой впадинкой, придающей ему вид ступенек, расположен в 
начале задней трети тела. Огромные грудные плавники (от 1/1 до */з длины 
тела) по краям имеют до 10 крупных тупых бугров. Полосы на брюхе 
очень крупные, в 2,5—3 раза шире и глубже, чем у финвала, начинаются у 
подбородка и достигают пупка; часть полос сливается или раздваивается, 
а в области подбородка многие сходятся к средней линии. 

У пяти самцов длиной 11,29—12,38 ми трех самок длиной 11,8—13,9 м, 
добытых в области Алеутской гряды, кондилопремаксиллярная длина 
черепа (рис. 19) варьировала от 330 до 350 см у первых и от 335 до 430 см у 
вторых (Nishiwaki, 1959). При этом промеры наибольшего черепа (350 см) 
у самца длиной 12, 38 м и наибольшего черепа (430 см) у самки длиной 13,9 м 
соответственно были следующие (в % кондилопремаксиллярной длины), 
скуловая ширина 55,7 и 54,7; длина рострума 61,7 и 73,3; ширина рострума 
у основания (впереди глазничных отростков) 28,0 и 29,1; длина нижней 
челюсти по прямой 95,7 и 101,2. Кондилопремаксиллярная длина молодого 
горбатого кита с длиной скелета 8,6 м (из Балтийского моря, коллекция 
ЗМАН) 215 см, важнейшие промеры (в % кондилопромаксиллярной дли-
ны) следующие: скуловая ширина 66,9, глазничная ширина 57,1, кондиль-
ная ширина 13,1,.длина рострума 67,4, ширина рострума у основания 
35,3, длина носовых костей 9,3, длина верхнечелюстной кости 79,1, 
длина лобно-носового отростка 14,9, длина нижней челюсти по прямой 
104,6, длина ее по кривой 116,3, высота нижней челюсти на середине ее 
длины 9,3. Длина барабанных костей у взрослых особей варьирует от 
107 до 120 мм. Позвонков 51—54; обычная формула позвоночника: С—7, 
D —14, L—10(11), Ca—21(22) = 52—53. Формула грудного плавника: 
12_з I I , IV6_7 V2_3. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Горбатый кит распространен от Арктики 
до Антарктики. В северном полушарии он гораздо в большей мере, чем в 
южном, придерживается прибрежных областей и, по-видимому, представ-
лен четырьмя стадами. В северной половине Тихого океана есть два стада: 

Рис. 18. Горбатый кит — Megaptera nodosa Bonn. 
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одно мигрирует от Чукотского моря до берегов Калифорнии и Мексики, 
другое — от Алеутских островов и Камчатки до берегов Тайваня, Рю-Кю, 
Бонинских и Марианских островов. Оба эти стада могут частично смеши-
ваться в области Алеутских островов, как о том свидетельствуют четыре 
метки, дооытые в 1958 и 1959 гг. в южнояпонских водах (о-в Окинава) от 
китов, помеченных в восточной части Алеутской гряды (Nishiwalri, 1959; 
Kawakami a. lchihara, 1958). В северной половине Атлантического океана 

Рис, 19. Череп горбатого кита 
а — сверху; б — снизу 

существуют также два стада: одно (восточное) мигрирует от Шпицбергена, 
Новой Земли и Финмаркена до северо-восточной Африки и о-вов Зеленого 
мыса, а другое (западное) — от Гренландии и Исландии до Антильских 
островов (возможно, оба этих стада общаются на северных полях нагула). 
В южном полушарии в области Антарктики горбачи образуют пять (по 
одному в каждом секторе Антарктики) основных скоплений, откуда совер-
шают миграции в меридиональном направлении: 1) к западным берегам 
Южной Америки; 2) к восточным берегам Южной Америки и западным 
берегам Южной Африки; 3) к восточным берегам Южной Африки и к 
Мадагаскару; 4) к западным берегам Австралии; 5) к восточным берегам 
Австралии, а также к Новой Зеландии и некоторым островам Меланезии 
и Полинезии (Новая Каледония, Фиджи, Тонго, Самоа и др.) (Mackintosh, 
1942, 1947; Omura, 1953; Dowbin, 1956; Brown, 1956). 

Миграции этих пяти стад в южном полушарии подтверждаются воз-
вратом 120 меток. Китов, помеченных в Антарктике, ловили в водах 
Южной Африки, Мадагаскара, о-ва Тонго, восточной и западной Австра-
лии. В настоящее время в Антарктике получено уже 14 меток от горбачей, 
помеченных в тропических и субтропических водах южного полушария, 
в районах Новой Зеландии, Западной и Восточной Австралии (Cliittleboro-
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ugh, 1959). В проливе Кука добыты три горбача, из них один был помечен 
у островов Фиджи, другой — близ о-ва Мортон (Квинсленд) и третий—в 
Антарктике на 67°03' ю. ш. и 177°14' в. д. Один горбач, убитый у о-ва 
Грейт-Барьер, был помечен в Антарктике на 63°1Г ю. ш. и 164,°13' в. д. 
(Dawbin, 1960). 

Наблюдались случаи перехода китов в Антарктике из района нагула 
восточноавстралийского стада в район нагула западноавстралийского 
(Ивашин, 1959; Chittleborough, 1959). Такое смешивание двух популяций, 
установленное в 1959 г. на основании 9 меток (Chittleborough, 1959), сви-
детельствует о возможности некоторого взаимообмена между соседними 
популяциями. Об аналогичном смешивании североамериканских и япон-
ских горбачей упоминалось выше. 

Различаются ли все перечисленные стада между собой морфологически 
как в южном, так и в северном полушариях, еще точно не установлено, но 
резкое несовпадение биологических ритмов во времени у северных и юж-
ных горбачей дает основание выделить по крайней мере два самостоятель-
ных подвида: северный — Megaptera nodosa nodosa Bonnaterre, 1789 и 
южный — М. п. lalandii Fischer, 1829 (Томилин, 1946, 1957). В южной по-
пуляции в последнее время выделяют (Ивашин, 1958, 1959) два подвида: 
1) мелкий и относительно светлоокрашенный, австралийско-новозеланд-
ский Megaptera nodosa novae-zealandiae Gray, 1864 и 2) более крупный, 
сравнительно темноокрашенный атлантическо-африканский — М. п. lalan-
dii Fischer, 1829. 

В некоторых областях, например в водах Новой Зеландии, среди ми-
грирующих горбачей были установлены группы, дифференцированные 
по возрасту и полу, а также группы беременных и кормящих самок (Daw-
bin, 1960). -

Б и о л о г и я . Пища состоит из рыбы, придонных и пелагических 
ракообразных, редко головоногих и крылоногих моллюсков. Наиболее 
однообразен рацион в Антарктике — только рачок Euphausia superba. 
В морях Дальнего Востока в составе пищи отмечены: ракообразные — 
Mysis oculata, Thysanoessa inermis, Th. longipes, Th. spinifera, Euphausia 
pacifica, Anonyx nugax, Themisto sp., Eualus gaimardi, P. goniurus; рыбы — 
сельдь, мойва, корюшка, навага, минтай, треска, сайка, кета, горбуша, 
песчанка, морской ленок, морской ерш (Andrews, 1909; Томилин, 1937; 
Зенкович, 1937; Hollis, 1939; Слепцов, 1955; Бетешева, 1955). Голово-
ногие (кальмары) отмечались лишь в районе Курильской гряды. В Се-
верной Атлантике в желудках горбачей находили сельдь, мойву, рач-
ков Thysanoessa inermis и* Meganictiphanes norvegica, редко головоногих 
и крылоногих моллюсков и в нескольких случаях птиц — бакланов 
(Johnston, 1831; Sars, 1880; Guldberg, 1887; Millais, 1906). В районах зи-
мовок пища бывает скудной и горбач обычно голодает, но иногда у бе-
регов Африки потребляет мелкую рыбу и пелагическую форму Munida 
gregaris (Matthews, 1937), а у о-вов Рюкю (Япония) — рачка Pseudoeu-
phausia latifron, макрель и головоногих (Nishiwaki, 1959). 

Желудок горбача очень объемистый, вмещает 600 экземпляров кам-
чатской сельди (Томилин, 1937), либо 800 экземпляров минтая, или 
600 кг наваги, или же 500 кг рачков (Слепцов, 1955). Иногда киты кормят-
ся вблизи дна и заглатывают не только придонные организмы, но и ча-
стицы грунта (гальки, камушки) (Ruud, 1937). Известен случай добычи 
горбача, запутавшегося в лежащем на дне подводном кабеле близ Аляски 
(Heezen, 1957). При лове пищи у дна горбачи ныряют круто вниз ц перед 
погружением выбрасывают хвостовые лопасти на воздух. 

Сезон спаривания растянут почти на весь год, но разгар бывает зимой. 
Из 68 северотихоокеанских зародышей были зачаты: в январе — 1, в 
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феврале — 9, в марте — 12, в апреле — 14, в мае — 4, в июне — 3, 
в июле — 1, в августе — 1, в сентябре — 12, в октябре — 8 и в ноябре —3. 
В Антарктике размеры 2023 зародышей варьировали (в см): в ноябре — 
от 15 до 271, в декабре — от 17 до 405, в январе — от 15 до 405, в февра-
ле — от 15 до 345, в марте — от 30 до 375. Одни зоологи считают, что сам-
ки плодятся раз в 2 года, а по мнению других (Ивашин, 1957, 1958, 1959), 
почти ежегодно. По данным Читлборо (Chittleborough, 1958), у горба-
ча возможны три случая полового цикла: либо один детеныш появляется 
в два года (при отсутствии послеродовой овуляции), либо два детеныша 
за два года (при наличии послеродовой овуляции), или же один детеныш 
за два года после двукратной беременности (при условии потери первого 
сосунка вскоре после родов). Детеныш родится 4—4,5 м длиной (чаще 
4,2—4,3 м) после 11 — 12-месячной беременности. В 0,5% случаев бывают 
двойни1. У самки (1265 см), убитой в момент родов, длина пупочного ка-
натика созревшего зародыша (412 см), который выставлялся хвостом из 
вульвы на 91 см (Dunstan, 1957), была 168 см. Иногда зародышей (длиной до 
61 — 130 см) находят в еще лактирующих самках. Лактационный период 
продолжается от 5 до 10 месяцев (Chittleborough, 1954; Symons a. Weston, 
1958) и обычно заканчивается при величине сосунков 8—9 м (Томилин, 
1937; Matthews, 1938). В молоке трех самок содержалось: жира — 45— 
49%, воды — 3 9 - 4 0 , 8 % , белков — 8 , 6 - 9 , 7 % , сахара — 0 ,35-1 ,03% 
и золы — 1,9—2,5% (Symons a. Weston, 1958). В начале лактации молоко 
содержит 12,4% белка и 20,4% жира, но позднее процент жира возрастает 
до 54,3 (Читлборо, 1958). 

Горбачи достигают половой зрелости в северной части Тихого океана 
и водах Дальнего Востока в возрасте пяти лет, когда в ушных пробках 
аккумулируется 10—11 слоев, а длина тела самок достигает в среднем 
11,9—12,2 м и самцов — 11,3—11,9 м (Nishiwaki, 1959). Близкие к этим 
данные получены в южном полушарии с небольшими отклонениями в 
разных областях. Так, у самок горбачей из моря Беллинсгаузена половая 
зрелость наступала при средней длине тела 11,6—12,5 см в возрасте 3,5 — 
5 лет. О том свидетельствуют слои в ушных пробках: все самки с шестью 
слоями (3-летние) были еще неполовозрелыми, с семью — лишь некото-
рые зрелыми, а с десятью — все половозрелыми (Symons a. Weston, 
1958). В водах Австралии половая зрелость самок отмечена при длине 
11,6—12,6 м (Omura, 1953), а самцов — при 11,2 м (Chittleborough, 1955). 
На каждые два слоя в ушных пробках взрослых самок приходится в сред-
нем 1,1—1,2 рубца желтого тела в яичниках. 

Яичники неполовозрелых самок (без следов овуляций) весят лишь 
150—500 г (Слепцов, 1955), и диаметр граафовых пузырьков менее 16 мм. 
Толщина млечных желез у таких самок около 3,5 см. У половозрелых 
особей вес яичников увеличивается до 600—3000 г, а диаметр созревшего 
граафова пузырька — до 50 мм. После первой овуляции на месте граа-
фова пузырька развивается желтое тело диаметром около 65 мм. Толщина 
же млечных желез у лактирующих самок достигает 16,5 см (Nishiwaki, 
1950). 

Для несозревших семенников характерны средний вес (одного из пары) 
менее 2 кг и закрытые семенные канальцы; для созревших — больше 2 кг 
и открытые канальцы. В летний период (на полях нагула) семенники на-
ходятся обычно в неактивном состоянии и минимальны по размеру, а зи-
мой (в теплых водах) увеличиваются в несколько раз. Минимальный и 
максимальный диаметр семенных канальцев (в микронах) у зародышей 

1 Возможны редкие случаи уродства зародышей (ацефалия, циклопия). Заро-
дыш-ацефал длиной 64 см из Антарктики хранится во ВНИРО в Москве (Ивашин, 1960). 
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56—81, у неполовозрелых самцов — 59—112, у самцов в момент полового 
созревания—87—121 и у вполне созревших самцов —108—199 (Chittlebo-
rough, 1955). 

Полного роста (физической зрелости) северные самки достигают в сред-
нем в 15 лет при наличии 30 слоев в ушных пробках (Nishiwaki, 1959). 
В южном полушарии наступление физической зрелости самок отмечалось 
при скоплении 15—33 слоев (в возрасте от 7,5 до 16,5 лет) и при средней 
длине тела 12,73—14,94 м (Symons a. Weston, 1958; Chittleborough, 1955). 
У южных самцов физическая зрелость отмечалась не менее чем при 
27 слоях в ушных пробках и при длине тела не ниже 12,8 м (Symons а. 
Weston, 1958). 

Наибольший возраст (по ушным пробкам) определен у северных сам-
цов 42,5 и у самок 37,5 года (Nishiwaki, 1959), а у южных самцов 48 лет 
и у самок 38 лет (Chittleborough, 1959). 

Под водой горбачи часто меняют направление своего хода. Иногда под-
плывают к кораблям и следуют за ними в течение многих часов. Длитель-
ность погружения от 1 до 7 мин., обычно 3—6, максимум 15— 
30 мин; на мелких местах погружаются на меньший срок, чем на глубоких. 
Фонтанируют от 1 до 20, обычно 3—6, реже 7—8 раз; интервалы между 
фонтанами в серии 4—15 сек. Высота фонтанов 2—5 м. Скорость передви-
жения горбачей меньше, чем у настоящих полосатиков, и обычно не пре-
вышает 13—15 км/час, а у раненых — до 25 км/час. Нередко совершают 
прыжки, полностью выбрасываясь из воды, ударяют и хлопают грудными 
плавниками о поверхность моря, высовывают из воды голову или хвост 
наискось к поверхности и т. д. Иногда подолгу (более недели) держатся 
в одной и той же местности, совершая определенный ежедневный мар-
шрут и появляясь вблизи некоторых пунктов берега в одни и те же часы 
суток (Schevill a. Backus, 1960). 

В период гона очень активны. Во время спаривания под водой издают 
вой вроде сирены — от низкого тона до очень высокого и снова до низкого 
(Rawitz, 1900), а при ранении издают звуки, напоминающие отрывистые 
паровозные гудки (Томилин, 1935). Возможно, звук создается вибрацией 
мелких складок слизистой оболочки и стенок носовых каналов или меж-
носовых перегородок. При звуках из дыхала, как и у других китообраз-
ных, выделяются пузыри воздуха. Подводные звуки горбачей удалось 
записать при помощи гидрофона на пластинку (Schevill a. Lawrence, 
1949, 1952). 

Горбач обрастает сильнее других полосатиков. Его эктопаразиты — 
усоногие раки Coronula diadema и С. regina, морские уточки Concho-
derma auritum, веслоногие раки Penella sp., китовые вши Paracyamus 
boopis, Cyamus elongatus, жгутиковые Hematophagus. Кроме того, тело 
обрастает диатомовыми водорослями в значительной степени теми же 
видами, что и у синего кита, а в Антарктике еще и другими видами — 
Stauroneis olimpica, Licmophora onassis и Nitzschia barkley (Nemoto, 1956; 
Hustedt, 1952). На китовом усе в Антарктике найдена нематода-коммен-
сал Odontobius ceti. Эндопаразиты: нематоды — Crassicauda crassicauda, 
С. boopis и Anisakis sp.; акантоцефалы — Bolbosoma balaenae, В. nippo-
nicum и В. turbinella. (Делямуре, 1955; Matthews, 1938; Скрябин, 1959). 

П р о м ы с е л . Горбачи — сравнительно тихоходные и тесно связан-
ные с берегом киты — легко подвергались истреблению. В прошлом их 
интенсивно ловили в районах Южной Георгии, Южных Шетландских 
островов, Южной Африки (Наталь, Ангола), Конго, Мадагаскара, Ав-
стралии, Новой Зеландии, Японии, Кореи и тихоокеанского побережья 
Северной Америки. В настоящее время запасы этого кита сильно подо-
рваны, особенно в водах Японии и Северной Атлантики, но относительно 
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лучше сохранились у Конго, Мадагаскара и берегов Австралии, где за-
падноавстралийская популяция оказалась в общем моложе восточноав-
стралийской. В мировой добыче доля горбачей за 38 лет (1909—1946) 
составляла 11%. Только в Антарктике с 1904 по 1956 г. их было убито 
около 62 ООО. За последнее время в северной части Тихого океана добы-
вают: у берегов США — 200, у Канады — 60, у Алеутской гряды — 30— 
50 и в водах Японии, Рю-кю, и Бонинских островов — 220—250 горба-
чей в год. Общая численность горбачей в северной части Тихого океана 
определяется в 5000—6000, из них 1200—1600 голов мигрируют в водах 
Японии (Nishiwaki, 1959). На Дальнем Востоке советские китобои в пер-
вые 15 лет охоты (1933—1947) добыли 535 (Слепцов, 1955), а в после-
дующие 12 лет (1948—1959) при увеличенном числе китобойцев лишь не-
много более 300 голов. С 1955 г. международным соглашением охота за 
горбачами запрещена на 5 лет в Северной Атлантике и в водах южнее 
40° ю. ш. между 0 и 70° з. ш., а в Антарктике открыта лишь на четыре 
дня в году. Взвешенный на «Алеуте» самец длиной 12,92 м весил 27 714 кг, 
из них (в кг): подкожное сало 2847, брюшина 3734, язык 792, мясо 5788, 
позвонки 2669, неочищенный череп 2247, нижняя челюсть 1103, ребра 
с мускулатурой 3718, грудные плавники 1016, лопатки 578, хвостовые 
плавники 455, сердце 125, печень 327, легкие 362, желудок 105, внутрен-
нее сало 443 и прочие части 1405 кг. 

II. Семейство BALAENIDAE — ГЛАДКИЕ КИТЫ 

Тело толстое, снизу гладкое, без продольных полос. Голова большая, 
составляет х/4—*/з длины животного. Ротовая полость высокая и узкая. 
Щель закрытого рта сильно искривлена в виде дуги. Пластины кито-
вого уса высокие (у наших видов до 2—4,5 м) и узкие, очень эластичные, 
с тонкой (0,1—0,2 мм) и длинной волосовидной бахромой. Правый и ле-
вый ряды пластин не соединены друг с другом впереди нёба. Спинной плав-
ник отсутствует (исключение представляет карликовый кит — Neoba-
laena marginata Gray из Антарктики). Грудные плавники короткие и ши-
рокие. Череп (сверху) Т-образной формы. Рострум черепа узкий, резко 
изогнут в сагиттальной плоскости в виде свода. Верхнечелюстные кости 
на заднем конце лишены лобно-носового отростка. Верхняя затылочная 
кость своим передним выступом сильно выдается вперед за линию орбит. 
Носовые кости сдвинуты вперед в ростральную часть черепа, расположены 
значительно впереди орбит и не расширены кпереди. Короноидный отро-
сток нижних челюстей рудиментарный. Bulla tympani ромбической формы. 
Все семь позвонков шейного отдела слиты в единый костный блок. По пи-
танию все гладкие киты микропланктофаги. 

В семействе три рода, из них два встречаются в водах СССР. 

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ 
СЕМЕЙСТВА BALAENIDAE 

По в н е ш н и м п р и з н а к а м 

1 (2). Голова составляет около */з длины животного. Щель рта (если 
смотреть сбоку) изогнута в виде правильной дуги. Верхняя кром-
ка нижней губы без фестончатых выростов. На рыле сверху (ме-
жду его передним концом и дыхалом) нет нароста; на нижних 
челюстях и на подбородке кожа гладкая, ровная, без роговых 
наростов и шишек. Пластины китового уса из середины ряда 
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взрослых особей обычно выше 3 м. Количество их в одном ряду 
320—400 1. Balaena L. — Гренландские киты. 

2 (1). Голова меньше */з длины животного. Щель рта изогнута в виде 
латинской буквы S. На верхней кромке нижней губы округлые 
фестончатые выросты. На рыле между его передним концом и ды-
халом огромный толстый роговой нарост; на нижних челюстях 
и подбородке роговые наросты и шишки. Пластины взрослых 
особей из середины ряда обычно ниже 2,7 м. Количество их в 
одном ряду 210—260 

2. Eubalaena Gray — Южные киты. 

П о ч е р е п у 

1 (2). Поперечная ширина ростральной части черепа у переднего края 
носовых костей меньше расстояния от переднего конца рострума 
до верхнезатылочной кости в 4,5—5,5 раза. Поперечная ширина 
вместе взятых правой и левой носовых костей гораздо меньше 
длины каждой из них. На роструме (если смотреть сверху) меж 
челюстная кость не шире челюстной. Глазничный отросток лоб-
ной и скуловой отросток верхнечелюстной костей у взрослых осо-
бей направлены резко назад. Кондилопремаксиллярная длина 
черепа превосходит скуловую ширину не менее чем в 1,9 раза 

1. Balaena L. — Гренландские киты. 
2 (1). Поперечная ширина ростральной части черепа у переднего края 

носовых костей меньше расстояния от переднего края рострума 
до верхнезатылочной кости в 3—3,5 раза. Наибольшая попереч-
ная ширина вместе взятых правой и левой носовых костей почти 
одинакова с длиной каждой из них или превосходит эту длину. 
На роструме (если смотреть сверху) межчелюстная кость шире 
челюстной. Глазничный отросток лобной и скуловой отросток 
верхнечелюстной костей у взрослых животных расположены 
более или менее поперечно к продольной оси черепа. Кондило-
премаксиллярная длина черепа превосходит скуловую ширину 
не более чем в 1,8 раза 

. 2. Eubalaena Gray — Южные киты. 

1. Род BALAENA L. — ГРЕНЛАНДСКИЕ КИТЫ 

L i n n a e u s , 1758, S. N., ed. 1 : 75. 

Крупная голова (около */з длины тела) отделена от туловища глубо-
ким шейным перехватом. Ноздри вследствие резкой сферической изогну-
тости ростральной части черепа высоко приподняты. Рогового нароста на 
рыле нет. Рострум очень узкий и длинный, поэтому кондилопремакси-
лярная длина черепа вдвое превышает его скуловую ширину, а попереч-
ная ширина рострума у переднего края носовых костей в 4,5—5,5 раза 
меньше длины ростральной части черепа, лежащей впереди затылочной 
кости. 

Межчелюстная и челюстная кости (если смотреть на рострум сверху) 
более или менее одинаковой ширины. Носовые кости сравнительно вытя-
нутые и узкие: общая ширина обеих костей между наружными краями 
значительно меньше длины каждой из них. Боковые отростки верхне-
челюстных и лобных костей направлены круто назад, а верхнезатылоч-
ная кость, резко удлиняясь, сильно выдается своим выступом впередг 
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далеко за линию глазниц. Позвонков 54—55. Ребер 12—14 (чаще 13). 
На лопатке хорошо развиты оба (акромиальный и короноидный) отро-
стка. 

В роде один вид. 

1. Balaena mysticetus L.— Гренландский (полярный) кит 
L i n n a e u s , 1758, С. N., ed. X, 1 : 75 (В. mysticetus).— B r i s s o n , 1762, 

Regn. anim., IX : 347 (В. vulgaris).— P a l l a s , 1811, Zoogr. Rosso-Asiat .,1 : 289* 
(B. physalus).— К n о x , 1828, Catal. Mus. Sugr. Edinburg: 21 (В. m. borealis).— 
S c h l e g e l , 1841, Abhandl. Geb. Zoologie, 1 : 3 6 ( В . m. arctica).— E s с h r i с h t , . 
R e i n h a r d t , 1861, Kong. Dansk. Vidensk. Selsk. Skr., V : 1 (В. mysticetus).— С о p e , 
1869, Proc. Acad. Nat. Sei. Philadephia, I : 289 (В. т. roissii).— M a l m , 1883, Bihang 
svensc. vetenscap. acad. handlingar, VIII : 37 (B. m. pitlekayensis). 

Биология: S c o r e s b y , 1811, Transact. Wern. Soc. I : 578.— S с о r s b у , 
1820, Arct. Regions, 2 : 462.— С и м а ш к о , 1851, Русская фауна, 2 :1135.— 
E s c h r i c h t , Reinhardt, 1866, Royal Society: 72.— М и д д е н д о р ф , 1869, Путе-
шествие на север и восток Сибири, 2 : 149.— S c a m m о n , 1874 : 58.— V a n B e n е -
d е n , 1889 : 49.— S o u t h w e l l , 1898, Natural Science, XII , 76 : 397.— В е d d а r d , 
1900 : 127.— A l l e n , 1916 : 128. — F r e u n d , 1932 : 30.— С м и р н о в , 1935 : 
517. — T о м и л и н , 1935, Рыбное хоз., 10 : 20. — Т о м и л и н , 1948, Бюлл. 
МОИП, LIII : 39. — В и н о г р а д о в , 1949 : 98, 221.— Д е л я м у р е , 1955 : 
483.— Т о м и л и н , 1957 : 29. 

Крупнейшие представители семейства. Длина взрослых обычно 15— 
17 м (максимум 21 м), новорожденных — 3,5—4,5 м и оканчивающих 
молочное питание — 7—8,5 м. Взрослые самки на 0,5—1 м больше сам-
цов. Общая окраска темная (иногда с белым горлом), неполовозрелых — 
серовато-темная. Форма тела толстая с резко выраженным шейным пе-
рехватом. Голова очень большая, занимает 2/7—х/з длины тела, у самцов 
крупнее, чем у самок. Ротовая щель изогнута в виде правильной дуги 
(обычно более 90°). На голове кожа гладкая, без роговых наростов и 
шишек. Короткие и широкие грудные плавники с закругленными конца-
ми, длиной до Ve—Ve зоологической длины. Ширина хвостовых лопастей 
составляет Уз—:2Д длины тела. Китовый ус высокий (3—4,5 м) и узкий, 
очень эластичный, темного цвета, с волосовидной бахромой, толщиной 
0,08—0,2 мм. Правый и левый ряды спереди разъединены и каждый со-
держит 320—400 (чаще около 360) пластин. У новорожденных пластины 
китового уса серого цвета, высотой по 10—11 см, у сосунков — длиной 
5 и 7 м, высотой по 30 и 95 см. Функциональный скачок в росте уса, когда 
детеныш переходит на самостоятельное питание, отмечается при длине 
тела 7—8,5 м. 

Череп узкий и высокий, с относительно длинными носовыми костями 
(рис. 20). Кондилобазальная длина черепа взрослых 4,5—6 м, новорож-
денных — около 1 м. У новорожденных череп относительно короче (до 
1/4 длины тела), рострум изогнут слабо, боковые отростки верхнечелюст-
ных и лобных костей широкие и направлены прямо в стороны, а височный 
отдел еще не выдается назад я вниз. С возрастом рострум удлиняется 
и дугообразно искривляется в сагиттальной плоскости, давая место очень 
высокому китовому усу. Сочленовные отростки височного отдела, со-
члененные с нижними челюстями, выдаются сильно назад (дальше, чем 
затылочные мыщелки) и опускаются вниз. Вследствие этих изменений 
ротовая полость удлиняется и значительно увеличивается в высоту. За-
тылочная кость несет сильно развитый длинный передний выступ и сверху 
кажется узкой с вогнутыми боками. Нижняя челюсть толще всего в зад-
нем отделе — в области закругленной сочленовной головки, венечный 
отросток рудиментарен. Барабанные кости уплощенно-ромбовидной 
формы, длиной 150—155 мм, шириной 105—107 и высотой 78 мм. Коли-



80 II. СЕМ. BALAENIDAE — ГЛАДКИЕ КИТЫ 

чество позвонков: С — 7, D—12—14,L — 12—13, Ca — 22—23 = 54—55. 
Формула кисти грудного плавника: I1II3_4lII4_5lV3_4V2_3. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Гренландский кит — обитатель аркти-
ческих морей, придерживающийся области плавучих льдов. В прошлом 
был многочислен и широко распространен в Девисовом проливе, Баф-
финовом заливе, проливах Канадского архипелага, в Гудзоновом заливе, 

Рис. 20. Череп гренландского кита — Balaena mysticetus L. 
I — сбоку; II — сверху (без ростральной части); III — снизу (без ростральной части); 

IV — нижняя челюсть (сбоку) 

в Гренландском, Баренцовом, Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском, 
Чукотском, Беринговом, Охотском и Бофорта морях. В настоящее время 
очень редок. Лучше сохранился в водах Чукотского полуострова, а хуже 
всего в секторе от Баренцова до Восточно-Сибирского моря. 

Имеется три стада гренландских китов. 
1. Шпицбергенское (самое малочисленное) мигрирует от Восточного 

берега Гренландии, о-вов Исландии и Ян-Майена к Шпицбергену; от-
сюда часть возвращается в Датский пролив, а другая, следуя западнее 
Шпицбергена, достигает его северных частей, поворачивает к северо-во-
сточному мысу Гренландии и вдоль ее восточного побережья спускается 
в Датский пролив. Некоторые особи заходят на восток до Новой Земли 
и Карского моря. 

2. Западногренландское мигрирует из Девисова пролива в Баффинов 
залив. Некоторая часть стада идет дальше на север проливом Смита и 
затем возвращается в Девисов пролив; другая часть (самки с молодыми) 
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поворачивает в Ланкастеров пролив и, огибая земли Баффина и Кокберна, 
снова возвращаются в пролив Девиса, 

3. Берингово-чукотское кочует из моря Бофорта вдоль п-ова Аляски 
в Чукотское море, а затем через Берингов пролив в Берингово море и 
обратно. Часть китов посещает (осенью) районы мысов Сердце-Камень 
и Шмидта, о-ва Врангеля и банки Геральда, а редкие одиночки, возможно, 
проникают (летом) до Восточно-Сибирского моря и даже моря Лаптевых. 
Это стадо изолировано относительно лучше, чем два первых, между ко-
торыми обмен особями неоднократно отмечался по гарпунам. Были слу-
чаи, когда китов, загарпуненных в Девисовом проливе, затем убивали 
близ Шпицбергена, и наоборот. 

Б и о л о г и я . Киты держатся в одиночку, либо группами по 3—5 го-
лов. На поверхности пребывают 1—3 мин., дают по 4—12 раздвоенных 
фонтанов высотой до 4 м (по одному при каждом дыхании) и погружаются 
на 5—10, а иногда 20 мин.; раненые — до 40—80 мин. (Scammon, 1874; 
Beddard, 1900; Scoresby, 1820). В спокойном состоянии плывут со ско-
ростью 7—8 км/час, раненые — до 13—17 км/час. Киты превосходно 
ориентируются среди ледяных полей, находя полыньи и трещины, а 
также способны пробивать «продухи» во льду толщиной до 20—30 см. 

Главный корм гренландских китов — мелкие плактонные рачки Ca-
lanus finmarchicus (3—4 мм) и крылоногие моллюски Limacina helicina 
(4—5 мм), а также Clio borealis (около 35 мм). Период спаривания, пик 
которого не установлен, растянут. Большинство исследователей полагает, 
что молодые родятся от февраля до мая. Длительность беременности 9— 
10 (Scoresby, 1820), а возможно, 13—14 месяцев (Eschricht а. Reinhardt, 
1861). Два датированные гарпуна, извлеченные из тела китов через 24 
и 40 лет после ранения, указывают на возможную продолжительность 
жизни несколько больше 40 лет. 

Эктопаразиты — китовые вши Cyamus mysticetus. Эндопаразиты: акан-
тоцефала — Bolbosoma balaenaes, трематоды — Lecithodesmus goliath и 
Ogmogaster plicatus (кишечник, печень, пищевод), нематода — Crassi-
cauda crassicauda в кавернозных телах пениса, цестоды — Cysticercus sp. 
и Phillobothrium delphini (в подкожном слое сала) (Freund, 1932). 

П р о м ы с е л . Международной конвенцией промысел на гренланд-
ского кита разрешен только местному населению, использующему про-
дукцию для собственного потребления. Чукчи и эскимосы в водах Чу-
котского полуострова примитивными способами (с вельботов ручными 
гарпунами и ружьями) добывают гренландских китов весной и осенью, 
В охоте участвуют жители селений Сиреники, Чаплино, Интук, Наукан, 
Уэллен, Истихет. 

Крупнейшие особи дают до 30—36 т жира и до 1,5—1,6 т китового уса; 
средние — 12—15 т жира и 0,7—1 т уса. 

2. Род EUBALAENA GRAY — ЮЖНЫЕ КИТЫ 

G r a y , 1864, PZS : 199.— Hunterius G r a y , 1864, Ann. a. Mag. Natural History, 
XIV : 349. 

Голова составляет приблизительно 25—31 % общей длины тела и от-
делена от туловища шейным перехватом, менее глубоким, чем у гренланд-
ских китов. Ротовая щель изогнута сложно, в виде латинской буквы S. 
Верхняя кромка нижней губы несет фестончатые выросты. В передней 
части рыла сверху развивается огромный роговой нарост (заметен и у за-
родышей). Серия более мелких наростов или шишек имеется на нижних 
челюстях. Рострум короче, шире и менее сферически изогнут, чем у 
6 А. Г. Томилин 
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гренландского кита; поэтому кондилопремаксиллярная длина черепа пре-
восходит скуловую ширину не более чем в 1,8 раза, а поперечная ширина 
рострума у переднего края носовых костей лишь в 3—3,5 раза меньше 
длины ростральной части черепа, лежащей впереди затылочной кости. 
Межчелюстные кости в роструме (если смотреть сверху) гораздо шире 
челюстных. 

Носовые кости сильно расширенные, выемчатые спереди; общая наи-
большая ширина этих костей у молодых животных почти такая же, как 
и их длина, а у взрослых особей даже значительно больше. Боковые 
отростки верхнечелюстных и лобных костей расположены более или ме-
нее поперечно к продольной оси черепа. Позвонков обычно 56—57. Ре-
бер 14—15 пар. Лопатка только с одним акромиалъным отростком. В роде 
еди нственный вид. 

1. Eubalaena glacialis (Bonnaterre) — Южный кит 
B o n n a t e r r e , 1789, Cetologie : 3 (Balaena glacialis).— K e r r , 1792, Animal 

Kingdom, 1 : 355 (Balaena mysticetus islandica). — L а с e p e d e , 1804, Hist. Nat. Cet., 
1 : 103 (Balaena nordcaper).— P a l l a s , 1811, Zoogr. Ross.Asiat., I : 288 (Balaena 
kullamach).— C h a m i s s o , 1824, Nova Acta Acad. Caes. Leopoldino-Carolinae, XII : 
249 (B. kuliomoch).— G r a y , 1846, Zool. Voyage Erebus a. Terror, Mammalia : 15 
(B. japonica).— E s c h r i c h t , 1860, Compt. Rend. Acad. Scienc.: 924 (B. biscayensis)— 
G r a y , 1864, Ann. Mag Nat. Hist., XIV : 349 (B. sieboldii).— G r a y , 1864, PZS : 204 
(B. mysticetus angulata).— C o p e , 1865, Proc. Acad. Nat. Scienc. Philadelphia : 168 
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Обычно длина тела взрослых (половозрелых) североатлантических 
самок 13,4—17,0 м, самцов — 13,1—16 м (Collett, 1909). Однако на Даль-
нем Востоке нередко отмечали китов по 18,3 м, а в исключительных слу-
чаях — самок до 21,3 м и самцов до 19,2 м (Omura, 1958; Matsuura, 1936; 
Scammon, 1874; Иванова, 1961) (две последних цифры, возможно, полу-
чены при измерении животных по боку тела). Туловище короткое, мак-
симально толстое между пупком и грудным плавником, к концу хвоста 
резко сужено; хвостовой стебель сдавлен с боков. В области шеи (впереди 
грудных плавников) небольшой шейный перехват. 

Голова с возрастом относительно увеличивается с 25 до 31% (рис. 21). 
Верхняя челюсть в сагиттальной плоскости изогнута дугой; в задней по-
ловине челюсти изгиб гораздо круче, чем в передней. Сложно изогнутая 



1. EUBALAENA GLACIALIS (BONN.) - ЮЖНЫЙ КИТ 83 

Рис. 21. Гренладский кит — Balaena mysticetus L. (вверху). Южный кит — Eubalaena 
glacialis (Bonn.) (внизу). Рис. Н. Н. Кондакова. 

ротовая щель, повторяя изгиб верхней челюсти, в задней части круто 
опускается вниз, но близ угла рта под глазом резко поворачивает назад 
и чуть заходит за глаз. На верхней кромке нижних мясистых губ фестон-
чатые выросты (округлые зубцы). Две чуть изогнутые щели дыхала, со-
ставляющие у самцов 2,0—2,65%, а у самок 1,6—1,8% зоологической 
длины (Иванова, 1961), расположены на макушке головы, в углублении 
чуть впереди линии сечения через глаза. На голове между дыхалом и пе-
редним концом рыла (ближе к последнему) роговой нарост (есть и у за-
родышей); его длина варьирует от 2.5 до 7,6% и ширина от 1,3 до 3,1% 
длины тела. На неровной поверхности нароста («шляпке») обычно посе-
ляется масса китовых вшей. Функциональное значение нароста не вы-
яснено. Роговые бугры и шишки в виде бородавок развиваются на под-
бородке, нижних челюстях (более 10) и сверху рыла (позади и по бокам 
нароста до 15—20 штук). На подбородке в области нижнечелюстного 
симфиза два ряда многочисленных (у взрослых 150—180, у зародышей 
110) волосков по 0,5—1 см длиной; кроме того, 40—50 волосков на рыле 
впереди нароста (Иванова. 1961). Более длинные и грубые волоски (2,5 см) 
по одному сидят также на роговых шишках. Грудные плавники крупные, 
широкие, длиной от вершинки до переднего конца их нижнего края 13,4— 
19,6% и шириной 6,5—10,8% зоологической длины; вершина их не-
сколько заострена; прикреплены низко, заметно ниже уровня глаза. 
Хвостовые лопасти очень широкие, ширина их от угла до угла составляет 
33—41,5% зоологической длины. 

По сводным измерениям (True, 1904; Andrews, 1908; Allen, 1916; 
Omura, 1957, 1958; Иванова, 1961), длина лицевых частей головы с воз-
растом и ростом тела относительно увеличивается, а длина хвостового 
стебля и грудных плавников, наоборот, уменьшается (так, у самок 
индекс промера от конца морды до глаза достигал 20,2% при длине тела 

6* 
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1165 см и 25% при 1464 см; от конца морды до центра дыхала 19,3% при 
длине 11,65 м и 23,0% при 17,8 м; индекс длины хвостового стебля 31,8% 
при длине тела 1165 см и 34% при 1059 см; индекс длины грудного плав-
ника 18% при длине тела 848 см и 13,4% при 1647 см). Горб на спине 
расположен в начале задней трети, а пупок — немного впереди середины 
тела. 

Общая окраска тела черная или темно-голубоватая, снизу едва 
светлее, но часто брюхо с белыми пятнами разной величины, а иногда 
целиком белое (в этом случае темная и светлая окраска резко разграниче-
ны, без переходных тонов). Белобрюхие животные встречаются в 5— 
10 раз реже темнобрюхих и серобрюхих. Область светлой окраски у бело-
брюхих особей обычно расширена на горле, за грудными плавниками су-
жена и вновь расширена в области пупка. Корреляции белой окраски 
с возрастом или полом не наблюдается. Иногда белые пятна локализуются 
на лопастях хвоста и на боках туловища. Грудные плавники обычно чер-
ные, изредка со светлыми пятнышками на краях. Большие ярко-белые 
отметины на темном фоне тела представляют следы повреждений кожи. 
Окраска новорожденных светло-серая, позже темнеет. В цедильном ап-
парате в каждом правом и левом, широко отделенном один от другого 
ряде от 210 до 260 усовых пластин. Высота пластин у неполовозрелых 
особей лишь 1—1,1 м с шириной у основания 12,7—14,2 см (Omura, 
1958), а у взрослых японских особей максимум до 2,5—2,6 м при ширине 
у основания около 11—20 см. Пластины менее гибкие и расщепляются 
на продольные лучинки хуже, чем у гренландского кита. Окраска пла-
стин и бахромы черная (у молодых сероватая или голубовато-черная), 
но изредка передние усы бывают целиком либо частично белые или же 
с продольными светлыми полосками. Толщина бахромок на середине их 
длины около 0,13 мм (Томилин, 1954, 1957), а количество бахромок 
в 1 см ряда по бахромчатому краю пластины варьирует от 45 до 55 (Ne-
moto, 1949). 

Череп сагиттально изогнут меньше и рострум уже, чем у гренланд-
ского кита. Широкие носовые кости грубо четырехугольной формы, чуть 
выемчатые на переднем конце, спереди иногда немного уже, чем сзади. 
Межчелюстные кости широкие, занимают большую часть верхней по-
верхности рострума (рис. 22). В черепе взрослых боковые части затылоч-
ного отдела не заходят назад далее затылочных мыщелков. Затылочная 
кость широкая, с выпуклыми боками. Скуловой отросток верхнечелюстной 
кости и глазничный отросток лобной кости расположены поперечно к оси 
черепа у взрослых и направлены назад у молодых животных. Индексы 
промеров трех черепов южных китов из Атлантики с кондилобазальной 
длиной 365, 382 и 419 см были (в % кондилобазальной длины): длина 
рострума по прямой 74,0—75,8; длина верхнечелюстной и межчелюстной 
костей (по кривой сверху) 82,0—86,3 и 84,4—89,3; скуловая ширина 
59,7—63,7; межглазничная ширина 61,8—68,4; высота и ширина заты-
лочного отверстия 3,3—3,6 и 3,3—3,6; длина носовых костей 6,8—8,6; 
длина нижней челюсти по прямой и по наружному боку 89,6—93,4 и 
98,2—109,5. Индексы же двух молодых японских китов — самца длиной 
1240 см с кондилопремаксиллярной длиной черепа 323 см и самки (1165 см) 
с длиной черепа 302 см — соответственно были следующими (в % кон-
дилопремаксиллярной длины, по Omura, 1958): длина рострума по пря-
мой 78,3 и 70,9; длина верхнечелюстной кости (по кривой сверху) 74,9 и 
76,8; длина межчелюстной кости (по кривой сверху) 81,4 и 83,3; скуловая 
ширина 60,4 и 59,4; межглазничная ширина 60,7 (у самца); кондильная 
ширина 12,3 и 13,2; высота затылочного отверстия 3,8 и 3,7; ширина за-
тылочного отверстия 3,8 и 3,8; высота правого затылочного мыщелка 
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8,5 и 9,4; длина носовых костей (по шву) 9,1 и 9,3; ширинаобеих носовых 
костей в их задней части 10,2 и 8,2; длина правой нижней челюсти (по 
прямой) 96,0 и 97,9; то же, по наружному боку 101,5 и 103,4. 

Рис. 22. Череп южного (бискайского) кита — Eubalaena glacialis glacialis (Bonn.) 
а — сверху; б — снизу ж е — сбоку 

Существенных различий между черепами японских и бискайских ки-
тов не обнаружено (Omura, 1958). Обычное число позвонков 56—57. 
Типичная формула позвоночника бискайского кита: С — 7, D — 14—15, 
L — 12, Ca — 23 = 56—57, а японского — С — 7, D — 14—15, L — И , 
Ca — 25 = 56—57. Формула грудного плавника: 1'2_з I i s III6 IV4 V3_4. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Ареал включает три основных района: 
североатлантический (подвид бискайский кит Eubalaena glacialis glacia-
lis Bonnat., 1789), северотихоокеанский (японский кит — Е. g. sieboldi 
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Gray, 1846) и антибореальный (австралийский кит — Е. g. australis 
Desmoulin, 1822; в наших водах отсутствует). Японский кит отличается от 
бискайского и австралийского большей длиной тела и высотой китового 
уса, а австралийский кит от обоих — смещением биологических ритмов во 
времени соответственно временам года в южном полушарии. 

Бискайский кит обитает в умеренных водах Северной Атлантики — 
от берегов северо-западной Африки, Средиземного моря, о-ва Мадейры, 
Азорских, Бермудских островов и Флориды на север до архипелага Шпиц-
бергена, Кольского полуострова, о-ва Ян-Майена, Исландии, о-ва 
Ньюфаундленда и Девисова пролива. В тропической области и в высоких 
широтах отсутствует. 

Японский кит заселяет воды Тихого океана от Аляски и Алеутской 
гряды до штатов Орегона и Калифорнии и от Анадырского залива, Охот-
ского и Японского морей до Желтого и Восточно-Китайского морей. 
Ареалы пагофильного гренландского кита и избегающего льдов южного 
кита не совпадают, а лишь граничат или немного перекрываются так, 
что южная граница первого вида прилегает к северной границе второго. 
В прошлом наибольшее скопление японского кита в наших водах счита-
лось в районах Шантарских островов, Ольско-Тауйского залива, Пен-
жинской губы и Камбальной бухты в летне-осеннее полугодие. Зимой 
японские киты спускаются почти до 20—25° с. ш., а на лето мигрируют 
в северные воды. У берегов Тайваня и Бонинских островов животных 
отмечали в феврале, у о-ва Хонсю в марте-апреле, у Хоккайдо в апреле-
мае, в Охотском море, у берегов Камчатки, Курильских и Алеутских 
островов — во все летние месяцы, а также в сентябре и октябре. 

Б и о л о г и я . Основная пища бискайского кита — ракообразные 
Calanus finmarchicus и Thysanoessa inermis, иногда крылоногие моллюски. 
Сведения о находках рыбы в желудках южных китов (Martens, 1675; 
Лепехин, 1805) недостоверны и, по-видимому, относились к полосатикам. 
Пища японского кита состоит из мелких ракообразных Calanus plumchrus 
( = С. tonsus), С. finmarchicus, С. cristatus, Euphausia pacifica (Omura, 
1957, 1958), а также, возможно, из Calanus tenuicornus, Eucalanus bungei, 
Pseudocalanus elongatus, в массовом количестве обнаруживавшихся на ме-
стах нагула японских китов в области Ойя-Сио, Алеутской гряды, цент-
ральной и южной частей Охотского моря (Hiroki, 1936; Слепцов, 1952). 
При лове южного кита сетями в Японии установили глубину его погру-
жения лишь на 15—18 м, что, вероятно, связано с размещением его пищи 
в поверхностном слое моря. В поисках пищи изредка заходит даже в не-
большие проливы глубиной лишь до 12 м (Clarke, 1958). 

Плодится, по-видимому, раз в два года в теплых и умеренно-теплых 
ъодах. Беременные самки иногда отделяются от остального стада (Col-
lett, 1909); поэтому бывали случаи, когда среди партии убитых самок все 
оказывались беременными либо все без зародышей. Беременность про-
должается около года. Роды происходят зимой и весной (в большинстве 
случаев сосунки отмечались с марта по май; однако длина зародышей 
в июне и августе уже была 1—1,5 м). На Дальнем Востоке известна поимка 
двух еще лактировавших самок с зародышами в июле и конце сентября 
(Линдгольм, 1888). Размеры новорожденных 4—4,5 м, как исключение 
до 6 м. Длина наименьшего скелета убитого молодого кита 405 см (Па-
рижский музей естественной истории), а длина тела наибольшего плода 
6 м (10 декабря 1908 г. близ Амагансета: Allen, 1916). Лактационный пе-
риод около 6—7 месяцев, а по Милле (Millais, 1906),— около года; де-
теныш за это время вырастает по крайней мере до 7,5—8,4 м. Молодые 
длиной 10,6 м питаются уже самостоятельно (Mebius, 1893). Самка дли-
ной 11,65 м, не имевшая в яичниках зрелых фолликулов, и самец длиной 
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12,4 м с очень тонким пенисом были еще неполовозрелыми (Omura, 1957, 
1958). У крупных самцов пенис достигает длины 180 см. 

Кормящие самки обычно не покидают раненых детенышей, а иногда 
даже пытаются нападать на китобойные лодки, загарпунившие сосунка. 
Поведение активнее, чем у гренландского кита. В спокойном состоянии 
южные киты плывут со скоростью 7 км, а напуганные — до 
14 км/чаСо При большой скорости способны частично (до половины 
своей длины) выпрыгивать из воды, иногда до восьми раз подряд (Gil-
more, 1956). После 5—6 и как исключение 15 фонтанов киты ны-
ряют на 10—20 мин., а потревоженные — на 30 и даже на 50 мин. (Mil-
iais, 1906). Фонтаны высотой до 4,5 м явственно раздвоены, поэтому 
кажутся шире и толще, чем у полосатиков. При промежуточных погруже-
ниях хвостовых лопастей не показывают, но делают это, когда ныряют 
круто вниз («зондируют»). Держатся преимущественно поодиночке. Из 
164 встреч с японскими китами в 1941—1957 гг. 111 раз киты находились 
поодиночке, 45 раз — попарно, шесть раз— по три штуки и два раза — 
группой по четыре штуки (Омура, 1958). 

Эктопаразиты: усоногие Coronula sp. и китовые вши Cyamus ovalis, 
С. erraticus и С. ceti (Iwasa Masao, 1934; Omura, 1957). Китовые вши 
обычно помещаются на роговом наросте рыла, на роговых шишках ниж-
ней челюсти, вокруг дыхала, глаз и мочеполового отверстия. Роговые 
шишки и нарост рыла образуются в результате разрастания рого-
вого слоя и сосочков кожи, вероятно, вследствие деятельности китовых 
вшей. 

Из эндопаразитов установлены (Делямуре, 1955; Скрябин, 1959): 
акантоцефалы — Bolbosoma brevicolle, В. turbinella и В. nipponicum; 
цестоды — Priapocephalus grandis и Tetrabothrium ruudi. 

П р о м ы с е л . Промысел на бискайского кита начался в IX—X вв. 
в Бискайском заливе. Позже (XV—-XVI вв.) охота переместилась ближе 
к Норвегии, Шпицбергену, Исландии, а также в воды Северной Америки 
(от Северной Каролины до Ньюфаундленда). В середине XVI в. ежегодно 
промышляло до 400 судов разных стран, что подорвало запасы этих 
китов в Атлантике. Уже в конце XIX и начале XX в. шотландские 
китобои добывали лишь десятки бискайских китов, а с 1920 по 1934 г. 
станции Фарерских островов и норвежские суда взяли только шесть 
китов. 

В разгар промысла на японского кита (XIX в.) только в Охотском 
море ежегодно промышляло до 250 иностранных судов. Лишь одни аме-
риканцы в северной части Тихого океана в 1841—1850 гг. добыли 1500 
японских китов. В следующее десятилетие (1851—1860) добыча сокра-
тилась до 385, а в 1861—1870 гг.— до 138 голов. С того времени эти киты 
добывались единично. Запасы южного кита увеличились к настоящему 
времени после 1946 г., когда на гладких китов запретили охоту (Между-
народная Конвенция). Уже сейчас в северо-восточной части Охотского 
моря встречаются группы гладких китов от 2 до 4 (Omura, 1958) и даже 
до 15 голов (Слепцов, 1955). 

Крупные киты дают около 15—18 т жира и до 600 кг уса. Взвешенные 
по частям самка длиной 1165 см (22 866 кг) и самец длиной 1240 см 
(22 247 кг) дали следующую продукцию (соответственно в килограммах): 
мяса 7990 и 6622, сала 8259 и 10 030, китового уса 263 и 239, костей 3166 
и 2921 (в том числе: череп 993 и 645, нижняя челюсть 253 и 338, ребра 
с грудиной 368 и 487, позвоночный столб 1109 и 935, лопатка и плавник 
443 и 501) и внутренностей (без веса крови) 3188 и 2435 (в том числе: 
сердце 180 и 154, легкие 204 и 163, печень 216 и 109, почки 68 и 24, же-
лудок 105 и 77, кишечник 381 и 279, язык 1369 и 888, прочие внутренности: 
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665 и 741) (Omura, 1957, 1958). Из другой самки длиной 1165 см получено 
11 500 кг жира (5200 из подкожного сала и 6300 из костей). Продукция 
использовалась так же, как и получавшаяся из гренландского кита. Мясо 
и жир, смешанный с морошкой, у прибрежных жителей (алеутов, эскимо-
сов, индейцев) считались лакомством. Кости шли для постройки жилищ, 
жилы — для сшивания байдарок, 

III. Семейство ESCHRICHTIIDAE — СЕРЫЕ КИТЫ 

Занимают промежуточное положение между гладкими китами и поло-
сатиками. Брюхо гладкое, лишь на горле 2—4 глубокие раздельные бо-
розды. Вместо спинного плавника низкий, сжатый с боков, слабо замет-
ный горб. Грудные плавники четырехпалые, короткие (более расширены 
и притуплены, чем у полосатиков, но сильнее сужены и заострены, чем 
у гладких китов). Небольшая голова сжата с боков. Китовый ус грубый. 
Правый и левый ряды пластин раздельны (спереди нёба не соединяются). 
Пластины китового уса толстые, относительно малочисленные, с очень 
толстой бахромой. Череп массивный, с крепким тяжелым рострумом. Но-
совые кости весьма увеличенные, длинные, расположены на линии, со-
единяющей глазницы. Передний выступ затылочной кости лежит значи-
тельно позади этой линии. Глазничные отростки лобных костей перпен-
дикулярны к оси черепа и спереди прикрыты глазничными, отростками 
верхнечелюстных костей. Проксимальный конец межчелюстной кости 
в несколько раз шире лобно-носового отростка челюстной кости. Нижние 
челюсти массивные, сравнительно короткие, при взгляде сбоку — ши-
рокие, несут укрупненную суставную головку, с внутренней стороны не-
сколько вогнуты; венечный отросток рудиментарен. Семейство представ-
лено одним родом. 

1. Род ESCHRICHTIUS GRAY —СЕРЫЕ КИТЫ 

G r a y , 1864, Ann. a. Mag. Nat. Hist., III , 14 : 350; 1865, PZS : 40.— Agaphelus 
C o p e , 1868, Proc. Acad. Nat. Sei. Philad. : 159.— Rhachianectes C o p e , 1869, Proc. 
Acad, Nat. Sei. Philad. : 14. 

Киты средней величины. Общая окраска тела серая с неодинаково 
яркой светлой пятнистостью. На горле 2—4 глубокие и крупные полосы, 
расходящиеся назад под небольшим углом. По кромке хвостового стебля, 
позади рудиментарного горбовидного спинного плавника, расположено 
несколько мелких, низких (иногда незаметных) бугров. Голова в 4,5— 
5 раз короче тела. Нижняя челюсть не выдается вперед под верхней, 
с нижней стороны образует киль, приспособленный для вспахивания дна 
при питании животными бентоса. Цедильный аппарат состоит из двух 
несоединенных спереди рядов грубых белых невысоких пластин, наружные 
кромки которых закруглены. В одном ряду 130—180 пластин. Бахрома 
утолщенная, неэластичная, белая, такого же цвета, как пластины. Ро-
струм черепа несколько изогнут в сагиттальной плоскости, сбоку кажется 
выпуклым, а сверху напоминает форму равнобедренного треугольника, 
высота которого в 3—3,5 раза больше основания. Верхнезатылочная 
кость сверху морщинистая. Линия контура нижних челюстей по нижнему 
краю почти прямая, а по верхнему дугообразно выпуклая; поэтому вы-
сота средней части нижнечелюстной кости содержится в ее длине меньше 
восьми раз. Bulla tympani сдавлена с боков. Позвонков 56. Шейный отдел 
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позвоночника сильно у д л и н е н , все шейные п о з в о н к и свободны. По п и -
танию серые киты бентофаги п р и д е р ж и в а ю т с я близости берегов и мелко-
водий. В настоящее в р е м я род включает только один вид. 

1. Eschricht ius g ibbosus E r x l e b e n — Серый к и т 

Е r х l е b e n , 1777, Systema regni animalis per classis, I, Mammalia : 610' 
(Balaena gibbosa).— P a l l a s , 1811, Zoogr. Ross.-Asiat., I : 289 (Balaena agama-
chschik).— L i l l j e b о r g , 1861, Foredrag vid Naturfors., Kopenhamn : 611 
(Balaenoptera robusta).— C o p e , 1868. Proc. Acad. Nat Sei. Philad : 159 (Agaphelus 
glaucus).— D e i n s e a. J u n g e , 1937, Temminkia, Leiden, 2 : 161 (E. gibbosus). 

Биология: D u d l e y , 1725, Philos. Trasact. Roy. Society : 256.— К p a -
ш е н и н н и к о в , 1755, Описание земли Камчатки, 1 : 300 — G r a y , 1866 : 21.— 
L i l l j е b о r g , 1867, Acta Regiae Societ. Scient. Upsaliensis, III , 6, 6 : 1.— 
S с a m m о n , 1869, Proc. Acad. Sei. Philad : 40.— P e c h u e l - L o e s c h e , 1871, 
Wale u. Walfang. Ausland : 1185.— S с a m m о n , 1874 : 24, 508.— В e n e d e n , 1877, 
Ball. Acad. Roy. Sei. Belg., II, 43: 92.— T o w n s e n d , 1886, Bull. Unit. Stat. Fish. 
Comission, IV : 340.— С a t on , 1888, Amer, Natur., XXII : 509.— В а с и л ь е в , 1891, 
Морской c6.,CCXLIII, 5 : 160. — В е d d а r d , 1900 : 169. — Д и т м а р , 1901, 
Путешествие но Камчатке в 1851—1855 гг. : 544. — G r e b n i t z k y , 1902, Comman-
der Islands: 8.— T r u e , 1904 : 287.— M i l l a i s , 1906 : 290.— A n d r e w s , 1914, 
Mem. Amer. Mus. Nat. Hist., I, 5 : 229.— W i n g e , 1921, Smiths. Miscellan. Collec-
tions : 20.— R i s t i n g , 1922, Av. Hvalfangstens Histoire, Kristiania: 54.— M i l l e r , 
1923, Smiths. Miscell. Collect. LXXVII, 5 : 18.— H u e y , 1928, Mammalogy, IX : 71.— 
H o w e l l a. H u e y , 1930, Mammalogy, XI : 321.— З e н к о в и ч , 1934. Вести. 
Дальневост. фил. АН СССР, 10 : 9. — С м и р н о в , 1935 : 519.— З е н к о в и ч , 
1937, Вести. Дальневост. фил. АН СССР, 23 : 91.— Т о м и л и н , 1937, Уч. зап. 
Моск. ун-та, XIII : 151.— Т о м и л и н , 1937, Природа, 7 : 132.— D e i n s e , J u n g e , 
1937, Temminkia Leiden, 2 : 161.— F r a s e r , N o r m a n , 1937 : 250.— L ö n n -
b e r g , 1938, Fauna och Flora, Uppsala : 97. — С e d e r l u n d , 1940, Zoologiska 
Bidrag Uppsala, 18 : 269. — K e l l o g g , 1940, Geogr. Magaz., Washington, 
77: 65.— Б о б р и н с к и й , 1944 : 184.— Ч а д с к и й , 1941, Морские звери 
Сов. Арктики : 154. — Т о м и л и н , 1946, Бюлл. МОИП, LI, 4—5 : 46.— 
С л е п ц о в , Гиганты океанов, 1948 : 38.— S c h e f f e r a. S l i p р , 1948, Amer. 
Mid. Natur. XXXIX, 2 : 310.— W a l k e r , 1949, Natural History, LYIII, 6 : 248.— 
В и н о г р а д о в , 1949 : 99.— Т о м и л и н , 1951 : 24.— G i l m о r e , 1955, Scient. 
Amer., 192, 1 : 62.— С л е п ц о в , 1955 : 80. — В e r d e g u e , 1956, Ciencia (Mexico), 
XVI, 4—6 : 99.— G i l m о r e , 1956, Zoonooz, XXIX, 2 : 4 . — Т а р а с о в и Зe-
в и н а , 1957, Фауна СССР, VI, 1 : 246.— Т о м и л и н , 1957 : 329.— I c h i h a r a , 
1958, Sc. Rep. WRI, XIII : 201.— N e m o t o , 1959, Sc. Rep. WRI, XIV : 149. — 
G i l m o r e , 1959, Pacif. Naturalist, I, 9 : 3. — G i l m о r e , 1960, Sea Fron-
tiers, VI, 1 : 18. — G i l m о r e , 1960, NHT, XLIX, 9 : 409.— G i 1 m о r e , 1960, 
Special Scientif. Report. Fisheries, 342 : 30.— M a h e r , 1960, Arctic, XIII , 4 : 257. — 
W i l k e , 1961, J. Mammal., XLII, 1 : 108.— R i c e , 1961, NHT, 6 : 219. 

Д л и н а к р у п н е й ш и х самок 15,5 м, самцов — 14,6 м; средние с а м к и — 
11,8—12,6 м и самцы (на 50—70 см меньше) 11 ,3—11,9 м. Т у л о в и щ е к о -
роткое. Верхний п р о ф и л ь тела в ы п у к л ы й в области р о с т р у м а , в п а л ы й 
позади в а л и к а д ы х а л а и п о л о г о - в ы п у к л ы й от д ы х а л а до горба (рис. 23) . 
З а горбом 6—14 н и з к и х з а к р у г л е н н ы х ш и ш е к . Н и ж н и й п р о ф и л ь тела 
менее в ы п у к л ы й , горло и подбородок не выпячены. Горб н и з к и й , распо-
л о ж е н н а д анальным отверстием в конце второй трети и н а ч а л е задней 
трети тела . Хвостовые лопасти н а толстом заднем к р а е п о д р а з д е л е н ы ш и -
рокой серединной выемкой н а п р а в у ю и левую; к а ж д а я из н и х формой 
напоминает к о н т у р ы грудного п л а в н и к а . О б щ а я о к р а с к а тела с е р о - б у р а я 
с многочисленными светлыми п я т н а м и р а з л и ч н о й я р к о с т и (следы дея-
тельности эктопаразитов) . Т а к ж е о к р а ш е н ы хвостовой и грудные п л а в -
ники . Индексы промеров у трех самок длиной 11 ,8—13,2 м и четы-
рех самцов^ длиной 11 ,4—12,4 м соответственно в а р ь и р о в а л и (в % 
кондилобазальной длины): от к о н ц а верхней челюсти до г л а з а 18,5— 
19,2 (самки) и 19 ,0—19,6 (самцы); от конца верхней челюсти до д ы х а л а 
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Рис. 23. Серый кит — Eschrichtius gibbosus Erxleb. 

16,7—18,2 и 16,6—18,9; от конца верхней челюсти до подмышки около 
29,6 и 31,4—35,2; длина хвостового стебля 27,5—31,5 и 27,0—31,7; 
размах лопастей хвоста 23,2—27,1 и24,1—26,6; от кончика грудного плав-
ника до головки плечевой кости 16,7—19,9 и 17,7—19,4; длина грудного 
плавника 14,4—16,1 и 14,5—16,6; его наибольшая ширина 5,7—6,4 и 
7 , 2 - 7 , 3 . 

Умеренно изогнутая кверху ротовая щель (если смотреть сбоку) 
делит лицевую часть головы на две почти равные половины — верхнюю 
и нижнюю. Нижняя челюсть передним концом не выступает за верхнюю 
и с нижней стороны килевидна. Глубокие 2—4 борозды под горлом 
(крайние длиной до 2 м, средние короче) начинаются сразу за симфизом 
нижних челюстей. У взрослых особей около 60 волосков на голове и 120 
на нижних челюстях; у зародышей на голове вдвое больше. Ротовая по-
лость относительно небольшая, язык невелик. Нёбо белое, широкое, по-
хоже на нёбо горбача. Цедильный аппарат грубый, приспособлен к про-
цеживанию жидких илистых масс; составлен из толстых, низких, редко 
посаженных белых пластин высотой (без бахромы) 20—30 см, по 138— 
180 штук в каждом ряду. Ряды спереди разъединены широким промежут-
ком. Бахрома, как и пластины, белая, толстая, неэластичная, в виде 
стерженьков длиной 20—25 см; толщина на середине их длины 0,4—1 мм, 
а у основания — 0,9—1,1 мм. Пенис конусовидный, у взрослых около 
1 м в длину и 30—35 см в толщину при основании. Промежуток между 
анусом и пенисом достигает 1 м. Подкожное сало очень толстое (на груди 
30—45 см), белое или розовое. 

В скелете характерны как примитивные признаки, так и промежуточные 
между гладкими китами и полосатиками. Черепу (рис. 24) свойственны 
морщинистая поверхность верхнезатылочной кости, весьма увеличенные 
носовые кости, наложение проксимальной части челюстных костей на 
переднюю часть глазничных отростков лобной кости. Лобно-носовой от-
росток челюстной кости в 3—5 раз ]уже межчелюстной кости в этом месте. 
Длина bulla tympani взрослых особей'98—121, ширина 67—80, высота 
53—59 мм. Длина черепа самки длиной 12,5 м из Кореи и самца 14,6 м 
из Калифорнии — 257 и 246 см, важнейшие индексы промеров (в % кондило-
премаксиллярной длины) соответственно следующие: скуловая ширина 
43,2 и 42,3; глазничная ширина 37,0 и 36, 1; длина рострума у самца 
70,6; ширина рострума у его основания 23,5 и 23,7; ширина рострума на 
середине его длины 16,6 и 13,7; длина верхнечелюстной кости 68 5 и 67,0; 



Рис. 24. Череп серого кита (по Р. Эндрюсу, 1914) 
а — сверху; б — снизу; в — сбоку; г — нижняя челюсть (сбоку) 
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длина межчелюстной кости 82,3 и 81,5; длина носовых костей 12,4 и 12,4; 
длина нижней челюсти по прямой у самки 94,3; высота нижней челюсти 
на середине ее длины 14,6. Формула позвоночника: С — 7, D — 14, 
L — 12, Ca — 23 = 56. Очень длинный шейный отдел (4,2% длины всего 
скелета) и свободные шейные позвонки обусловливают подвижность го-
ловы во время питания. Формула грудных плавников: Из I I b IV4 Vi. 
Плечевая кость относительно длинная; тазовые кости прободены отверстием. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Географическое распространение — суб-
тропические, умеренные и холодные воды северной половины Тихого океа-
на, Японское, Охотское, Берингово и Чукотское моря, а в прошлом 
(возможно, до XVIII в.) также Северная Атлантика с Балтийским и Се-
верным морями (Dudley, 1725; Van Deinse а. Junge, 1937; Lönnberg, 1938; 
Cederlund, 1940). Остатки серого кита были найдены в плейстоценовых 
и более молодых отложениях в Швеции, Южной Англии и Нидерландах. 
Ныне существуют два стада — охотско-корейское и чукотско-калифор-
нийское. Первое зимует вблизи Кореи и Южной Японии, а откармли-
вается летом в Охотском море; второе зимует у берегов п-ова Калифорнии, 
в лагунах Скаммона, Блэк-Уорриор, Сан-Игнасио, заливах Вискайно, 
Бальенас, Альмехас, Реформы, а летом нагуливает жир в Чукотском и 
Беринговом морях. Сроки миграций и широта зимовок у обоих стад сход-
ны. Миграции строго регулярны и теснее, чем у всяких других видов ки-
тов, связаны с прибрежной мелководной зоной. В наших водах пребывает 
от мая до октября включительно. 

Китов из охотско-корейского стада японцы добывали в Цусимском 
цроливе в декабре, у восточных берегов Кореи — о-т ноября до мая, у за-
падных — в мае, у северных берегов Хокайдо—в мае, у восточных — 
в июле, у Курильской гряды—в августе и в области Санрику — в октябре 
(Mizue, 1951). Мимо залива Петра Великого мигранты проходят в апреле 
и в ноябре-декабре. В Охотском море бывают у Шантарских островов 
(Слепцов, 1955) и у западных берегов Камчатки, например близ устья 
р. Кихчик (Дитмар, 1901). 

Киты чукотско-калифорнийского стада, мигрируя на север от берегов: 
Калифорнии, в апреле-мае идут вдоль западных берегов штата Вашингтон 
и о-ва Ванкувер, а в июле-августе уже бывают довольно обычны севернее 
мыса Олюторского, в бухтах Наталья, Дежнева, Хадырки, Майна-Пыль-
гино, в лагунах близ мысов Наварин и Рубикон, в Беринговом проливе 
(бухта Провидения и Мечигменская губа) и Чукотском море. Здесь киты 
заходят на северо-запад до о-ва Врангеля а на северо-восток до мыса 
Барроу. Так, в июле и сентябре 1959 г. близ Барроу было убито шесть 
и в августе-сентябре 1954—1958 гг. два серых кита — кормящие самки 
и детеныши (Mäher, 1960). Наибольшее количество серых китов у берегов 
Чукотки бывает в августе и сентябре. Мигранты в начале лета пересе-
кают Берингово море в направлении от восточных островов Алеутской 
гряды к мысу Наварин, а небольшая часть, по-видимому, следует вдоль 
гряды до Командорских островов и восточных берегов Камчатки и 
лишь отсюда заворачивает к мысу Наварин. 

Вопрос о том, киты какого стада посещают восточное побережье Кам-
чатки, не решен, но они здесь, несомненно, бывают, о чем свидетельствует 
летняя добыча 31 серого кита летом 1925 г. (Risting, 1928), а также находка 
цедильного аппарата сосунка на берегу Кроноцкого залива в 1949 г. 
(хранится в Зоологическом музее Московского университета). 

Связь с мелководьями и регулярность миграций обусловливают лег-
кость истребления серого кита, численность которого в 1840 г. достигала 
25 ООО, а к 1890 и 1930 гг. сократилась до нескольких сотен (Gilmore,. 
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1955). Ограничение охоты в 1938 г.; а затем запрет выбоя с 1947 г. Между-
народным соглашением спасли это животное от вымирания. Количествен-
ный аэроучет и подсчет с береговых пунктов на южных путях миграций 
показали, что в 1955 г. численность чукотско-калифорнийского стада 
увеличилась до 3000—4000, а в 1960 г.— до 5000—6000 голов (Berdegue, 
1956; Gilmore, 1956, 1960). Предполагается (Rice, 1961), что популяция 
через 15 лет достигнет 30 000 голов, из которых можно будет брать без 
ущерба для стада 1500 китов. Уже в августе 1955 г. близ о-ва Святого 
Лаврентия отмечались стада по 20—150 голов (Ichihara, 1958). В связи с 
ростом популяции участились случаи задержки серых китов на лето у 
берегов Орегона и Северной Калифорнии, а на мысе Лома близ Сан-Диего 
даже открыт специальный пункт для наблюдений туристов за мигрирую-
щими особями (Gilmore, 1960). Предполагается, что стадо ежегодно уве-
личивается на 11,3%. 

Б и о л о г и я . Серый кит — типичный бентофаг,, кормится вблизи 
дна на небольших глубинах (15—60 м). Кроме обычного добывания пищи, 
свойственного усатым китам, он нередко роется мордой на дне и зачер-
пывает нижними челюстями илистые массы с бентосными организмами, 
процеживая их через жесткий цедильный аппарат. Поэтому на теле вы-
ныривающих китов иногда замечают липкую грязь. Рытье в иле («зачер-
пывание» и «вспахивание» дна) подтверждается многочисленными цара-
пинами и ссадинами на морде убитых китов, а также обнаружением в 
желудках ила, гальки (до 2—3 ведер; Зенкович, 1937) и донных живот-
ных (кладки моллюска Buccinum, гидроидный полип из сем. Sirtulariidae, 
полихеты Travisia vorbesii; Томилин, 1937). 

Основная пища в Беринговом море, Беринговом проливе и Чукотском 
море состоит из придонных ракообразных (Ampelisca macrocephala, Lem-
bos arcticus, Anonyx nugax, Eusirus sp., Atylus sp., Mysis oculata, неопре-
деленные роды и виды из Isopoda, Gammaridae и Lisianassidae), а также 
из водорослей (Томилин, 1937; Зенкович, 1937). В Желтом море (в мае) 
в желудках отмечены мелкие рачки Nephros thompsonii (Mizue, 1951), 
а в водах Северной Калифорнии (в июле) — Euphausia pacifica (Howell а. 
Huey, 1930). Наибольшая вместимость желудка около 700 л (Слепцов, 
1955). На местах зимовок и во время миграций не питаются, хотя неко-
торые, возможно, потребляют водоросли. 

Летом наблюдается возрастная дифференцировка стада: молодые откар-
мливаются в более южных районах полей нагула (лагуны Корякского 
побережья), а взрослые — в северных (Чукотское море — Берингов про-
лив).. Беременность длится около года или немного менее. Роды происхо-
дят зимой в мелководных заливах Кореи и лагунах Нижней Калифорнии 
(заливы Скаммона, Сан-Игнасио, Магдалены, Альмехас, Альябампо 
и др.). Когда самки входят в лагуны рожать детенышей, самцы остаются 
где-то поблизости в прибрежных водах и лишь после появления молод-
няка на короткое время заходят в лагуны оплодотворять самок (Scam-
шоп, 1874). Во время миграции на север самки с молодыми держатся от 
берегов дальше, чем взрослые самцы (Townsend, 1889), но на полях на-
гула те и другие бывают вместе. Сезон спаривания растянут с декабря по 
март, с разгаром в январе-феврале. Размер новорожденных 3,6—5,5 м, 
или почти 2Д длины тела матери. В 3—4 месяца молодые достигают 7— 
7,6 м, а годовики — 9—10 м. Лактация прекращается при длине не бо-
лее 8,5 м в возрасте, вероятно, около полугода или меньше. Интенсив-
ный рост сосунков обусловлен высокой питательностью молока (53,04% 
жира, 6,38% сухого остатка и 40,58% воды; Адрианов, 1936). Родитель-
ский инстинкт сильнее всего развит в лактационный период, когда самки, 
предупреждая опасность, способны первыми нападать на лодки с людьми. 
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Мелководье —родная стихия серого кита. Здесь он кормится, плодится, 
спасается от косаток, избавляется от эктопаразитов, потираясь телом 
о грунт или заходя в пресные лагуны, а в случае обсыхания без особого 
ущерба снимается с мели в очередной прилив. Кормящиеся киты часто 
меняют курс и иногда выныривают в том же месте, где и ныряют. Погру-
жаясь под углом 30—40° и круче, киты выбрасывают из воды хвост и мно-
гие повертываются по оси тела так, что в воздухе описывают хвостовыми 
лопастями круг (этого не делают вблизи берега, где мала глубина). 
Лопасти хвоста могут ставить под углом к оси тела на 45°. Когда хво-
стовой стебель идет вверх, хвостовая лопасть наклонена вниз. При проме-
жуточных ныряниях скрываются под водой полого, под малым углом 
и хвостовых лопастей не показывают. 

Количество выпускаемых фонтанов варьирует от 1 до 7, а длительность 
дыхательных пауз от 0,5 до 6 мин. (наибольшая до 20 мин.). Пасущиеся 
особи более медлительны, чаще держатся под водой по 3—4 мин., после-
чего дают по 3—5 фонтанов и передвигаются со скоростью 5—7,5 км/час. 
Интервалы между фонтанами в серии от 3 до 20 сек. Высота фонтанов 
1,5—3 м. При виде спереди или сзади фонтаны явственно раздвоены. 
Скорость напуганных китов 14—18 км/час. Описан случай (Gilmore, 
1959) передвижения покалеченного серого кита (без обеих хвостовых ло-
пастей) на расстояние в несколько тысяч километров: кит двигался лишь 
при помощи хвостового стебля, ударявшего не в обычном спинно-брюшном 
направлении, а в боковом, как рыба (вправо — влево); при поступатель-
ном движении кит поворачивался на бок, чтобы использовать для уда-
ров по вертикали уплощенную сторону хвостового стебля, а перед каждым 
выныриванием поворачивался спиной (дыхалом) вверх, чтобы совершить 
дыхательный акт. 

Поведение серого кита свидетельствует о высоком развитии его нерв-
ной системы: при опасности может дышать лишь с едва выставленной 
макушкой дыхала, а при появлении косаток затаиваться; в спокойную 
погоду на него садятся птицы, склевывающие эктопаразитов с головы 
(Крашенинников, 1755; Scammon, 1874). Иногда принимает стоячие позы, 
как кашалот, выставляя голову на воздух; находясь в полыньях, кладет 
морду на край льдины. Любит перекатываться в зоне прибоя, возможно, 
очищаясь таким способом от некоторых паразитов. Разреженных льдов, 
по-видимому, не избегает. Почти все серые киты, кроме новорожденных, 
бывают усажены множеством усоногих ракообразных Cryptolepas rha-
chianectei и китовых вшей Cyamus scammonii; первых особенно много на 
голове, вторых — в области мочеполового отверстия и на свежих цара-
пинах и ссадинах кожи. Из эндопаразитов обнаружены огромные лентецы 
(40 м длиной) из отряда Pseudophillidea (Томилин., 1937). Из болезней от-
мечены глубокие (до костей) язвы на голове, опухоли (диаметром до 
30 см) на кромке хвостового стебля и поражения эпидермиса на голове 
в виде округлых небольших пятен, через которые виднелось подкожное 
сало. 

П р о м ы с е л . Промысел процветал в XIX в. Только с 1846 по 1874 г. 
было убито 10 800 серых китов из чукотско-калифорнийского стада. Со-
ветские китобои из этого же стада в 1933—1946 гг. (до подписания Между-
народной Конвенции) взяли 623 серых кита. Японцы с 1911 по 1932 г. 
из охотско-корейского стада добыли 1449 китов, из них 98% — у восточ-
ных берегов Кореи. В настоящее время несколько десятков серых китов 
ежегодно добывают ручным способом местные жители Чукотского полу-
острова для потребления. Запрет судового промысла на серого кита 
с 1947 г. дал весьма положительные результаты (см. выше). 

Весят серые киты 25—30 т, в том числе 3,6—5 т жира. Взвешенная на 
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«Алеуте» беременная самка (13,35 м) весила. 31 466 кг, из них (в кг) сало 
9100, мясо 6729, голова 1692, нижняя челюсть 1265, язык 1278, позвонки 
2441, ребра 3200, лопатки 526, грудные плавники 612, зародыш 126, 
внутренности 4493 (легкие 333, сердце 172, кишки 1395, печень и почки 
616, прочие внутренности 1977), мозг 4,3 (Зенкович, 1937). 

II. Подотряд O D O N T O C E T I - З У Б А Т Ы Е К И Т Ы 

Преимущественно мелкие и средние китообразные, снабженные мо-
нофиодонтными одновершинными зубами от 1—2 до 240 штук. Китового 
уса нет. Одна наружная ноздря. С надчерепной частью носового канала 
связана система воздушных мешков. Ротовая щель относительно неболь-
шая, ее длина значительно меньше расстояния от конца рыла до глаза. 
Язык маленький. Удлиненный надгортанник с черпаловидным хрящем 
образуют трубчатую гортань, которая входит в хоаны и плотно охваты-
вается кольцевым мускулом. Этим достигается полная изоляция дыха-
тельного и пищеводного путей. В трахее хрящевые кольца разомкнутые. 
Желудок более сложный, чем у усатых китов, многокамерный. Глотка 
широкая. Слепой кишки нет. Волос на голове нет (исключение представ-
ляют речные дельфины Platanistidae). Череп асимметричный. Носовые ко-
сти укорочены, входят в стенку мозговой коробки и не нависают над зад-
ним краем носового отверстия. Обонятельные раковины редуцированы. 
Верхнечелюстные кости без глазничного (скулового) отростка, кзади рас-
ширены так, что почти целиком закрывают лобные кости. На этих расшире-
ниях лежит жировая подушка. Она гасит вихревые потоки при быстром дви-
жении тела и прыжках и ограничивает звуковое поле при сигнализации. 
Барабанная кость полуцилиндрической или полуконусовидной формы, свя-
зана с околоушной спереди посредством непрочного костного срастания, а 
сзади — при помощи связок. Уплощенный и широкий сосцевидный отросток 
отходит от барабанной кости и расположен позади нее. Нижние челюсти 
короче кондилобазальной длины черепа, прямые либо вогнуты внутрь, 
сходятся под довольно острым углом и образуют на переднем конце кост-
ный симфиз; венечного отростка не имеют. Грудина удлинена, состоит 
из нескольких сросшихся члеников и сочленена не менее чем с тремя на-
рами ребер. Пальцев в грудном плавнике пять. Обонятельные доли и 
нервы в головном мозгу редуцированы полнее, чем у усатых китов. В под-
отряд входят четыре семейства (в водах СССР отсутствует только семейство 
Platanistidae). 

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕМЕЙСТВ 
ЗУБАТЫХ КИТОВ — ODONTOCETI 

П о в н е ш н и м п р и з н а к а м 

1(2). Голова передней частью сильно выдается за кончик нижней челюсти. 
Рот не конечный: ротовая щель расположена на нижней стороне 
головы. Нижняя челюсть (если смотреть снизу) в несколько раз 
^же контура головы в этом месте. Щель закрытого дыхала выпук-
лостью обращена в сторону, а не прямо назад или вперед. Формула 
функционирующих зубов на одной стороне варьирует от °/15 
до % 0 , либо от % до 2/14 

I. Physeteridae — Кашалотовые (стр. 96). 
2(1). Голова своей передней частью не выдается за кончик нижней челю-

сти. Рот конечный: ротовая щель расположена на переднем конце 
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рыла. Ширина нижней челюсти (если смотреть снизу) такая же, 
как и у контура верхнечелюстной части рыла в этом месте или 
немного шире. Щель закрытого дыхала выпуклостью повернута 
прямо назад или вперед. Формула зубов иная. 

3(4). На горле 2—4 борозды, сходящиеся кпереди. Спинной плавник 
расположен позади середины тела, и его вершина находится ближе 
к заднему краю хвостового плавника, чем к подмышке грудного. 
Задний край хвостового плавника совсем без серединной выемки 
либо с неглубокой выемкой. Формула зубов на одной стороне 
варьирует от % до % 

II. Ziphiidae — Клюворылые (стр. 111). 
4(3). Горло гладкое, без борозд. Спинной плавник расположен на се-

редине тела, ближе к подмышке грудного плавника, чем к заднему 
краю хвостового, либо отсутствует. Задний край хвостового плав-
ника с глубокой серединной выемкой. Формула зубов иная . . . 
. III . Delphinidae — Дельфиновые (стр. 133) 

П о ч е р е п у 
1(2). Нижние челюсти (если смотреть снизу) в несколько раз уже ширины 

рострума в соответствующем месте. Функционирующие зубы (от 
8 до 30 пар) есть лишь на нижних челюстях, на верхних отсут-
ствуют либо их не более 1—2 пар . . . . . . 

. . . . . . . I. Physeteridae — Кашалотовые (стр. 96), 
2(1). Нижние челюсти (если смотреть снизу) почти такой же ширины, 

как и рострум в соответствующем месте. Зубы есть вверху и внизу 
либо только внизу, но тох'да не более семи пар. 

3(4). Зубов в верхних челюстях нет, а в нижних только 1—2 пары, сдви-
нутые в область симфиза. Нижние челюсти расставлены несколько 
шире, чем края рострума в соответственном месте . . . . . . 
. II . Ziphiidae — Клюворылые (стр. 111) 

4(3). Зубы есть и в верхних, и в нижних челюстях; если же редуцированы 
на верхних до °/2—'0/7 (у серого дельфина) или на нижних до 
х/0 (у нарвала), то ширина рострума, измеренная на середине его 
длины, укладывается в длине рострума не более 2,5—3 раз. Обе 
ветви нижней челюсти расставлены на ту же ширину, что и кра-
рострума в соответственном месте . . . . . . . . . . . . . . 

III . Delphinidae — Дельфиновые (стр. 133) 

I. Семейство PHYSETERIDAE — КАШАЛОТОВЫЕ 

Сильно развитая жировая подушка образует передний выступ головы, 
заходящий далеко вперед за очень узкую нижнюю челюсть. Поэтому ро-
товая щель расположена снизу головы. На крыше ротовой полости раз-
вито шершавое нёбо, помогающее удерживать скользких моллюсков. 
Верхние зубы редуцированы или сохранились 1—2 пары, нижние много-
численны — от 8 до 30 пар. Череп резко асимметричен, особенно в обла-
сти ноздрей, и несет сильно развитый лобно-затылочный гребень. Круп-
ная жировая подушка покоится на сильно расширенном роструме, на 
костном ложе. Ложе с боков ограничено разрастающимися кверху краями 
широких верхнечелюстных костей, а сзади — круто поднимающимися 
гребнями лобной, верхнезатылочной, обеих верхнечелюстных и обеих меж-
челюстных костей. Рострум (если смотреть снизу) гораздо шире нижних 
челюстей. Нижнечелюстной симфиз узкий и длинный. Зубы без эмали, 
сидят в передней части нижних челюстей в длинной зубной борозде. 
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Границы костных альвеол в зубной борозде выражены слабо, но зубы 
посажены очень крепко благодаря сильным фиброзным деснам. Слезная 
и скуловая кости срощены. Каменистая кость слита с черепом. Позвон-
ков 50—54. Атлас свободный. Семейство объединяет два рода, из них один 
широко представлен в водах СССР, другой — лишь во время случайных 
заходов. 

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ СЕМ. PHYSETERIDAE 

П о в н е ш н и м п р и з н а к а м 

1(2), Длина ротовой щели больше, чем расстояние от переднего выступа 
морды до дыхала. Голова огромная, составляет V4—V-з общей длины 
тела, спереди притуплённая. Длина взрослых животных больше 
7 м, новорожденных около 3—5 м. Щель дыхала вытянута по оси 
тела, концы ее загнуты в противоположные стороны, сильно сме-
щена вперед и в левый угол головы. Спинной плавник горбовид-
ный, толстый и низкий, с покатыми передними и задними краями, 
сидит в задней половине тела, отступя почти на 2/s длины жи-
вотного от конца хвоста. За первым горбом иногда расположено 
последовательно несколько горбов поменьше 

. . 1. Physeter L.— Кашалоты. 
2(1). Длина ротовой щели меньше, чем расстояние от переднего выступа 

морды до дыхала. Голова умеренного размера, составляет не бо-
лее Vö длины тела, спереди закругленно-заостренная. Длина 
животных меньше 4 м. Щель дыхала подкововидная, расположена 
в области темени. Спинной плавник не в виде горба, стройный, 
серпообразно вогнут по заднему краю, бидит почти на середине 
или чуть впереди задней трети длины тела. Бугров за спинным 
плавником нет . . . . 2. Kogia Gray — Карликовые кашалоты. 

П о ч е р е п у 
1(2). Кондилобазальная длина черепа у взрослых более 2 м, у сосунков 

больше 1 м. Наибольшая ширина рострума (у переднего края 
антеорбитальных выемок) меньше расстояния от кончика рострума 
до переднего края костных ноздрей. Длина bulla tympani и 
околоушной кости около 56—58 мм. На нижней челюсти не ме-
нее 18 пар зубов. Рострум на переднем конце заострен . . . . 

1. Physeter L.— Кашалоты. 
2(1). Кондилобазальная длина черепа меньше 50 см. Наибольшая ширина 

рострума у переднего края антеорбитальных выемок превышает 
расстояние от кончика рострума до переднего края костных ноздрей. 
Длина bulla tympani и околоушной кости около 26—28 мм. 
На нижней челюсти не более 15 пар зубов. Рострум на переднем 
конце тупо обрублен . . 2. Kogia Gray — Карликовые кашалоты. 

1. Род PHYSETER — КАШАЛОТЫ 

L i n n a e u s , 1758, S. N., X ed., 1 : 76.— Catodon L i n n a e u s , 1761, 
Fauna Suecica, 2 : 18.— Physalus L a c e p e d e , 1804, Hist. Nat. Cetaces, XV : 
219.— Cachalot S m i t h , 1839, Mammalia, Jardine's Naturalist 's library, IX : 203.— 
Meganeuron G r a y , 1865, PZS : 440. 

Голова очень большая, занимает около * / 4 — д л и н ы тела, спереди 
притуплена. Только левый носовой проход открывается наружу 
7 А. Г. Томилин 
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(в переднем левом углу головы), а правый проход заканчивается слепо под 
кожей. Вследствие сильного смещения дыхала вперед расстояние от него 
до переднего выступа морды гораздо меньше длины ротовой щели. Щель 
закрытого дыхала вытянута по оси тела, концы ее загнуты в противопо-
ложные стороны. Спинной плавник толстый и низкий, в виде горба с отло-
гими передним и задним краями, сидит приблизительно отступя от хвоста 
на 2/5 длины животного. За спинным плавником по верхней кромке хво-
стового стебля расположены один за другим несколько дополнительных 
горбиков. Череп у взрослых самцов до 5—5,5 м длиной, у новорожденных 
почти около 1 м, с толстыми массивными костями, резко асимметричен, 
особенно в межчелюстных и носовых костях; глазницы с весьма крепкими, 
толстыми краями. Processus zygomaticus утолщенный. Рострум удли-
ненный и широкий. Крыловидные кости сходятся одна с другой по сред-
ней линии на значительном ее протяжении. Сошник расположен целиком 
впереди нёбных костей. Симфиз занимает около половины длины нижней 
челюсти. Грудная кость из трех частей и сочленена с тремя парами ребер. 
Ребер 11 пар. Лопатка высокая и узкая, с крупными (особенно коракоид-
ным) отростками. Многие анатомо-физиологические особенности кашало-
тов связаны с ловом их основной пищи — головоногих моллюсков — 
на значительных глубинах. В роде один вид. 

1. Phvseter catodon L — Кашалот 

L i n n a e u s , 1758, S. N., ed. X, 1 : 76.— L i n n a e u s , 1758, S. N.. ed. X, 
1 : 7 7 {Ph. tursio).— L i n n a e u s , 1758, S. N., ed. X, 1 : 7 7 (Ph. microps).— 
L i n n a e u s , 1766, S. N., ed. XII : 107 (Ph. macrocephalus).— R o b e r t s o n , 
1770, Transact, philosoph., LX : 321 (Bluntheaded cachalot).— B o n n a t e r r e , 1789, 
Cetologie: 17 (Ph. mular).— В o n n a t e r r e , 1789, Cetologie : 16 (Ph. cylindricus) .— 
B o n n a t e r r e , 1789, Cetologie: 14 (Ph. trumpo).— L а с e p e d e , 1804, Hist. 
Nat. Cetaces: 216 (Catodon svineval).— L a c e p e d e , 1804, Hist. Nat. Cetaces : 236 
(Ph. orthodon).— D e s m o u l i n , 1822, Diet, class. Hist. Naturelle, II : 618 (Ph. aus-
tralasianus).— Q u o y , G a i m a r d , 1824, Voyage de l'«Uranie» 1818—20, Zoologie: 
77 (Ph. policyphus).— G r a y , 1850, Cat. Cet. Brit. Mus., I ed. : 52 (Catodon colneti).— 
M a c L e a y , 1851, New Sperm whale, Sydney, 8 v. I (Catodon australis).— G r a y , 
1865, PZS : 439 (Catodon krefftii). 

Биология: Colnet, 1792, A voyage to South Atlantic: 80.— Л е п е х и н , 
1805. Дневн. зап. о путеш. по пров. Росс, гос., IV : 358.— В е а l е , 1835, A few 
observat. nat . hist. Sperm Whale: I.— В e a l e , 1839, The Nat. hist. Sperm Whale, 
London: 257.— B e n n e t t , 1840, Narrative Whaling Voyage, 2: 153. — J a c k s o n , 
1845, Boston Journ. Nat. History, V : 136.— С и м а ш к о , 1851. Русская фауна, 
Млекопитающие, 2 : 1071.— M u r i e , 1865, PZS : 390. - T h o m p s o n , 1865, PZS: 
246.— F l o w e r , 1869, Transact. Zool. Soc., VI : 309.— S с a m m о n , 1869, Proc. 
Acad. Nat. Sei. Philad.: 59. — T u r n e r , 1872, Proc. Roy. Soc. Edinb., VII : 632.— 
M o n a c o : 1888, Comptes Rendus: I. — P o u c h e t , 1888, Comptes Rendus soc. 
Biol., V : 503. — B e n e d e n , 1888, Mem. Cour. autr. memoires, X : 20.— B e n e -
d e n , 1889 : 301. — P o u c h e t , B e a u r e g a r d , 1889, Nouvell. Arch. Mus. Hist . 
Nat.: I; 1892 : 1 — В а с и л ь е в , 1891, Морской сборник, 5: 162.— G u l d b e r g , 
1901, Nyt. Mag. Naturvid., XXXIX, 4 : 343.— В e d d a r d , 1900 : 182. — R а с o -
v i t z a , 1903, Cetaces : 10. — M i l l a i s , 1906 : 282.— В e d d a r d , 1915, Ann. 
Durban Mus., I : 107. — B e d d a r d , 1919, Ann. Durban Mus., 2 : 129.— В e d d a r d , 
1923, Ann. Mag. Nat. Hist., IX, 2 : 641.— P e e l l e , 1930, Science, 75 : 667.— 
P e t e r s , 1930, Zool. Anzeig, В, 87 : 312. — T o w n s e n d , 1931, Bull. N-Y ZooL 
Society, XXXIV, 6 : 177.— F r e u n d , 1932 : 38.— W h e e l e r , 1933, PZS : 407.— 
R a v e n , G r e g o r y , 1933, Amer. Mus. Novität, N-Y, 677 : I. - H a r m e r , 1933, 
PZS : 409.— С м и р н о в , 1935 : 541.— M a t s u u r a , 1935, Bull. Jap. Soc. Sei. 
Fish., IV, 2 : 101.— T о м и л и н, 1936, Природа, 5 : 127.—Т о м и л и н, 1936, 
Зоол. журн. XV, 3 : 483. - З е н к о в и ч , 1936, Тр. Дальневост. фил. 
АН СССР, 1 :21 .— N o r m a n а. F r ä s e r , 1937 : 257. — Т о м и л и н , 1937, 
Рыбное хоз. СССР, 5 : 26. — Т о м и л и н , 1937, Природа, 1 : 105.— Т а р а с о в , 
1938, Природа, 5 : 132.— В о s h m а , 1938, Temminckia Leiden, 3 : 151.— M a t -
t h e w s , 1938, Discovery Reports, XVII : 93. — H о l l i s , 1939, NHT, I : 15.— 
K a b r e r a , J a p e s , 1940, Mammiferos Sud-Americanos, Buenos-Aires : 75.— 
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С л е п ц о в , Гиганты океанов, Владивосток : 67.— S c h e f f e r , S l i p p , 1948, 
Amer. Midi. Natural., XXXIX, 2 : 304. — В и н о г р а д о в , 1949 : 123. — 
I j s s e l i n g , S c h e y g r o n d , 1950, Zoogd. Nederland : 421. — M i z u e , 
J i m b o , 1950, Sc. Rep. WRI, III: 119.— О m u r a , 1950, Sc. Rep. WRI, IV : 1.— 
К и р п и ч н и к о в , 1950, Бюлл. МОИП, LV, 5 : П.— А p с e н ь e в , З е м -
с к и й , 1951 : 120.— N i s h i w a k i , H i b i у а , 1951, Sc. Rep. WRI, VI : 153; 
VII : 121.— З е н к о в и ч , 1952 : 49.— C l a r k e , 1954, NHT, 8 : 450. — C l a r -
k e , 1955, NHT, 10 : 589 .— M a r g о l i s , P i k e , 1955, Fish. Res. Board, XII , 
1 : 97. — M a t s u s h i t a , 1955, Bull. Jap. Soc. Sei. Fish. XX, 9 : 770.— N i s -
h i w a k i , 1955, Sc. Rep. WRI, X : 143. — P u r r i n g t о n , 1955, Nat. Hist. 
LXV, 7 : 363.— А к и M у ш к и H , 1955, ДАН, 101, 6 : 1139.— Б е т е ш е в а , 
А к и м у ш к и н , 1955, Тр. Ин-та океанол. АН СССР, XVIII : 86.— К л у м о в , 
1955, Тр. Ин-та океанол. АН СССР, XVIII : 24.— И в а н о в а , 1955, Тр. Ин-та 
океанол. АН СССР, XVIII : 100.— Д е л я м у р е , 1955 : 483. — С о к о л о в , 
1955, Бюлл. МОИП, LX, 6 : 46.— Ч у ж а к и н а , 1955, Тр. Ин-та океанол. АН 
СССР, XVIII : 95.— С л е п ц о в , 1955 : 42. — С л е п ц о в , 1955а : 13.— С a d е -
n a t , 1956, Notes afric., LXXI : 82.— С l а r k е , 1956, NHT, XLV, 8 :439 .— 
C l a r k e , 1956, Disc. Reports, XXVIII : 237. — С о с k r u m , 1956, J. Mammal., 2: 
288. — F u j i n o , 1956, Sc. Rep. WRI, XI : 47.— N i s h i w a k i , H i b i у ag 
K i m u r a , 1956, Sc. Rep. WRI, XI : 39.— R a s m u s s e n , 1956,3 Fauna og 
Flora, LXII, 4 : 101. - Т о м и л и н , 1957 : 363.— G i l m о r e , 1957, Pacif. 
Disc., X, 1 : 22.— H e e z e n , 1957, Deep-Sea Res., IV, 2 : 105. — O g a w a , 
K a m i y a , 1957, Sc. Rep. WRI, XII : 197.— W о r t h i n g t о n , S с h e v i l l , 
1957, Nature, 180, 4580: 291.— К л у м о в , 1958, Природа, 3 : 42.— С к р я -
б и н , 1958, Изв. Крымск. пед. ин-та, 31 : 34.— K a w a k a m i , I c h i -
h a r a , 1958, NHT, 6 : 285.— N a s u , 1958, Sc/ Rep. WRI, XIII : 211.— 
N i s h i w a k i , H i b i y a , O h s u m i , 1958, Sc. Rep. WRI, XIII : 135.— О h s u -
m i , 1958, Sc. Rep. WRI, XIII : 207.— Б e p з и н , 1959, Промышл. Приморья, 
9 : 30. — Б е р з и н , 1959, Изв. ТИНРО, 47 : 161. — З е м с к и й и Б е р з и н , 
1959, Природа, 2 : 86.— К о р а б е л ь н и к о в , 1959, Природа, 3 : 103.— 
G i l m o r e , 1959, Pacif. Naturalist, I, 10 : 9.— H o l m a. J o n s g a r d , 1959, 
NHT, 4 : 161.— R a c e , E d w a r d , H a l d e n , W i l s o n a. L u i b e l , 1959, 
Circulation, XIX, 6 : 928. — J o n s g a r d , 1960, NHT, 7 : 289.— 
Т о м и л и н , 1960, Сб. «Миграции животных», 2 : П . — Б е т е ш е в а , 1961, Тр. 
Ин-та морфол. животных АН СССР, 34 : 7.— И в а н о в а , 1961, там же. 34 : 151.— 
Ч у ж а к и н а , 1961, там же, 34 : 33.— Б е р з и н , 1961, ДАН, 139, 2 : 491.— 
Т о м и л и н , 1961, Тр. совещ. Ихтиол, комис. АН СССР, 12 : 40.— Б е р з и н , 
1961, там же, 12 : 94.— Б е т е ш е в а , 1961, там же. 12 : 104.— Д е л я м у р е , 
1961, там же, 12 : 222. 

Крупнейшие зубатые киты с очень резким половым диморфизмом,, 
самки достигают длины 15,86 м, а самцы — 20,43 м (Дальний Восток), 
20,7 (Атлантика) и 19,5 м (Антарктика). Средняя длина самок в японских 
уловах 10,6 м, а самцов на Дальнем Востоке — 14,6 м и в Антарктике — 
15,36 м. Форма тела определяется огромной головой, отвесно усеченной 
спереди (рис. 25). У самцов голова крупнее (до */з длины тела), чем у са-
мок, хвостовая часть меньше, выступ морды за кончик нижней челюсти 
больше и спинной плавник расположен дальше кзади. С возрастом пока-
затели головных промеров (от конца морды до дыхала, до угла рта и до 
глаза) относительно увеличиваются, а хвостовых промеров (от выемки 
хвоста до ануса, до пупка и до вершины спинного плавника) уменьшаются. 
Средние индексы промеров (в % зоологической длины) у 47—120 дальне-
восточных самцов и у 16—102 самок были соответственно следующими: 
выступ рыла за кончик нижней челюсти 5,2 и 3,4; длина головы от заты-
лочных мыщелков до ее переднего конца 31,7 и 26,3; от конца морды до 
дыхала 22,6 и 16,6; от конца морды до центра глаза 24,8 и 20,8; от выемки 
хвоста до заднего края спинного плавника 33,0 и 35,0; от выемки хвоста 
до центра ануса 30,3 и 32,2; высота спинного плавника 2,4 и 2,6; длина 
спинного плавника 8,0 и 8,1; большая длина грудного плавника 9,6 и 
9,7 и ширина его 4,9 и 4,9 (Иванова, 1955). В коже .сильно развиты дер-
мальные сосочки (многоугольные или округлые в сечении), значительно 
повышающие ее сопротивляемость боковому сжатию (Соколов, 1955). 

Окраска тела варьирует от серовато-бурой до черно-коричневой с едва 
более светлым низом. Очень редко встречаются светло-серые кашалоты 

7* 
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Рис. 25. Кашалот — Physeter catodon L. Самец (вверху) и самка (внизу) 
Рис. Н. Н. Кондакова 

и еще реже — альбиносы (Ohsumi, 1958). У пунка светло серое пятно. 
Верхние и нижние губы белые, низ нижней челюсти варьирует от бурого 
до белого. Широкие и тупо закругленные грудные плавники 1 сверху того 
же цвета, что и бока тела, а хвостовые лопасти сверху — как спина и 
снизу — как брюхо. Эпителий ротовой полости белый, шершавый. По-
верхность боков от грудных плавников до хвоста в разной степени мор-
щинисто-бугристая. На кромке стебля хвоста позади спинного плавника 
ряд бугров. 

Передняя часть головы вдавлена с боков внутрь, как корпус гитары; 
снизу несет килевидный выступ. Щель дыхала (левая ноздря) вытянута 
по оси тела, концы ее загнуты в противоположные стороны. Правый сле-
пой носовой канал связан сзади с обширным лобным мешком, в котором 
хранится дополнительный запас воздуха, а спереди — с передней поло-
стью, соединенной также и с левым носовым проходом. Огромная спер-
мацетовая подушка (от 1 до 6 т весом) помещается на костном ложе черепа. 
Нижняя челюсть игрекообразна (в виде буквы Y), ее передняя половина 
(вся область симфиза) при закрытом рте входит в соответствующее углуб-
ление снизу головы. Изредка нижняя челюсть (в результате драк, травмы 
или болезни) искривляется. Одновершинные (у зародышей трехвершин-
ные) плотный зубы в количестве 18—30 пар сидят по обоим краям нижней 
челюсти в области симфиза; изредка бывают сдвоенными. Начинают про-
резаться после лактационного периода при длине самцов 8,6—10,7 м; 
первыми появляются из десен седьмые, восьмые и девятые пары, а послед-
ними (уже в возрасте 8—9 лет) передняя и задняя пары (Берзин, 1961). 
Крупнейшие зубы весят до 1600 г. В верхней челюсти зубов нет или они 
рудиментарны — до 18 штук у самцов и до 12 у самок. У половозрелых 
самцов пенис длиной 150 см, обычно темно-коричневый, иногда пигменти-
рован лишь на дистальном конце. 

Череп (рис. 26) резко асимметричен, с высокими гребнями широких верх-
нечелюстных костей; рострум очень широкий, треугольной формы, удли-
няется с возрастом от 62,5% у зародышей до 73% кондилобазальной длины 
у взрослых особей. С возрастом увеличивается и индекс длины нижнече-
люстного симфиза. Индексы промеров крупного черепа самца (в % от 
кондилобазальной длины — 510 см) следующие: межглазничная ширина 

1 Очень редко по бокам наружных гениталий появляются следы задних конеч-
ностей в виде парных бугров (Ogava a. Kamiya, 1957) или «плавников». Такие «плав-
ники» высотой 32 и 28 см обнаружены на «Алеуте» в 1958 г. (Берзин). 
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43,5; кондильная ширина 11,75; длина рострума 73,0; ширина рострума 
у основания 30,5; ширина рострума на середине его длины 23,5; длина 
скуловой кости 14,5; длина нижней челюсти 89,5; ширина между ветвями 
нижней челюсти 51,0. Длина bulla tympani около 56, a os perioticum — 
58 мм. Формула позвоночника: С — 7, D — 11, L — 8(9), Ca — 24 
(23) = 50—51. Формула грудного плавника: I i I I 5 I l l s IV4 Уз. 

Рис. 26. Череп кашалота сверху (А) и сбоку (Б) 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Самцы распространены гораздо шире са-
мок и летом достигают в северном полушарии Девисова пролива, Барен-
цова и Берингова морей, а в южном — Антарктики. Самки обычно редко 
выходят за пределы субтропической зоны. Большая часть популяции 
вида обитает в зоне, ограниченной 40° северной и южной широты. В се-
верном полушарии большинство кашалотов держится летом (от апреля до 
сентября) на широте от ,25 до 40° с. т . , а зимой (октябрь-март) в полосе 
от 0 до 25° с. ш. 

Кашалот, в отличие от усатых китов, не испытывает затруднения в ре-
гуляции тепла в тропиках и под экватором; ныряя в поисках головоногих 
на значительные глубины, он легко отдает избыток тепла в холодную на-
ружную среду. В Тихом океане основные районы промысла в XVIII— 
XIX вв. находились: между Японией и Гавайскими островами, в окру-
жении островов Маршалловых, Гильберта, Фиджи, Самоа, Товарищества, 
Молден, в водах Перу, Эквадора, Колумбии, Галапагосских и Маркизских 
островов и к северо-востоку от Новой Зеландии. В Атлантическом океане 
основные скопления были в центральной части Северной Атлантики — 
между Бермудскими островами, Мадейрой и мысом Гаттерас, в окружении 
Азорских островов и островов Зеленого мыса, восточнее берегов Уруг-
вая и Южной Бразилии и к западу от берегов Анголы. В Индийском океане 
наиболее интенсивная охота велась в области о-ва Мадагаскар, Сейшельских, 
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Коморских, Амирантских островов, между о-вом Сокотра и п-овом 
Аравией и у западного побережья Австралии. В XX в. кашалотов добы-
вали преимущественно у берегов Чили, Перу, Японии, Кореи, Куриль-
ских островов, Наталя, Мадагаскара, Испании, Португалии, Мадейры, 
Азорских островов и в Антарктике (Bolau, 1895; Townsend, 1931; Томилин, 
1936; Кирпичников, 1950; Gilmore, 1959). 

В Северной Атлантике вследствие положительного влияния Гольф-
стрима на распространение головоногих кашалоты заходят на север 
дальше, чем в Тихом океане. В Беринговом море северная граница рас-
пространения вида проходит по полосе резкого уменьшения глубин от 
мыса Наврин к островам Прибылова (Томилин, 1936). Чаще всего ка-
шалот встречается у нас летом и в наибольших скоплениях — в водах 
Курильской гряды. За последние годы участились случаи захода к нам 
самок (Слепцов, 1952), но в целом популяция кашалотов отдалилась от 
берегов Камчатки к востоку. В Охотском море эти киты нередки в его юж-
ных частях, а в Японском море сравнительно малочисленны, особенно 
в северной части. У тихоокеанских берегов Северной Америки кашалот 
менее многочислен, чем на Дальнем Востоке, и ловится преимущественно 
близ Аляски, Британской Колумбии и Алеутских островов. 

Сезонные миграции выражены хорошо. Полученные обратно 64 метки 
от помеченных 2593 кашалотов в японских, советских дальневосточных 
и северотихоокеанских водах не подтверждают далеких переходов этих 
зверей из одного полушария в другое (Miyazaki, 1953, 1954; Omura а. 
Kawakami, 1956; Берзин, 1959). Большинство меченых китов были добыты 
вблизи района мечения, а один самец, помеченный южнее о-ва Симушир, 
добыт через два года близ о-ва Амля (Алеутская гряда) (Kawakami а. 
Ichihara, 1958). По-видимому, кашалоты-самцы северной части Тихого 
океана мигрируют от тропической области и о-вов Бонин к области Япо-
нии и далее до Алеутской гряды и южных частей Берингова моря. При-
чины сезонных перемещений не вполне ясны, поскольку эти киты находят 
обильную пищу в течение всего года. Возможно, что миграции кашалотов 
обусловливаются миграциями головоногих моллюсков (Clarke, 1957), 
скопляющихся в одновозрастные огромные стаи, как о том свидетельствуют 
одинаковые размеры непереваренных хитиновых челюстей моллюсков 
(до 30 000 штук) в одном и том же китовом желудке (Акимушкин, 1955). 

Б и о л о г и я . Во всех водах главная пища кашалотов — головоно-
гие моллюски. Из 1572 просмотренных желудков в морях Дальнего Во-
стока головоногие обнаружены в 81% случаев, головоногие и рыбы — 
в 18,5%, только рыбы — в 0,5% (Слепцов, 1955). В водах Камчатки, Ко-
мандорских островов и западной части Алеутской гряды из головоногих 
в кашалотовых желудках находили кальмаров Gonatopsis borealis, Мо-
roteuthis robusta, Gonatus magister, Gonatus fabricii, Paroctopus gilberti-
anus, Meleargoteuthis separata, Galliteuthis armata, Onychoteuthis banksii, 
Chiriteuthis veranyi, Taonius pavo и очень редко осьминогов Octopus sp. 
(Томилин, 1936; Зенкович, 1937; Берзин, 1958, 1959); в водах Курильской 
гряды — кальмаров Gonatus magister, G. fabricii, G. simile, Moroteuthis 
robusta, Onychoteuthis banksii, Architeuthis japonica, Gonatopsis borealis, 
Ommatostrephes sloanei-pacificus, Meleargoteuthis separata, Chiroteuthis 
veranyi, Galliteuthis armata и осьминогов Alloposus mollis, Amphitretus 
sp. и Octopus gilbertianus (Бетешева и Акимушкин, 1955; Бетешева, 1961); 
в водах Азорских островов — Histioteuthis bonelliana, Cucioteuthis ungui-
culatus и Tetronychoteuthis dussumierii (Clarke, 1956). В последнее время 
в список кормовых объектов дальневосточного кашалота добавлены сле-
дующие головоногие: Sigmototeuthis dofleini, Octopodoteuthis longiptera, 
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Crystalloteuthis berhingiana, Paroctopus conispadiceus, Japatella heathi и 
Grimpoteuthis albatrossii (Акимушкин, 1957). Ведущее место в питании среди 
головоногих занимают кальмары (из них только'одно сем. Gonatidae на 
Дальнем Востоке составляет более 60%); доля же осьминогов в питании 
не превышает 4%. 

Из ихтиофауны в области Камчатки и Командорских островов в же-
лудках обнаруживали Sebastodes ruber, Raja smirnovi (Томилин, 1936), 
Alepisaurus aesculapius, Aptocyclus ventricosus, Persis japonicus (Берзин, 
1958), а также трехзубую миногу Entospheneus tridentatus (Световидова, 
1948); в области Курильской гряды — Coryphaenoides pectoralis, Hemi-
macrurus acrolepis, Squalus acanthias, Somniosus sp., Alepisaurus aescu-
lapius, Cololabis saira, Podonema longipes, Myoxocephalus verricosus, 
Aptocyclus ventricosus, Oncorhynchus sp., 0. gorbuscha, Pleurogrammus sp., 
Sebastodes sp., Theragra chalcogramma, Gadus morhua macrocephalus; здесь 
наибольшее значение из рыб в питании кашалота имеет сем. Macruridae 
(Бетешева и Акимушкин, 1955; Бетешева, 1961). В области Британской 
Колумбии из рыб в желудках найдены Sebastodes sp., Icosteus aengimatius 
(Pike, 1950); в водах Атлантики (помимо скатов) — угри Anguilla sp., 
Carcharias glaucus (Шмидт, 1924; Millais, 1906), а близ Азорских остро-
вов — батипелагические рыбы Ceratias holbolli и Himantolophus groen-
lanclicus (Clarke, 1956). 

В Антарктике в желудках кашалотов отмечены крупные кальмары 
Architeuthis (судя по остаткам, до 10—12 м длиной), несколько видов мел-
ких кальмаров (Onychoteuthis banksii и др.)> а также рыбы (40—100 см 
длиной) — большой удильщик Ceratias holbolli, Dissostichus eleginoides, 
Micromesistius australis и скат Raja griseocaudata (Корабельников, 1959). 
Крупнейшие еще не переваренные головоногие, обнаруженные в желуд-
ках, достигали 10,5 м при весе 184 кг (Clarke, 1955), а рыбы (акулы) — 
3 м (Chabb, 1918). Пища на Дальнем Востоке разнообразнее, чем в наших 
южных водах: близ Курильской гряды в одном желудке насчитывали одно-
временно до 22 видов головоногих, а в области Командорских островов 
лишь до пяти (Бетешева и Акимушкин, 1955; Берзин, 1958). 

Из необычной пищи в желудках находили: остатки тюленей (Guld-
berg, 1901), раков-отшельников Pagurus sp. (Hollis, 1901), крабов Hyas 
coarctatus, Chionocoetes sp., Paralithodes camtschatica, P. breviceps (Зен-
кович, 1937), Lithodes aequispina (Берзин, 1959), а в 1957 г. близ о-ва Атту 
обнаружена известковая губка типа «кубок Нептуна» диаметром 10—15 см. 
Эти крабы и губка, а также камень (весом 552 г; Hollis, 1939) указывают 
на способность кашалотов брать иногда корм прямо со дна. 

Поскольку в их пище преобладают глубоководные формы головоногих 
и рыб, кашалоты могут погружаться на сотни метров. О том же свидетель-
ствуют 11 случаев гибели кашалотов, запутавшихся в глубоководных 
телеграфных кабеляхг: шесть случаев на глубине от 910 до 1128 м и пять 
на глубине от 120 до 360 м (Heezen, 1957). Кашалоты питаются не только 
днем, но и ночыо (Matsushita, 1955) и в это время, очевидно, могут поедать 
глубоководных головоногих моллюсков даже в поверхностной толще моря, 
куда поднимаются на ночь эти беспозвоночные. 

Количество самцов и самок одинаково, но это соотношение резко на-
рушается в зависимости от широты: выше 50—60° с. ш. и ю. ш. добываются 
только самцы, а в тропиках и субтропиках, где держатся гаремы, в до-
быче преобладают самки. В гареме обычно 10—15 самок, сосунки и один 
крупный самец. Если ряд гаремов объединяется в стадо, при нем содержится 

1 Киты запутываются в кабелях, когда плывут с открытой пастью в поисках кор-
ма или же хватают кабель, принимая его за пищу. 
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несколько самцов. В косяках самок высоко развит стадный и родитель-
ский инстинкты. Гон у самцов сопровождается драками, после чего 
появляются ссадины и царапины на теле, поломанные зубы и даже пов-
режденные челюсти. Период гона растянут, но у большинства прихо-
дится на весенне-летнее время, когда происходит миграция самцов на север. 

Мнения о длительности беременности расходятся: одни (Scammon, 
1874; Matsuura, 1935) определяют ее в 10—12 месяцев, другие (Harmer, 
1933) — несколько больше года, а третьи (Matthews, 1937; Mizue a. Jimbo, 
1950; Clarke, 1956; Берзин, 1961; Чужакина, 1961) — 16—17 месяцев. 
Самки с детенышами избегают температуры ниже 17° (Clarke, 1957). 
Сроки размножения растянуты: новорожденных можно видеть в любое 
время года. Самки, по-видимому, рождают детенышей через 2 или 3 года 
в любом месте в рамках своего ареала, препочитая для этого более низкие 
широты, но не избегая и относительно высоких, как район Курильских и 
Алеутских островов. Размеры новорожденных 3,5—5 м, вес около 1 т. 
В водах Японии длина крупнейших зародышей-самцов была 482 см, а 
зародышей-самок — 396 см (данные МКС). Двойни бывают в 0,6% слу-
чаев (район Азорских островов). Лактационный период длится, по одним 
данным (Kellogg, 1940; Слепцов, 1955), около 5—6 месяцев, по другим 
(Чужакина, 1961) — 10—11, а по третьим (Harmer, 1933; Nishiwaki 
1958; Clarke, 1956) — 12—13 месяцев; к; концу молочного кормления 
зародыш вырастает до 6,4—7,8 м длины. На Дальнем Востоке нередко 
в лактирующих самках находили зародышей длиной максимум до 80 см, 
значит, часть самок может спариваться еще до окончания лактации. 
Толщина млечных желез у лактирующих самок 10—12 см, а у нелакти-
рующих — 4—6 см. В молоке содержится '36—38% жира. Утверждение, 
что при ранении детеныша кормящая самка иногда схватывает его зубами 
и скрывается под водой (Purrington, 1955; со ссылкой на Scoresby, 1820) 
кажется мало правдоподобным. 

По данным исследователей (Nishiwaki, Ohsumi a. Hibiya, 1958; Бер-
зин, 1961), в водах Дальнего Востока половая зрелость у самцов наступает 
в возрасте 4—5 лет, когда в зубах насчитывается 9—10 слоев дентина, вес 
семенников превышает 0,5 кг и длина тела достигает в среднем 9,45 м; 
самки в тех же водах созревают в 4 года (8 слоев в зубах) при средней 
длине 8,84 м. Физической зрелости (полного роста) северотихоокеанский 
кашалот достигает в возрасте более 18 лет при длине самцов 15,86 м и 
длине самок 11 м. 

Относительно кашалотов южного полушария таких точных показа-
телей для сравнения нет, но приблизительные данные, полученные на 
основании изучения только половых желез (Matthews, 1937), указывают 
на большую длину созревающих южных самок (9—9,5 м) и южных сам-
цов (11,8—12,0 м). 

У половозрелых северотихоокеанских самцов общий вес пары семенни-
ков варьирует от 0,9 до 13,2 кг, а у неполовозрелых — от 0,4 до 2 кг 
(Nishiwaki, Ohsumi a. Hibiya, 1958). Вес одного из пары яичников с един-
ственным рубцом желтого тела варьировал от 120 до 815 г. (Чужакина, 
1955). Медленный рост китов подтверждает мечение: самцы, убитые японца-
ми через четыре года после мечения, выросли: один лишь до 10,67 м, а два 
других — до 11,28 м (Nishiwaki, Ohsumi a. Hibiya, 1958). О длительности 
жизни кашалота дает представление находка гарпуна, которым самец 
был ранен за 40 лет до своей смерти (Васильев, 1891). Однако в условиях 
интенсивной охоты значительного возраста достигают очень немногие. 
Так, наибольшее количество следов редукции желтых тел в яичниках 
южных самок отмечено только 13 (Matthews, 1938), а дальневосточных — 



1. PHYSETER CATODON L. — КАШАЛОТ 105 

19 с 49 слоями дентина в зубах (24,5 года). У северных самцов число 
полных дентиновых слоев достигало 64,5 (в 32 года) (Nishiwaki, Ohsumi 
a, Hibiya, 1958), а у самок — 60 (Берзин, 1961). 

Характерные черты поведения: длительная дыхательная пауза (15— 
60 мин., редко больше), множество (20—75) промежуточных вынырива-
ний с соответствующим количеством фонтанов; наклонное (вперед и не-
много влево) положение фонтанов, высотой 2—3 м; выставление хвосто-
вых лопастей из воды перед крутым (почти отвесным) погружением вниз-

Рис. 27. Образцы искривленных нижних челюстей кашалотов-
самцов— последствия периостита и травм (по Мюри, 1865, Насу, 

1958 и Слепцову, 1955). 

(зондирование). Крупные (старые) кашалоты фонтанов в серии дают больше 
и держатся под водой дольше, чем мелкие (молодые). Разная способность 
к нырянию и питанию на разных глубинах, кажется, одна из основных 
причин возрастной группировки самцов. Самки чаще возвращаются на 
поверхность, так как воздушные мешки у них развиты слабее, чем у сам-
цов (Слепцов, 1955). 

Скорость «ходового» кашалота 9—13, преследуемого или раненого — 
16—22 и пасущегося — 5—6 км/час. Ходовые киты сравнительно долго 
идут близ поверхности, настойчиво следуют по одному румбу и обычно 
держатся группой. Пасущиеся же часто меняют направление и разбро-
саны поодиночке. Иногда кашалоты выставляют на 2/з iолову из воды 
перпендикулярно к поверхности и сохраняют такую позу в течение де-
сятков секунд. Возбужденные кашалоты выпрыгивают из воды, хлопают 
по поверхности хвостовыми лопастями, а иногда движением хвоста под-
нимают тучу брызг, заметную с расстояния в несколько километров. 
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Рис. 28. Усоногие ракообразные— Conchoderma 
virgatum, облеиившие веслоногих Penella 

с тела кашалота 

При помощи слуха и изда-
ваемых звуковых сигналов ка-
шалоты великолепно ориентиру-
ются под водой. Они издают 
три типа подводных звуков: 
а) короткие (1 сек.) и частые (че-
рез 0,5 сек.) щелканья, аналогич-
ные тем, что использует для эхо-
локации человек; б) резкие сто-
нущие «скрипы», как от ржавых 
петель дверей, продолжитель-
ностью в 5 сек.; в) продолжи-
тельную серию (20—73) отрыви-
стых звуков, следующих один 
за другим через 0,2—0,5 сек.: 
этот тип звуков наиболее обы-
чен (Worthington a. Schevill, 
1957). Очевидно, такого типа 
звуками объясняются утвержде-
ния наших дальневосточных ки-
тобоев, что раненые кашалоты 
«скрипят зубами». На издавае-
мые звуковые сигналы сороди-
чей кашалоты реагируют очень 
остро. Во французском фильме 
«В мире безмолвия»документаль-
но показано, как к кашалоту, ог-
лушенному ударом форштевня 
корабля и издавшему продол-

сторон до 27 кашалотов. Вели-
исключает у кашалотов случаев 
группами (до 37 голов; Lillie, 

жительный писк, собралось со всех 
колейная ориентировка в воде не 
обсыхания как в одиночку, так и 
1915). Лишь в 1949 г. обсохли сразу пять самцов на берегу Дании (Ras-
mussen, 1956), а в 1953 и 1954 гг. восемь и 20 самцов в Калифорнийском 
заливе (Cockrum, 1956). Известно восемь случаев обсыхания кашалотов 
стадами (от 16 до 36 голов) на берегах Франции, Флориды, Новой Зелан-
дии, Тасмании и Нижней Калифорнии. Пять из этих стад состояли из 
самцов, а три — из самок. 

В группах самцов отмечена дифференцировка кашалотов по размерам 
и по возрасту (Gilmore, 1959). Охота на этих китов, долго остающихся на 
поверхности, считается легче, чем на полосатиков. Описаны случаи стол-
кновения судов со спящими кашалотами (Борисов, 1956; Cadenat, 1956). 

Враги: пила-рыба и меч-рыба (Beale, 1835). Болезни: кариес зубов, 
костные опухоли на скелетах, периостит с искривлениями челюстей (рис. 
27), язвы на боках тела. В 1957 г. на «Алеуте» у взрослого самца на хво-
стовом стебле нашли огромную подкожную опухоль (диаметром 80 см), 
при вскрытии которой вытекло очень много гноя и обнажились позвонки. 
Кожные повреждения (порезы, царапины от крючьев головоногих, раны 
от меток и небольших гарпунов и следы деятельности эктопаразитов) 
быстро зарастают. При разделке одного кашалота на «Алеуте» обнаружили 
резиновую покрышку от колеса (диаметром 30 см), надетую на нижнюю 
челюсть к вполне заросшую кожей. 

Эктопаразиты: китовые вши — Cyamus physeteris и С. catodontis, ко-
пепода — Penella balaenopterae и усоногие ракообразные — Conchoderma 
virgatum, C. cuvieri и С. auritum (последний вид — на зубах; Томилин, 1936). 
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Диатомовые водоросли в связи с грубой кожей кашалота и его глубоким 
погружением дали большее число новых форм, чем на коже полосатиков 
(Nemoto, 1956). Из диатомовых преобладают Cockoneis ceticola, реже 
встречается Nitzscia sp. и распространенная в обоих полушариях Navi-
cula sp. В тропиках на теле многих особей обнаруживают небольшие язвы 
неизвестного происхождения. На коже самцов в районе Камчатки мы 
находили (возможно, той же природы) одиночно разбросанные и овально-
вытянутые ямочки-язвы в виде лодочек 2 см длиной и 1 — 1, 5 см глубиной. 
В 1958 г. нам прислали для определения еще неизвестное в практике 
«Алеута» обрастание кашалотов, добытых в районе Командорских и Але-
утских островов. Это оказались веслоногие Penella, густо обросшие го-
лубоватыми гроздьями разновозрастных усоногих Conchoderma virgata 
(рис. 28); в одном случае (у самца 15,5 м длиной) такие грозди облепляли 
обнаженную кость (часть фаланги пальца) на когда-то поврежденном 
грудном плавнике. К живым кашалотам нередко присасываются миноги 
(но быстро отстают от тел убитых), а также рыбы-прилипалы. 

Из эндопаразитов отмечены (Делямуре, 1955, 1961; Margolis a. Pike, 
1955): трематода — Zalophotrema curilensis, нематоды — самый обычный 
вид Anisakis physeteris, а также А. simplex, A. catodontis, A. skrjabini, 
A. dussumieri, A. ivanizkii, A. pacificus, огромная Placentonema gigan-
tissima (самцы до 3,8 м, самки до 8,4 м длиной); цестоды — Phillobothrium 
delphini, Тetrabothrium curilensis, Hexagonoporus physeteris, Tetragono-
porus calyptocephalus, Priapocephalus grandis, Trygonocotyle sp., Diplogo-
noporus sp.; акантоцефалы — Bolbosoma physeteris, B. brevicolle, B. ca-
pitatum. B. turbinella, Corynosoma curilensis и С. strumosum. 

П р о м ы с е л . В промысле на Дальнем Востоке из 40 ООО китов, 
добытых советскими судами за период 1933—1959 гг., кашалотов было 
75%. В мировом промысле за 1910—1947 гг. доля кашалотов составляла 
8,4%, из них более V4 добыто вводах Японии и Курильских островов и 
только Vi« в Антарктике. В последние годы мировой выбой кашалотов 
резко возрос, достигнув максимума (18 590 голов) в 1956 г. В связи с ростом 
интенсивности промысла средняя длина кашалотов в Антарктике за 
22-летний период (1937—1959) уменьшилась на 183 см (Jonsgard, 1960). 

Крупные самцы дают 7—10 т жира и до 6 т спермацета (смеси сложного 
эфира пальмитиновой кислоты, цетилового спирта и жировоска). Взрос-
лые самец (длиной 1586 см) и самка (1159 см), весившие 37 713 и 13 838 кг, 
имели соответственно следующий вес частей тела (в кг): мясо 11 860 и 
4210, подкожное сало 11 850 и 4687, костяк 3136 и 1432 (среди костей че-
реп 1360 и 550, хребтовина 970 и 581, нижние челюсти 126 и 41, ребра 431 
и'178, прочие части скелета 249 и 82), сердце 1341 и 85, легкие 185 и 205. 
желудок 280 и 193, печень 390 и 235, почки 148 и 150, кишечник 426 и 276, 
спермацет 2760 и 1040, прочие части тела 6544 и 1325 (Omura, 1950). У трех 
самцов длиной 1372, 1525 и 1677 см и весом 24 770, 34 630 и 46 890 кг части 
(в % от веса всего тела) соответственно составляли: мясо 33,7, 33,9 и 34,1; 
подкожное сало 33,0, 33,0 и 33,0; костяк 9,6, 9,3 и 9,0, внутренние органы 
7,9, 6,7 и 5,8; прочие части тела 15,8, 17,1 и 18,1 (Омура, 1950). Мясо 
только в вареном виде пригодно для корма собак и пушных зверей. 

2. Род KOGIA GRAY—КАРЛИКОВЫЕ КАШАЛОТЫ 
G r a y , 1846, Zool. Voy. Ereb. a. Terror, Mammalia : 22.— Euphysetes W a l l , 

1851, Mam. Austral. Museum, I : 46.— Gallignathus G i l l , 1871, Amer. Natur., IV : 737. 
Мелкие китообразные до 4 м. Форма тела дельфинообразная, с хорошо 

развитым спинным плавником. Закругленная спереди- голова составляет 
1 Судя по объему левого желудочка, сердце взрослого самца (13,4 м), весившее 

116 кг, при 10 сокращениях в минуту прогоняет 205 кг крови, что составляет 2,1% ве-
•са всего тела (Race a. oth., 1959). 

2. РОД KOGIA GRAY 
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лишь V8—Ve длины тела. Спермацетовая подушка развита относительно* 
слабее, чем у кашалота. Щель дыхала подкововидная, чуть повернута 
и немного сдвинута влево от средней (сагиттальной) линии. Верхних зу-
бов не более 1—2 пар, а нижних не более 15 пар. У взрослых кондилоба-
зальная длина черепа 36—45 см. Череп сверху впалый, очень широкий 
(глазничная ширина обычно не менее 85—90% его кондилобазальной 
длины). Рострум короткий (не превышает длины мозгового отдела),, ши-
рокий у основания, круто суживается к вершине, но на самом конце об-
рублен, а не заострен. Наибольшая ширина рострума (у переднего края 
антеорбитальных выемок) меньше расстояния от кончика рострума до 
переднего края костных ноздрей. Предглазничные отростки челюстных 
костей вследствие глубоких антеорбитальных выемок очень крупные и 
широкие. Ложе для спермацетовой подушки образовано поднимающимися 
в бока толстыми краями рострума. В задней части ложе разделено продоль-
ным извилистым килевидным выступом решетчатой кости. Костные ноздри 
резко асимметричны (левая гораздо больше). Видимая часть сошника рас-
ширена кпереди. Processus zygomaticns острый. Симфиз нижней челюсти 
занимает менее половины ее длины. Шейные позвонки образуют единый 
блок. Лопатка относительно менее высокая, чем у кашалота, веерообразная, 
с тонким акромиальным и массивным коракоидным отростками. В роде 
один вид. 

1. Kogia breviceps (Blainville) — Карликовый кашалот 
B l a i n v i l l e , 1838, Syst. Regn. Animal., 2 : 337 (Physeter breviceps).—- M a c 

L e a y (Wall), 1851, Mem. Austral. Museum : 37 (Euphysetes grayii).— К r e f f t , 
1864—1865, PZS : 708 (Euphysetes macleayi).— Gray, 1865, PZS : 529 (K. brevi-
rostris).— O w e n , 1866, Transact. Zool. Soc., VI : 30 (Physeter simus).— G i l l , 
1871, Amer. Naturalist, IV : 738 (K. floweri).— G i l l , 1871, Amer. Naturalist, 
IV : 737 (Gallignathus simus).— H a a s t , 1874, Ann. Mag. Nat. Hist. , XIV : 167 
(Euphysetes pottsii).— T r u e , 1884, Bull. Unit. Stat. Nat. Mus., XXVII : 630 (K. 
goodei). 

Биология: В e n e d e n , Gervais, 1868—1880, Osteographie des Cetaces : 347.— 
S с a m m о n , 1874 : 301.— В l a n f o r d , 1891, Mamm. Brit. India : 572.— F l o w e r a. 
L y d e k k e r , 1891, An introduction to the study of Mammals : 250.— E l l i o t , 1901, 
Publ. Columb. Mus. Supplem., 2 :479.— В e n h a m , 1901, PZS : 107.— В e n h a m . 
1902, PZS : 54. — D a n о i s , 1911, Archiv Zool. 7 : 465.— K e r n a n , S c h u l t e . 
1918, Bull. Amer. Mus4 Nat. Hist., XXXVIII: 231.— S с h u l t e , S m i t h , 1918, Bull. 
Amer. Mus. Nat. Hist.', XXXVIII : 7.— P e a r s o n , 1920, Spolia Zeylanica, Colombo, 
2 : 303.— О l i v e r , 1922, PZS : 566.— P i e r s , 1923, Proc. Nova Scot. Inst. Sei. Halifax. 
15 : 95.— L o n g m a n , 1926, Mem. Quinsland Mus. Brisbane, 8 : 266.— О о r t , 1926, 
Zool. Meded., IX : 211. — S l у p e r , 1931, Anat. Anzeig., LXXI, 7—9 : 156.— F r e -
u n d , 1932 : 39.— S e r e n e , 1934, Bull. Mus. Hist. Naturelle, II, 4 : 398.— P e a r -
s o n , 1936, Roy. Soc. Tasm. Rap. a. Proc. : 177.— S l i j p e r , 1936, Cetac. Vergl. 
Anat. u. Syst.: 424.— H i r a s a k a , 1937, Mem. Fac. Sei. Taihoku, Imp. Univ. 
Formosa, 14 : 117.— H a l e , 1939. South. Austral. Naturalist, XIX, 4 : 7.— K e l -
l o g g , 1940, Nat. Georg. Magaz., 77 : 69.— M с В r i d e , 1940, Nat. History, XLI t 
1 :27 .— U l m e r , 1941, J. Mammal., XXII : 450.— A l l e n , 1914, Field Mus. 
Nat. Hist., 27 : 17.— E n d e r s , 1942, Notulae Naturae Acad. Nat. Sei. Philad., 
I l l : 1.— R a t с l i f f e , 1942, Notulae Naturae, Philadelphia, 112 : 1.— Б о б -
p и н с к и й , 1944 : 193.— P a l m e r , 1948, J. Mammal., XXIX, 4 : 421.— S с h е f -
f e r a , S l i p p , 1948, Amer. Midi. Naturalist, XXXIX, 2 : 308.— H u b b s , 1951, J. Mam-
mal., XXXII , 4 : 403.— Т о м и л и н , 1951 : 78.— M o o r e , 1953, Amer. Midi. 
Naturalist, XLIX : 129.— Y a m a d a , 1953, Sc. Rep. WRI, VIII : 33.— Y a m a -
d a , 1954, Sc. Rep. WRI, IX : 37.— Д e л я м у р е , 1955 : 484. — С л е п ц о в , 
1955 : 8 . — G u n t e r , H u b b s а. В е а 1, 1955, J. Mammal., XXXVI, 2 : 263.— 
Т о м и л и н , 1957 : 416.— H a r r i s o n a. J a m u h , 1958, Nature, 182, 4634 : 
543.— S m а l l е у , 1959, J. Mammal., XL, 3 : 452.— С a l d w e l l , I n g l i s , 
S i e b e n a l e r , 1960, J. Mammal., XLI, 1 : 136.— С л е п ц о в , 1961, Тр. Ин-та 
морфол. животных, 34: 136. 

Крупнейший карликовый кашалот обычно не превышает величины 
новорожденного кашалота. Средняя длина самцов 2,9 м, а самок 2,4—2,5 м. 
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Голова маленькая. Узкая нижняя челюсть на V12 длины тела не достигает 
переднего конца рыла и при закрытом рте помещается в соответствующем 
углублении, как у кашалота. Спина темная, бока чуть светлее, брюхо 
еще более светлое (обычно серое, редко светло-серое или даже белое). 
Серпообразно изогнутый спинной плавник сидит почти на середине или 
чуть впереди задней трети длины тела, окрашен, как спина (рис. 29). 

Короткие и заостренные грудные плавники темнее серых боков. Хвосто-
вые лопасти темные, широкие (у самцов в ширину до х/4 длины тела, у са-
мок и молодых меньше), разделены глубокой выемкой. Индексы промеров 
взрослых самца (2986 мм, из штата Нью-Джерси) и самки (2743 мм, из 
Техаса) (в % зоологической длины) следующие: от конца морды до центра 
дыхала 10,7 (самец) и 13,0 (самка); от конца морды до центра глаза 11,0 
и 14,8; длина хвостового стебля 32,6 (самец); от конца морды до переднего 
края спинного плавника 51,9 и 60,0; от выемки хвоста до заднего края 
спинного плавника 43,6 и 33,3; ширина хвостового плавника между угол-
ками лопастей 24,8 и 18,5; от вершины грудного плавника до подмышки 16,7 
и 17,6; высота спинного плавника 3,2 и 4,6 (Enders, 1942; Gunter, Hubbs 
a. Beal, 1955). Щель глаза у взрослых 2,5 см, а щель дыхала — 5—6 см. 
Нижние зубы (8—14 пар) сравнительно тонкие, искривленные, кониче-
ские, при закрытом рте входят в соответствующие ямки в плотной ткани 
на нёбе. Верхние зубы (1—2 пары) еще тоньше нижних и не всегда про-
резаются. 

Для черепа (рис. 30), кроме указанных в диагнозе рода признаков, 
характерно: левая межчелюстная кость короче правой; верхнее отверстие 
правой костной ноздри в 7—20 раз меньше отверстия левой. Правая но 
совая кость очень маленькая. Антеорбитальные выемки весьма глубокие. 
Нижняя поверхность рострума выпуклая. Кондилобазальная длина че-
репа техасской самки длиной 2743 мм — 443 мм (100%), важнейшие 
индексы (в %) следующие: скуловая ширина 89,2, глазничная ширина 
91,6, длина рострума 49,9, высота мозговой коробки 40,9 и длина мозго-
вой коробки 30,0%. На черепе самца из вод Японии с кондилобазальной 
длиной 297 мм индексы (в % этой длины) следующие: наибольшая ширина 
93,2; глазничная ширина 87,2; кондильная ширина 27,6; длина рострума 
(до заднего края антеорбитальной выемки) 53,9; ширина рострума у осно-
вания (между задними краями антеорбитальных выемок) 47,1; ширина 
рострума на середине его длины 29,0; ширина рострума на переднем 
конце 8,8; длина верхнечелюстных костей 89,2; ширина затылочного от-
верстия 11,1; длина нижней челюсти 85,8 и ширина между ветвями ниж-
ней челюсти на заднем конце 83,5. 

В абсолютных цифрах (в мм) длина нижней челюсти этого черепа 
255 мм, расстояние между нижнечелюстными ветвями на заднем конце 248, 

Рис. 29. Карликовый кашалот — Kogia breviceps (Blainv.) 
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высота у венечного отростка 65, симфиз 45 и длина зубной борозды 106 
(Yamada, 1954). Длина bulla tympani и околоушной кости в черепе взрос-
лых около 26—28 мм (Yamada, 1953). Формула позвоночника С—7, 
D - 13 -14 , L - 9 - 1 4 , Ca - 2 1 - 2 3 = 5 2 - 5 4 . Грудина из трех чле-
ников, сочленена с первыми 4—5 парами ребер. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Ареал этого редкого животного охваты-
вает теплый пояс Мирового океана. Заходы (обсыхания) на север известны 
до Голландии, Франции (о-в Олерон и г. Роскоф), Новой Шотландии (Ка-
нада), Японии и штата Вашингтон, а в Южном полушарии до о-ва Тасма-
нии, залива Империал (Чили) и мыса Доброй Надежды. Под экватором 
найден на о-ве Борнео (г. Бинтулу; Harrison a. Jamuh, 1958). Из 65 на-
ходок карликового кашалота 24 отмечены на берегах Тихого океана, 
5 — Индийского и 36 — Атлантического. Наибольшее количество (30) на-
ходок было на восточном побережье Северной Америки, особенно в штатах 
Нью-Джерси, Северной Каролины, Виргинии, Флориды и Джорджии. 
Были случаи и в Мексиканском заливе (штат Техас, о-в Мустанг, о-в 
Падре). Находки в Атлантике, распределенные по широтам (от 26 до 44°) 
и по месяцам года, указывают, что карликовый кашалот на лето сосре-

Рис. 30. Череп карликового кашалота 
а — сверху; 6 — снизу; в — сбоку 
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доточивается где-то за пределами прибрежных вод, вероятно, откочевывая 
в более северные, изобилующие кормом широты. К нам возможны заходы 
летом и в Японское море и к южной части Курильской гряды. В Японии, 
где карликового кашалота называют «уки-кузира», отмечено с 1913 по 
1937 г. семь нахбдок, из них наиболее северные в провинциях Ава и Сио-
гама (Yamada, 1954). 

Б и о л о г и я . Основная пища состоит из головоногих моллюсков 
(Sepia officinalis и других, ближе не определенных видов), в меньшей 
мере из рыб (Trichodon sp. и др.) и ракообразных (крабов Carcinides maenas, 
креветок Paciphaea pacifica, Pandalus sp., Pandalopsis sp., Peneus sp., Hy-
menodora sp.; Enders, 1942; Allen, 1941; Scheffer a. Slipp, 1948). 

Размножение изучено плохо. Половая зрелость у самок наступает 
при длине тела 218—219 см; самцы при величине 188 см остаются незре-
лыми, а при 153—171 см — еще сосунками (Smalley, 1959). Беременность 
длится около 9 месяцев, молодые ходят с самкой около года (Allen, 1941). 
Сроки спаривания растянуты, так как новорожденных (109 см длиной) 
отмечали в феврале и ноябре, а в декабре и апреле находили зародышей 
по 20 см длиной (Oort, 1924; Schulte a. Smith 1918; Hale, 1939; Moore, 
1953). Самки могут спариваться задолго до конца лактационного периода; 
известны находки зародышей 20 см длиной в лактирующих самках, вы-
кармливающих детенышей величиной 171 см (Hale, 1939). Держатся кар-
ликовые кашалоты в одиночку, парами или группами до пяти штук. Из 
болезней отмечены синостозы на позвонках (Slyper, 1931). Из эктопарази-
тов обнаружена Penella sp. (Allen 1941), а из эндопаразитов — цестоды 
(Monorygma grimaldii, Phillobothrium delphini), нематоды (Pseudoter-
ranova kogiae и Crassicauda magna) (Делямуре, 1955). 

П р о м ы с е л . Вследствие редкости карликовые кашалоты промыс-
лового значения не имеют. Крупные самцы весят до 500 кг, а самки дли-
ной 277 см — 369 кг. 

И. Семейство ZIPHIIDAE - КЛЮВОРЫЛЫЕ 

Средние и крупные зубатые киты. Рыло вытянуто в суживающийся 
кпереди клюв. Жировая подушка сильно развита и не отграничена у ос-
нования клюва четкими бороздками. Под горлом 2—4 отдельные борозды, 
расходящиеся кзади. Полулунная щель дыхала расположена на темени 
рожками вперед или назад. Грудные плавники посажены низко (сближе-
ны). Спинной плавник сдвинут в заднюю половину тела, поэтому находится 
ближе к заднему краю хвоста, чем к подмышке грудного плавника. Хво-
стовой плавник на заднем крае лишь с неглубокой серединной выемкой или 
совсем без выемки. Поверхность ротовой полости шершавая, покрыта 
роговыми сосочками (приспособление к теутофагии). В верхних челюстях 
зубов нет, в нижних сохраняются лишь 1—2 пары, сдвинутые вперед 

19 19 (исключение представляет род Tasmacetus с зубной формулой-^—^g). 
Зубы самок мельче, чем у самцов, и иногда совсем не прорезаются. У за-
родышей и сосунков в деснах бывают (до 32 в каждом ряду) рудиментарные 
зубы. Рострум длинный, суженный, заострен кпереди и занимает 51—70% 
кондилобазальной длины черепа. Верхнечелюстные кости в задней части 
расширены и загнуты задними концами кверху, образуя вместе с межче-
люстными костями впадину для спермацетовой подушки. Поэтому череп 
позади ноздрей резко приподнят. С возрастом над костными ноздрями 
у некоторых видов нависает лицевой гребень. Крыловидные кости очень 
крупные; слезные не сливаются со скуловыми. Нижние челюсти ясно 
выдаются за передний конец рострума и расставлены одна относительно 
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другой шире верхних челюстей в средней и задней частях рострума (это 
хорошо заметно в положении закрытого рта). Барабанные кости дости-
гают полного роста еще до конца лактационного периода. В позвоночнике 
43—50 позвонков. Клюворылые — превосходные ныряльщики, выра-
ботавшие способность к глубокому и длительному погружению в связи 
с теутофагией — питанием головоногими моллюсками на разных, иногда 
весьма значительных глубинах. Долгие дыхательные паузы у них чере-
дуются с большим количеством мелких погружений (дыханий). В семей-
стве пять родов (в фауне СССР отсутствует лишь род Tasmacetus). 

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ СЕМ. ZIPHIIDAE 

П о в н е ш н и м п р и з н а к а м 

1(2). Единственная пара зубов расположена значительно позади перед-
него конца нижней челюсти; при закрытом рте зубы охватывают 
верхние челюсти с боков 

4. Mesoplodon Gervais — Ремнезубы. 
2(1). Пара зубов расположена на кончике нижней челюсти и при за-

крытом рте остается снаружи впереди кончика рострума г . 
3(4). Расстояние от конца верхней челюсти до центра глаза составляет 

15—18%, а до дыхала — 16—19 % длины тела. Голова составляет 
почти 7 5 длины животного. Наибольшая толщина зуба не пре-
вышает 2 см 2. Hyperoodon Lacepede — Бутылконосы. 

4(3). Расстбяние от конца верхней челюсти до центра глаза, а также до 
дыхала составляет 10—11% и не превышает 13% длины тела. 
Голова составляет Ve—7$ длины животного. Наибольшая тол-
щина зуба часто превышает 2 см. 

5(6). Длина ротовой щели укладывается в расстоянии от кончика верхней 
челюсти до центра глаза менее двух раз. Клюв длинный, дорзо-
вентрально уплощен. Наружные края ротовой щели (вид сверху) 
более или менее параллельны друг другу. Зубов две пары. Полу-
лунная щель закрытого дыхала рожками обращена назад. Наи-
большие размеры тела до 12,5 м. Лоб высокий, выпуклый, круто 
ниспадающий на клюв . . .1. Berardius Duvernoy — Плавуны. 

6(5). Длина ротовой щели укладывается в расстоянии от кончика верхней 
челюсти до центра глаза около двух раз и больше. Клюв корот-
кий, почти кбнической формы, не уплощен сверху вниз. Наруж-
ные края ротовой щели (вид сверху) круто сходятся кпереди. 
Полулунная щель закрытого дыхала рожками обращена вперед. 
Зубов одна пара. Наибольшие размеры тела до 8 м. Лоб низкий, по-
катый . . 3. Ziphius Си vier — Клюворылы. 

П о ч е р е п у 

1(2). Верхнечелюстные кости (впереди ноздрей) несут очень высокие про-
дольные гребни, возвышающиеся почти до уровня вершины череп-
ной коробки. Высота челюстного гребня от его основания до 
вершины превышает длину носовой кости 

. 2. Hyperoodon Lacepede — Бутылконосы. 
2(1). Продольные гребни на челюстных костях (впереди ноздрей) либо 

отсутствуют, либо низкие, далеко не достигающие уровня вершины 
черепа. Высота челюстного гребня (если он есть) меньше передне-
задней длины носовой кости. 

1 Если зубы скрыты деснами, их можно обнаружить, прорезав десны ножом. 
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3(4). Рострум сверху треугольной формы, короткий и широкий: ширина 
его у основания (между антеорбитальными выемками) уклады-
вается в его же длине менее 1,8 раза. Носовые кости крупные: их 
длина укладывается в длине рострума не более четырех раз 

3. Ziphius Cuvier—Клюворылы. 
4(3). Рострум сверху не треугольной формы, вытянутый и сравнительно 

узкий: ширина рострума у основания (между антеорбитальными выем-
ками) укладывается в его длине более 1,8 раза. Носовые кости 
относительно меньше: их длина укладывается в длине рострума 
более 4,5 раза. 

5(6). Зубов одна пара, которая сидит отступя от переднего конца нижней 
челюсти. Рострум очень узкий: поперечная ширина в его середине 
укладывается в его же длине не менее семи раз. Ширина между 
наружными краями межчелюстных костей на середине длины 
рострума меньше ширины между наружными краями костных 
ноздрей. Кондилобазальная длина черепа не превышает 85—90 см 

4. Mesoplodon Gervais — Ремнезубы. 
6(5). Зубов обычно две пары, из них передняя сидит на самом переднем 

кончике нижних челюстей. Рострум относительно шире: поперечная 
ширина в серединной части рострума укладывается в его длине не 
более пяти раз. Ширина между наружными краями межчелюстных 
костей на середине длины рострума больше ширины между на-
ружными краями костных ноздрей. Кондилобазальная длина черепа 
взрослых больше 85—90 см 

. . . .г . 1. Berardius Duvernoy—Плавуны. 

I. Род BERARDIUS DUVERNOY — ПЛАВУНЫ 

Duvernoy, 1851, Annal. seien, naturelles, Zoology, III , 15 : 41. 

Наибольшие представители семейства, с длиной тела до 12,5 м и черепа 
до 153 см. Самки крупнее самцов. Голова небольшая — в 7—8 раз короче 
всего животного. Лоб высокий, клюв сильно вытянутый и уплощенный. 
Боковые края клюва более или менее параллельны друг другу. Полулун-
ная щель закрытого дыхала рожками обращена назад, выпуклостью впе-
ред. Зубов обычно две пары, из них нижняя передняя (крупная) сдвинута 
на самый кончик нижней челюсти; задняя меньшая пара расположена возле 
конца нижнечелюстного симфиза и не всегда прорезается (у самок), а 
в редких случаях даже отсутствует. Рострум длинный, составляет 62,9— 
69,5% кондилобазальной длины. Межчелюстные кости симметричны, по-
чти одинаковой ширины на всем протяжении и лишь слегка расширены 
впереди костных ноздрей; наружные края их почти параллельны друг 
другу; на проксимальном (заднем) конце эти кости немного приподняты, 
но не загибаются вверх выше ноздрей. Челюстные гребни низкие. Носо-
вые кости массивные, по размеру почти одинаковые, широкие и уплощен-
ные, занимают вершину черепа. Длина барабанной кости около 60—64 мм, 
а околоушной — на 5—10 мм больше. Позвонков 47—48. Грудина пяти-
членистая. В роде два вида, у нас — один. 

1. Berardius bairdii Steineger — Северный плавун 

S t е i n е g е r , 1883, Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., VI : 77 (В. bairdii).— M a l m , 
1883, Bihang Konig. Svensk. Vetensk. Akad. Handling., IV : 109 (B. vegae). 

Биология: F l o w e r a. L y d e k k e r . 1891 : 256. — G r e b n i t z k y , 
1902, Commander Island, Dep. Agric. St.-Petersb.: 8. — T r u e , 1910, Bull. Unit. 

8 А. Г. Томилин 

и з 
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Stat. Nat. Mus., 73 : 60.— D a v i d s o n , 1929, J. Mammal., X : 356.— З е н к о в и ч , 
1937, ДАН, XVI, 4 : 242.— Т о м и л и н , 1937, Уч. зап. МГУ, XIII : 156.— N o r -
m a n а. F r ä s e r , 1937 : 273. — Т о м и л и н , 1938, Бюлл. МОИП, XLVII, 
3 : 210 — З е н к о в и ч , 1939, Природа, 2 : 80.— M a t s u u r a , 1942, Zool. Mag. 
Tokyo, LIV, 12 : 466.— Б о б р и н с к и й , 1944 : 196.— К р а ш е н и н н и к о в , 1948, 
Описание земли Камчатки: 137. — С л е п ц о в , 1948, Гиганты океанов, Вла-
дивосток: 50 — S c h e f f e r , 1949, Pacific Science, III , 4 : 1 . — Т о м и л и н , 1952, 
Бюлл. МОИП, LVII, 2 : 71.— Т о м и л и н , 1953, Бюлл, МОИП, LVIII, 6 : 4 . — 
P i k e , 1953, J. Mammal., XXXIV, 1 : 98.— S l i р р a. W i l k e , 1953, J. Mam-
mal., 34 : 105.— З е н к о в и ч , 1954, Вокруг света за китами: 266.— С о к о л о в , 
1954, Тр. Моск. пушно-мех. ин-та, V : 426.— Д е л я м у р е, 1955 : 484.— О m u -
r a , F u j i n о , R i m u r a , 1955, Sc. Rep. WRI, X : 89.— С л е п ц о в , 1955 : 
37.— С л е п ц о в , 1955a : 46.— Т о м и л и н , 1957 : 442.— О m u r a , 1958. Sc. 
Rep. WRI, XIII : 213.— Б е т е ш е в а , 1960. Тр. Всес. гидробиол. об-ва, 10 : 15.— 
Б е т е ш е в а , 1961, Тр. Ин-та морфол. животных АН СССР, 34 : 7.— С л е п ц о в , 
1961. Там же, 34 : 54.— Д е л я м у р е , 1961, Тр. совещ. Ихтиол, комис. АН СССР, 
12 : 222. 

Длина наибольшей самки 12,3 и самца — 11,9 м. Самый крупный пла-
вун, измеренный в Калифорнии (12,5 м), вероятно, был самкой. Поло-
возрелыми самки становятся обычно при 10,2, а самцы при 9,9 м и весе 
семенников более 2 кг. Тело веретеновидное, в хвостовой части сжато 
с боков. Небольшая голова несет уплощенный сверху вниз вытянутый 
клюв, позади клюва резко расширяется в стороны и круто поднимается 
вверх, образуя выпуклый «лоб». Окраска тела темно-бурая (у молодых 
серая), снизу несколько светлее. Все плавники окрашены, как спина или 
немного темнее. Нередки белые отметины на спинном плавнике, горле, 
на «лбу» (обычно с голубоватым оттенком), в области пупка, на грудных 
плавниках. Очень редки белобрюхие животные. Спинной плавник распо-
ложен над анальным отверстием, отступя от конца хвоста на одну треть 
— одну четверть длины тела; по форме варьирует: чаще бывает стройный и 
высокий, как у дельфинов, но с притуплённой вершиной, редко — в виде 
низкого прямоугольника. Грудные плавники короткие и широкие, к концу 
круто суживаются, образуя закругленный угол около 60° или больше. 
Размах хвостовых лопастей достигает 1U—1U длины тела. Средние ин-
дексы измерений 19—24 самцов длиной от 8,7 до 10,9 м и 5—6 самок дли-
ной от 10 до 11,15 м были соответственно следующими (в % зоологической 
длины): от конца верхней челюсти до дыхала 10,89 (самцы) и 11,3 (самки); 
от конца верхней челюсти до центра глаза 9,64 и 9,90; от конца верхней 
челюсти до угла рта 6,41 и 6,46; от конца хвоста до заднего края спинного 
плавника 26,67 и 28,0; от конца хвоста до центра ануса 28,6 и 29,2; высота 
спинного плавника 2,51 и 2,77; длина спинного плавника по основанию 
6,75 и 6,30; от конца верхней челюсти до подмышки 21,05 и 21,20; от вер-
шины грудного плавника до переднего края его основания 12,21 и 12,05; 
от вершины грудного плавника до подмышки 7,96 и 8,0; наибольшая ширина 
грудного плавника 4,16 и 4,18; длина клюва впереди жировой подушки 
6,17 и 6,28 (Omura, Fujino a. Kimura, 1955). Нижние челюсти в области 
задней половины клюва расставлены шире верхних и выдаются вперед 
за кончик последних на 5—10 см (рис. 31). Ширина дыхала между рож-
ками, обращенными назад, достигает 15 см. Под горлом расходятся назад 
2—4 борозды длиною до 125 см, а между ними у некоторых особей 
залегает серия (от 1—2 до 16) коротких и мелких бороздок. Не прикрывае-
мая верхней челюстью передняя пара зубов прорезается обычно ко времени 
достижения половой зрелости; у молодых особей передние зубы конической 
формы, но позже становятся массивными, уплощенно-яйцевидной формы, 
высотой до 86 мм, шириной в корневой части до 85 мм и толщиной до 47 мм. 
В 10—15 см от передних зубов расположены зубы задней пары; они го-
раздо тоньше, прорезаются только у самцов и редко у самок (лишь 
у крупнейших). 
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У взрослых самца (10,06 м из Британской Колумбии) и самки (10,98 м 
из Японии) с кондилобазальной длиной черепа 1440 и 1421 мм индексы 
промеров черепа (в % кондилобазальной длины) были соответственно 
следующими: глазничная ширина 53,5 и 50,8; скуловая ширина 48,1 
и 48,3; длина рострума 64,8 (у самки); ширина рострума у основания 31,0 
и 30,8; ширина рострума на середине его длины 14,4 и 14,1; длина меж-
челюстной кости84,7 и 97,1; длина носовых костей 8,3и 9,9; ширина обеих 

Рис. 31. Контуры головы самки северного плавуна из зал. Петра Великого-
а — вид снизу; б — сбоку; в — сверху 

носовых костей 8,1 (у самки); высота правого затылочного мыщелка 12,5 
и 11,5; расстояние от конца нижней челюсти до центра первого зуба 2,7 
и 3,4 и до центра второго зуба 13,1 и 11,8 (Omura, Fujino a. Kimura, 
1955). У крупнейшего плавуна (12,5 м с кондилобазальной длиной черепа 
1423 мм) из Калифорнии и другого, неизмеренного кита (с длиной черепа 
1500 мм) с о-ва Медного (рис. 32) соответственно была длина барабанной 
кости 62 и 64 мм, а ширина 46 и 47 мм (рис. 33). Кроме упомянутых при-
знаков, в черепе характерны почти прямые края носовых костей и глубо-
кая выемка на заднем конце сошника (True, 1910). Формула позвоночника: 
С — 7, D — 10—11, L — 12, Ca — 17—19 = 47—48. Три первых шейных 
позвонка обычно слиты. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Ареал северного плавуна охватывает лишь 
северную половину Тихого океана от мыса Наварин до южнояпонских вод 
и от о-вов Прибылова, п-ова Аляски и Британской Колумбии до Кали-
форнии. В наших водах наиболее обычен в Охотском море и по обе стороны 
Курильской гряды, менее многочислен в Японском и Беринговом морях. 

В Беринговом море, как и у кашалота, проходит северная граница рас-
пространения, совпадающая с южной границей мелководья, идущего 
от мыса Наварин (62°—62° 30' с. ш.) на восток и юго-восток. В водах 
Камчатки плавуна добывали в Кроноцком и Авачинском заливах и близ 
Командорских островов. В Японии этот кит встречается гораздо чаще 
с тихоокеанской стороны (особенно близ п-ова Босо и в северовосточных 
водах о-ва Хондо), чем со стороны Японского моря. Двойной пик в кривой 
добычи плавунов близ берегов Японии свидетельствует о сезонных ми-
грациях: весной на север до Берингова и Охотского морей, а осенью на юг 

8* 



Рис. 32. Череп взрослого северного плавуна — Berardius bairdii Steineger — с о-ва 
Медного (фото С. В. Маракова) 

а — сверху; б —снизу; в —сбоку 
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Рис. 33. Левые барабанная (В. t.) и околоушная (Р.) кости с направленным назад 
сосцевидным отростком у северного плавуна с о-ва Медного 
а — В. t. сверху и Р.— снизу; б — В. t. снизу и Р . сверху; в — сбоку 

до южнояпонских и калифорнийских вод. Немногие из мигрантов оста-
ются на зимовки в северных частях ареала (очень редко у Командор-
ских островов и гораздо чаще у Курильской гряды). Несплоченных льдов 
не избегают, если в таких районах хороши кормовые условия. Есть ли 
эти киты в экваториально-тропических водах, не установлено. 
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Б и о л о г и я . Плавуны — типичные теутофаги; их основная пища — 
головоногие моллюски (кальмары — Gonatopsis borealis, Gonatus fabri-
cii, G. magister, Ommatostrephes sloanei-pacificus и другие виды); подсоб-
ную роль в питании играют рыбы — навага и прочие виды тресковых, 
морские ерши, скаты и их яйца, Coryphaenoides pectoralis, Hemimacrurus 
acrolepis, Theragra chalcogramma, Podonema longipes (Бетешева, 
1960, 1961; Томилин, 1937, 1952). Беременность длится около 10 -месяцев 
(Omura, Fujino a. Kimura, 1955). 

Пик спаривания бывает в феврале, а роды преимущественно в декабре 
при длине детеныша 4,5—4,8 м. При размере 580 см детеныш еще питается 
молоком (Томилин, 1938, 1952). Наименьшая беременная самка была 
длиной 9,76 м, а крупнейшая неполовозрелая — 10,37 м. Наибольшее 
количество рубцов желтых тел (14) отмечено у самки длиной 10,98 м. 
Стадный инстинкт сильно развит. В одиночку встречаются гораздо реже, 
чем в группах, состоящих в водах Камчатки обычно из 10—40 голов. Со-
став групп смешанный — из самцов, самок и молодых. Летом, по нашим 
наблюдениям, эти группы ныряют на 8—20 мин. (лишь в очень редких 
случаях до часу и больше), а на поверхности держатся 3—4. мин., и за 
это время каждый кит дает по 10—15 фонтанов. Фонтан быстрый, оваль-
ной формы, высотой около 1—1,5 м (в морозное время значительно выше). 
Под воду ныряют дружно, всем стадом, изгибая тело и высоко выстав-
ляя хвостовой стебель и спинной плавник, но хвостовых лопастей не по-
казывают. 

Из эктопаразитов и накожных организмов обнаружены китовые вши 
Platicyamus sp., усоногие Conchoderma sp. (на зубах), диатомовые водоросли 
(Cockoneis sp., Navicula sp.) и круглоротые (Entosphenus tridentatus). 
Из эндопаразитов найдены: трематода Oschmarinella sobolevi, цестода 
Trygonocotyle sp., нематоды — Anisakis simplex, A. skrjabini, Delamarella 
hyperoodoni, Crassicauda giliakana и Crassicauda sp. (Делямуре, 1955), 
акантоцефалы — Bolbosoma nipponicum и Echinorhynchus gadi (Скрябин, 1959). 

На Дальнем Востоке на молодых плавунов нападают косатки. 
П р о м ы с е л . В СССР плавуна пока добывают случайно, в среднем 

по 4—5 китов в год, но регулярно промышляют в Японии, где с 1948 по 
1952 г. убито 924 экземпляра. Жир и мясо в пищу непригодны, однако 
вареным мясом можно кормить собак и пушных зверей. Самка длиной 10,8 м, 
добытая в заливе Петра Великого весной (рис. 31), весила 7,5 т, в том чи-
сле: подкожное сало 2258 кг (30,1% к весу тела), мясо 2838 (37,9%), ске-
лет 1256 (16,7%),оба легких 128 (1,7%) и прочие внутренности вместе с вы-
бежавшей кровью 1020 кг (13,6%; Томилин, 1937). Другая, тоже весен-
няя самка (10 м) из района Курильской гряды весила 8648 кг, из них: 
подкожное сало 3337 кг (38,6%), мясо 2400 (27,8%), скелет 1828 (21,2%), 
внутренние органы 958 (10,9%) и хвостовые лопасти 125 кг (1,5%; Слеп-
цов, 1961). Средний выход жира — 2,7 т с кита. 

2. Род HYPEROODON ЬАСЁРЁБЕ — БУТЫЛКОНОСЫ 

L a c e p e d e , 1804, Hist. Nat. Cetaces, 1 : 44,319.— Anarnac L a c e p e d e , 
1804, Hist. Nat. Cetaces, 1 : 38, 164.— Ancylodon I l l i g e r , 1811, Prodr. system. 
Mammalium et Avium: 142. — Uranodon I l l i g e r , 1811, Prodrom, system. Mam-
malium et Avium: 143.— Cetodiodon J a c o b , 1825, Dublin Philosophique journ. a. 
scient. review: 58.— Chaenodelphinus E s c h r i c h t , 1843, Förhanld. Scand. Naturf.: 
651.— Chaenocetus E s c h r i c h t , 1846, Oversigt over det Kongel. Dansk. Vidensk. 
Selsk. Forhandl.: 17. — Lagenocetus G r a y , 1863, PZS : 200. 

Крупные клюворылые киты длиной до 9—9,4 м. Самцы крупнее са-
мок. Голова занимает около 1/б длины тела. Лицевые части головы сильно 
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вытянуты: расстояние от конца верхних челюстей до дыхала составляет 
16—19%, а до центра глаза 15—18% длины тела. Форма клюва кони-
ческая, а не уплощенная. Продольные челюстные гребни сильно развиты 
у взрослых самцов, а у молодых и у самок гораздо ниже и разделены 
(правый от левого) широким промежутком. Высота челюстных гребней 
превышает длину носовых костей. Рострум черепа относительно длинный 
(57—62% кондилобазальной длины). Межчелюстные кости к заднему 
концу резко расширены, позади ноздрей круто поднимаются вверх и 
изгибаются так, что вместе с носовыми костями чуть нависают над кост-
ными ноздрями. Носовые кости крупные, сверху вогнутые, помещаются 
во впадине между краями межчелюстных костей. Жировая подушка рас-
положена впереди ноздрей в ложе, образованном челюстными костями, 
и круто (у старых самцов отвесно) ниспадает к основанию резко обособ-
ленного клюва. Зубов 1—2 пары, передняя сидит на кончике нижних 
челюстей и не прикрывается верхними челюстями. Грудина из трех сег-
ментов. Позвонков 43—46. В роде два вида, в водах СССР представлен 
один. 

1. Hyperoodon ampullatus (Forster) — Высоколобый бутылконос 

F о r s t е r , 1770, Kalm's Travels in to North America, I : 18 (Balaena ampul-
lata).— M i l l e r , 1776, Zool. Danicae Prodrom Hafniae: 7 (Balaena rostrata).— 
F a b r i c i u s , 1780, Fauna Groenlandica : 31 (Monodon spurius).— H u n t e r , 1787, 
Philos. Transact. Roy. Soc. LXXVII : 447 (Delphinus diodon).— B o n n a t e r r e , 1789, 
Cetologie: 25 (Delphinus butzkopf, Delphinus bidentatus).— S c h r e b e r , 1802, Die 
Säugethiere in Abbild, nach der Natur mit Beschreib. (Delphinus eduntulus).— L a c e -
p e d e , 1804, Hist. Nat. Cetaces, I : 38, 164 (Anarnac groenlandicus).— L a c e p e d e . , 
1804, Hist. Nat. Cetaces, 1 : 319 (H. butzkopf).— F r e m e n v i l l e , 1812, Bull. 
Soc. Philom., Paris, 3 : 71 (Delphinus coronatus).— D e s m a r e s t , 1822, Mamm. 
descr. esp. Mammiferes, Paris (Delphinus anarnacus).— В l a i n v i l l e , 1822, 
Nouv. Diet. hist, naturelles, IX : 175 (Delphinus hemnitzianus).— D e s m a r e s t , 
1822, Encycl. Meth. Mamm., 2 : 51 (Delphinus hyperoodon).— J a c o b , 1825, Philoso-
phique de Dublin, I: 72 (Cetodiodon hunteri).— L e s s o n , 1827, Man. Mammologie hist, 
nat. Mammiferes: 419 (Heteroodon dalei).— L e s s o n , 1828, Hist. Nat. Cetaces, 
1 : 137 (H. honfloriensis).— G r a y , 1846, Zool. voy. Ereb. a. Terror, Mammalia: 27 
(H. latifrons).— N i l s s о n , 1847, Skand. Fauna, Mammal., I: 622 (H. borealis). 

Биология: Л е п е х и н , 1805, Дневник зап. путеш. по пров. Росс. гос. 
IV: 361.— T h o m p s o n , 1846, Ann. Mag. Nat. Hist., XVII : 150. — M a l m g r e n , 
1864, Arch, für Naturgesch., I : 63.— L i l l j e b о r g , 1866, Ray Society: 247.— G r a y , 
1866 : 330.— S с a m m о n , 1869, Proc. Acad. Nat. Sei. Philad.: 31.— G r a y , 1882, 
PZS: 726.— П л е с к е , 1887, Зап. Имп. Акад. Наук, LVI (Прилож.): 157.— В е -
n e d e n , 1889 : 341.— K ü k e n t h a l , 1889, Arch. f. Naturgresch., I: 125.— F l o -
w e r a. L y d e k k e r , 1891 : 252.— В о u v i e r , 1892, Ann. Seien. Naturelles, 
XIII : 263. — О h l i n , 1892, Acta Univ. Lund., 19.— В e d d а r d , 1900:221.— 
T u r n e r , 1905, Trans. Soc. Roy. Edinb.: 428.— M i l l a i s , 1906 : 298. — M u n -
s t e r h j e l m , 1914, Tromsö Mus. Aarsheft., 37 : 1. — H a r m e r , 1918. PZS: 
153.— R i s t i n g , 1922, Av Hvalfangst Hist. Kristiania: 67. — W e b e r , 1928, 
Säugeth., 2 : 393.— F r e u n d , 1932 : 40.— С м и р н о в , 1935 : 540.— R u u d , 1937, 
NHT: 556.— G r e e n s h i e l d s , 1937, Scott. Nat. Edinb.: 102.— N o r m a n 
a. F r ä s e r , 1937 : 269.— Ч а п с к и й , 1941: 134.— G r a y , 1941, Naturalist: 
129.— Б о б р и н с к и й , 1944 : 194.— В и н о г р а д о в , 1949 : 250.— Т о м и -
л и н , 1951 : 35.— J o n s g a r d a. O y n e s , 1952, Fauna, Oslo, I : 1.— С л е п -
ц о в , 1955 : 39.— A n o n y m e , 1955, NHT, XLIV, 3 : 135.— J o n s g a r d , 1955, 
NHT, XLIV, 12 : 6 9 7 . - O s t b y , 1957, NHT, XLVI, 6 : 300. — С l a r k e , 1957, 
NHT, XLVI, 11 : 621.— S e r g e a n t a. F i s h e r , 1957, Fish. Res. Board 
Canada, XIV, 1 : 83.— Т о м и л и н , 1957 : 430. — G o u d a p p e l a. S l i j p e r , 
1958, Nature, 182, 4633 : 479. — 0 s t b у, 1959, NHT, XLVIII, 10 : 521. 

Наибольшая величина самцов до 9,4 м, а самок до 8,7 м. Форма тела 
наиболее толстая между грудным и спинным плавниками. Рыло впереди 
высокого «лба» заостренно суживается. «Лоб» с возрастом увеличивается 
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и круче (отвесно) опускается к основанию клюва. Ротовая щель, если 
смотреть на животное сбоку, слабо изогнута в виде вытянутой буквы «S». 
Грудные плавники закругленные, у взрослых самцов крупнее (до V? 
длины тела), чем у молодых особей обоего пола и у взрослых самок (до 
Vi2 длины тела). Спинной плавник по переднему краю выпуклый, по зад-
нему серпообразно вырезан и расположен над анальным отверстием или 
чуть впереди него (с возрастом еще больше сдвигается назад). Индексы 
измерений молодого самца длиной 518 см и взрослой самки 716 см (в % 
зоологической длины) соответственно были следующие: наибольший об-
хват тела 56,6 и 66,3; от конца морды до начала спинного плавника 52,9 
и 57,4; высота спинного плавника 5 и 5,3; длина спинного плавника 7,8 и 
8.5; размах хвостового плавника от угла до угла 27,1 и 29,1; длина груд-
ного плавника 10,7 и 8,5; ширина грудного илавника 5,3 (самка); от конца 
морды до дыхала 18,5 (самец); от конца морды до глаза 15,2 (самец); длина 
клюва 4,5 (самец) и длина ротовой щели 7,8 (самец). Окраска тела темно-
серая, снизу серая. Плавники чуть темнее окружающих частей тела. 
У старых особей на брюхе и боках появляются желто-белые поля; к воз-
растным изменениям относится также белая окраска на лбу, рыле и ино-
гда вокруг шеи (ошейник). Ярко-белые пятна на теле могут появляться 
и вследствие поражения кожи особыми грибками (дврматомикоз). Обе 
пары зубов бывают лишь у физически зрелых самцов, а у самок проре-
зается лишь передняя пара и то не всегда. Высота переднего зуба до 
50 мм, толщина до 19 X 12,5 мм. Задние зубы гораздо меньше. Иногда 
у самок и молодых самцов в деснах остаются по 5—6 пар рудиментарных 
зубов как в верхней, так и в нижней челюсти. 

В черепе характерны очень высокие челюстные гребни и длинный ро-
струм; поперечная ширина рострума у основания и на середине его длины 
укладывается в его же длине около 2,55 и 5,3 раза. Кондилобазальная 
длина крупных черепов около 153—157 см (рис. 34). В коллекции Зооло-
гического института Академии наук СССР у скелета длиной 690 см череп 
был 145 см длиной со следующими индексами промеров (в % кондило-
базальной длины): скуловая ширина 46,9, надглазничная ширина 55,2Г 
кондильная ширина 19,3, длина рострума 61,4, ширина рострума у ос-
нования 21,4, ширина рострума на середине его длины 11,7, длина меж-
челюстной кости 96,7, от кончика рострума до ноздрей 82,0, наибольшая 
высота челюстного гребня 21,4, ширина fossa pterygoideum 14,4, высота 
temporal fossa 6,9, длина носовых костей 9,6, высота затылочного мыщелка 
13,4. длина нижней челюсти 93,1, наибольшая высота нижней челюсти 13,8 
и длина нижнечелюстного симфиза 17,2. Формула позвоночника: С — 7, 
D — 9, L — 9—10, Ca — 18—19 = 43—45. Формула грудного плавника: 
Ii IIo I I b IV4 V2. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Высоколобый бутылконос обитает в северной 
половине Атлантического океана от теплого пояса до устья Гудзонова 
пролива (Фробишер-Бей), Гренландии, Исландии, Шпицбергена, Новой 
Земли. Наиболее многочислен летом (от апреля до июля) в водах запад-
нее Шпицбергена, обычен в Норвежском и Северном морях (у берегов Нор-
вегии — Мёре и Треннелага, Великобритании, Фарерских и Шетланд-
ских островов, Голландии), менее обычен в западной части Баренцова 
моря, у берегов Мурмана, редок в восточной части Баренцова моря, Бе-
лом и Балтийском морях. Нередки бутылконосы в Средиземном море и 
у берегов Северной Америки (Ньюфаундленд, залив Тринити, Массечу-
сетс, Род-Айленд, мыс Код). 

Б и о л о г и я . Хорошо выраженные сезонные миграции (весной и летом 
в Норвежское море, к Шпицбергену и Ньюфаундленду, а зимой обратно 
в более южные воды), возможно, связаны с миграцией головоногих моллю-
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сков, составляющих главную пищу этих китов (Jonsgard a. 0ynes, 1952; 
Clarke, 1957). Из таких моллюсков в желудках обнаруживали Gonatus 
fabricii, Onycholeuthis sp., Sepia sp., Loligo sp., и очень часто только 
клювы Cephalopoda (до 10 ООО штук в одном желудке). Дополнительные 

Нис. 34. Череп высоколобого бутылконоса т~ Hyperoodon ampullatus (Forst.). 
1 — сверху; 2 — снизу; з — сбоку 

корма — рыбы, голотурии (Lilljeborg, 1866), морские звезды (Ohlin, 1893),. 
сельдь и треска (Harmer, 1918). Беременность длится год или даже 15 
сяцев (Munsterhjelm, 1914). Детеныши родятся весной и летом при раз 
мерах 3—3,5 м; при длине 4,88 м еще питаются молоком. К трем годам вы-
растают до 6 м. Стайки (по 10—20 голов) составлены из взрослых самцов, 
самок и детенышей либо только из взрослых самцов. Одиночки очень редки. 
Иногда в местах обилия пищи образуют большие стада, до несколь-
ких сотен голов. Животные способны оставаться под водой свыше часа № 
опускаться на глубину в сотни метров. Обычное время ныряния 10— 
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20 мин. В дыхательных движениях и в поведении, а также в питании 
бутылконосы имеют много общего с северными плавунами, которых за-
мещают в Северной Атлантике. 

Из заболеьаний отмечены костные опухоли (экзостозы и синостозы; 
Slijper, 1930) и дерматомикоз (Kükenthal, 1893). На коже обнаружены 
эктопаразиты — ракообразные: китовые вши — Platicyamus thompsoni, 
веслоногие — Penella crassicornis и усоногие — Conchoderma cuvieri и 
очень редко — С. auritum (на зубах и белых участках кожи). Среди эндо-
паразитов найдены цестоды (Phillobоthrium delphini, Strobilocephalus tri 
angularis), нематоды (Anisakis simplex, Crassicauda bennetti) и аканто-
цефалы (Bolbosoma turbiriella и В. balaenae; Freund, 1932). 

П р о м ы с е л был сильно развит в XIX в., ныне существует лишь 
в Норвегии. За 1938—1956 гг. норвежцы взяли 1308, а в 19&8 г.— 145 
бутылконосов. Жира дают до 2 т (в среднем 1т) и до 200 кг спермацета. 
Мясо и жир в пищу непригодны. 

3. Род ZIPHIUS CUVIER —КЛЮВОРЫЛЫ 

C u v i e r , 1823, Recherches sur les Ossements fossiles, 5 : 350.— Xiphius 
A g a s s i z , 1846, Nomenclator zool. index: 389. — Aliama G r a y , 1864, 
PZS: 242.— Petrorhynchus G r a y , 1865, PZS:. 524.— Ziphiorhynchus В u r m e i s -
t e r , 1868, Revista farmaeentica, Buenos-Aires, 4 : 363. — Choneziphius C o p e , 1890, 
American Naturalist: 608. 

Средние по размерам представители семейства. Самки крупнее сам-
цов. Голова составляет около Ve длины тела. Лицевые части головы от-
носительно укорочены. Короткий и широкий у основания клюв не отделен 
от жировой подушки и без резкого перехода сливается с покатым и низким 
лбом; поэтому рыло грубо конической формы. Ротовая щель укорочен-
ная, при виде сбоку изогнутая; ее длина приблизительно в 20 раз, а рас-
стояние от конца морды до центра глаза в 10 раз короче длины тела. 
Полулунное дыхало рожками обращено вперед. Единственная пара зубов 
сдвинута на самый передний конец нижних челюстей и при закрытом рте 
не прикрывается верхними челюстями. Череп относительно широкий и 
резко асимметричный. Рострум, составляющий 52,0—57,2% (в среднем 
55,2%) кондилобазальной длины, лишь немного превышает длину моз-
говой части черепа, очень широкий у основания (35,0—41,7, в среднем 
39,3%) и сверху приблизительно треугольной формы. Антеорбитальные 
выемки мелкие, неотчетливые; челюстные гребни не выражены. Позади 
ноздрей челюстные и межчелюстные кости круто поднимаются вверх и 
далее задними концами заворачиваются вперед так, что образуют вместе 
с крупными носовыми костями свод, нависающий над ноздрями. Этот 
свод занимает вершину черепа и сверху более или менее плоский, а спе-
реди — на переднем конце носовых костей — закруглен. Большая впа-
дина между наружными краями челюстных костей занята спермацетовой 
подушкой. В роструме между раздвинутыми в стороны межчелюстными 
костями расположено мезоростральное окостенение веретеновидной формы, 
увеличивающееся с возрастом (у самок оно развито слабее). Грудина из 
пяти члеников. Позвонков 46—49. В роде один вид. 

Ziphius cavirostris Cuvier — Настоящий (кювьеров) 
клюворыл 

C u v i e r , 1823, Recherches sur les Ossements fossiles, 5 : 353.— R i s s о , 1826, 
Histoire Naturelle de l 'Europe Meridionale, 3, 5 : 24 (Delphinus desmaresti).— С о с с о , 
1846, Archiv Naturgesch., 12 : 104 (Delphinus philippi).— Grау, 1850, Cat. Cet. Brit. 
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Mus., I ed. : 60 (Hyperoodon doumeti).— D u v e r n o y , 1851,Ann. Scienc. Naturell., III , 
15 : 49 (Hyperoodon gervaisi).— В e n e d e n , 1864, Mem. cour. autr. memoir. Acad. Roy. 
Belgique, XVI: 23 (Z. indicus).— G r a y , 1865, PZS: 526 (Petrorhynchus capensis).— 
C o p e , 1865, Proc. Acad. Nat. Sei. Philad.: 280 (Hyperoodon semijunctus).— B u r -
m e i s t e r , 1865, Zeitschr. Gesammt. Naturwiss., 36 : 262 (Delphinorhynchus austra-
lis).— B u r m e i s t e r , 1866, Ann. Mag., Nat. Hist., XVII : 94 (Ziphiorhynchus 
cryptodon).— G r a y , 1871, Suppl. Cat. Seal a. Whal.: 98 (Petrorhynchus mediterra-
neus).— G r a y , 1872, Ann. Mag. Nat. Hist.: 449 (Epiodon heraulti).— R i c h i a r d i , 
1873, Arch. Zool., II, 3 : 8 (Z. savi).— H e c t o r , 1873, Transact. Proc. New-Zeal. 
Inst., 5 : 164 (Epiodon chatamiensis).— H a a s t , 1876, PZS: 466 (Z. novae-zelandiae).— 
S t e i n e g e r , 1883, Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., VI : 77 (Z. grebnitzki). 

Биология: T u r n e r , 1872, Trancact. Roy. Soc. Edinb.: 759.— S с о t t 
a. P a r k e r , 1889, Trans. Zool. Soc., 12 : 241. — В e n e d e n , ^889 : 365.— F l o -
w e r a. L y d e k k e r , 1891 : 254. — В e d d a r d , 1900 : 233. — M i l l a i s , 1906:307.— 
T r u e , 1910, Bull. Unit. Stat. Nat. Mus., LXXIII : 30.— H a r m e r , 1915, PZS : 559.— 
H a r m e r , 1918, PZS: 155.— К e r n a n , 1918, Bull.Amer. Mus. Nat. Hist., XXXVIII: 
349.— T h o r b u r n , 1921, Brit. Mammals, 2 : 77.— D a m m a r m a n , 1926, Treu-
bia Batavia, 8 : 336.— S c o t t a. L o r d , 1928, Roy. Soc. Tasman.: 156.— F r ä -
s e r , 1936, Scott. Natur. 222 : 153. — P e a r s o n , 1936, Roy. Soc. Tasman.: 178.— 
A r n e , 1937, Arch. Mus. d 'Hist . Nat., VI, 14 : 125.— K e l l o g g , 1940, Nat. Georg. 
Mag., 77 : 69.— F r ä s e r , 1942, PZS: 21. - Б о б р я н с к и й , 1944 : 197.— De-
r a n i y a g a l a , 1945, Spolia Zeylanica, 24, 2 : 113. — H u b b s , 1946, J. Mam-
mal., XXVII, 3 : 240.— Т о м и л и н , 1951 : 36, 73.— R i c h a r d s , 1952, J. Mam-
mal., XXXII I : 255.— Т о м и л и н , 1954, Зоол. журн., XXXII I : 689.— W o o d а. 
M o o r e , 1954, Evergl. Nat. Hist., II, 3 : 136.— С л е п ц о в , 1955 : 6.— О m u r а , 
F u j i n o , K i m u r a , 1955, Sc. Rep. WRI, X : 115.— Т о м и л и н , 1957 : 475.— 
C l a r k e , 1958, NHT, 4 : 291.— H о u с k , 1958, J. Mammal., XXXIX, 2 : 308.— 
К e n у o n , 1961, J. Mammal., XLII, I : 71. — В а с k u s , S c h e v i l l , 1961, NHT,5:189. 

Максимальная длина самцов и самок 793 см, но в среднем первые на 
30 см меньше вторых. Голова крупнее у самцов: череп до 987, а у самок 
до 945 мм. Окраска тела изменчива: голубовато- или темно-серая и 
серо-стальная, снизу чуть светлее, редко (на брюхе) белая. Старые особи 
заметно бледнее, иногда с очень светлыми головой и спиной до спинного 
плавника. Нередко по телу разбросаны белые, в некоторых случаях 
сдвоенные полоски (следы зубов своих сородичей) и линии от царапин 
головоногих (рис. 35), а также неправильной формы мелкие пятна. Груд-
ные плавники того же цвета, что и бока; спинной плавник, верхняя и 
нижняя кромки хвостового стебля и хвостовые лопасти снизу иногда 
белые. Индексы измерений взрослой самки (длиной 579 см, из Нью-
Джерси) и молодого самца (394 см, из Аргентины) соответственно были 
(в % зоологической длины): от конца морды до глаза 10,8 и 10,9, до пе-
реднего края дыхала 10,4 и 11,4, до подмышки 20 и 25, до заднего края 
спинного плавника 67,2 и 70,8; длина ротовой щели 5,0 и 5,3; от подмышки 
до вершины грудного плавника 8,1 и 8,6; ширина грудного плавника 
5,2 и 4,3; ширина хвостового плавника между уголками 28,0 и 27,3. Тон-
кие зубы самок (10—14 мм в диаметре) остаются в деснах или едва высту-
пают своими вершинами; зубы самцов в 2.5—3 раза толще (25—39 мм), 
высотой до 5 см и сравнительно рано прорезаются. В деснах молодых 
клюворылов до 28—30 зачаточных зубов в каждой верхней и нижней 
челюсти (позже резорбируются). 

Относительная величина черепа около 16% зоологической длины, 
у новорожденных несколько больше, чем у взрослых. Мало изменяется 
с возрастом величина барабанной кости, которая у новорожденных 
с черепом 435 мм достигает 50 мм, а у самок-родителей с черепом 845 мм — 
53 мм (Кегпап, 1918). Челюстная, межчелюстная и носовые кости на пра 
вой стороне черепа развиты гораздо сильнее, чем на левой (рис. 36). Ин-
дексы промеров крупнейшего черепа самца с кондилобазальной длиной 
987 мм (100%) (в %) были следующие: межглазничная ширина 53,7; ску-
ловая ширина 58,8; высота от вершины черепа до нижнего края птери-
гоидов 54,2; длина рострума 52,2; ширина его у основания 36,5; ширина 



Рис. 35. Настоящий клюворыл — Ziphius cavirostris Cuv.— Молодой самец 
длиной 6,5 м (без зубов) с о-ва Беринга; внизу его голова 

(фото С. В. Маракова) 
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Рис. 36. Череп настоящего клюворыла (по Ф. Тру, 1910) 
а — сверху; 6 — снизу 

рострума на середине его длины 14,4; длина левой и правой верхнече-
люстных костей 81,0 и 81,3; длина левой и правой межчелюстных костей 
83,6 и 84,1; длина левой и правой носовых костей 15,7 и 17,0; высота ле-
вой височной впадины 9,1; высота затылочного отверстия 5,6; кондильная 
ширина 16,2; высота левого и правого затылочных мыщелков 11,0 и 
10,5; длина левой нижней челюсти 84,3; ее высота у короноидного от-
ростка 17,1 и длина нижнечелюстного симфиза 20,4. Формула позвоноч-
ника: С—7, i )— 9—10, L — 10—11, Ca — 19—22 = 46—49. Формула 
грудного плавника: Ii II3_e HI5_6 IV4 Vt_2-

Р а с п р о с т р а н е н и е . Обитает во всех океанах, но всюду ма-
лочислен. В северном полушарии отмечен у берегов Ирландии, Англии, 
Шотландии, Франции, Италии, Испании, Северной Африки, Швеции, 
в Балтийском и Средиземном морях, у атлантических и тихоокеанских бе-
регов Северной Америки, Японии, Камчатки, Командорских островов, 
о-ва Св. Павла, в Китайском море, у о-ва Цейлон, Гавайских островов. 
В южном полушарии находки клюворыла известны с берегов Капской 
Колонии, мыса Доброй Надежды, Бразилии, Патагонии, Аргентины, 
Австралии, Тасмании, Новой Зеландии, на о-вах Полинезии (о-в Таити 
и др.). В Великобритании в 1913—1947 гг. клюворылы обсыхали 21 раз, 
а в США с 1900 г.—15 раз на восточных и 4 раза на западных берегах 
(Backus, Schevill, 1961). У нас этот кит наиболее часто, по несколько штук в 
год и главным образом зимой, обсыхает или выбрасывается морем на Коман-
дорских островах, реже на восточном берегу Камчатки (Кроноцкий залив) 
Только в 1952—1960 гг. в разных пунктах Командорских островов было уч-
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тено 17 выброшенных клюворылов длиной от 5 до 7,5 м (данные Маракова, 
Черникина); из трех вскрытых здесь желудков один был пустой, а два 
содержали клювы и глазные хрусталики головоногих моллюсков. В 5-
камерном желудке у самки (длиной 658 см) с о-ваАмчитка найдены 1800 см3 

твердых остатков от 1300 головоногих Gonatus sp. (Kenyon, 1961). На 
о-ве Беринга 5 ноября 1955 г. у самки (5,5 м) найден готовый к рождению 
зародыш длиной 267 см. Время родов растянуто, так как в августе и сен-
тябре отмечались в водах Японии зародыши по 30, 97, 171 и 213 см дли-
ной. Самки достигают половой зрелости при длине тела 5,5 м; самец та-
кой длины был уже вполне половозрелым, семенники его весили 4100 и 
4200 г (Omura, Fujino, Kimura, 1955). Следы покусов на теле этих живот-
ных указывают, что самцы в сезон спаривания дерутся между собой, а 
также кусают и неполовозрелых самок. Стайки держатся на поверхности 
моря около 10 мин., после чего дружно ныряют за пищей на срок от 10 
до 30 мин. или больше. 

Среди эндопаразитов отмечены нематоды в почках (Crassicauda crassi-
cauda и С. boopis) и цестоды (Phillobothrium sp.) в подкожном сале (Van 
Beneden, 1888; Freund, 1932). У клюворылов, выброшенных на о-в Бе-
ринга и о-в Амчитку, были обнаружены круглые черви типа Anisakis. 

П р о м ы с е л в небольших масштабах развит лишь в водах Японии 
(с мая по сентябрь) в префектурах Тиба, Вакаяма, заливе Тояма, южной 
части Хоккайдо и северо-восточной части Хонсю. В уловах преобладают 
самцы. Взрослая самка (с о-ва Амчитка) длиной 658 см, с 24^-28 дентино-
выми слоями в зубах, весила 2952,5 кг, из коих (в кг) мясо, сало и кости 
2717, сердце 15,4, оба легких 39,5, печень 25,9, обе почки 16,4, половая 
система с мезентерием 20,7, желудок с остатками пищи 36,3, кишечник 
с содержимым 41,3, селезенка 0,08, аорта, бронхи и соединительная ткань. 
31,6 и часть крови 8,3 (Kenyon, 1961). 

4. Род MESOPLODON GERVAIS — РЕМНЕЗУБЫ 

G e r v a i s , 1850, Annales des Sciences naturelles, Zool.: 14.— Dioplodon G e r -
v a i s , 1850, Comptes Rendus Accad. Sei. Paris, 31 : 512.— Mesodiodon D u v e r n o y , 
1851, Ann. des Scienc. naturelles, XV : 41.— Dolichodon G r a y , 1866 : 353.— Callio-
don G r a y , 1871, Ann. Mag. Nat. Hist., VII : 368.— Neoziphius G r a y , 1871, 
Suppl. Cat. Seal. a. Whal. Brit. Mus.: 101.— Micropteron В e n e d e n , 1888, Mem. 
cour. et autres memoires l 'Acad. roy. des Sei. Bruxelles, 41 : 95.— Oulodon Haast, 
1876, PZS : 7.— Paikea O l i v e r , 1922, PZS : 574. 

Мелкие представители семейства, клюворылых (наибольшие размеры 
тела до 6,7 м, а черепа — до 83 см). Рострум длинный, прямой, тонкий, 
узкий, к вершине постепенно заостряется. Полулунная щель дыхала рож-
ками обращена вперед. Мезоростральное окостенение сошника и окру-
жающих его костей придает роструму большую прочность и твердость. 
Поперечная ширина рострума на середине его длины укладывается в его 
длине семь раз и больше. Носовые кости опущены (погружены) между 
задними концами межчелюстных костей. Симфиз нижней челюсти сильно 
развит, занимает от V6 до 1/3 кондилобазальной длины черепа. Единст-
венная пара зубов сидит в области симфиза или позади него, но не на 
переднем конце нижней челюсти (исключение представляет М. mirus). 
Зубы сжаты с боков и тем сильнее, чем дальше посажены от кончика рыла, 
у некоторых увеличены и имеют вид бивней. Часть зубов, скрытая в корне, 
наклонена вперед, а не перпендикулярна продольной оси черепа. Ко-
ронки зубов при закрытом рте не прикрываются верхней челюстью, а 
остаются снаружи, охватывая клюв с боков. В деснах верхних челюстей 
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сохраняются многочисленные рудиментарные зубы. В позвоночнике 
46—48 позвонков. Грудина из 4—5 сегментов. В роде девять видов, в мо-
рях СССР — два г . 

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ P. MESOPLODON 

П о в н е ш н и м п р и з н а к а м 
1(2). Форма вполне развитой коронки зуба сбоку грубо напоминает тра-

пецию, верхний край которой изогнут и несет острый выступ на 
расстоянии примерно 1/з от переднего края коронки. Поперечная 
к оси тела толщина зуба укладывается в его наибольшей передне-
задней ширине не менее четырех раз 

1. М. steinegeri True — Командорский ремнезуб. 
2(1). Форма вполне развитой коронки зуба сбоку напоминает треуголь-

ник. Поперечная к оси тела толщина зуба укладывается в его пе-
редне-задней ширине не более 3—3,5 раза 

. . . . .2. М. bidens (Sowerby) — Атлантический ремнезуб. 

П о ч е р е п у 
1(2). Нижнечелюстной симфиз занимает менее 27 % длины нижней челюсти 

Отверстие (для нерва) на челюстной кости расположено впереди 
отверстия на межчелюстной кости. На боках рострума есть чет-
кая продольная базиростральная борозда. Правая и левая нёбные 
кости не соприкасаются одна с другой 

1. М. steinegeri True — Командорский ремнезуб. 
2(1). Нижнечелюстной симфиз занимает более 28% длины нижней че-

люсти. Отверстие (для нерва) на челюстной кости расположено 
позади отверстия на межчелюстной кости. На боках рострума 
нет базиростральной продольной борозды. Правая и левая нёбные 
кости соприкасаются одна с другой 

2. М. bidens (Sowerby) — Атлантический ремнезуб. 

1. Mesoplodon steinegeri True — Командорский ремнезуб 
T r u e , 1885, Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., 8 : 584. — A n d r e w s , 1908, Bull. 

Amer. Mus. Nat. Hist., 24 : 203 (M. bowdoini). 
Биология: T r u e , 1910, Bull. Unit. Stat. Nat. Mus., 73 : 24.— B a i l e y , 

1936, Mammals a. life zones of Oregon North Amer. Fauna, 55 : 345.— N o r m a n a. 
F r a s e r , 1937 : 281.— О g a w a , 1938, Arb. Anat. Inst. Kaiserl. Japan Univ. Sen-
dai, 21 : 173.— Б о б р и н с к и й , 1944 : 197.— H u b b s , 1946, J. Mammal., XXVII, 
3 : 250.— S c h e f f e r , S l i p p , 1948, Amer. Midi. Nat., 39, 2:257. — Т о м и л и н , 1951 : 
37.— J e l l i s о n , 1953, J. Mammal., XXXIV : 249.— O r r , 1953, J. Mammal., 
XXXIV : 239.— С л е п ц о в , 1955: 6.— Т о м и л и н , 1957: 484.— N i s h i w a k i 
a. K a m i y a , 1959, Sc. Rep. WRI, XIV : 35. 

Длина взрослых самцов 5,0—5,3 м, самок — несколько меньше. 
Окраска тела черно-сероватая, брюхо чуть светлее; передняя часть клюва, 
область дыхала, жировая подушка и хвостовые лопасти снизу могут быть 

1 Nishiwaki a. Kamiya (1958, Sc. Rep. WRI, 13 : 55) описали новый вид — 
М. ginkgodens п. sp. по экземпляру, выброшенному 22 сентября 1957 г. на отмель 
в заливе Сагами (о-в Хонсю, Япония). Животное было целиком черное, 472 см длиной, 
весило 1,5 т и кондилобазальная длина его черепа была 779 мм. Главные отличитель-
ные черты нового вида: расположение пары зубов позади нижнечелюстного симфиза, 
резкое (более чем в шесть раз) уплощение коронки зуба, отсутствие базиростральной 
борозды на роструме и специфическое взаиморасположение отверстий для нервов в меж-
челюстной и челюстной костях. Сильно уплощенная форма зуба (ширина коронки 
в семь раз больше толщины) напоминает лист дерева гинкго, что и отражено в латин-
ском названии вида «М. ginkgodens». В морях СССР новый вид пока не обнаружен. 
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светлыми. По телу иногда разбросаны вытянутые вперед депигменти-
рованные пятна до 8—12 см длиной (от накожных паразитов), а также 
белые линии разной длины и ширины — царапины крючьев головоногих 
и следы зубов других ремнезубов-самцов. Голова (рис. 37) с покатым 
«лбом» составляет около 15—16% длины тела. Глаза расположены низко. 
Клюв прямой, на 0,6 см уже нижних челюстей и спереди короче их на 
1,5 см. У взрослых самцов зубы-бивни наклонены назад, очень широкие 
(60—93 мм), длинные (133—166 мм), толщиной 14—18 мм, на 36—86 мм 

выставляются из нижнечелюстной кости в 150—170 мм от ее переднего 
конца. Форма коронки зуба сбоку грубо напоминает трапецию, верхний 
край которой изогнут и несет острый выступ на расстоянии примерно 
Vз от переднего края коронки. У самок зубы гораздо меньше и едва вы-
ставляются из десен. Индексы взрослого самца длиной 509 см, обсохшего 
в Калифорнии (Orr, 1953) (в % зоологической длины) были следующие, 
от конца верхней челюсти до переднего угла глаза 12,2, до переднего края 
дыхала 11,2, до основания грудного плавника 22,0, до начала борозд на 
горле 5,7; длина горловых' борозд 4,7; поперечная ширина дыхала 2,9; 
расстояние от хвостовой выемки до анального отверстия 27,8; длина 
грудного плавника по переднему краю 10,1; от вершины грудного плавника 
до подмышки 7,0; наибольшая ширина грудного плавника 3,2; высота спин-
ного плавника 4,2; длина его по основанию 6,7; длина промежности 6,7 
и размах хвостовых лопастей 25,2. Спинной плавник загнут назад. На 
середине заднего края хвостового плавника едва заметная выемка. 

Кондилобазальная длина черепа взрослых 71—83 см. У молодых 
контур черепной коробки (при виде сверху) почти округлый (рис. 38), 
а у старых — с резко выраженными антеорбитальньши выемками. На 
боках рострума хорошо выражена продольная базиростральная борозда. 
Рострум несколько шире, чем у атлантического ремнезуба, и составляет 
57,7—62,1% длины черепа, а мандибулярный симфиз — 20—26% длины 
нижней челюсти. Отверстие для нерва на челюстной кости лежит впереди 
отверстия на межчелюстной кости. Длина барабанной кости около 48 мм. 
Индексы черепов длиной 822 мм у упомянутого самца из Калифорнии в 
длиной 800 мм у японского самца из района Айкавы (Nishiwaki a. Kamiya, 
1959) были соответственно следующие (в % кондилобазальной длины): 

Рис. 37. Контур головы самца командорского ремнезуба — 
Mesoplodon steinegeri True (по фотографии Нисиваки 

и Камия, 1959). 
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Рис. 38. Череп молодого командорского ремнезуба (по Ф. Тру, 1910) 
а — сверху; б — снизу 

надглазничная ширина 42,4 и 46,4, скуловая ширина 45,7 и 47,4. кон-
дильная ширина 17,2 и 15,1, длина рострума 62,2 и 61,4, ширина рострума 
у основания 26,3 и 25,0, ширина рострума на середине его длины 6,8 п 
7,6, ширина верхних костных ноздрей 7,7 и 8,1, длина нижней челюсти 
86,4 и 86,3, наибольшая ее высота 15,8 и 16,3, длина нижнечелюстного 
симфиза 21,5 и 22.0, от конца нижней челюсти до переднего края зуба 
19,1 и 16,4%. Формула позвоночника японского самца из Айкавы: С — 7, 
D — 11, L — 9, Ca — 19 = 46; формула грудного плавника того же самца: 
Ii П4 Ш 4 IV3 V*. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Очень редкий вид Тихого океана, от Бе-
рингова моря до вод Новой Зеландии. Из 14 находок животного 3 обна-
ружены ьа о-ве Беринга, 2 — в Новой Зеландии, 2 — в Калифорнии (за-
лив Дрейка и район г. Сан-Диего), 1 — в штате Орегон (зал. Якуины), 
2 — в штате Вашингтон (устье р. Вач и районе Ойхут), 1 — на Аляске 
(устье р.Коппер),1 —на Алеутских островах (о-в Амшитка) и 2 — в Япо-
нии. Возможно, к этому же виду принадлежал ремнезуб, обсохший на 
о-вах Прибылова (Jellison, 1953). 

9 А. Г. Томилин 
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Б и о л о г и я . Образ жизни не изучен. Пища состоит, по-видимому, 
из головоногих моллюсков. Одиночки и группы до трех штук замечены 
были в полумиле от берега на скоплениях лососей и дышали между по-
гружениями лишь 1—2 раза (Scheffer a. Slipp, 1948). Промыслового зна-
чения не имеет. 

2. Mesoplodon bidens (Sowerby) — Атлантический ремнезуб 

S o w e r b y , 1804, British Miscellany, I : 1 (Physeter bidens).— B l a i n v i l l e , 
1817, Nouv. Diet. Hist. Nat., 2 ed., 9 : 177 (Delphinus sowerbiensis). — D e s m a r e s t , 
1822, Encyclop. Hist. Naturelles: 521 (Delphinus sowerbyi).— B l a i n v i l l e , 1825. 
Bull. Soc. Philom. Paris: 139 (Delphinus dalei).— С u v i e r , 1829, Regn. Animal. 
1:288 (Delphinus micropterus; Delphinus micropteron). 

Биология: A n d r e w s , 1864, Proc. Roy. Irish Acad., Dublin, 10:51.— 
G r a y , 1866 : 350.— A n d r e w s , 1870, J. Linn. Soc. Zoology, 10 : 67.— R e i n -
h a r d t , 1880, Kong. Dansk. Yidensk. Selsk. Forhandl.: 1.— M a l m , 1881, Gö-
teborg Naturhist. Mus., 3 : 32.— M a l m , 1885, Oefvers. Vetensk. Forhandl. Stock-
holm, 5 : 121.— A u r i v i l l i u s , 1886, Bihang. svensk. vetensk. Akad. Handl. Stock-
holm, XI, 10 : 1.— S о u t h w e l l , С l a r k e , 1886, Ann. Nat. Hist., XVII : 53.— 
В e n e d e n , 1889 : 384.— F i s c h e r , 1892, Compt. Rendus, CXIV : 1283.— F l o -
w e r a. L у d e k k e r , 1891 : 254.— S o u t h w e l l , H a r m e r , 1893, Ann. Mag. 
Nat. Hist., XI : 275.— F o r b e s , 1893, PZS : 216. — T а у l о r , 1895, Ann. Scot. 
Nat. Hist., VI : 42.— G r i e g , 1897, Berg. Mus. Aarbog, 5 : 32.— К о p н и ш , 1900, 
Жизнь животных в фотографиях, I : 332.— B e d d a r d , 1900 : 213.— E l l i o t , 1901, 
Publ. Field. Golumb. Mus., zool. ser., 2 : 17. — G r i e g , 1904, Berg. Mus. Aarbog, 
3 : 1 . — M i l l a i s , 1906 : 308. — A l l e n , 1906, Amer. Nat. Boston, 40 : 356. — 
T r u e , 1907, Science, XXVI : 796. — T u r n e r , 1909, Proc. Roy. Soc. Edinburg, 
29 : 687.— T r u e , 1910, Bull. Unit. Stat. Nat. Mus., 73 : 4. — S с h a r f f , 1915, 
Dubl. Irish Natur., 24 : 45. — H a r m e r , 1918, PZS : 155. — T h o r b u r n , 1921, 
Brit. Mamm., 2 : 78. — H a r m e r , 1924, PZS: 547. — F r e u n d , 1932:42.— 
F r a s e r a. N o r m a n , 1937 : 28. — Б о б р и н с к и й , 1944 : 198.— Т о м и л и н , 
1954, Зоол. журн., XXXII I , 3 : 687. — Д е л я м у р е , 1955 : 484. — Т о м и л и н , 
1957 : 477. — S е r g е a n t a. F i s h e r , 1957, J. Fish. Res. Board Canada, 
XIV, 1 : 8 6 . - J o n s g a r d a. H o i d a l , 1957, NHT, XLVI, 9 : 5 0 7 . 

Размеры самоге до 5,05 м, самцов до 5,5 м, вес тела до 0,5 т. Длина 
черепа взрослых около 73—84 см. Форма тела тонкая. Голова чуть сжата 
с боков, составляет приблизительно */6 длины тела. Невысокий «лоб» 
постепенно суживается в вытянутый, несколько уплощенный сверху вниз и 
закругленный спереди клюв (рис. 39). Нижняя челюсть у взрослых немного 
выдается вперед за верхнюю и чуть шире ее. В том месте, где верхние губы 
прилегают к нижним, есть продольная борозда. Ротовая щель крупная. 
Дыхало (шириной между рожками до 10 см) расположено на середине 
головы, немного впереди сечения через орбиты. Расстояние между задними 
концами горловых бороздок в 3—4 раза шире, чем между передними. Спин-
ной плавник серпообразно выгнут по заднему краю и расположен отступя 
от переднего конца морды на 3/5 — 2/з длины тела. Грудные плавники 
овальные, тонкие, посажены низко, на расстоянии х/5 — 2/э длины тела 
от переднего конца морды; их длина в 10—11,5 раза короче длины тела, 
а ширина в 2,5 — 3 раза меньше их длины. Размах хвостовых плавников 
равен У4 — У5 длины тела. Индексы измерений взрослых самца (длиной 
472 см из залива Тринити) и самки (431 см, с побережья Ютландии) были 
следующие (в % зоологической длины): от конца рыла до центра глаза 
12,7 и 14,2, до дыхала 11,9 и 13,1, до угла рта 7,6 (самец); от «выемкш 
хвоста до заднего края спинного плавника 34,3 (самец); высота спинного 
плавника 4,3 и 4,6; длина грудных плавников 10,2 и 9,1, их наибольшая 
ширина 3,4 и 3,0; от конца морды до грудных плавников 25,4 (самка); 
размах хвостовых лопастей 23,0 (самка). 

Общая окраска тела темно-серая с голубоватым оттенком (рис. 40), 
низ светлее, иногда белый; обычно на теле много светлых полос и знаков. 
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Высота зубов у самцов достигает 93, у крупнейших самок — 75 мм, 
а ширина — 31 мм у первых и 28 мм у вторых. Зубы самок обычно не 
прорезаются совсем или (только у старых) едва выступают из десен. В че-
репе (рис. 41) характерны хорошо развитые антеорбитальные выемки; 
отверстие для нерва пятой пары в челюстной кости лежит позади отвер-
стия в межчелюстной кости; нёбные кости соприкасаются одна с другой, 
отделяя птеригоидные кости от челюстных. Рострум занимает 62,1 — 
67,6 % кондилобазальной длины, а мандибулярный симфиз — 28,5 — 
35,3% длины нижней челю-
сти (у старых животных 
этот индекс больше, чем у 
молодых). Индексы черепа 
(740 мм) взрослого самца с 
берегов Швеции были сле-
дующие (в % кондилоба-
зальной длины): глазнич-
ная ширина 34,2; скуловая 
ширина 36,5; длина рост-
рума 67,6; ширина рост-
рума у основания 23,0; ши-
рина рострума на середине 
его длины 6,2; ширина обе-
их межчелюстных костей 
впереди ноздрей 13,5; ши-
рина затылочного отвер-
стия 7,3; длина нижней 
челюсти 86,5; длина мандибулярного симфиза 29,7 и наибольшая высота 
нижней челюсти 13,1%. Формула позвоночника: С — 7, D—10, L—9—12, 
Ca — 19 — 20 = 46 — 49. Формула грудного плавника: Ь Н в Н Ы У з У г -

Р а с п р о с т р а н е н и е . Редкий зверь, но все же обычнее других 
представителей рода. Распространен в бореальной зоне Атлантического-
океана: в водах Северной Америки (до Ньюфаундленда и Лабрадора), 
Великобритании, Франции, Голландии, Бельгии, Норвегии, Швеции, 
Германии, Польши (о-в Воллин), в Средиземном и Балтийском 
морях. Только на берегах Северного и Балтийского морей известно 36 на-
ходок этого зверя во все сезоны года. К нам возможны редкие заходы к 
берегам Калининградской области и прибалтийских республик. В Ин-
дийском и Тихом океанах не обнаружен. 

Б и о л о г и я . Живет преимущественно одиночками и парами. Об-
раз жизни и миграции не изучены. Основная пища, по-видимому, голово-
ногие моллюски (кальмар Illex illecebrosus). Находки разновозрастных 
зародышей (например, одного 157 см длиной 18 декабря 1893 г. и другого 
119 см 25 февраля 1925 г.) подтверждают значительную растянутость 
сроков размножения. Спаривание и роды чаще бывают в конце зимы и вес-
ной; беременность длится около года; детеныш рождается при средней 
длине 180—210 см и за лактационный период вырастает на 90—120 см, 
достигая 3 м (Jonsgard a. H0idal, 1957). Из эктопаразитов найдены (на 
зубах) Conchoderma sp. (Sergeant а. Fisher, 1957), а из эндопаразитов — 
трематоды (Monostomum delphini), цестоды (Phillobothrium delphini, 
Strobilocephalus triangularis, Tetrabothrium forsteri), нематоды (Anisakis 
simplex) и акантоцефалы (Bolbosoma vasculosum) (Делямуре, 1955). Промыс-
лового значения не имеет. 

Рис. 39. Голова (вверху) и нижние челюсти (внизу) 
атлантического ремнезуба — Mesoplodon bidens 
(Sowerby) — длиной 430 см (по фотографии Серд-

жанта и Фишера, 1957) 

9* 



Рис. 41. Череп атлантического ремнезуба (по Ф. Тру, 1910) 
а — сверху; б — снизу 

Рис. 40. Атлантический ремнезуб — Mesoplodon bidens (Sowerby) 
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I I I . Семейство DELPHINIDAE — ДЕЛЬФИНОВЫЕ 

Мелкие и средние китообразные длиной не более 10 м. Спиннохг плав-
ник расположенлболее или менее на середине тела или смещен вперед, либо 
отсутствует. Хвостовой плавник на середине заднего края с глубокой 
выемкой. Щель дыхала подкововидная, концами обращена вперед. На 
горле борозд нет. Зубов много и в верхних и в нижних челюстях (исклю-
чение у нарвала и серого дельфина). Череп асимметричен. Крыловидные 
кости, в отличие от клюворылых, не увеличены; тонкие и короткие, они 
вместе с отростками нёбных костей образуют наружную стенку задненёб-
ного воздушного синуса. Нёбные кости соприкасаются одна с другой. 
Слезная кость не обособлена от скуловой. Орбиты умеренного размера. 
Скуловая и височная кости уменьшены. Носовые кости относительно 
маленькие, как бы погружены в лобные. Над ноздрями лицевой гребень 
не развивается. Правая и левая нижние челюсти расставлены на ту же ши-
рину, что и верхние^ Симфиз нижней челюсти относительно короткий, 
меньше Уз ее длины. Боковые и остистые отростки грудных и поясничных 
позвонков резко удлинены. 

В семействе 20 родов, из них в водах СССР — 14. 

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ СЕМ. DELPHINIDAE 

П о в н е ш н и м п р и з н а к а м 

1 (8). Спинного плавника нет. 
2 (5). Окраска взрослых животных белая (желто-белая) или пятнистая 

на светлом фоне. Шейный перехват ясно выражен. Размеры взрос-
лых 3,2 — 6 м. 

3 (4). Окраска взрослых однотонная (белая или желтая). Зубов во рту 32— 
40 (вверху и внизу по 8—10 пар) 

1. Delphinapterus Lacepede — Белухи 
4 (3). Окраска взрослых пятнистая. Зубов только одна верхняя пара, 

которая совсем не прорезается (самки) или прорезается лишь ле-
вый зуб в виде направленного вперед стержня до 2—3 м длиной 
(самцы) 2. Monodon L. — Нарвалы 

5 (2). Окраска животных темная. Шейный перехват не выражен. Размеры 
тела не превышают 2,5 м. 

6 (7). Голова спереди вытянута в клюв (часто белого цвета). Окраска 
тела темная, но на брюхе белая узкая полоса, расширяющаяся 
между грудными плавниками в большое ромбовидное пятно. На 
спине нет многочисленных низких роговых бугорков-«бородавок». 
Зубов более 160 штук, форма коронки коническая. Животные до 
2,5 м 6. Lissodelphis Gioger — Китовидные дельфины. 

7 (6). Клюва нет, голова спереди закруглена. Окраска тела либо целиком 
темная, либо со светлым пятном на брюхе. На хребте спины много 
мелких низких роговых бугорков-«бородавок». Зубов меньше 
100 штук, коронки лопатковидно расширены. Животные до 160 см. 

12. Neomeris Gray — Бесперые морские свиньи. 
8 (1). Спинной плавник имеется. 
9 (10). На виске вблизи глаза ярко белое овальное пятно, а рыло сверху 

черное. Животные крупные (4,5 — 10 м длиной). Высота спин-
ного плавника больше, чем его длина по основанию. На брюхе 
контрастно выделяется область белой окраски, которая позади 
грудных плавников суживается, а позади пупка (в области ануса) 
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расширяется в три (средний и два боковых) языка, направленных 
назад И . Orcinus Fitzinger — Косатки. 

10 (9). На виске вблизи глаза белого овального пятна нет, а если есть, 
то рыло сверху белое, размер тела не превышает 3 м. Высота 
спинного плавника не больше, чем его длина по основанию. Ок-
раска и рисунок на брюхе иные. 

11 (12). Верхние челюсти совсем без зубов или редко с 1—2 парами, ниж-
ние с 2—7 парами, сдвинутыми вперед. Лоб сразу очень круто под-
нимается от переднего кончика рыла. Окраска всего тела серая с 
многочисленными полосками, знаками и царапинами 

8. Grampus Gray — Серые дельфины 
12 (И). Верхние челюсти несут более 6—7 пар, а нижние —более 7 пар 

зубов. Лоб поднимается от переднего кончика рыла постепенно, 
если же круто (почти отвесно), то размеры тела взрослых более 
4 м. Окраска иная, без многочисленных царапин, полосок и 
знаков. 

13 (16). Зубов не более чем по 8—13 пар как в верхних, так и в нижних 
челюстях. Размеры взрослых крупные (4,0—6,5 м). Голова шаровид-
ная, без клюва: лоб поднимается от кончика рыла почти отвесно. 
Окраска тела чаще целиком черная, реже с ярко-белой очень уз-
кой полосой на брюхе, расширяющейся в большое пятно между 
грудными плавниками. 

14 (15). Грудные плавники не более чем в шесть раз короче длины тела. 
Спинной плавник низкий, толстый, смещен к границе передней 
трети тела. Длина спинного плавника по основанию превышает его 
высоту в два раза или больше. Расщеп рта относительно оси тела 
круто скошен вниз под углом 30—45°. Зубы тонкие, не более 
1,3 см в диаметре, сдвинуты в переднюю часть челюстей; зубной 
ряд заметно короче, чем ротовая щель 

9. Globicephalus Lesson — Гринды. 
15 (14). Грудные плавники не менее чем в семь раз короче длины тела. 

Спинной плавник высокий, тонкий, сидит приблизительно на 
середине длины тела или чуть сдвинут вперед. Длина спинного 
плавника по основанию превышает его высоту меньше чем в два 
раза. Расщеп рта скошен вниз менее круто. Зубы крепкие, 
в диаметре 2,7 см, не сдвинуты в переднюю часть челюстей; зубной 
ряд не короче, чем ротовая щель 

10. Pseudorca Reinhardt — Малые косатки. 
16 (13). Зубов вверху и внизу более чем по 15 пар. Размеры взрослых 

мелкие (не более 3,5— 4 м). Голова с хорошо выраженным клювом; 
если же клюва нет, то лоб низкий и поднимается постепенно от 
кончика рыла, а не отвесно. Окраска тела не однотонно-темная 
(брюхо обычно светлое). 

17 (24). Клюв выражен. Спинной плавник островершинный, высокий, 
стройный, серпообразно (полулунно) вырезан на заднем крае. 
На переднем крае плавника мелких роговых бугорков нет. Зубы 
заостренно-конические, не долотовидной формы, в вершине не 
расширены (по оси тела) и не сужены между коронкой и корнем. 

18(21). Клюв длинный. Его длина по верхней кромке укладывается в 
промежутке от центра глаза до кончика верхней челюсти менее 
2,6 раза, а в длине тела менее 20 раз. Толщина зубов из середины 
ряда 2—3 мм. Размеры взрослых животных от 1,6 до 2,7 м. 

19 (20). Нёбо в ротовой полости (в области рострума) с двумя продольными 
желобами. Темная полоска тянется от основания грудных плавни-
ков к подбородку . . 3. Delphinus L. — Дельфины-белобочки. 
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20 (19). Нёбо в ротовой полости (в области рострума) плоское, без продоль-
ных желобов. Темная полоска тянется от основания грудных 
плавников к глазу 4. Stenella Gray — Продельфины. 

21 (18). Клюв умеренный или короткий. Его длина по верхней кромке 
укладывается в промежутке от центра глаза до кончика верхней 
челюсти более 2,7 раза, а в длине тела более 25 раз. Толщина 
зубов из середины ряда 4 мм и больше. Размеры взрослых живот-
ных от 2,2 до 3,9 м. 

22 (23). Клюв умеренно развит, не белый, длиной (по верхней кромке) у 
взрослых около 7 см. Количество зубов 19—26 пар вверху и 
19—25 пар внизу (всего 76—102); диаметр зубов из середины 
ряда 6—11 мм; дорсальный гребень на хвостовом стебле низкий 

. 5 . Tursiops Gervais — Афалины. 
23 (22). Клюв короткий, по верхней кромке гораздо меньше 7 см. Коли-

чество зубов вверху и внизу по 27—40 пар; диаметр зубов из 
середины ряда 4—5 мм; если же зубов меньше (вверху и внизу по 
22—23 пары), а толщина их больше (до 6—7 мм), то клюв весь 
или частично белый; дорсальный гребень на стебле хвоста высокий 

7. Lagenorhynchus Gray — Короткоголовые дельфины. 
24 (17). Клюв не выражен. Спинной плавник либо прямоугольный в вер-

шине, либо в виде равнобедренного треугольника, у которого 
передняя и задняя кромки почти одинаково наклонены к линии 
спины. На его переднем крае иногда мелкие роговые бугорки. 
Зубы в коронке расширены и уплощены (по оси тела), между 
коронкой и корнем сужены (диаметр в перехвате 2 мм, а ширина 
коронки 3 мм). Если коронка не расширена, зубы очень тонкие 
(0,5 — 1 мм) и долотообразные. 

25 (26). На боках туловища резко выделяется ярко-белое поле, четко (без 
переходных тонов) отграниченное от темных верха и передней ча-
сти тела. Спинной плавник грубо напоминает равнобедренный 
треугольник с высотой несколько (но не более чем в два раза) 
меньшей, чем основание; линия наклона плавника спереди почти 
такая же, как и сзади. Хвостовой стебель несет высокий (в виде 
киля) дорсальный гребень. Прорезавшихся верхних зубов меньше 
(15—24 пары), чем нижних (20—28 пар). Зубы долотовидные, 
в сечении не более 1 мм, сидят в роговых ямках на деснах. . . . * 

. . . 13. Phocaenoides Andrews — Белокрылые морские свиньи. 
26 (25). На боках туловища резко отграниченного белого поля нет, а свет-

лая окраска с нижней стороны переходит в темную на верхней 
стороне постепенно, через промежуточные тона. Спинной плавник 
в вершине почти прямоугольный, с нерезко вогнутым задним кра-
ем; его длина по основанию больше высоты в 1,5 — 2 раза, а 
линия наклона сзади гораздо круче, чем спереди. Хвостовой сте-
бель без высокого дорсального килевидноро гребня. Верхних зу-
бов (16—30 пар) больше, чем нижних (15—25 пар). Зубы расши-
рены в коронках, не окружены роговой массой; в области перехвата 
толщина зубов из середины ряда более 1 мм 

14. Phocaena Cuvier — Морские свиньи. 

П о ч е р е п у 

1 (4). Зубов в верхней челюсти нет совсем или не более 1—2 пар. 
2 (3). В верхних челюстях зубной борозды нет. Оба зуба скрыты в про-

дольных вытянутых по оси черепа лунках (самки), или один из 
них (обычно левый) развит в виде прямого, направленного вперед 
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бивня 1—3 м длиной (самцы). В нижних челюстях зубов нет. 
Кондилобазальная длина черепа до 650 мм 

2. Monodon L.—Нарвалы. 
3 (2). В верхних челюстях есть зубная борозда, а зубов нет, или редко 

могут быть 1—2 пары, сидящие вертикально. В нижних челюстях 
зубов до 7 пар. Кондилобазальная длина до 540 мм 

8. Grampus Gray — Серые дельфины. 
4 (1). Зубов в верхних челюстях более 6 пар. 
5 (6). Межчелюстные кости к середине рострума сужены, а к переднему 

концу расширены в виде ложки. Мощные верхнечелюстные кости 
(на середине рострума не менее чем в 1,5 — 2 раза) шире межчелю-
стных. Кондилобазальная длина черепа 650—1120 мм. Зубы 
очень большие, массивные, сдавлены спереди назад; поперечный 
диаметр зубов в середине ряда 25—50 мм, а продольный (по оси 
черепа) —19—25 мм . . . . И . Orcinus Fitzinger — Косатки. 

6 (5). Межчелюстные кости не образуют ложковидного расширения в пе-
редней части рострума. Челюстные кости на середине рострума не 
шире (а если шире, то не более чем в 1,4 раза) межчелюстных 
костей. Кондилобазальная длина черепа не превышает 700 мм. 
Зубы менее массивные, в поперечнике не толще 28 мм, в сечении 
близ десен более или менее округлые. 

7 (10). Межчелюстные кости в лицевом отделе сильно расширены: ширина 
между их наружными краями на середине рострума больше ширины 
между их же краями сразу впереди ноздрей. Обе межчелюстные 
кости на середине рострума занимают не менее 3/б его ширины в 
этом же месте. Кондилобазальная длина черепа 540—690 мм. Зу-
бов от 7 до 13 пар и в верхних и в нижних челюстях. 

8 (9). Весьма широкие межчелюстные кости заканчиваются спереди не 
обрывисто, а вначале (почти с середины рострума) предварительно 
суживаются. Зубы тонкие (обычно не более 13 мм в диаметре), 
зубной ряд сдвинут в переднюю часть челюстей и занимает не 
более 3/б (60%) длины рострума . 

9. Globicephalus Lesson — Гринды. 
9 (8). Весьма широкие межчелюстные кости заканчиваются спереди об-

рывисто, сразу, без предварительного уменьшения их ширины. 
Зубы крепкие, толстые, до 27 мм в диаметре. Зубной ряд не сдви-
нут в переднюю часть челюстей и занимает не менее 2/3 (67%) 
длины рострума . . 10. Pseudorca Reinhardt — Малые косатки. 

10 (7). Межчелюстные кости в лицевом отделе не расширены: ширина их 
между наружными краями на середине рострума меньше ширины 
между их же краями впереди ноздрей. Обе межчелюстные кости на 
середине рострума занимают меньше 3/б его ширины в этом же месте, 
а если больше, то длина черепа не превышает 45 см и число зубов 
больше 14 пар как вверху, так и внизу. 

11 (16). Сразу впереди ноздрей на межчелюстных костях резко выделяется 
костный бугор. Форма зубов не коническая, а с лопатковидно-
уплощенным расширением в коронках или долотообразная. Кон-
дилобазальная длина черепа не больше 350 мм. 

12 (13). Зубы долотовидной формы, весьма тонкие (толщиной у десен не 
более 1 мм), в верхних челюстях прорезаются 14—24 пары, а в 
нижних на 4—7 пар больше (22—28 пар). Вокруг зубов в деснах 
роговые бугорчатые образования. Длина черепа до 350 мм . . . 

. . .13. Phocaenoides Andrews — Белокрылые морские свиньи. 
13 (12). Зубы с лопатковидно расширенными коронками; толщина их даже 

в перехвате (между коронкой и корнем) больше 1 мм. Число пар 
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прорезавшихся зубов в нижних челюстях не превышает числа 
пар в верхних челюстях, а если и превышает, то не больше чем 
на 1—2 пары. Вокруг зубов бугорчатых образований в деснах нет. 
Длина черепа до 300 мм. 

14 (15). Рострум не укорочен: его длина содержится в кондилобазальной 
длине черепа меньше 2,5 раза и превышает ширину у его осно-
вания не менее 1,35 — 1,4 раза 

14. Phocaena Cuvier — Морские свиньи. 
15 (14). Рострум сильно укорочен: его длина содержится в кондилобазаль-

ной длине черепа больше 2,5 раза и превышает ширину у его ос-
нования не более 1,3 раза . . . . . 

12. Neomeris Gray — Бесперые морские свиньи, 
16 (И). Впереди ноздрей на межчелюстных костях костного бугра нет. 

Форма зубов более или менее конически-заостренная, без лопат-
ковидного расширения коронок. Кондилобазальная длина черепа 
взрослых больше 360 мм. 

17 (18). Верхних зубов 8—10 пар, они резко направлены вперед и имеют 
на боку коронки яйцевидную ямку, выбитую нижними зубами. 
При виде сбоку верхний контур черепа (между его теменем и перед-
ним концом) почти не прогнутый 

. . 1. Delphinapterus Lacepede — Белухи. 
18 (17). Верхних зубов более 15—18 пар. При виде сбоку верхний контур 

черепа (между его теменем и передним концом) сильно прогнутый. 
Яйцевидных ямок на боках коронок верхних зубов не бывает. 

19 (20). Костное нёбо в области рострума не уплощенное: на нем два глу-
боких продольных желоба, расположенных внутрь от каждого 
зубного ряда, по бокам от медианно-вытянутого выступа . . . . 

3. Delphinus L.— Дельфины-белобочки. 
20 (19). Костное нёбо в области рострума уплощенное, без продольных же-

лобов, расположенных внутрь от каждого зубного ряда. 
21 (24). Зубов в верхних и в нижних челюстях больше чем по 41 паре. 

Толщина их в середине зубного ряда меньше 3,3 мм. 
22 (23). Межчелюстные кости на роструме сверху резко выпуклые. Рост-

рум узкий и длинный: занимает 56—64% кондилобазальной длины 
и превосходит свою ширину при основании в 2,28—-3,37 раза. 
Крыловидные кости соприкасаются одна с другой 

4. Stenella Gray — Продельфины. 
23 (22). Межчелюстные кости на роструме сверху уплощенные. Рострум 

короче и шире: занимает 54—58% кондилобазальной длины и 
превосходит свою ширину при основании в 2,05 — 2,24 раза. 
Крыловидные кости не соприкасаются одна с другой 

6. Lissodelphis Gloger — Китовидные дельфины. 
24 (21). Зубов в верхних и нижних челюстях не больше чем по 40 пар. 

Толщина их в середине зубного ряда более 3,6 мм. 
25 (26). Межчелюстные кости на роструме выпуклые. Верхнечелюстных и 

нижнечелюстных зубов по 19—26 пар; толщина зуба из середины 
ряда более 5,5 мм (обычно 6—11 мм). Крыловидные кости (по 
крайней мере в задней их части) соприкасаются одна с другой. 
Длина рострума составляет немного больше половины кондилоба-
зальной длины черепа. Кондилобазальная длина 450—579 мм. 

# . . . . ^ . 5 . Tursiops Gervais — Афалины. 
26 (25). Межчелюстные кости на роструме уплощенные. Верхнечелюстных 

и нижнечелюстных зубов по 27—40 пар; толщина зуба из середины 
ряда 4—5 мм; если же толщина около 6—6,5 мм, а число зубов со-
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L a c e p e d e . 1804, Hist. Nat. Cetaces, 1 : 41.— Beluga R a f i n e s q u e , 
1815, Analyse Nature tabl. Univers. corp. organ., Palermo : 60. 

Крупные дельфины (до 6 м), без спинного плавника, с небольшой ок-
руглой головой, маленькой ротовой щелью и надвинутой вперед жировой 
подушкой. Клюв незаметный. Шейный перехват ясно выражен. Грудные 
плавники короткие и широкие, с овальным контуром. Окраска однотон-
ная, у взрослых белая или желтая, у молодых темная, голубая или серая. 
Зародыши без волосков. Кожа толстая, сверху покрыта такой же толстой 
«броней», сильно развитым рыхлым эпидермисом. Зубов 32—40 штук (по 
8—10 пар вверху и внизу); форма их неправильная, часто искривленная, 
максимум до 16—20 мм толщины. На задних зубах иногда есть добавоч-
ные вершинки. Промежуток между зубами увеличенный: он значительно 
превышает толщину зубов. В верхней челюсти зубы сильно наклонены 
вперед и на боках коронок несут яйцевидную ямку; эта ямка выбивается 
нижними зубами, передние из которых направлены вперед, средние — 
вверх, а задние — чуть назад. На межчелюстных костях зубов нет. Череп 
вытянутый и сверху уплощенный. При виде сбоку верхний контур черепа 
между его передним концом и теменем почти прямой (не прогнутый). 
Широкий у основания рострум к вершине суживается неравномерно: его 
наружные края близ основания чуть выпуклые, но в средней и передней 
частях несколько вогнутые. Каменистая кость срастается с черепом. 
Нижние выступы крыловидных костей широко отделены друг от друга, и 
промежуток между ними расширен к переднему концу. Позвонков 50—51. 
Первый и второй шейные позвонки всегда разъединены. В роде один вид. 

1. Delphinapterus leucas Pallas — Белуха (белуга) 
P a l l a s , 1776, Voy. dans differ, provinces de 1'empire de Russie, Ptrsb., 3 : 85 

(Delphinus leucas).— E r x l e b e n , 1777, Syst. regn. animal. Mammalia: 601 {Delphi-
nus canadensis).— L a c e p e d e , 1804, Hist. nat . Cetaces: 243 (D. beluga).— F l e -
m i n g , 1828, Hist. Brit. Animals: 29 {Catodon sibbaldi).— G r a y , 1846 Zoology, Vo-
yag. Ereb. a. Terror: 29 {Beluga catodon). — C o p e , 1865, Proc. Acad. Nat. Sei. 
Philad.: 278 {Beluga rhinodon, Beluga declivis, Beluga concreta, Beluga angustatus).— 
К л у м о в и Б а р а б а ш , 1935, Рыбное хоз. СССР, И : 23 (D. dorofeevi).— К л у -
м о в , 1935, Рыбное хоз. СССР, 7 : 26 {D. freimani).— О с т р о у м о в , 1935, За 
рыбную индустрию Севера, 11 : 28 — 35 {D. leucas maris-albi). 

Биология: П а л л а с , 1788, Путеш. по разн. пров. Росс, гос.; I I I : 
116. — С и м а ш к о , 1851, Русск. фауна, млекопитающие, II: 1103.— W у m а n , 
1863, Boston Journ. Nat. Hist, 7 : 603. — М и д д е н д о р ф , 1869, Путеш. на север и 
восток Сибири, II, 5 : 146. — Н i s i n g e r , 1870, Oefvers. Finsk. Yetensk. Förhandl. XII: 
136.— M e l a , 1882, Yertebrata fennica, Helsingfors: 1.— Ш м и д т , 1905, Рыбные про-
мыслы Дальн. Востока, III : 35.— М i 1 1 a i s , 1906 : 310.— С у в о р о в , 1929, При-
рода, XVIII, 6:579.— Ф о р м о з о в , 1929, Тр. по лесн. опытн. делу, IV : 22.— Д о р о -
ф е е в , 1930, Рыбное хоз/Дальн. Востока, 1930, 5—6 : 34.— N i e l s e n og D e g e r b ö l l , 
1930, Saertryk af Meddelelser om Grönland,77 : 119. — Г e п т н e p , 1930, Тр. Науч.-
исслед. ин-та зоологии, IV, 2 : 27.— Ч и р к о в а и Ф о л е т а р и к , 1930, Тр. науч. 
исслед. ин-та зоологии, IV, 2 : 101.— Г о в о р к о в , 1934, Белуха, лов и обра-
ботка, Снабтехиздат: 1 0 1 . — П е с к о в , 1931, Морск. звероб. промыслы: 143.— 
Д м о х о в с к и й , 1933, Бюлл. МОИП, XLII : 85.— З а й к о в , 1934, Тр. Обско-
Тазовск. научн. рыбохоз. ст. ВНИРО, 2 : 1.— С м и р н о в , 1935 : 546. Д о р о ф е -
е в и К л у м о в , 1936, Тр. ВНИРО, III : 7. — Н о w е l l , 1935. J. Mammal.: 155— 
156.— А р с е н ь е в , 1936, Сов. краеведение, 7 : 73.— Г о л е н ч е н к о , 1936, За 
рыбную индустрию Севера, 3 : 4.— К л у м о в , 1936, Тр. Полярн. Комис. 27 : 16.— 
Н и к о л ь с к и й , 1936, Тр. ВНИРО, III : 35.— О с т р о у м о в , 1936, За рыб-
ную индустрию Севера, 3 : 21.— К л у м о в , 1937, Изв. АН СССР: 199.— К и р п и ч -

кращено до 22—28 пар, то крыловидные кости разделены небольшим 
промежутком, а рострум более чем вдвое короче кондилобазальной 
длины черепа. Кондилобазальная длина 368—470 мм 

7. Lagenorhynchus Gray — Короткоголовые дельфины. 
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н и к о в , 1937, Бюлл. МОИП, XLVI, 4 : 215.— Т о м и л и н , 1937, Бюлл. МОИП, 
XLVI, 4 : 197.— Ч а п с к и й , 1937, Тр. Аркт. ин-та, 71 : 7.— К л у м о в , 1939, Тр. 
ВНИРО, XII : 3.— А р с е н ь е в , 1939, Изв. ТИНРО, XV : 21.— С л е п ц о в , 1940, 
Зоол. журн., XIX, 2 : 304.— B o n i n a. V l a d y k o v , Nat. Canad. Quebec, 67, 
10—11 : 253.— Ч а п с к и й , 1941: 107.— V l a d y k o v , 1943, Nat. Canad. Quebec, 
70 : 23.— V l a d y k o v , 1944, Etud. mamm. aquatic, Quebec: 194. — Б о б p и н -

с к и й , 1944 : 201. — Т о м и л и н , 1946, ДАН, LII, 3 : 278.— Т о м и л и н , 1946, 
Бюлл. МОИП, LI, 4—5 :,46. — В и н о г р а д о в , 1949 : 129. — S с h е v i l l а. 
L a w r e n c e , 1949, Science, CIX, 2824 : 143. — S с h e v i l l a. L a w r e n c e , 
1950, Woods Hole Oceanographic Inst. Reference, 50 : 1. — D o a n , D o u g l a s , 
1953, Bull. Fish. Res. Bd. Can., XCVIII : 1.— К i n g , J e n k s a. W h i t e , 1953, 
Circulation, 8 : 387. — Д е л я м у р е , 1955 : 485.— С л е п ц о в , 1955 : 18. — T а -
р а с о в , 1956, Море живет: 186.— Я б л о к о в , 1956, Природа, 6 : 92.— П р о -
в о р о в , 1957, Тр. Аркт. ин-та, 205 : 73.— Т о м и л и н , 1957 : 704. — Д е л я -
м у р е , К л е й н е н б е р г , 1958, Бюлл. МОИП, LVIII, 3: 25— Д е л я м у -
ре , К л е й н е н б е р г , 1958, Сб. Работы по гельминтол., М., АН СССР : 123.— 
Х у з и н , 1958, Бюлл. ПИНРО, I, 5 : 63.— Я б л о к о в , 1958, Зоол. журн., 
XXXVII, 4 : 601.— Я б л о к о в , 1958, Бюлл. МОИП, LVIII, 2 : 40.— Б е л ь к о -
в и ч , 1959, Тр. I конфер. молод, ученых морфол. лабораторий: 120.— Б е л ь к о -
в и ч , 1959, ДАН, 127, 4 : 928. — К л е й н е н б е р г и др., 1959, Распределение 
белухи в северных морях и подходы ее к берегам: 3.— Т а р а с е в и ч , 1959, 
Тезисы докл. Всес. совещ. по изуч. морских млекопитающих: 37.— S e r g e a n t , 
1959, NHT, 6 : 273.— Б е л ь к о в и ч , 1960, Зоол. журн., XXXIX, 9:1414.— 
Б е л ь к о в и ч , Х у з и н , 1960, Бюлл. ПИНРО, 12 : 158. — К л е й н е н б е р г , 
Б е л ь к о в и ч , Я б л о к о в , 1960, Бюлл. ПИНРО, 12 : 127.— К л е й н е н б е р г , 
Я б л о к о в , 1960, Бюлл. ПИНРО, 12 : 165. — Т а р а с е в и ч , 1960, Бюлл. 
ПИНРО, 12 : 146.—X у з и н , 1960, Бюлл. ПИНРО, 12 : 154; 1961, 1 : 58.— L 0 п 0 , 
0уnes, 1961, NHT, 7 : 267. 

Самцы на г/8 длины тела крупнее самок, имеют загнутые кверху кон-
чики грудных плавников и более длинный и широкий в дистальной части 
рострум. По окраске, меняющейся с возрастом, выделены четыре возра-
стные группы: 1) «синие» (сосунки 140—280 см длиной, еще без зубов, 
аспидно-синие); 2) «серые» (250—390 см, зубы имеются; питаются само-
стоятельно, но держатся с маткой); 3) «голубые» (270—470 см; самки уже 
половозрелые, а самцы лишь в начальной стадии полового созревания); 
4) «белые» (самцы 350—600, самки 320—500 см; все половозрелые). Од-
нако эти группы должны быть уточнены в связи с новыми гистологиче-
скими данными В. М. Бельковича (1959) о миграции кожного пигмента, 
определяющего у новорожденных (165 см длиной) светло-серую окраску 
с коричневым оттенком, у подросших сосунков (235 см) — темно-серую 
и почти черную, еще позднее — светло-серую и, наконец, белую. 

Голова округлая, маленькая, в 7—9 раз короче длины тела (рис. 42). 
Половой диморфизм в пропорциях тела выражен слабо. Крайние и средние 
индексы измерений 25 белых животных (14 самцов длиной 363—464 см и 
И самок длиной 318—464 см) были следующими (в % зоологической 
длины): длина головы 11,3— 14,6 и 12,91; расстояние от конца морды до 
основания грудного плавника 17,3 — 22,5 и 19,48; от ануса до выемки 
хвоста 17,3 — 27,4 и 23,96; длина грудного плавника 9,9 — 16,7 и 11,4; 
ширина грудного плавника 6,1 — 9,0 и 7,2; размах хвостовых лопастей 
19,3 — 27,9 и 21,68. Все указанные индексы у молодых особей и сосунков 
больше, чем у взрослых. 

Череп (рис. 43), как и размер тела, наиболее крупный у дальневосточ-
ных белух (570—648 мм), меньше у карских (502—635 мм) и еще меньше 
у беломорских (424—585 мм). Средние индексы промеров 30 черепов 
(по 10 черепов из каждой упомянутой популяции) соответственно были сле-
дующими (в % кондилобазальной длины): скуловая ширина 53,8, 52,8 и 
53,5; глазничная ширина 50,4, 46,9 и 48,7; кондильная ширина 25,2, 
24,3 и 24,6; длина рострума 48,3, 50,1 и 48,8; ширина рострума у основа-
ния 32,7, 31,4 и 32,0; ширина рострума на середине его длины 19,2, 
18,7 и 20,6; высота левого затылочного мыщелка 14,9, 15.0 и 14,9; от 
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Рис. 42. Белуха — Delphinapterus leucas Pallas 

конца рострума до ноздрей 68,0, 69,9 и 69,0. Длина нижних челюстей 
у всех 30 экземпляров варьировала от 73,6 до 77,4%, а их высота —от 
18,3 до 20,4%. Обычная формула позвоночника: С — 7, D — И , L —12, 
Ca — 20=50. Формула грудного плавника: Ii_2 Пв_т III4_6 IV2_4 V2-4 
(у зародышей количество фаланг больше). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Белуха обитает в холодных водах, вклю-
чая Северную Атлантику с Гудзоновым и Баффиновым заливами и моря: 
Баренцово, Белое, Карское, • Лаптевых, Восточно-Сибирское (восточная 
часть), Чукотское, Бофорта, Берингово, Охотское и Японское (самая се-
верная часть). Наиболее южные заходы в Северной Атлантике отмечены 
до Массачусетса, берегов Великобритании (около 12 находок за 140 лет), 
Голландии (случай в 1936 г.; Van Deinse, 1946), Дании и Балтийского моря 
(Финский, Ботнический и Рижский заливы; Mela, 1882; Hisinger, 1870; 
Transehe, 1936). В пределах наших вод, по-видимому, существуют три под-
вида белух: беломорская (Delphinapterus leucas maris-albi Ostroumov, 1935), 
карская (D. l. leucas Pallas, 1776) и дальневосточная (D. l. dorofeevi Klu-
mov et Barabasch, 1935), возможно, включающая три популяции: амурскую 
(или тугурскую), пенжинскую и анадырскую (Арсеньев, 1939). У берегов 
Гренландии различают два стада — западное и восточное (оно же, ве-
роятно, шпицбергенское). 

Б и о л о г и я . Летом белуха держится как вблизи берегов, так и в 
открытом море, на чистой воде и у кромки ледяных полей, в мелкобитом 
льду и в полыньях. Зимует, по-видимому, в разводьях среди льдов и на 
незамерзающих участках моря, например Баренцова, Карского, Белого. 
Наблюдается зависимость между подходом белухи к берегам и ледовой 
обстановкой, величиной стока рек и климатическими условиями северных 
морей (Тарасевич, 1959, 1960). Весной подходящие к берегам, например 
Шпицбергена, стада белух обычно состоят только из взрослых самцов и 
из смешанных косяков, включающих половозрелых самцов и самок и мо-
лодняк (L0ii0 a. 0ynes, 1961). 

В поисках пищи летом животные часто заходят в мелкие, средние и 
крупные реки, иногда поднимаясь по ним на 700 (Хатанга), 1000 (Енисей), 
1500 (Обь) и даже 2000 км (р. Амур с р. Аргунь) от устья. 

Летом взрослые питаются преимущественно рыбой, а молодые — в зна-
чительной степени беспозвоночными. Зимнее питание не изучено. В состав 
кормов беломорской белухи входят: навага, треска, пикша, камбалы 
(Pleuronectes flesus, P. platessa и Liopsetta glacialis), сельдь, мойва, ко-
рюшка, колюшка Gasterosteus aculeatus, пинагор, минога Lampetra japo-
nica septentrionalis, креветка Crangon crangon, двустворчатые моллюски и 
водоросли (Клумов, 1936; Слепцов, 1955; Проворов, 1957); карской 



Рис. 43. Череп белухи 
а — сверху; б — снизу; е — сбоку 
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белухи — сайка, навага, сиговые рыбы (Coregonus sardinella, С. autumna-
lis, С. muksun, С. lavaretus pidschian), нельма, сибирский осетр, щука, 
корюшка, сельдь, медузы-ребровики (Клумов, 1936; Гептнер, 1930); даль-
невосточной белухи — кета, навага и сельдь, а также горбуша, кунджа, 
охотский сиг, камбалы, красноперка Leuciscus brandti, бельдюга, бычки, 
морские собачки, миноги, ракообразные — Crangon septenspinosa, Mesi-
dothea entomon orientalis, Cambaroides schrencki, Pagurus capillatus, голово-
ногие моллюски — Onichia bergi, О. camtschatica, Gonatus fabricii и двуст-
ворчатые моллюски Mytilas edulis (Клумов, 1936; Дорофеев и Клумов, 
1936; Миддендорф, 1869). В западной части Северной Атлантики в же-
лудках белух, кроме рыб (трески, морского окуня, морской кошки и пал-
туса), находили червей (Nereis virens, Gistenides gouldi) и моллюсков — 
Mesodesma arctata и Buccinum undatum (Vladykov, 1940; Nielsen og Deger-
boll, 1930). Галька, обнаруживаемая в желудках, возможно, представляет 
гастролиты для перетирания пищи. Желудок белухи 5-камерный, кишеч-
ник в 6—9 раз длиннее тела (Яблоков, 1958). 

В стадах наблюдается группировка по полу и возрасту; в больших 
смешанных косяках впереди находятся взрослые самцы, а сзади самки с 
молодняком (Зайков, 1934; Арсеньев, 1939). Время размножения длится 
от весны до осени, но пик спаривания и родов приходится на середину 
либо конец лета. Беременность длится около 11—12 месяцев. Продолжи-
тельность лактационного периода не установлена. Некоторые самки могут 
спариваться, не только не закончив лактационный период, но даже вскоре 
(через 1—2 недели) после родов (Клейненберг, Яблоков, 1960). Впервые 
самки спариваются в стадии голубой окраски при наименьшей длине 275— 
279 см. Родят ежегодно или, что бывает реже, через 2 года (Хузин 1961). 

Обычные размеры новорожденных 130—150 см, вес 60—150 кг. На-
ибольшая длина зародыша 183 см, а наименьшая детеныша — 116 см. 
Первоначальная окраска детеныша после рождения светло-серая с корич-
неватым оттенком, но позднее темнеет (Белькович, 1959). Двойни очень 
редки, и лишь раз обнаружена тройня (Nielsen, Degerboll, 1930). Половая 
зрелость самок наступает в 6 лет при длине тела 275 см, когда в зубах 
имеется 12 полных дентиновых слоев, а половая зрелость самцов — в 6— 
9 лет при размерах 275—320 см, когда в зубах 12—18 слоев дентина 
(Sergeant, 1959). Однако Хузин (1961) отмечает растянутость сроков созре-
вания самок от 2 до 6 лет. Наибольшее число дентиновых слоев у белух най-
дено 50; предполагается, что ежегодно в зубах образуется по два полных 
слоя, в каждом из которых есть темная и светлая части (Sergeant, 1959). 
Объем половых желез у половозрелых самцов 600—1450 см3, а у с а м о к -
до 135 см3 (Никольский, 1936; Слепцов, 1955). Большие стада в тысячи 
голов встречаются летом (на стайной рыбе), а зимой (в полыньях) лишь 
небольшие группы в несколько десятков голов. Скорость передвижения 
у пасущихся 1,5—2, у ходовых возрастает до 9—10, а у напуганных — 
до 13—22 км/час. При движении со скоростью 5—9 км/час белуха выны-
ривает через каждые 1—1,5 мин., а напуганная— через 3 мин., но спо-
собна оставаться под водой максимум до четверти часа. Дыхательная пауза, 
кажется, чередуется с несколькими короткими промежуточными погру-
жениями. У раненой белухи, весившей 1136 кг, сердце билось от 12 до 
24 раз в минуту (King, Jenks a. White, 1953). 

Ориентируется белуха в первую очередь слухом, меньше зрением, а 
также, возможно, при помощи органов химического восприятия, локали-
зованных на поверхности корня языка (Яблоков, 1957). Она очень остро 
реагирует на некоторые звуки, которые великолепно проводит морская 
среда, издалека слышит удары весел о воду, шаги по припаю, всплеск 
волн о края льдин и лунок и т. д. В соответствии с превосходным слухом 
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у белухи хорошо развит и голос, издаваемый как свист, визг, щебетание, 
щелкание, клекот, скрежет (Schevill а. Lawrence, 1949, 1950) или громкий 
«рев» (Чапский, 1941). Частота колебания свистовых звуков, при которых из 
дыхала выделяются пузырьки воздуха, 500—10 ООО герц, а скрежещущих— 
выше 20 000 герц (некоторые из них записаны на пленку). Одни звуки иг-
рают роль различных сигналов, а другие используются для эхолокации. 
С целью локации издаются ультразвуки двух типов—длительные импульсы 
с переменной частотой колебаний и короткие импульсы переменной длитель-
ности на одной и той же частоте. Первые служат для общей ориентировки в 
окружающей среде (определение близости берега, глубины дна), а вторые — 
для гидроакустического ощупывания близко расположенных предметов 
(скоплений пищи и т. д.) (Тарасов, 1956; Kellogg, Kohler а. Morris, 1953; 
Griff in, 1955; Schevill a. Mac Bride, 1956). 

Белуха прекрасно ориентируется в колебаниях уровня воды и в те-
чениях, вовремя уходит из опасных мест, почему обсыхает очень редко. 
Неволю при определенных условиях переносит хорошо: известен случай 
двухлетнего содержания белухи в искусственном бассейне в г. Бостоне 
(Wyman, 1863). Враги белухи — косатки, в меньшей степени белые 
медведи, акулы и очень редко моржи. Эндопаразиты: цестоды — Diphil-
lobothrium lanceolatum, плероцеркоид — Pyramicocephalus phocarum; 
трематоды — Odhneriella seymouri, Leucasiella mironovi, L. arctica; не-
матоды — Anisakis kukenthalli, A. simpex, Stenurus pallasii, S. arctoma-
rinus, S. minor, Otophocaenurus oserskoi, Crassicauda giliakana, Terranova 
decipiens, Contracaecum sp. и Porrocaecum sp.; акантоцефалы — Corynosoma 
strumosum (Делямуре, 1955; Делямуре, Клейненберг, 1958). Видовой со-
став гельминтов богаче и разнообразнее у белух Дальнего Востока. 
Гельминтофауна белух европейского севера включает и тихоокеанские 
виды гельминтов, что свидетельствует об отсутствии постоянного разрыва 
в ареале описываемого китообразного (Делямуре, Клейненберг, 1958). 

П р о м ы с е л . Ловить белуху в северных водах начали еще в IX в. 
После Октябрьской революции ее промышляли (сетями, неводами, огне-
стрельным оружием) в наибольшем количестве близ Сахалина, меньше в 
Белом море, Чешской губе, на Новой Земле, в Обской губе и Енисейском 
заливе. С 1939—1941 гг. промысел на Европейско-Азиатском севере за-
глох и снова возродился в 1954 г. на Новой земле. На Дальнем Востоке 
сохранился лишь в Тугурском заливе (Клейненберг, 1958). Ловят белуху 
так же у берегов Гренландии, Шпицбергена (в 1945—1960 гг. взято 3407 го-
лов), в заливах Св. Лаврентия и Гудзона (L0n0, 0ynes, 1961). Для про-
мысловой разведки и изучения распределения и запасов белухи успешно 
применяют самолет, с которого зверь виден на расстоянии 4—5 миль 
(Хузин, 1958; Белькович, Хузин, 1960). С самолета по резким броскам 
животных и по отсутствию единого направления в стаде можно отли-
чать кормящихся белух от ходовых (Белькович, 1960). Крупнейшие самцы 
весят до 2 т, а самки до 1,5 т. Части тела взрослой белухи (600 кг) ве-
сили (в кг): кожная броня (эпидермис) — 32, кожа без эпидермиса — 13, 
головное утолщение — 5, туловищное сало— 171,4, головное сало — 8,6, 
мясо—190, скелет—65, грудные плавники—7,2,хвостовые лопасти—7,8, пе-
чень— 12, сердце — 3, легкие—16,5, почки—3,5, желудок—12,5, кишеч-
ник— 15,5, половые органы — 7,0, кровь—30 (Друккер и Гакичко, 1936). 
Животное ценится за прочную кожу, подкожный, челюстной и головной жир. 

2. Род MONODON L. — ЕДИНОРОГИ (НАРВАЛЫ) 

L i n n a e u s , 1758, S. N., X ed., 1 : 75. — Ceratodon B r i s s o n , 
1762, Regnum animale in classes, IX, 2 : 218.— Narwalus L a c e p e d e , 
1804, Hist. Nat. Cetaces: 37. 
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Общая форма тела и размеры (до 6 м) такие же, как у белухи, но 
шейный перехват выражен слабее. Спинного плавника нет. Голова закруг-
ленная, в 6—7 раз короче длины тела. Грудные плавники короткие, широ-
кие и закругленные на конце. Рот маленький. Окраска молодых однотонно-
темная, взрослых — светлая с многочисленными темными пятнами (осо-
бенно на спине). Зубов только одна верхняя пара, гомологичная клыкам; 
у самок не прорезается (скрыта в двух крупных лунках, направленных 
вперед по оси челюстей); у самцов же левый зуб разрастается по оси тела 
в спирально закрученный и прямой бивень (2—3 м длиной), а правый 
остается скрытым в лунке. Вследствие гипертрофии левой лунки асим-
метрия черепа у самцов выражена сильнее, чем у самок. У взрослых 
длина черепа 600—620 мм. Крыловидные кости удлиненные, раздельные, 
по направлению назад сближаются, но не соединяются между собой. 
Позвонков 50—55. Шейные позвонки обычно свободны. В роде один вид, 

1. Monodon monoceros L.— Единорог (нарвал) 

L i n n a e u s , 1758, S. N., X ed., 1 : 75.— В r i s s о n , 1762, Regnum animale 
in classes, IX, 2: 218 (Ceratodon ceratodon. — L a c e p e d e , 1804. Hist. nat. Ceta-
ces: 142 (Narwhalus vulgaris).— L a c e p e d e , 1804, Hist. Nat. Cetaces: 163 
(Narwhalus andersonianus).— L a c e p e d e , 1804, Hist. Nat. Cetaces: 159 (Narwha-
lus microcephalus).— P a l l a s , 1811, Zoogr. Rosso-Asiat., I : 295 (Ceratodon monodon).— 
F l e m i n g , 1811, Mem. Soc. Vern. d'Edimbourg, 1 : 1 3 1 (M. microcephalus). 

Биология: Л е п е х и н , 1805. Дневн. зап. путеш. по разн. пров. Росс, 
гос., IV : 360. — С к о р е з б и , 1825, Поденн. зап. о плавании на- сев. китовый 
промысел: 53, 99.— L i l l j е b о r g , 1866, Ray Society Inst.: 243.— C l a r k e , 1871, 
PZS : 42.— С и м а ш к о , 1851, Русская фауна, Млекопитающие, 2 : 1093.— У с о в , 
1888, Сочинения, IX, 1 : 384. — V а n B e n e d e n , 1889 : 649. — W о о d h е a d , 
G r a y , 1890, Proc. Roy. Soc. Edinb.: 792. — П л e с к e , 1887, Зап. Имп. Акад. 
Наук, 56 : 156 (Прилож. № 1).— B e d d a r d , 1900 : 248.— М i 1 1 a i s , 1906 : 
310.— A r e n d s e n , 1914, Verhandl. Kon. Akad. Vetensch. Amsterdam: 54. — P о r -
s i l d , 1918, Georg. Review, VI : 215.— T h o r b u r n , 1921, Brit. Mamm., 2 : 81.— 
P о r s i l d , 1922, J. Mammal., III , 1 : 8.— J e n s e n , 1928, Fauna Gröenland., I : 319. 
H o w e l l , 1930, Journ. Anatomy, XLVI, 2 : 187. — P e d e r s e n , 1931, Medd. 
Grönland, 77 : 412.— F r e u n d , 1932 : 45.— G r а у , 1933, Naturalist, London: 
257. — С м и р н о в , 1935 : 549.— Т о м и л и н 1936, Природа, 6 : 113.— N o r -
m a n а. F r ä s e r , 1937 : 284. — S h e p p a r d , 1938, Hull-Mus. Publications, 
196 : 7 . — Т о м п с о н , 1939, Сб. памяти Книповича, Пищепромиздат: 351.— 
Г о р б у н о в , 1940, Природа, 6 : 115.— Ч а п с к и й , 1941 : 125.— Б о б -
р и н с к и й , 1944 : 202.— В и н о г р а д о в , 1949: 162, 253.— I j s s е l i n g , 
S c h e y g r o n d , 1950, De Zoogdieren van Nederland: 429.— T о м и л и н , 
1951 : 72.— Н u е у , 1952, J. Mammal., XXXIII : 496. — Е а l е s , 1954, PZS, 124, 
12 : 201.— Д е л я м у р е , 1955 : 486. — С л е п ц о в , 1955 : 9. — С у ш к и н а , 
1956, Природа, 6 : 112.— Т о м и л и н , 1957 : 73.5.— E l l i s , 1957, Canad. Field-
Naturalist, 71, 1 : 1.— У с п е н с к и й , 1958, Природа, 3 : 107.— G e i s t , B u c k l -
e y а. М a n V i 1 1 е , 1960, J. Mammal., XLI, 2 : 250. 

Длина самцов до 6 м, самок —до 5 м. Окраска взрослых снизу белая, 
сверху пятнистая; темные пятна на светлом фоне гуще в передней части тела, 
особенно на голове, иногда почти черной, а также на кромке хвостового 
стебля (рис. 44). У самок пятна несколько меньшей величины, чем у сам-
цов. Наиболее светлые — старые особи. Сосунки однотонно-темно-серые. 
Рот небольшой, расположен снизу головы, прикрывается короткой клино-
видной нижней челюстью с мясистой губой; верхняя губа выдается вперед 
за нижнюю и у самцов пронизана бивнем. На спине вместо плавника, как 
и у белухи, продольная и узкая кожистая складка до 5 см высотой и 75 см 
длиной, Индексы измеренных частей тела у самца 457 см длины были сле-
дующими (в % зоологической длины): наибольший обхват тела (между 
анальным отверстием и грудными плавниками) 56,0; длина грудных плав-
ников 7,2; их наибольшая ширина 4,2; размах хвостовых лопастей 20,8; 
расстояние от конца рыла до анального отверстия 67,2 (Скорезби, 1825). 
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Рис. 44. Нарвал — Monodon monoceros L. 

Грудные плавники прикреплены, отступя от конца морды на 1/5 длины тела 
(самец 379 см длиной; Fleming, 1811). С возрастом индекс длины груд-
ных плавников, как и число фаланг в пальцах, уменьшается (Eales, 1954). 

Череп уплощенный, асимметричный (у самцов в большей степени, чем 
у самок), с широким рострумом (рис. 45). Крайние и средние индексы че-
тырех черепов взрослых самцов (с кондилобазальной длиной 595—620 мм 
и общей длиной скелета 3900—4520 мм) были соответственно следующими 
(в % кондилобазальной длины): скуловая ширина 60,0—68,9 и 65,0; 
глазничная ширина 54,4—62,7 и 59,8; кондильная ширина 25,2; длина 
рострума 43,7—50,0 и 47,4; ширина рострума у основания 33,2—36,4 
и 35,3; ширина рострума на середине его длины 22,3—28,6 и 25,3; длина 
левой височной ямы 21,0; высота левой височной ямы 10,3; длина левой 
челюстной кости 84,2—93,6 и 90,2; длина левой межчелюстной кости 
64,5—76,3 и 70,0, ширина носового отверстия 3,2; от конца рострума до 
ноздри 66,1 — 71,3 и 68,2; высота левого затылочного мыщелка 8,3—14,3 
и 12,5; ширина левого затылочного мыщелка 8—9,7 и 8,6; длина нижней 
челюсти 82,3 — 84,0 и 83,1; высота нижней челюсти 19,3—20,2 и 19,7; 
длина зубной вырезки 30,6—31,9 и 31,2; длина симфиза нижней челюсти 
9,7. У сосунков может быть до 4 пар верхних зубов, но 3 пары вскоре 
выпадают, а из четвертой у самцов развивается бивень 2—3 м длины, 7— 
10 см толщины и весом почти до пуда. Лишь крайне редко оба зуба разви-
ваются в бивни; столь же редко у самцов левый клык не превращается 
в бивень и остается таким маленьким, как правый. Спиральная струй-
чатость (нарезка) на поверхности бивня, увеличивающая его прочность, 
образуется в течение длительного времени: при работе хвостовых лопа-
стей и поступательном движении зверя бивень, сопротивляясь о воду, 
очень медленно поворачивается вокруг своей оси, а неровные стенки 
лунки нарезают на поверхности растущего бивня спиральные бороздки. 
Через весь стержень проходит узкий зубной канал, который заканчива-
ется там, где начинается гладкий кончик, представляющий остаток зуба, 
залегавшего в лунке еще перед прорезанием. В случае поломки бивня мя-
коть в зубном канале образует костную пробку. Поломки случаются не-
редко, так как основная функция бивня — пробивание продухов во льдах 
(при фронтальных ударах). Формула позвоночника: С — 7, D—11 —12, 
L — 6—10, Ca — 26—27 = 50—55. Формула грудного плавника: 
l!_2 II5_8 III4_6IV2_4V2_3. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Ареал включает Ледовитый океан со всеми 
его морями, воды Канадского архипелага, Гренландии (Девисов пролив, 
Гудзонов и Баффинов заливы до пролива Смита), Шпицбергена, о-ва Дик-
сон, Северной Земли, Новосибирских островов, о-ва Врангеля. Чаще встре-
чается близ Гренландии и северных частей Канадского архипелага, а у 
10 А. Г. Томилин 
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Рис. 45. Череп нарвала 
а — сверху; б — снизу 

нас — северо-восточнее Земли Франца-Иосифа и севернее Шпицбергена; 
очень редок между устьем р. Колымы и мысом Барроу, что, вероятно, свя-
зано с редкостью головоногих (его пищи) в этом районе. Плавучие стан-
ции «Северный полюс» 2, 4 и 5 наблюдали нарвала в июне, июле и ав-
густе севернее о-ва Врангеля, о-вов Де-Лонга и между Землей Франца-
Иосифа и Северной Землей (Успенский, 1958). Наиболее северные встречи 
отмечены на 85° с. ш. (Swerdrup, 1897), а наиболее южные (все зимой)— 
у Мурманского побережья, Мезенской губы, в Белом море, у устья Печоры, 
в Беринговом проливе, у о-ва Святого Лаврентия, в заливе Порт-Моллер 
(п-ов Аляска) и даже у о-ва Беринга. В водах Западной Европы заходы 
етмечены еще южнее — до Великобритании и Голландии (Симашко, 1851; 
Плеске, 1887; Лепехин, 1805; Steineger, 1885; Усов, 1888). Прежде стада 
были крупнее (до нескольких тысяч голов), а в настоящее время не пре-
вышают сотни голов. Нередко к стадам нарвалов присоединяются и белухи. 
В местах скоплений этих китообразных наблюдают большие стаи птиц 
(глупышей, кайр, чаек, поморников), возможно, привлекаемых общей пи-
щей (Сушкина, 1956; Ellis, 1957). 

Основная пища — головоногие моллюски (Gonatus fabricii, возможно, 
Rossia, Bathipolypus, Ommatostrephes и др.), а также рыбы (скаты, камбалы, 
палтусы, тресковые, лососи, сельдь) и, может быть, ракообразные (Bed-
dard, 1900; Скорезби, 1825; Winge, 1902; Смирнов, 1935). В поисках пищи 
иногда подходят близко к берегам (проливы архипелага Франца-Иосифа, 
пролив Эклипса и др.). 

Размер новорожденных около 1,5 м. Время спаривания растянуто. 
Большие стада состоят из взрослых самцов, самок и молодняка, а мелкие 
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нередко только из взрослых самцов либо из самок с сосунками. Иногда в 
группах самцы выставляют из воды бивни и касаются ими друг друга, 
скрещивая их, как мечи. На поверхности дышат до 8—9 раз с 3-секунд-
ным интервалом, после чего надолго погружаются вглубь. Некоторые по 
нескольку минут неподвижно лежат на поверхности воды, выставив 
головы и спины. На широких разводьях выпрыгивают из воды, как 
дельфины, изгибаясь дугой, с торчащим вперед бивнем, и высоко подни-
мая хвост при падении в воду (Сугакина, 1956). Нередко появляются 
вблизи судов, издавая различные звуки: «громкое бульканье», «гулкие 
стоны», «ревущее гуденье» (Горбунов, 1940; Тарасов, 1956). Запертые 
сплоченными льдами, остаются иногда на всю зиму в полыньях, разбивая 
вновь образующийся лед толщиной 5—6 см. Возможные враги (молодых)— 
полярная акула и морж (Fräser, 1937). 

Эктопаразиты — китовые вши Gyamus monodontis и С. nodosus, скоп-
ляющиеся на ссадинах и порезах кожи, а также на кожных складках близ 
основания бивня (Porsild, 1922). Эндопаразиты: нематоды Anisakis simplex, 
Terranova decipiens и Torynurus alatus. 

Регулярный п р о м ы с е л существует лишь в водах Гренландии, 
жители которой мясо, верхнюю часть кожи и жир нарвала потребляют 
в пищу. Из бивня на Аляске местные жители делают наконечники для гар-
пунов (Geist, Buckley a. Manville, 1960). Очень прочная кожа ценится так 
же, как и кожа белухи. Животные длиной 4,2 м весят 600 кг, а длиной 5— 
6 м — около 1 т. 

3. Род DELPHINUS L.—ДЕЛЬФИНЫ-БЕЛОБОЧКИ 

L i n n a e u s , 1758, S. N., X ed., 1 : 77.— Rhinodelphis W a g n e r , 1846, 
Schreber's Säugethiere, VII : 281.— Eudelphinus G e r v a i s et B e n e d e n , 1880, 
Osteographie des Cetaces : 600. 

Небольшие (до 2,5 м) стройные, хорошо обтекаемые пелагические 
китообразные, во внешности которых характерны обособленный вытяну-
тый и узкий клюв, стройный, серпообразно-вырезанный по заднему краю 
спинной плавник, узкие и заостренные грудные плавники. Окраска тела 
снизу светлая, сверху темная, на боках бело-серая с волнистым рисунком. 
От основания грудных плавников к подбородку тянется темная полоска. 
Зубы мелкие, острые, нестирающиеся, иногда чуть изогнутые, от 40 да 
52 пар в верхних и столько же в нижних челюстях. Диаметр зубов 2—3 мм. 
Зубные ряды занимают около 4Д длины рострума. Кондилобазальная 
длина черепа взрослых 370—485 мм. Рострум в 1,5—2 раза превосхо-
дит длину мозговой коробки; его передний конец расщеплен, так как 
межчелюстные кости сливаются лишь в средней части, а спереди немного* 
расходятся. На костном нёбе в области рострума две глубокие продольные* 
желобовидные борозды, расположенные внутрь от каждого зубного ряда 
по обе стороны от серединного выступа, направленного по оси черепа. Уме-
ренно развитые крыловидные кости соприкасаются одна с другой почти 
по всей их длине. В грудных плавниках наиболее развиты второй и тре-
тий пальцы, остальные сильно укорочены, с уменьшенным числом фаланг. 
Позвонков 73—75. Все шейные позвонки у взрослых слиты. Ребер 13—IS 
пар. Грудина из одной кости, Т-образная. В роде один вид. 
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L i n n a e u s , 1758, S. N., X ed., 1 : 7 7 . - W a g n e r , 1846, Schreber's 
Säugeth., pi. 361 (D. fulvofasciatus).— G r a y , 1846, Zool. voy. Erebus a. Terror, 
Mammalia: 41 (D. janira). — P e a l e , 1848, U. S. Explor. Exped. Mamm. a. Ornith. 

10* 
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8, I ed. : 33 (.D. albimanus). — L o c h e , 1860, Revue et Mag. de Zoologie, 2 ser., 
12 :474 (D. algeriensis).— G r a y , 1865, PZS : 736 (D. moorei); 737 (D. walkeri).— 
G r a y , 1866: 248 (D. forsteri), 396 (D. major).— O w e n , 1869, Transact. Zool. Soc., 
VI : 23 (D. pomeegra).— D a l l , 1873, Proc. Acad. Sei. Californ.,5 : 12 (D. bairdii).— 
G e r v a i s , V a n B e n e d e n , 1868—1880, Osteogr. des Cetaces: 600 (Eudelphinus 
delphis).— L a f o n t , F i s c h e r , 1881, Act. Soc. Linn. Bordeaux, 5 : 127 (D. fusus, 
D. souverbianus D. variegatus, D. moschatus, D. balteatus).— R i g g i o , 1883, 
Naturalista Siciliano Palermo, 2 : 157 (D. curvirostris). — N о b r e , 1900, Ann. Sei. 
Nat. Porto, 6 : 50 (D. mediterraneus).— О g a v a , 1932, Saito Hookai Jiho, 69 : 13 
(D. roseiventris). 

Биология: С и м а ш к о , 1851, Русская фауна, Млекопитающие, II: 
1118.— F l o w e r , 1879, PZS : 382.— F l o w e r , 1880, Transact. Zool. Soc., XI, 
I : 1.— F 1 о w e r , 1883, PZS : 470.— T r u e , 1889 : 45.— В e d d a r d , 1900 : 253.— 
H a r m e r , 1901, Trans. Norfolk a. Norvich Naturalist Soc., 7 : 185. — T h o m p -
s o n , 1901, Ann. Nat. Mag. Hist., VII, 7 : 503.— С и л а н т ь е в , 1903 Дельфи-
новый промысел у берегов Кавказа, СПб., I : 15.— М i 1 1 a i s , 1906 : 337.— Д и н-
н и к, 1910, Звери Кавказа, Тифлис, I : П.— З е р н о в , 1913, Зап. Имп. Акад. 
Наук, XXXII , 1 : 253.— R a m m e , 1915, Berlin Sitzber. Ges. natf. Freunde: 4.— 
H a r m e r , 1918, PZS : 159.— S t r i j b о s , 1928, Levende natuur Amsterdam, 
32 : 381.— К р а в ч е н к о , 1932. Дельфиновый промысел на Черном море, М.: 19.— 
F r e u n d , 1932 : 54.— P o l i c e , 1932, Boll, di pesca di pescic Idrobiol., VIII , 
3 : 375. — P у с r a f t , 1942, PZS : 807. — М а л ь м , 1933, Природа, 7 : 65.— 
М а л ь м , 1933, Природа, 2: 31.— М а й о р о в а и Д а н и л е в с к и й , 1934, Тр. 
науч. и рыбохоз. станции Грузии, 1 : 181.— Ц а л к и н , 1935, Природа, 9 : 83.— 
М а л ь м и Т р о ц к а я , 1936, Тр. Севаст. биол. станции, 5 : 273.— M i l l e r , 
1936, Proc. Biol. Soc. Washington, 49 : 145.— F r a s e r , 1937 : 329. — F r a s e r , 
1937, Scot. Nat. Edinb.: 103.— H a p x о в , 1937, Зоол. журн. XVI, 4 : 713. — 
Т р ю б е р , 1937, Бюлл. МОИП, XLVI, 1 : 17.— Ц а л к и н , 1937, Рыбное хоз., 
5 : 16.— Ц а л к и н , 1937, ДАН, XVI, 2 : 127.— М а л ь м , 1938, Природа, 5 : 58.— 
Х в а т о в , 1938, Бюлл. эксп. биол. и медиц. V, 1 : 27.— О k a d а а. Н а n а о -
к а , 1938, Sei. Rep. Tokyo, Bunr. Diagaku, В. 59 : 243.— Б a p а б а ш - Н и к и -
ф о р о в , 1938, Зоол. журн., XVIII, 6 : 1100. — Ц а л к и н , 1938, Тр. Аз.-Черн. 
науч.-исслед. ин-та рыбного хоз., 2 : 211.— С л е п ц о в , 1939, Зоол. журн., 
XVIII , 3 : 3 7 3 . К л е й н е н б е р г , 1939, ДАН, XXIII , 5 : 494.— Н а р х о в , 
1939, Зоол. журн., XVIII, 2 : 326. — С л е п ц о в , 1939, Зоол. журн., XVIII, 
3 : 351. — Т р ю б е р , 1939, Зоол. журн., XVIII, 1 : 136.— H e l m , 1939, Naturens 
Verden, Bergen, XXIII , 9 : 385.— Б а р а б а ш - Н и к и ф о р о в , 1940, Фауна кито-
обр. Черного моря, Воронежск. ун-т: 14,— К л е й н е н б е р г , 1940, Питание и 
динамика упитанности D. d. ponticus ВагаЬ.Изд. МОИП :5.— С л е п ц о в , 1940, 
Зоол. журн., XIX, 2 : 297. — С л е п ц о в , 1940, Бюлл. МОИП, XLIX, 2 : 4 3 . — 
Т о м и л и н , 1940, Тр. Новоросс. биол. ст., II, 3 : 31.— В е 1 a n g е г , 1940, J. 
Anatomy, LXVII, 3 : 437.— Ц а л к и н , 1940, Бюлл. МОИП. XLIX, 1 : 67.— 
P o p o v i c i , 1943, Anal. Inst, cercet. Pise. Romanici, 2 : 281. — Б о б p и н -
с к и й , 1944 : 214.— В о к к е н , 1946, Зоол. журн., XXV, 6 : 551.— Д е л я м у -
р е , 1946, Гельминтол. сб., Изд-во АН СССР: 104.— Т о м и л и н , 1946, ДАН, 
LVI, 2 : 221.— К л е й н е н б е р г , 1947, ДАН LVII, 3 : 303.— Т о м и л и н , 1948, 
Зоол. журн., XXXVII, 1:53.— Г о л е н ч е н к о , 1949, Рыбное хоз., 3 : 31.— 
Т о м и л и н , 1950, Природа, 2 : 40. — Т о м и л и н , 1950, Рыбное хоз., 12 : 50.— 
Ф р е й м а н , 1950, Тр. Аз.-Черн. научн.-исслед. ин-та рыбного хоз., 14 : 77.— 
К и р п и ч н и к о в , 1951, ДАН, LXXIX, 6 : 1022.— П о п о в , 1951, Тр. Моск. 
техн. ин-та рыбной пром., IV : 1.— Т о м и л и н , 1951, Природа, 6 : 53. — К л е й -
н е н б е р г , 1951, Бюлл. МОИП, LVI. 1 : 33.— Т а р а с е в и ч , Тр.-Всес. 
гидробиол. об-ва, 3.— Ф р е й м а н , 1951, Дельфины Черного моря, Крымиздат: 
5.— Т о м и л и н , 1954, Рыбное хоз., 5 : 56.— Е s s а р i а n , 1954, Everglades 
Natur. History, 2,4 :1.— Д е л я м у р е , 1955 : 484.— С л е п ц о в , 1955 : И.— 
C a l d w e l l , 1955, J . Mammal., XXXVI, 3 : 467. — F r ä s e r , 1955, Zoo life, X, 
3 : 74.— К л e й н e н б e p г , 1956; 57, 113.— B r o w n a. N o r r i s , 1956, J. Mammal., 
XXVII, 3 : 311. — T о M и л и н , 1957:497. S e r g e a n t , F i s h e r , 1957, 
J . Fish. Res. Bd. Can., XIV : 93.— Т а р а с е в и ч , 1957, Тр. ВНИРО, 33 : 207. — 
S e r g e a n t , 1958, Canad. Field-Naturalist, 72, 4 : 156.— V i n c e n t , 1959, Bull. 
Soc. Zool. France, 84, 1 : 52.— E d w a r d , L i v i n g s t o n e , 1960, Science, 132, 3418 : 
35.— С о к о л о в , 1961, Тр. Совещ. Ихтиол, комис. АН СССР, 12 : 68. 

Размеры тела до 2,6 м (в Черном море длина половозрелых от 160— 
170 см до 2,1 м). Самки в среднем на 6—10 см меньше самцов. Выпуклая 
жировая подушка спереди четко отграничена правой и левой бороздками, 
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Рис. 46. Голова дельфина-белобочки — Delphinus delphis L. 
(самец из Черного моря 176 см длиной) 

Вверху — видно нёбо; внизу — виден язык 

под углом сходящимися у основания клюва (рис.46). Спинной плавник 
высокий и стройный, сидит на середине длины тела. Средние индексы про-
меров шести взрослых самцов длиной 155—190 см и трех молодых самок 
длиной 142—161 см соответственно были следующими (в % зоологиче-
ской длины): от конца морды до переднего края спинного плавника 
47,1 и 48,0, до дыхала 17,9 и 19,6, до угла рта 14,7 и 15,6, до переднего 
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Рис. 47. Череп молодого дельфина-белобочки 
а — сверху; б — снизу; о — сбоку 

угла глаза 17,1 и 19,1; длина клюва 6,9 и 7,7; от анального отверстия 
до вырезки хвоста 27,7 и 28,6; длина грудного плавника по нижнему краю 
16,3 и 17,0; от вершины грудного плавника до подмышки 12,1 и 12,1; 
наибольшая ширина грудного плавника 6,2 и 6,1; высота спинного плав-
ника 10,3 и 10,1; его длина по основанию 15,9 и 14,3; ширина левой 
хвостовой лопасти от вырезки до угла 11,8 и 12,3; от ануса до вырезки 
хвоста 28,1 и 28,6; ширина щели дыхала между рожками 1,44 и 1,25. 
Грудные плавники у зародышей относительно больше, чем у взрослых. 
Также уменьшается с возрастом индекс расстояния от конца морды до 
грудных плавников: 28,5% у новорожденных и 23% у старых (по 1562 эк-
земплярам; Барабаш-Никифоров, 1940). 
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Окраска тела сверху темная, снизу — белая; на боках—со сложным ри-
сунком из промежуточных тонов, а именно: из двух серых удлиненных 
полей и 1—3 серых боковых полос, направленных от области гениталий в 
переднюю половину тела. От основания темных грудных плавников к 
подбородку идет темная полоса и по переносице (от глаза к глазу, у перед-
него края жировой подушки) темная полоска. Хвостовые лопасти и спин-
ной плавник темные. Полосы на боках тела выражены не одинаково резко, 
а у дальневосточных белобочек (D. d. bairdii) совсем отсутствуют (у послед-
них окраска верхней части тела отграничена от светлой нижней резко, без 
переходных тонов). Количество зубов от 160 до 206, длина их от 4 до 
7 мм и наибольшая толщина от 2 до 3 мм (в среднем 2,3 мм; Клейнен-
берг, 1956; Барабаш-Никифоров, 1940; True, 1889). Зубы почти не стира-
ются. Наибольшая кондилобазальная длина черепа 485 мм (в Черном море 
421 мм). 

В черепе характерен очень длинный (в 1,5 — 2 раза длиннее мозговой 
коробки) рострум, на нёбной стороне которого два (правый и левый) глу-
боких продольных желоба (рис. 47). Межчелюстные кости в средней части 
срощены кромками; спереди немного, а сзади гораздо сильнее расходятся и 
охватывают костную ноздрю с боков. Средняя величина индексов промеров 
черепа семи черноморских самцов (с кондилобазальной длиной 400— 
412 мм) и четырех самок (с длиной черепа 400—410 мм) соответственно 
были следующими (в % кондилобазальной длины): скуловая ширина 42,6 
и 41,9; глазничная ширина 36,7 и 36,7; кондильная ширина 20,6 и 19,5; 
длина рострума 62,0 и 61,9; ширина рострума у его основания 21,0 и 
20,1; ширина рострума на середине его длины 12,1 и 11,9; длина левой 
межчелюстной кости 77,8 и 79,9; длина левой челюстной кости 86,3 и 
85,9; длина левой носовой кости 4,2 и 3,5; ее ширина 5,0 и 5,3; от перед-
него конца рострума до переднего края ноздри 72,2 и 72,3; ширина птери-
гоидной впадины 11,6 и 11,3; длина левого верхнего ряда зубов 49,7 и 
51,1; высота затылочного отверстия 7,8 и 7,7; высота левого затылочного 
мыщелка 11,4 и 10,9; длина нижней челюсти 83,6 и 83,3; высота нижней 
челюсти 15,3 и 15,0; длина вырезки зубного канала 20,6 и 19,5. 

Обычная формула позвоночника: С — 7, D — 14, L — 21, Ca—33= 
= 75. Формула грудного плавника: Ь_з П8-9 Ш 5 _ 7 IV2_4 Vi_2. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . В водах СССР существуют три подвида: 
1) черноморский — D. d. ponticus Barabasch, 1935; 2) атлантический—D. d. 
delphis L., 1758 и 3) дальневосточный — D. d. bairdii Däll, 1873. Первый 
мельче двух других, второй крупнее первого, но сходен с ним по окраске, 
а третий по величине сходен со вторым, но отличается от первых двух ок-
раской (см. выше), а также большими индексами1 ширины рострума, 
глазничной ширины и длины нижней челюсти. 

Пелагический по натуре, дельфин-белобочка имеет очень широкий ареал: 
от берегов Норвегии (п-ов Финмаркен), Исландии, южных частей Грен-
ландии, Ньюфаундленда, Охотского и Берингова морей до мыса Доброй 
Надежды, о-ва Тристан-да-Кунья, южных частей Новой Зеландии и 
Тасмании. Особенно многочислен в умеренных водах северного полушария 
(Гасконский залив, побережье Бретани, Средиземное и Черное моря, воды 
новой Шотландии, Японии, Калифорнии, а также Австралии и Новой Зе-
ландии); в небольшом количестве есть и в тропической зоне, где известен с 
берегов Рио-де-Жанейро, Сьерра-Леоне (Западная Африка), Ямайки, Ба-
гамских островов, Мексиканского залива, Индии. В северном полушарии, 

1 Различия выявлены сопоставлением пяти черепов (длиной 405—435 мм) из Даль-
него Востока (промеры Okada, Hanaoka, 1938) e l l черепами (длиной 400—410 мм) из 
Черного моря (промеры наши). 
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кажется, посещает более высокие широты, чем в южном. В Баренцовом море 
достоверно не отмечен; в Норвежском море малочислен; изредка проникает 
в Балтийское море. Черноморская популяция дельфина-белобочки хорошо 
обособлена, не мигрирует через узкие проливы в Средиземное море и, 
как предполагают, появилась в Черном море раньше живущих здесь афа-
лин и морских свиней. 

Б и о л о г и я . Пища — пелагические рыбы, редко моллюски и рако-
образные. В Черном море главные объекты питания — шпрот и хамса; 
второстепенные объекты — пелагические иглы — Syngnathus schmidti и 
Syphonostomus typhle, пикша, барабуля, ставрида, ракообразное — морской 
таракан Idothea algirica; третьестепенные объекты — кефаль, скумбрия, 
пеламида, морские собачки, зеленушки, сельдь Caspialosa, а также слу-
чайно попадающие моллюски — Nassa recticulata, Mactra subtruncata, 
Guoldia minima, Venus gallina, Coliptra chinensis, Mytilaster sp., Fellina 
fabula и креветка Crangon crangon (Клейненберг, 1936, 1956; Цалкин, 1938; 
Мальм, 1933). В рационе нечерноморских особей белобочек отмечались: 
сельдь, мойва, сайра, анчоус, Scomberesox saurus, макрель, сардины, ке-
фаль, Clupea aurita, Scopelus sp., Urophicis chuss, Stenotomus versicolor, 
летучие рыбы, а также (в Средиземном море и Атлантическом океане) 
головоногие моллюски — кальмары Enoploteuthis margaritifera, Chiriteuthis 
verani, Loligo vulgaris, Todarodes sagittatus, Onychoteuthis lichtensteini, 
Heteroteuthis dispar, Illex illecebrosus и Ctenopteryx cyprinoides (Van Beneden, 
1889; Harmer, 1901; Police, 1932; Brown, Norris, 1956; Sergeant, Fisher, 
1957; Sergeant, 1958). На Дальнем Востоке стайную рыбу иногда поедает, 
скопившись вместе с афалинами и короткоголовыми дельфинами. В Среди-
земном море зимой выпугивает с глубин анчоуса и сардину на поверхность. 
Рыбаки пользуются этим и развертывают сети в местах зимних кормежек 
дельфинов, вылавливая поднявшуюся рыбу (Police, 1932). Наибольшее 
количество пустых желудков у дельфинов отмечается летом, что совпадает 
с разгаром половой активности и щенки, когда потребность в пище пони-
жается. Наибольшее содержание жира в теле черноморских дельфинов 
отмечается в марте, когда вода бывает самой холодной, а минимальное — 
в августе, при максимальной температуре среды (Майорова и Данилев-
ский, 1934; Клейненберг, 1940, 1956; Томилин, 1940, 1957). 

В уловах и среди зародышей численно преобладают самцы (около 53%). 
Разгар спаривания и щенки приходится на летние месяцы, но сезон размно-
жения растянут на полгода (с мая по ноябрь). В Черном море был за-
мечен (Цалкин, 1940) в летнее время отход самок от берегов перед щенкой. 
Роды происходят под водой (независимо от погоды) и лишь очень редко 
можно увидать в вульве самки при выныривании хвост рождающегося де-
теныша. Новорожденный сразу же хорошо плавает. Послед задержива-
ется в родовых путях самки до 1,5—2 часов (Слепцов, 1940). Размеры 
новорожденных самцов 85—95 см, а самок — 80—85 см. Самки рожают, 
по-видимому, через 1—2 года, после 10—11-месячной беременности. О воз-
можности ежегодных родов свидетельствуют нередкие находки небольших 
зародышей в лактирующих самках (Соколов, 1954). Однако наличие 25% 
яловых самок среди уже рожавших указывает на чередование трех ежегод-
ных щенок с четвертой, происходящей через два года (Слепцов, 1940; 
Клейненберг, 1956). Лактационный период, судя по этой периодичности, 
длится 4—6 месяцев. Молоко содержит 41,6—43,71% жира, 4.88— 
5,62% белков, 1 ,45-1,49% сахара, 0,45—0,46% золы и 48,76 — 
51,62% воды (Уральская, 1954). Самки, как и у афалины (Tavolga а. 
Essapian, 1957), вероятно, оберегают детеныша в первые недели его жизни, 
в связи с чем отделяются от остальных сородичей, уходя подальше от 
берегов. Это подтверждают наблюдения о дифференцировке косяков дель-
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финов по полу n возрасту. Зимой бывают два типа косяков — из взрослых 
самцов и из взрослых самок с молодняком, а летом — шесть типов: пред-
щепные (беременные самки); детные (кормящие самки с детенышами); 
брачные (половозрелые особи обоего пола с небольшой частью сосунков, 
почти закончивших молочное питание); неполовозрелые; остатки (весной 
и в начале лета) еще не распавшихся зимних косяков самцов; такие же 
остатки косяков самок (Тарасевич, 1951, 1957). Самка, судя по размеру 
зародыша, может спариваться по крайней мере за месяц до конца кормле-
ния детеныша, с которым связь резко ослабляется. Спаривание сопровож-
дается драками самцов, о чем свидетельствуют следы покусов, обычные 
на теле взрослых самцов, но редкие на коже самок. Кусают только самцы, 
притом наиболее интенсивно в период половой активности (Томилин, 1940, 
1957). 

Сроки полового созревания точно не установлены. Представление о 
достижении половой зрелости в 2—4-летнем возрасте не подтверждается 
последними данными Флоридского аквариума, где первое спаривание 
афалины (вида, близкого к белобочке) отмечено в 6-летнем, а роды в 7-лет-
нем возрасте. Возможно, таковы же сроки и у дельфина-белобочки. Мини-
мальный размер половозрелых самок в Черном море 140 см и самцов — 
150 см, а максимальные размеры неполовозрелых самок 160 см и самцов— 
180 см (Клейненберг, 1956). Все самки длиной более 170 см были половоз-
релыми и нередко при почти сходных размерах имели разное количество 
рубцов желтых тел. Например, у самок длиной 170 и 173 см было лишь по 
одному рубцу, а у самки длиной 175 см — 15 рубцов. 

Наибольшая скорость 45—55 км/час. Сильно обеспокоенное стадо 
мчится в одном направлении, и каждый дельфин совершает над поверх-
ностью моря гигантские пологие прыжки, которые, кажется, в 2—3 раза 
превышают длину самих животных. Значительную часть пути такие 
животные проходят по воздуху. При спокойных переходах скорость 
понижается до 2 м/сек. Вследствие быстроходности белобочка почти не 
обрастает наружными паразитами. Добывая пищу в поверхностной толще 
воды, этот дельфин не способен нырять глубоко и при лове его кошелько-
вым неводом высотой до 70 м не подныривает под нижнюю подбору 
сети. При помощи эхолота было зарегистрировано погружение одного 
дельфина на 61 м менее чем за 2 мин. (Edward, Livingstone, 1960). Дыхатель-
ные паузы короткие, не превышают 5 мин., обычно 0,5—1, редко 
1,5—3 мин. Выныривание занимает лишь 0,2—0,4 сек. В больших 
группах ныряют несогласованно, вразнобой. У возбужденных особей 
(при усилении опасности) длительность пребывания под водой увели-
чивается. 

Звуки, издаваемые дельфинами, довольно разнообразны и носят харак-
тер сигналов. Наиболее часто слышится пересвистывание (особенно в воз-
бужденных стайках), напомйнающее писк мышей. При тонком писке 
продолжительностью около 1 сек. из дыхала выделяются пузырьки воз-
духа, поднимающиеся на поверхность воды. Если писк издается в воздухе, 
видно, как клапан дыхала совершает еле заметное движение краями (То-
милин, 1940, 1948). Из звуков частотой до 12 000 герц записаны на магнит-
ную пленку (кроме свиста) скрипы, слышимые во время кормежки и по-
хожие на мяуканье, а также частые потрескивания с циклом короче 0,2— 
0,4 сек., уже не улавливаемые человеческим ухом и предназначенные 
для эхолокации (Vincent, 1959). Подача звука осуществляется при по-
мощи воздушных мешков и системы синусов, в которых возбуждаются 
резонирующие частоты (см. Введение). 

Дельфины великолепно ориентируются в воде при помощи эхолокацион-
ного аппарата, поэтому они могут безопасно резвиться даже на минных 
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полях (Тарасов, 1956). Зрение у них развито слабее слуха и имеет меньшее 
значение в воде, где дальность видимости не превышает нескольких де-
сятков метров. В воздухе дельфины видят и реагируют на взмахи руки 
закрыванием век с расстояния до 2 м. На воздухе температура тела у 
бьющихся дельфинов быстро поднимается с нормальной (36,°5) до 42°,6, 
когда наступает тепловой удар. Однако в воде интенсивная мышечная 
работа не вызывает повышения температуры тела. Избыток тепла отдается 
через поверхность спинного, хвостового и грудных плавников, являю-
щихся совершенными органами регуляции тепла. В связи с этой функцией 
кровеносные сосуды в плавниках имеют специфическое устройство в виде 
пучков, в центре которых расположена артерия, а в окружении ее 6—12 
тонкостенных вен (Томилин, 1947,1950, 1951). Сосудистые пучки, подходя 
к коже плавников, распадаются на все более и более мелкие, но не утра-
чивают специфического строения. При таком устройстве и наличии сильной 
игры сосудов пучки могут либо очень эффективно отдавать избыток тепла, 
приносимого артериальной кровью, либо резко сокращать теплоотдачу 
путем уменьшения притока крови к коже плавников. Поэтому у живых 
дельфинов можно наблюдать разницу в температуре на поверхности плав-
ников и на боку тела до 10—11°. Если на плавниках есть белые пятна, они 
при повышенном притоке крови каждый раз становятся розовыми. 

Неволю дельфины-белобочки переносят хуже афалин и короткого-
ловых дельфинов. В Калифорнийском аквариуме самка и самец D. d. 
bairdii прожили около двух месяцев. Первой была поймана (загарпунена) 
самка; сначала она была в очень плохом состоянии (не могла без помощи 
привязанных бутылей держаться на поверхности аквариума), но выправи-
лась, когда к ней поместили самца. Самец часто подплывал под ослабевшую 
самку и толкал ее к поверхности воды (Brown a. Norris, 1956). Впослед-
ствии самка погибла от абсцесса, развившегося на месте раны от гарпуна, 
а через три дня погиб и самец. Столько же (два месяца) прожила и другая 
пара во Флоридском океанариуме (Essapian, 1954). 

Как пелагический вид, белобочка редко обсыхает на берегу и еще реже 
заходит в устья рек. Чаще других дельфинов преследует движущиеся 
суда. Возможно, рваные края плавников и крупные следы повреждений 
кожи наносятся дельфинам винтом кораблей во время такой погони. Из-
редка одиночные особи присоединяются (очевидно, во время кормежки) 
к стадам других видов дельфинов, например гринд (Sergeant, 1958). 

Обрастают очень редко. Из эктопаразитов отмечены лишь ракообраз-
ные — Xenobalanus globicipitis, Penella pustulosa и Larnaeonema nodicor-
nis (Freund, 1932; Sergeant, 1958). Эндопаразиты: трематоды — Campula 
delphini, C. palliata, C. rocherbruni, Braunia cordiformis, Distomum phyl-
locholum и Gallostomum erinaceum; цестоды — Tetrabothrium forsteri, Phillo-
bothrium delphini и Monorygma grimaldii; нематоды — Anisakis simplex, 
A. tipica, A. dussumieri, Halocercus delphini, H. kleinenbergi и Skrjabina-
lius cryptocephalus; акантоцефалы — Bolbosoma vasculosum, B. bellicidum 
и Corynosoma cetaceum (Делямуре, 1955). В Черном море вследствие отно-
сительной изоляции белобочек из гельминтофауны обнаружены лишь тре-
матода Campulla palliata и два вида нематод — Halocercus kleinenbergi 
и Skrjabinalius cryptocephalus. Последний вид поражает легкие 28% 
черноморских бейобочек и, возможно, является важным фактором смерт-
ности дельфина (Делямуре, 1945, 1946; Клейненберг, 1956). Кроме инва-
зионных заболеваний, отмечены костные опухоли на скелетах (синостозы; 
Slijper, 1930), камни в мочеточниках до 64 мм в поперечнике (Legendre, 
1925; Клейненберг, 1956), жесткие «известковые» (точнее из сернокислых 
солей и органических веществ) пробки длиной до 67 мм и диаметром до 
48 мм, закрывающие вход во влагалище (Слепцов. 1941; Соколов, 1953). 
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П р о м ы с е л . У нас дельфинов ловят кошельковым неводом на Чер-
ном море; продукцию перерабатывают на рыбных заводах в Новороссийске, 
Туапсе. Анапе и других городах. Средний вес белобочек 43—59 кг, из 
них 29—43% приходится на долю сала с кожей. Молодая самка 143 см 
длиной весила, по нашим данным, 32 кг, в том числе (в г) подкожное сало 
10 980, мускулатура спины и хвоста 6350, позвоночник 2550, ребра с межре-
берной мускулатурой 1850, жировая подушка 520,спинной плавник 250, 
грудные плавники 475, хвостовые лопасти 440, нижние челюсти 480, язык 
175, мозг 670, кишечник 967, пищевод 230, печень 596, легкие с гортанью 
1000, сердце 170, обе почки 186, желудок 198, прочие части (кровь, череп 
и т. д.) 3913 г. 

Из сала вырабатывают заменитель трескового жира «дельфиноль»; 
жир применяют в лакокрасочной промышленности, а также для смазки 
точных механизмов, выработки технического машинного масла и т. д. 

4. Род STENELLA GRAY — ПРОДЕЛЬФИНЫ 

G r a y , 1866, PZS : 216.— Clymenia G r a y , 1868, Synopsis Whales a. Dolphins: 
<6.— Prodelphinus G e r v a i s , 1880, Osteographie des Cetaces: 604. 

Форма и величина тела (до 2,7 м), численность зубов и размеры черепа 
(до 475 мм) очень близки к таковым у рода Delphinus. Клюв сильно развит и 
хорошо обособлен. Рострум длинный и узкий, значительно превышает 
мозговую часть черепа, составляя 56—64% кондилобазальной длины. 
Длина рострума в 2,28—3,37 раза превышает его ширину при основании. 
Нёбо гладкое, плоское,без продольных глубоких желобов. Межчелюстные 
кости сверху выпуклые, в средней части рострума сливаются внутренними 
краями. Зубов по 32—57 пар в каждой челюсти (вверху и внизу), диамет-
ром менее 3,3 мм; коронки зубов гладкие, без морщин. Крыловидные 
кости соприкасаются одна с другой. Позвонков 69—70. В роде шесть 
видов, в наших водах один вид. 

1. Stenella caeruleo-albus (Meyen) — Полосатый продельфин 

М е у e n , 1833, Nouv. act. cur. nature, XVI, 2 : 609 (Delphinus caeruleo-albus). — 
G r а у , 1846, Zoology, Voy. Ereb. a. Terror: 40 (Delphinus euphrosyne)', 39 (Delphinus 
styx).— G e r v a i s , 1853, Bull. Soc. Agric. Herault., XL: 150 (Delphinus tethyos).— 
G r a y , 1866:400 (Tursio dorcides).— G r a y , 1866, PZS : 214 (Clymene dorides).— 
G r a y , 1868, Synop. Whales a. Dolph.: 6 (Clymenia euphrosinoides, без описания).— 
P u c h e r a n , 1868, Revue et Mag. Zool., 2 ser., VIII : 545 (Delphinus marginatus). 

Биология: F l o w e r , 1864, PZS : 417.— T r u e , 1889 : 63, 163.— L ü t k e n , 
1889, Kgl. Dansk. Vidensk. Selsk. Skr., VI : 1.— E l l i o t , 1901, Puhl. Columb. 
Mus., Zool. ser., 2 : 30.— J e n s e n , 1928, Fauna Groenland., I : 319. L ö n n b e r g , 
1934, Arkiv f. Zoology, XXVI, 19 : 1.— N о r m a n a. F r a s e r , 1937 : 333.— 
O k a d a , 1936, Sei. Rep. Tokyo Bunrica Daigaku, B, 44—45 :1.— Б о б р и н с к и й , 
1944 : 216.— K e l l o g g a. S c h e f f e r , 1947, Murrelet Seattle, 28 : 9.— К e n n о n 
a. S с h e f f e r , 1949, J. Mammal., XXX, 3 : 267.— Т о м и л и н , 1951 : 45, 58.- -
Y a m a g u c h i a. F u j i n o , 1952, Sc. Rep. WRI, VII : 69.— F r a s e r , 1953, 
Brit. Mus. Nat. Hist.: 1. — N i s h i w a k i , 1953, Sc. Rep. WRI, VIII : :215.— N i s h i -
w a k i a. J a g i , 1953, Sc. Rep. WRI, VIII : 133.— S с h e f f e r , 1953, Murrelet 
Seattle, 34 : 27. — N i s h i w a k i a. J a g i , 1954, Proc. Japan Acad., XXX, 
5 : 399.— M i y a z a k i , 1954, NHT, 4.— С л е п ц о в , 1955 : 10.— T о м и л и н , 
1957 : 554.— N i s h i w a k i , 1957, Sc. Rep. WRI, XII : 191.— S с h e f f e r , 1960, 
Murrelet, XLI, 2 : 23. 

Размеры взрослых (половозрелых) 2,1—2,7 м. Средняя величина 
самцов 228 см, самок — 216 см. Тело сверху темно-голубое, снизу белое, 
на боках с косыми полосами. Все плавники того же цвета, что и спина. 
Вокруг глаза темное пятно, от которого назад тянутся 1—2 полоски к ос-
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нованию грудного плавника, одна — к анальному отверстию и еще одна — 
вперед к углу рта и переднему выступу жировой подушки. Клюв длинный, 
тупо заострен у конца, сверху и по краям нижних губ темный. Нижняя 
челюсть едва выступает за верхнюю. У самок рыло немного длиннее, чем 
у самцов. Спинной плавник стройный, заострен к вершине, серпообразно 
вырезан по заднему краю. Грудные плавники на конце заострены. Ин-
дексы промеров молодых самца (196 см) и самки (200 см) были следующими 
(в % зоологической длины): от переднего края морды до переднего края 
глаза 17,4 и 17, до дыхала 18,0 и 17,3, до основания грудного плавника 
25.3 и 24,0, до ануса 70,6 и 68,8; длина клюва 5,7 и 5,7; высота спин-
ного плавника 7,6 и 8,6, его длина по основанию 14,3 и 15,6; длина груд-
ного плавника у самца 13,8; размах хвостового плавника 22,5 и 33,6 
(Okada, 1936). Зубов вверху обычно 48—50 пар, а внизу 44—46 пар диа-
метром около 3—3,1 мм. Длина рострума превышает длину мозговой ко-
робки (рис. 48, в). Костное нёбо плоское или едва выпуклое. Сошник скрыт 
по всей длине рострума. Крыловидные кости смыкаются одна с другой и 
не соприкасаются с крылоклиновидными. Слезная косточка грубо треуголь-
ной формы. В черепе крупного самца из пролива Ла-Манш с кондилоба-
зальной длиной 475 мм, принятой за 1 0 0 , индексы важнейших промеров 
были следующими: длина рострума 61,5, ширина его у основания 24,6, 
ширина рострума на середине его длины 13,2, от кончика рострума до пе-
реднего края ноздри 66,2, глазничная ширина 45,0; длина височной ямы 
12,8, высота височной ямы 10,7; длина нижней челюсти 86,1, ее высота 
15.4 и длина нижнечелюстного симфиза 11,8% (True, 1889). Формула поз-
воночника: С — 7, D — 15, L — 18—22, Ca — 32—35=74—79. Формула 
грудного плавника: I i II9 III7 IV4 Vi. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Теплый и умеренный пояс Тихого, Ин-
дийского и Атлантического океанов. Атлантический подвид Stenella сае-
ruleo-albus euphrosyne Gray, 1846 с двойной полоской от глаза к основа-
нию грудного плавника (рис. 48, б), с более длинным рострумом и меньшим 
количеством позвонков; распространен от Великобритании, юго-западного 
побережья Гренландии, Квебека и Новой Шотландии до Южной Африки 
и залива Ла-Платы (а также в Средиземном и редко Балтийском море). 
Тихоокеанский подвид Stenella caeruleo-albus caeruleo-albus Meyen, 1833 
с одинарной полоской от глаза к основанию грудных плавников (рис. 48, а)г 
с относительно укороченным рострумом и увеличенным количеством 
позвонков; распространен от Курильской гряды, Японии, Британской 
Колумбии, Вашингтона и Орегона до Новой Зеландии. В тропическом 
поясе известен у о-ва Ямайка и между о-вом Вознесения и берегом Запад-
ной Африки. 

Б и о л о г и я . Животное питается рыбой и головоногими моллюсками. 
Держится группами от нескольких особей до больших косяков в сотни го-
лов. Половой зрелости достигает при длине тела около 215 см. У самцов 
вес семенников резко возрастает при размере тела от 210 до 220 см. Самка 
длиной 215 см имела в яичниках один след резорбировавшегося желтого 
тела; другая самка длиной 220 см была лактирующей, а самец при 
172 см — неполовозрелым. В зубах дельфина длиной 220 см имелось семь 
двухцветных слоев дентина. В числе самок, добытых 6 ноября 1956 г. в за-
ливе Сагами, было 12 неполовозрелых, 14 яловых, 72 беременных и 27 одно-
временно л актирующих и беременных (Nishiwaki, 1957; Nishiwaki a. Yagi,. 
1953). Длина крупнейшего зародыша 103 см, а новорожденного — 120 смг 
что составляет приблизительно половину длины матери. Среди 1200 про-
смотренных дельфинов обнаружен один гермафродит 231 см длиной (Nishi-
waki, 1953). Неволю выдерживают плохо: в бассейне г. Мито (Япония) 
погибали через 4—35 суток. Обнаруженные в зубах 18 двухцветных слоев 



Рис. 48. Полосатый нродельфин — Stenella caeruleo-albus Meyen: 
а — тихоокеанская форма (S. с.-а. caeruleo-albus Meyen); б — атлантическая форма 

(S. с.-а. euphrosyne Gray); е — череп сверху; г — череп сбоку; д — череп сзади 
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дентина (Nishiwaki a. Yagi, 1953, 1954) указывают на длительность жизни 
по меньшей мере до 18 лет. Самка длиной 234 см и весом 157 кг из Бри-
танской Колумбии в желудке содержала сотни круглых червей, на бры-
жейке — несколько крупных цистицерков диаметром 3—4 см и в подкож-
ном слое сала — много мелких пузырей типа финок (Scheffer, 1960). 

П р о м ы с е л развит лишь в прибрежных водах Японии, например 
на п-ове Идзу и в префектуре Сидзуоки, а также в прибрежных водах 
Китая с катера, вооруженного мелкокалиберной гарпунной пушкой. 

5. Род TURSIOPS GERVAIS — АФАЛИНЫ 

G e r v a i s , 1855, Hist. iiat. Mamm., 2 : 323. — Tursio G r a y , 1866 : 254.. 
Hemisyntrachelus B r a n d t , 1873, Mem. Acad. Imp. Petersb., VII ser., XX, 1; XXI, 6. 

Сравнительно крупные дельфины 2,5—3,9 м длиной. Умеренной 
длины клюв хорошо развит и четко отделен бороздой от выпуклого лба. 
Нижняя челюсть на клюве чуть выдается вперед. Спинной плавник высо-
кий, сзади полулунно вырезан. Грудные плавники у основания широкие, к 
вершине сужены, на кончике тупо закруглены, по нижнему краю выпуклые, 
по верхнему близ основания выпуклые, а далее вогнутые. Окраска варьи-
рует на спине и боках от светло-серой до почти черной; на брюхе — от се-
рой до белой; рисунок на боках непостоянен и в большинстве случаев не 
выражен. Зубы крепкие, крупные, 6—10 мм в диаметре, 19—26 пар 
вверху и 19—25 пар внизу. Череп массивный, длиной до 579 мм. Рострум, 
четко отграниченный предглазничными выемками, занимает несколько 
больше половины кондилобазальной длины черепа; у основания сравни-
тельно широкий, кпереди равномерно сужен. Межчелюстные кости на 
роструме приподнятые, сверху выпуклые. Костное нёбо плоское, без глу-
боких продольных желобов; в его средней части хорошо виден сошник. 
Выступы крыловидных костей сравнительно широкие и смыкаются один с 
другим. Симфиз нижней челюсти короткий. Позвонков 63—64. В роде один 
вид с рядом географических рас. 

1. Tursiops truncatus (Montagu) — Афалина 
F a b r i c i u s , 1780, Fauna Groenlandica: 49 (Delphinus tursio).— M o n t a g u , 

1821, Mem. Soc. Wernerienne, Edimb., 3 : 75 (Delphinus truncatus).— L e s s o n , 1827, 
Hist. Nat. Cet.: 199 (Phocaena compressicauda).— E h r e n b e r g , 1833, Symb. Phys. 
Mamm: 2 (Delphinus aduncus).— R u p p e l , 1845, Mus. Senckenberg. 3: 140 (Delphinus 
abusalam).— G r a y , 1846, Zool. Voy. Ereb. a. Terror. Mamm.: 38 (Delphinus metis, 
Delphinus cymodoce, Delphinus eurinome).— W e i g m a n n , 1846, Schreber's Säugeth.: 
7 (Delphinus hamatus).— В у t h , 1848, J. Asiat. Soc. Bengal., 17 : 250 (Delphinus 
perniger).— G r a y , 1862, PZS : 143 (Delphinus catalania).— C o p e , 1865, Proc. 
Acad. Nat. Sei. Philad.: 281 (Delphinus erebennus).— O w e n , 1866, Transact. Zool. 
Soc. London, 6 : 17 (Delphinus gadamu).— S c h l e g e l , 1870, Nat. Hist. Nederl. 
Zoogdieren, pi. 13 (Delphinus tursio obtusus).— D a l l , 1873, Proc. Californ. Acad. Sei., 
5 : 13 (Т. gilli).— G i g 1 i о 1 i , 1874, Zool. della Magenta d. R. P . Magenta, 1865 — 
1868:88 (Delphinus caerulescens).— B e n e d e n , 1886, Ann. Mus. Hist. Nat. Belg. 
13 : 100 (Т. parvimanus).— L y d e k k e r , 1903, J. Bombay Nat. Hist. Soc., 15 : 41 
(T. fergusoni).— L y d e k k e r , 1909, PZS : 806 (T. dawsoni).— A n d r e w s , 1911, 
Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 30 : 233 (T. nuuanu). 

Биология: G r a y , 1868, PZS : 560.— F 1 о w e r , 1880, Transact. Zool. 
Soc., XI, 1 : 1.— F 1 о w e r , 1883, PZS : 478.— В e n e d e n , 1889 : 5 8 3 . - T r u e , 
1889 : 158.— С и л а н т ь е в , 1903, Дельфиновый промысел у берегов Кавказа 
СПб., I : 1.— П о р ф и р ь е в , 1904, Природа и охота, 12 : 1. — К у р а к и н , 
1904, Природа и охота, 1904, И : 29.— М i 1 1 a i s , 1906 : 346. — P a l m e r , 1906, 
Med. Soc. Fauna et. Fl. Fenn., Helsingf., 32 : 10. — G r e v e , 1909, Neue Bait. 
Weidmannbl. Riga, 5 : 375— Д и н н и к , 1910, Звери Кавказа, Китообразные, I : 
16.— З е р н о в , 1913, Зап. Имп. Акад. наук, 32 : 253.— T o w n s e n d , 1914, N-Y 
Zool. Soc., I : 289.— S t . О, 1916, Die Naturwissenschaften, 3 : 150.— T o w n -
s e n d , 1916, Science, XLIII : 534. — H a r m e r , 1918, PZS : 157.— G r o s s e , 
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T r a n s e h e , 1929, Rigas Dab. Biedr. darb., 13 : 6 7 . - К р а в ч е н к о , 1930, 
Дельфиновый промысел на Черном море, КОИЗ, М.: 8.— P o l i c e , 1932, Boll, di pesca 
di pescic. Idribiol., VIII, 3 : 377.— М а л ь м , 1933, Природа, 2 : 31.— F r ä s e r , 
1937 : 328. — К л е й н е н б е р г , 1938, Бюлл. МОИП, XLVII, 5—6 : 406.— 
М а л ь м , 1938, Природа, 5 : 55.— Н а р х о в , 1939, Зоол. журн., XVIII, 2 : 326.— 
Б а р а б а ш - Н и к и ф о р о в , 1940 : 56.— Ц а л к и н , 1940, Бюлл. МОИП, XLIX, 
1 : 65. — М с В r i d е , 1940, Natural History 45, 1 : 1 6 . — Т о м и л и н , 1940, Тр. Ново-
росс. биол. ст., 11,3:44.— Б о б р и н с к и й , 1944 : 213.— V a n D e i n s e , 1946, Zool. 
Med. Leiden, XXVI : 139.— M c B r i d e a. H e b b , 1948, J. Comp, physiol. psychol., 
41 : 111.— P a r r y , 1949, J. Exp. Biol. XXVI, 1 : 24.— I j s s e l i n g e n S c h e y -
g r о n d , 1950, De zoogd. van Nederland: 397.— Ф р е й м а н , 1951, Дельфины Чер-
ного моря, Крымизд.:27.— M с В r i d e а. К r i t z l е r , 1951, J. Mammal., XXXII: 
251.— D i l l i n , 1952, Nat. Hist. N-Y, LXI, 4 : 152.— K e l l o g g a. K o h l e r , 
1952, Science, CXVI : 250. — K e l l o g g , 1953, J. Comp. a. Physiol. Psychology, XLVI, 
6 : 1.—К e l l o g g , K o h l e r a. M o r r i s , 1953, Science, 117 : 239.— E s s a p i a n , 
1953, Nat. Hist. N-Y, LXII, 9 : 392. — S c h e v i l l a. L a w r e n c e , 1953, J. Exp. 
Zool. 124, 1 : 147.— S с h e v i 1 1 a. L a w r e n c e , 1953, J. Acoust. Soc. Amer., 
XXV, 5 : 1016.- W o o d , 1953, Bull. Mar. Sei. Golf a. Caribb., 3 : 120. — L a w -
r e n c e a. S c h e v i l l , 1954, J. Mammal., XXXV, 2 : 225. — С a l d w e l l , 
1954, J. Mammal., ХХХУ : 3 0 4 . - С л е п ц о в , 1955 : 12.— Д e л я м у р е , 
1955 : 485. — Т о м и л и н , 1955, Тр. Ин-та океанол., XVIII : 40. — Е s s а р i -
а n , 1955, Breviora Mus. Compar. Zoology, 43 : 1.— F r ä s e r , 1955, Zoo Life, X, 
3 : 74. — G r i f f i n , 1955, Papers Marine Biol. a. oceanogr. dedic H. B. Bigelow, 
London : 406. — M o o r e , 1955, J Mammal., XXXVI, 3 : 466.— S 1 i j p e r , 1955, 
Vakblad. voor biologen, XXXV, 12 : 193.— К л е й н е н б е р г , 1956 : 86.— B r o w n 
a. N o r r i s , 1956. J. Mammal., XXXVII, 3 : 316.— С a 1 d w e 1 1 , 1956, J. 
Mammal., XXXVII, 3 : 454.— H o s h i n a a. S a g i u r a , 1956, Sc. Rep. WRI, 
XI : 133.— S c h e v i l l a. L a w r e n c e , 1956, Breviora Mus. Comp. Zool. 
53 : 1— S c h e v i l l a. L a w r e n c e , 1956, Bull. Mus. Comp. Zool., 114, 4 : 103.— 
S c h e v i l l a. M c B r i d e , 1956, Deep-Sea Res., I l l , 2 : 153.— S i b e n a l e r a. 
C a l d w e l l , 1956, J. Mammal., XXXVII, 1 : 126.— S i e b о 1 d a. J a m e s , 
1956, J. Amer. Vet. Med. Assoc., I I : 537. — S 1 i j p e r , 1956, Hvalrad. Scrifter, 41 : 42.— 
К л е й н е н б е р г , 1957, Вопросы экол. Киев, I : 48.— Т о м и л и н , 1957 : 562.— 
T a v o l g a a. E s s a p i a n , 1957, Zoologica (USA), XLII, 1 : П.— Т о м и л и н , 
1958, Природа, 1 : 109. — K e l l o g g , 1958, Science, 128 : 982. — C a l d w e l l 
a. F i e l d , 1959, J. Mammal., XL: 454.— J о n s g a r d , 1959, NHT, XLVIII, 
10 : 501. — К e 1 1 о g g , 1959, J. Acoust. Soc. Amer., 31, 1:1.— S e r g e a n t , 1959, 
NHT, XLVIII, 6 : 273.— W о о d , 1959, Mariner, XII : 5; 1960, 11:4, V : 4; 1961, 
1:4, V: 4. Б а р а б а ш - Н и к и ф о р о в , 1960, Научн. докл. Высшей школы, биол. 
науки, 1:35.— B r o w n , M c l n t y r e , Q u a d r i a. S c h r o e d e r , 1960, J. 
Amer. Veterin., Med. Assoc., 137, 9 :536.— Т а р а с о в , 1960, Живые звуки моря: 
23.— Т о м и л и н , 1961, Тр. Всес. с.х. ин-та заочн. обр., IV : 70.— Я б л о к о в , 1961, 
Тр. совещ. Ихтиол. Комис. АН СССР, 12 : 78.— L i l l у а. М i l l е r , 1961, Science, 
3465 : 1689; 3493 : 1873.— N о r r i s a. oth., 1961. Biol. Bull.; 120, 2:163. 

Наибольшие размеры тела 390 см1 (в Черном море 310—330 см) и 
черепа 579 мм (в Черном море 503 мм). Самцы крупнее самок в среднем на 
6—10 см. Половой диморфизм в пропорциях тела не замечен. Индексы 
промеров тела взрослых черноморских самцов и самок длиной от 270 до 
310 см были следующими (в % зоологической длины): от кончика верх-
ней челюсти до угла глаза 13,0, до угла рта 9,9, до дыхала 14,0, до начала 
спинного плавника 42, 7; длина спинного плавника 15,6; длина груд-
ного плавника 14,6, от кончика нижней челюсти до основания груд-
ного плавника 18, 5 и поперечная ширина левой лопасти хвоста 9,6 
(Барабаш-Никифоров, 1940). Индексы наших измерений самца (из района 
Евпатории) длиной 254 см (рис. 49) были (в %): ъысота спинного плавника 
9,1, длина его по основанию 15,4; наибольшая длина грудного плавника 
16,2, наименьшая его длина (до подмышки) 11,8; ширина грудного плав -
ника 6,0; длина хвостового стебля 29,5, от выемки хвоста до вырезки спин-
ного плавника 43,3; размах хвостовых лопастей 22,9. У этого же самца 

1 Добыт 9 ноября 1941 г. на о-ве Амеланд (Van Deinse, 1946). Наибольший самец 
(360 см с черепом 520 мм) в водах России обсох 19 июля 1909 г. в Рижском заливе. 
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Рис. 49. Афалина— Tursiops truncatus (Mont.) — из района Евпатории 
(самец 254 см длиной, вес 180 кг) 

(в см) ширина дыхала 4, длина клюва 11,5, щель глаза 2,8, диаметр 
глаза 3,5, диаметр шаровидного хрусталика 0,8, глубина хвостовой выемки 
5,5, длина пениса 17 и обхват его у основания 12 см. 

Окраска тела афалины значительно варьирует. Брюхо светлое, обычно 
чисто-белое, иногда с рисунком в виде буквы «М» между грудными плав-
никами. По мнению Барабаш-Никифорова (1960), в Черном море есть две 
цветовые вариации: одна с белым выступом по направлению к спинному 
плавнику, как у дельфина-белобочки, а другая без такого выступа, с более 
низко спускающейся темной окраской. Индексы промеров черепов (рис. 50) 
семи взрослых черноморских самцов (с кондилобазальной длиной 450— 
501 мм) и 14 самок (с кондилобазальной длиной 440—491 мм) были сле-
дующие (в % длины черепа): скуловая ширина 52,9 и 50,8; межглазнич-
ная ширина 47,1 и 44,7; кондильная ширина 13,0 и 12,5; длина рострума 
54,5 и 55,9; ширина рострума у основания 27,3 и 25,9; ширина рострума 
на середине его длины 16,1 и 14,6; длина межчелюстных костей 77,6 и 
78,5; высота затылочных мыщелков 13,0 и 12,5; длина височно-теменной 
впадины 23,6 и 23,0; высота ее 15,2 и 14,9; длина верхнего зубного ряда 
45.3 и 46,4; длина нижнего зубного ряда 44,2 и 44,1; длина нижней че-
люсти 84,1 и 83,3; высота нижней челюсти 19,3 и 18, 4; длина ее симфиза 
11.4 и 11,4. Диаметр зубов из середины ряда на этих черепах варьировал 
от 5,3 до 7,4 мм и в среднем был у самцов 7,0, а у самок 6, 2 мм (Клейнен-
берг, 1956). Вследствие снашивания зубов иногда у старых животных обна-
жается пульпа диаметром до 3—4 мм. Формула позвоночника: С — 7, 
D — 12, L — 7, Ca—26—27 = 63—64. Формула грудного плавника: Ii_2 
II7_9III6_8lV2_3Vl_2. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Умеренный и теплый пояс северного и 
южного полушарий от европейских и дальневосточных морей до Южной 
Африки, Австралии, Тасмании, Новой Зеландии, Аргентины и Уругвая, 
также тропики Тихого и Индийского океанов и Красное море. В северной 
половине Тихого океана ареал включает воды Японии, Китая, Орегона, 
Нижней Калифорнии, Мексики, Калифорнийского залива. На восточной 
стороне Северной Атлантики—воды Норвегии (до Лофотенских островов, 
а возможно до о-ва Медвежьего), Дании, Голландии, Великобритании, 
Франции, Испании, моря Балтийское (со всеми заливами), Средиземное 



Рис. 50. Череп взрослой самки афалины (Черное море, район Ялты) 
а — сверху; б — снизу; в — сбоку 

11 А. Г. Томилин 
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и Черное; на западной стороне Атлантики — воды от южных берегов 
Гренландии до штата Флориды, Мексиканского залива и о-ва Барбадос. 
Миграции афалины не изучены. Есть данные (Caldwell, 1954) о ее относи-
тельно оседлом образе жизни. Наиболее обычна в прибрежной зоне. 
У нас три подвида: наиболее мелкая черноморская — Tursiops truncatus 
ponticus Barabasch, 1940; атлантическая— Т. t. truncatus Montagu, 1821 
(в Балтийском море) и дальневосточная — Т. t. gilli Dali, 1873. 

Б и о л о г и я . Склонность к прибрежным областям связана с бентос-
ным характером питания. Пищу в Черном море составляют рыбы, главным 
образом пикша и камбала — Bothus maeoticus, а также кефаль, лобан, 
скат Raja clavata, умбрина, скорпена, барабуля, пеламида и хамса (только 
в плотных весенних скоплениях). Вероятно, случайно попадают в желудок 
ракообразные (Crangon crangon, Idothea algirica,), моллюски (Nassa 
reticulata, Cardium simile, Modiola phaseolina, Syndesmia, Mytilus) и час-
тицы грунта — галька и песок (Клейненберг, 1936, 1956; Цалкин, 1940). 
Пища в других морях — кефалевые рыбы, смарида, угри, небольшие 
акулы, каракатицы и т. д. (Fischer, 1881; Fräser, 1937). Объем поедаемой 
рыбы за сутки 20—32 кг (McBride, 1940; О. St., 1916). За пищей может 
выпрыгивать целиком из воды. В Черном море афалина ныряет вглубь до 
90 м (случаи попадания в камбальные сети), а в Средиземном море — до 
150 м (Police, 1932). 

Сроки размножения растянуты, но в наших водах чаще всего совпадают 
с весенним и летним сезоном. Новорожденный весит 11—12 кг при длине 
около 1 м; размер наименьшей созревшей самки 228 см. Наиболее под-
робно изучено размножение афалины в неволе (McBride a. Hebb,1948; 
McBride a. Kritzler, 1951; Essapian, 1953; Tavolga a. Essapian, 1957; Wood, 
1960, 1961). Во Флоридском аквариуме за 1947—1954 гг. было 10 случаев 
родов: 4 — в феврале, 1 — в марте, 1— в апреле и 4 — в мае. Беремен-
ность продолжалась 12 месяцев, а весь половой цикл охватывал два года. 
Гон (весной) продолжался от 3—4 дней до нескольких недель. Во время 
гона у животных наблюдались особые позы: ^-образное изгибание тела 
самцов, прыжки, «обнюхивание», поглаживание головой и плавниками, 
легкое покусывание и слышались визгливые звуки, по 2—8 взвизгиваний 
в серии, причем серии повторялись через 15 сек. Самец, находящийся 
в паре с самкой, отгонял от нее всех других самцов. Копуляция соверша-
лась во время плавания в течение 2—10 сек. и повторялась несколько раз 
через 7—8 мин., притом чаще ночью или рано утром. Беременные самки 
большую часть времени проводили в уединении и поддерживали отно-
шения лишь с 1—2 другими самками. С приближением времени родов 
активность самки падала, увеличивалась неуклюжесть и медлительность 
в движениях, возрастала частота дефекаций; перед родами замечалось 
сгибание тела. 

Детеныш рождался под водой хвостом вперед. Время родов (от момента 
появления хвоста до полного выхода плода) составляло от 21 до 117 мин. 
Окончание родов сопровождалось сильнейшим возбуждением всего стада. 
Пупочный канатик рвался легко, и новорожденный сразу же начинал 
плыть в сопровождении матери и еще 1—2 самок по бокам по медленно 
восходящей линии к поверхности воды. Вынырнув на поверхность" через 
несколько (максимум через 10) минут после рождения, он совершал пер-
вый дыхательный акт. Спинной плавник новорожденного был пригнут, но 
выпрямлялся через несколько часов, а складки на боках исчезали несколько 
дней спустя. К плаценте, появлявшейся через 3—10 час. после родов, самки 
относились безразлично. Детеныш находил соски самки в течение первых 
24 час. (минимум через 1 час. 45 мин.) и питался с интервалом в 10— 
30 мин. (самка на это время поворачивалась на бок). Самцы пытались 
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кусать новорожденного, но матка и находившиеся возле молодого самки 
не допускали этого. В первые недели самка не позволяла детенышу отда-
ляться от себя более чем на 3 м и пресекала все его попытки общаться с 
другими дельфинами, которых отгоняла, щелкая челюстями. Лактацион-
ный период минимально продолжался З1/^, а максимально 18 месяцев. 
Самка, выросшая в аквариуме, родила первого детеныша в 7-летнем 
возрасте. Этот случай показывает, что половая зрелость афалины насту-
пает лишь в 6 лет. В Калифорнийском аквариуме неоднократно наблюдали 
случаи межродового спаривания — афалины с Lagenorhynchus obliqui-
dens (Brown a. Norris, 1956). С другой стороны, были описаны особи из 
одной и той же стайки с промежуточными признаками афалины и серого 
дельфина (Fräser, 1939). В составе молока черноморской афалины оказа-
лось (в %): воды 35,3, жира 51,2, белка 11,55, сахара 1,57 и золы 0,38. 

Максимальная скорость передвижения афалин почти такая же, как у 
дельфинов-белобочек (45—55 км/час); при стремительном ходе способны 
выпрыгивать вверх на 3—4 м. Охотясь за рыбой, движутся очень неравно-
мерно, рывками, с частыми крутыми поворотами. Дыхательные паузы 
возле берега от 0,5 до 2—3 мин., а вдали — по 5—7, максимум по 15 мин. 
(Томилин, 1940). В неволе дышат от 1 до 3 раз в минуту; но иногда оста-
ются под водой 6—7 мин. (Эссапьян, 1953). Искусственную задержку ды-
хания выдерживают до 20 мин. без признаков асфиксии (Клейненберг, 
1958). Наиболее активны в дневное время. 

В Черном море обычно держатся небольшими группами в несколько 
десятков голов. Неволю в крупных аквариумах выдерживают превосходно: 
плавают стайкой, хорошо едят, резвятся, играют, спят, даже размножа-
ются и быстро вырабатывают условные рефлексы. Во Флоридском аква-
риуме они уже через одну или несколько недель после начала выработки 
рефлексов реагировали на звонок, предшествующий кормежке, выпрыги-
вали за пищей из воды и брали корм прямо из рук человека. Для усвоения 
нового сигнала достаточно было 2—3-кратного повторения действия вместе 
с сигналом, усвоенным ранее (Schevill а. Lawrence, 1954). Способность к 
дрессировке у них оказалась выше, чем у собак, но ниже, чем у обезьян. 
Дельфинов обучали прыгать за пищей, плавать в упряжке и буксировать 
лодку или плотик, подносить брошенную в воду вещь, прыгать через 
рейку на высоте 2,5 м или через затянутый бумагой обруч, как делают 
собаки в цирке, играть в «баскетбол» и забрасывать ртом мяч с расстояния 
6 м в корзину, расположенную в 1—1,5 м над водой. Во время игр афа-
лины отталкивали из центральной части бассейна к его стенкам черепах, 
мешавших игре (Caldwell, 1956). Сон отмечался у поверхности воды в 
течение большей части ночи, по утрам, а днем лишь после кормежек. У спя-
щих веки открывались периодически лишь на 1—2 сек., а потом снова 
закрывались на 15—30 сек. Спящий зверь медленно двигался или держался 
большей частью параллельно поверхности воды; свисавший вниз хвосто-
вой стебель через каждые полминуты совершал медленные удары, отчего 
тело выставлялось на поверхность (с дыхательным актом), а затем вновь 
неглубоко опускалось. Пульс бодрствующей афалины уменьшался со 
110 ударов при дыхании на поверхности до 50 ударов во время ныряния. 
Возбужденные и встревоженные дельфины всегда плавали стайкой и в 
первое время издавали громкий частый свист. 

Звуки и ультразвуки имеют важное сигнальне значение и использу-
ются для эхолокации во время поисков пищи и при подводной ориентации. 
Афалины исключительно точно определяют место источника звука в воде; 
так, в озеро при Лаборатории Вудс-Холл дельфин, бросаясь с расстояния 
в 20 ^ на плеск, имитирующий прыжок кефали, ошибался только на 20 см. 
Пищу в бассейне они быстро находили по эхо-звукам,при глазах, закрытых 

11* 
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резиновыми присосками (Wood, 1959). Было установлено (McBride a. Hebb, 
1948; Kellogg, Kohler, 1952; Kellogg, Kohler a. Morris, 1953; Wood, 1953; 
Schevill, Lawrence, 1953, 1954; Slijper, 1955), что афалины издают (ме-
ханизм подачи звуков описан в вводной части) шесть типов звуков, ле-
жащих в пределах частоты 7000—170 ООО герц: 1) свист (при плавании 
стайкой, при возбуждении; высота тона 7000 — 15 000 герц); 2) лай (при 
преследовании добычи); 3) мяуканье (преимущественно при кормежке); 
4) жалобный вой, хныкание и (у самцов) взвизгивания (во время спари-
вания); 5) хлопание челюстями (при отпугивании и устрашении особей 
того же вида); 6) скрежет, напоминающий скрип двери на ржавых петлях 
(частота 20 000 — 170 000 герц; при появлении незнакомых предметов 
вблизи животных). Во время первых двух типов звуков из дыхала выходят 
пузырьки воздуха. Наряду с этим установлено, что афалины реагируют на 
звуки частотой от 100 до 153 000 герц, но при частоте более 120 000 герц 
их реакция заметно ослабевает. При звуке с колебанием 100—400 герц жи-
вотные проявляли сильный испуг и бросались рывком от источника звука, 
а при колебаниях между 400 —50 000 герц заметно увеличивали ско-
рость, но без признаков испуга (Kellogg а. Kohler, 1952). Лилли и Миллер 
(Lilly а. Miller, 1961) инструментально записали в океанариуме для 15 дель-
финов три класса слышимых звуков: 1) свисты продолжительностью 
около 0,3 сек. частотой от 4 до 18 килогерц; ' 2) щелканья от 50 до 
800 раз в 1 сек., ряд которых продолжается от 0,1 до 3 сек. и более 
(иногда частота снижается до 1—30 раз в 1 сек.), с некоторыми компонен-
тами высоких частот; 3) комплексные волны высокой амплитуды, слыши-
мые, как кряканье либо пронзительный крик птиц. В одиночестве афалины 
издавали свистки, щелканья и очень редко кряканье, при общении с дру-
гими особями — свист, ряд разреженных щелканий и иногда кряканье 
(если было вмешательство человека), а во время гона и спаривания произ-
водили все три класса звуков. Нередко животные одновременно издавали 
и свист и щелканье. В звучании основную роль, как и у всех дельфи-
нов, играют воздушные мешки дыхала, связанные с носовым каналом. 
При сильных болевых ощущениях животные производят «сигналы о по-
мощи», напоминающие тот короткий часто повторяющийся визг, кото-
рый описан Томилиным (1955) у дельфина-белобочки, лежащего на куче 
соли. Такие сигналы у сородичей вызывают проявление инстинкта сохра-
нения вида (Томилин, 1958, 1961): находящиеся вблизи особи стремительно 
подплывают и выталкивают ослабевшее и подающее сигналы животное из 
воды и предотвращают его удушье через рефлексы выныривания (см.выше 
экологический очерк в разделе «Введение»). 

Цепь щелканий дельфинами используется для эхолокации (при распо-
знавании погруженных объектов по отраженным волнам) в качестве основ-
ного средства восприятия (Kellogg, 1958, 1959; Norris, a. oth., 1961). 

На четырех содержавшихся в неволе афалинах удалось проконтроли-
ровать, что ежегодно в зубах образуется один двухцветный (темный и свет-
лый) дентиновый слой. Светлая часть образуется весной. Молодой самец, 
пойманный при длине 183 см в возрасте —2 лет, прожил в неволе 
6 лет и 10 месяцев, достигнув 231 см в длину и 121 кг в весе. В его зубах 
было восемь двухцветных слоев общей толщиной 2800 \i (Sergeant, 1959). 
Самка, выросшая во Флоридском аквариуме, в 13 лет весила 240 кг 
и за 15 лет родила 4 детенышей (Wood, 1961). 

Эндопаразиты: трематоды — Synthesium tursionis, Braunina cordiformis 
и Zalophotrema hepaticum (в Калифорнийском аквариуме); цестоды — 
Phillobothrium delphini, Monorygma grimaldii, Diphyllobothrium sp.; 
нематоды — Anisakis tursionis, Stenurus ovatus, Crassicauda crassicauda и 
Halocercus lagenorhynchus; акантоцефал — Corynosoma cetaceum. У черно-
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морской афалины паразитируют Stenurus minor, S. ovatus и ближе не опре-
деленный ленточник из сем. Diphillobothriidae (Делямуре, 1945, 1955). 
Эктопаразиты не известны. Болезни: эризипелоид (возбудитель Erysipeloth-
rix rhusiopathiae; Siebold, Neal, 1956), сальмонеллёз (возбудитель Salmo-
nella typhimurium) обнаружен в Калифорнийском аквариуме (Brown, 
Mclntyre, Quadri, Schroeder, 1960), пневмония, кожные злокачественные 
прыщи (Townsend, 1916), заболевание кожи, вызванное грибком Trichophy-
tum (Hoshina, Sagiura, 1956), костные опухоли (Slyper, 1930). В неволе 
отмечались солнечные ожоги на спинном плавнике и в области дыхала. 
Враги — акулы (для молодых) и косатки. 

П р о м ы с е л у нас нерегулярен и ведется только на Черном море; 
добывают афалин в 20 раз меньше, чем дельфинов-белобочек. За рубежом 
ловят в Средиземном море и у атлантических берегов США (побережье 
Каролины). Вес крупных особей до 400 кг. В среднем кожа с салом состав-
ляет 30,9% веса животного, мясо — 33,3%, плавники — 2,8%, печень — 
1,5%, сердце — 0,3%, прочие части тела — 31,2%. 

6. Род LISSODELPHIS GLOGER — КИТОВИДНЫЕ ДEЛLФИHЫ 

G 1 о g е r , 1841, Hand u. Hilfsbuch d. Naturgesch. 34 : 169. — Leucorhamphus 
L i 1 1 j e b о r g , 1861, Upsala Univers. Arsskr. : 5. 

Стройные дельфины длиной около 2,4 — 2,5 м, без спинного плавника, 
с умеренно длинным заостренным клювом и относительно низким (пока-
тым) лбом. Грудные плавилки серпообразной формы, по нижнему краю 
выпуклые, а по верхнему вогнутые. Зубы мелкие, тонкие (в диаметре около 
3 мм), 42—47 пар вверху и до 49 пар внизу. Кондилобазальная длина 
черепа 420—450 мм Рострум длинный, заостренный, равномерно сужи-
вается от основания к переднему концу. Межчелюстные кости в области 
рострума сверху уплощенные. Костное нёбо с ровной поверхностью, без 
желобов. Нёбные отростки челюстных костей (maxillopalatina) плоские, с 
едва выраженной выпуклостью. Крыловидные кости отделены одна от 
другой, сближены на заднем конце, а на переднем широко разъединены 
вклинивающимися между ними нёбными костями. Симфиз нижних челю-
стей короткий. Позвонков 82. 

В роде два вида; в наших водах — один вид. 

1. Lissodelphis borealis (Peale) — Северный китовидный дельфин 
Р е а 1 е , 1848, U. S. Exploring Expedition, Mamm. a. Ornithol., 8 : 35 (Delphi-

napterus borealis). 
Биология: W a g 1 e r , 1830, Nat. Syst. Amph. : 34.— G r a y , 1866 : 276. — 

S с a m m о n , 1874 : 296. — T r u e , 1889 : 81, 167.— В e d d a r d , 1900 : 284. — 
E l l i o t , 1901, Field. Columb. Mus. Publication, 45 : 29. — В a i 1 e y , 1936, 
Mamm. a. Life zones of Oregon North Amer. Fauna, Washington, LV : 347.— 
N o r m a n , F r a s e r , 1937 : 314.— С h a p m a n , 1940, Murr. Seatl., 21 :10 .— 
O k a d a a. H a n a o k a , 1940, Sei. Rep. Tokyo Bunrica Daigaku, 4 B, 77 : 285. — 
K e l l o g g , 1940, Nat. Georg. Mag., 77 : 72.— M a t s u u r a , 1943, Marine 
mamm., 8 : 1 . — Б о б р и н с к и й , 1944 : 216.— S c h e f f e r a. S l i p p , 1948, 
Amer. Midi. Naturalist, XXXII , 2 : 269. — Т о м и л и н , 1951 : 34, 59.— W i 1 k e , 
T a n i w a k i a. K u r o d a , 1953, J. Mammal., XXXIV, 4 : 4 8 8 . С л е п ц о в , 
1955 : 14.— Т о м и л и н , 1957 : 586. — К л у м о в , 1959, Изв. ТИНРО, 47 : 154. 

Почти все тело бархатно-черное, за исключением белого кончика рыла 
и белой узкой продольной полосы снизу, начинающейся на светло-окра-
шенной нижней стороне хвостового плавника и кончающейся большим ром-
бовидным расширением между грудными плавниками (рис. 51). Хвостовой 
плавник сверху и грудные плавники с обеих сторон черные. Заостренный 
клюв отграничен от жировой подушки правой и левой бороздками. Нижняя 
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Рис. 51. Северный -китовидный дельфин — Lissodelphis borealis (Peale) (самка) 
из района о-ва Хонсю (фото В. JI. Шарошкина) 

Вид сбоку (вверху) и снизу (внизу) 

челюсть немного выступает за верхнюю. Хвостовой стебель низкий и тон-
кий. Индексы тела крупного самца (из Калифорнии) длиной 246 см были 
следующие (в % длины тела): от конца морды до глаза 13,4, до дыхала 
14,4, до угла рта 10,1, до переднего края грудного плавника 25,8; от угла 
рта до глаза 3,9; длина грудного плавника по нижнему краю 12,4, ширина 
его же у основания 4,1; от хвостовой выемки до ануса 23,3, до мочеполовой 
щели 28,5; длина пениса 15,5; передне-задняя ширина хвостовой лопасти 
6,2; ширина от выемки до угла хвостовой лопасти 10,6. Индексы промеров 
черепа (длиной 437 мм) того же самца были следующими (в % длины че-
репа; рис. 52): межглазничная ширина 40,3; длина рострума 54,9; ширина 
рострума у его основания 25,2 и на середине его длины 12,8; ширина 
межчелюстных костей на середине рострума 7,1; длина височной впадины 
16,2, высота височной впадины 12,1, длина зубного ряда в верхней и ниж-
ней челюстях 46 и 47,4; длина нижней челюсти 85,8 и высота ее 15,8 
(Scheffer a. Slipp., 1948). Зубная формула этого самца была ~ — ~ , а наи-

'i I i I 
больший диаметр зубов 3 мм. Формула позвоночника: С — 7, D — 14, 
L +С*о—61=82. 



7. РОД LAGENORHYNCHUS GRAY — КОРОТКОГОЛОВЫЕ ДЕЛЬФИНЫ 167 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Се-
верная половина Тихого океана от 
Калифорнии и Японии до Беринго-
ва моря. Животных ловили в водах 
штатов Вашингтона и Орегона, близ 
Японии (о-в Хоккайдо) и наблюдали 
близ Курильской гряды от о-ва Шпан-
берга до Парамушира (Слепцов, 1955). 
Здесь, у о-ва Итуруп, в сентябре 
1955 г. было обметано стадо в 25 го-
лов, но из сети извлекли лишь пять 
дельфинов, а остальные вырвались и 
ушли (Клумов, 1959). Зверобойная 
шхуна «Лахтак» 28 марта 1959 г. 
восточнее о-ва Хонсю добыла бере-
менную самку длиной 230 см с разме-
ром зародыша 43 см и взрослого 
самца (А. Н. Белкин, устное сооб-
щение) . 

Б и о л о г и я изучена плохо. 
Пища — рыба и головоногие моллю-
ски. Стайки (обычно по 3—10 голов) 
чаще держатся вдали от берегов. 
Раненых, как правило, не покидают 
и долгое время остаются возле них 
(Peale, 1848; Cassin, 1858). В наших 
прикурильских водах дельфин срав-
нительно редок, но в Японии встре-
чается большими стадами и издавна 
ловится в префектурах Мияги, Ива-
та и Аомари (Matsuura, 1942). Напри-

7. Род LAGENORHYNCHUS GRAY — КОРОТКОГОЛОВЫЕ ДЕЛЬФИНЫ 

G r a y , 1846, Zool. voy. ЕгеЬ. a. Terror, Mamal. : 34.— Electra G r a y , 1866, 
Cat. Seal. a. Whal. Brit. Mus., Suppl. : 76, 268.— Leucopleurus G r a y , 1866, PZS : 
216.— Clymenia D a l l , 1874, Scammon's Mar. Mammals : 283. 

Короткорылые животные длиной до 3 м. Голова сравнительно укоро-
чена. Спинной плавник относительно большой, высокий и заостренный, с 
глубоким серпообразным вырезом на заднем крае. Грудные плавники уме-
ренного размера, выемчатые по верхней и выпуклые по нижней кромкам. 
Хвостовой стебель несет высокие продольные дорсальный и вентральный 
гребни. Зубов 22—40 пар в каждой (верхней и нижней) челюсти, диамет-
ром 4—7 мм. Череп взрослых 338—470 мм длиной. Рострум почти такой же 
длины, как черепная коробка, или немного длиннее, широкий у основа-
ния, более или менее равномерно суживается к заостренному переднему 
концу. Межчелюстные кости на роструме сверху плоские. Крыловидные 
кости сравнительно крупные, соприкасаются одна с другой или разделены 
узким промежутком. Позвонки очень многочисленные (от 71 до 94), тела 
их уплощенные, в поясничном отделе несут весьма длинные остистые и 
поперечные отростки. В роде пять видов, из них три встречаются в водах 
СССР. 

Рис. 52. Череп северного китовидного 
дельфина (по Эллиоту, 1901) 

мер, только в мае-июне 1949 г. в прибрежных водах о-ва Хонсю было 
добыто 465 китовидных дельфинов (Wilke, Taniwaki а. Kuroda, 1953). 
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ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ Р. LAGENORHYNCHUS 

П о в н е ш н и м п р и з н а к а м 

1 (2). Выше места прикрепления грудных плавников к телу белой окраски 
нет, так как темный цвет со спины спускается на бока до основания 
грудных плавников. Позади глаза на темном фоне небольшое белое 
овально-вытянутое пятно 

1. L. albirostris Gray — Беломордый дельфин. 
2 (1). Выше места прикрепления грудных плавников к телу есть белая 

(светлая) окраска, и темный цвет со спины не спускается до осно-
вания этих плавников. Позади глаза нет белого овально-вытянутого 
пятна на темном фоне. 

3 (4). Спинной плавник темный, задняя половина его не белая. Черной 
полоски в виде ремешка, соединяющей основание грудного плав-
ника с нижним гребнем хвостового стебля, нет 

2. L. acutus Gray — Белобокий дельфин 
4 (3). Задняя половина спинного плавника белая. На светлом фоне ниж-

ней части тела от основания грудного плавника назад к нижнему 
гребню хвостового стебля проходит узкая черная полоска в виде 
ремешка . .3. L. obliquidens Gill — Тихоокеанский коротко-

головый дельфин. 

П о ч е р е п у и п о з в о н о ч н и к у 

1 (2). Толщина зубов из середины ряда у взрослых животных 6—7 мм. 
В верхних челюстях зубов не более 28 пар (обычно 22—26 пар). 
Крыловидные кости отделены одна от другой промежутком, уве-
личивающимся кпереди. Рострум чуть короче половины кондило-
базальной длины. Позвонков более 84 (88—94) . . 

1. L. albirostris Gray — Беломордый дельфин. 
2 (1). Толщина зубов из середины ряда у взрослых особей не более 5 мм. 

В верхних челюстях зубов больше 27—28 пар (обычно от 29 до 
40). Крыловидные кости соприкасаются одна с другой или разде-
лены узким промежутком, не расширяющимся кпереди. Рострум 
чуть длиннее половины кондилобазальной длины. Число позвонков 
менее 84. 

3 (4). У взрослых животных межглазничная ширина черепа составляет 
48—55% кондилобазальной длины. В верхних челюстях зубов чаще 

всего 34—38 пар. Количество позвонков 77—82 
2. L. acutus Gray — Белобокий дельфин. 

4 (3).У взрослых животных межглазничная ширина черепа составляет 
42—47% кондилобазальной длины. В верхних челюстях чаще всего 
30—32 пары зубов. Количество позвонков 74—78 

3. L. obliquidens Gill — Тихоокеанский короткоголовый дельфин. 

1. Lagenorhynehus albirostris Gray — Беломордый дельфин 
G r a y , 1846, Ann. Mag. Nat. Hist., 17 : 84.— E s с h r i с h t , 1846, Kong. 

Dansk. Yidens. Selsk. Naturvid. og Mathemat., XII : 297 (Delphinus ibsenii).— 
R e i c h e n b a c h , 1846, Die Cetaceen oder Walthiere, Dresden u. Leipzig, 24 : 76 
(Delphinus pseudotursio). 

Биология: L i 1 1 j e b о r g , 1866, Ray Society : 226.— M u r i e , 1873, 
Linn. Soc. Zool., XI : 141.— C u n n i n g h a m a. C l a r k e , 1876, PZS : 679. — 
M u n t e r , 1876, Mitt. a. d. Naturwissensch. Vereine von Neu-Pomm. u. Rügen, 
V : 3 1 . — C l a r k e , 1879, PZS : 311.— L ü t k e n , 1887, Kgl. Dansk. Vid. Selsk. 
Skr., VI, 4 : 337.— V a n B e n e d e n , 1889 : 541. — T r u e , 1889 : 94.— G u 1 d 
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b e r g , N a n s e n , 1894, Bergens Museum, I : 27. — В e d d a r d , 1900:265.— 
E l l i o t , 1901, Publ. Field. Columb. Mus., zool. ser. : 26. — M i 1 1 a i s , 1906: 
: 340. — C a m p b e l l , 1907, Ann. Scot. Nat. Hist. : 65.— J a p h a , 1909, Sehr, 
phys.-oekon. Ges. Königsb., 49 : 119.— H a r m e r , 1918, PZS : 158.— О о r t , 1918, 
Meded. uitg. vanweg. Rijks. Mus., Leiden, 4 : 54. — В e n i с к , 1921, Fischerbote, 
XXI, 2 : 26. — H a r m e r , 1925, Trust Brit. Mus., IV : 1. — P a t t e r s o n , 1926, 
Zoologist, 12 : 128.— M о h r , 1931, Säugeth. Schlesw. Hoist., Hamburg u. Lübeck: 
116.— B e n i c k , 1934, Mitt. Georg. Ges. Lübeck, 37 : 37. — С м и p н о в , 1935: 
558.— N o h r e n , 1937, Fauna och; Flora, Uppsala: 90. — N o r m a n a. F r a s e r , 
1937 : 321.— Д у б p о в с к и й , 1938, Природа, 10 : 154,— К е 1 1 о g g , 1940, 
Nat. Georg. Maga . , January : 81,— Ч а п с к и й , 1941 : 142. — Б о б р и н с к и й , 
1944 : 212. — В и н о г р а д о в , 1949 : 260.— Т о м и л и н , 1951 : 46. — Д е л я -
м у р е , 1955 : 484. — Т о м и л и н , 1957 : 598. S e r g e a n t a. F i s c h e r , 1957, 
J . Fish. Res. Board Canada, XIV, 1 : 83. — Jonsgard, 1962, NHT, 1 : 1. 

Размеры 2,7 — 3,05 м. Самцы чуть крупнее самок. Грудные плавники 
сравнительно крупные (до 17—18,4% длины тела). Гребни хвостового 
стебля умеренно развиты. С возрастом относительно увеличиваются высота 
спинного плавника (до 12,7%) и размах хвостовых лопастей (до 26,2%). 

Рис. 53. Беломордый дельфин — Lagenorhynchus 
albirostris Gray. 

Клюв короткий (длиной по верхней кромке до 5 см), нечетко отграничен 
от покатого лба слабо выраженной поперечной бороздой. Брюхо белое, 
спина черная, бока темные (редко с серыми пятнами). Клюв, жировая 
подушка спереди и края верхних губ обычно также белые (рис. 53). Темная 
окраска на боках спускается до основания грудных плавников или не-
много ниже. Между основанием грудного плавника и углом рта иногда 
заметна темная полоска, выше которой (позади глаза) расположено не-
большое светлое вытянутое пятно. Грудные плавники сверху темные, снизу 
чуть светлее; окраска спинного плавника с обеих сторон и спины одинако-
вая, а хвостовые лопасти сверху темные, снизу сероватые. Зубы толщиной 
6—7 мм, 22—28 пар вверху и столько же внизу. 

Кондилобазальная длина черепа взрослых 422—460 мм (рис. 54). 
Рострум сравнительно широкий и чуть короче половины кондилобазальной 
длины черепа (46,2 — 49,8%). Средние индексы измерений восьми севе-
роатлантических черепов длиной от 422 до 460 мм были следующие (в % 
кондилобазальной длины): глазничная ширина 52,1; длина рострума 48,4; 
ширина рострума у основания 32,3; ширина рострума на середине его 
длины 18,8; длина верхнего зубного ряда 42,4; от конца клюва до переднего 
края костных ноздрей 64,1; длина височной ямы 20,3, ее высота 12,2; 
длина нижней челюсти 82,2, ее высота 19,1 и длина ее симфиза 10,6 (послед-
ние семь индексов вычислены по четырем черепам). Индексы скуловой и 
кондильной ширины на черепе № 101 в коллекции ЗМАН были 55,8 и 
24,4%. Позвонков 88—94. Полная формула позвоночника: С — 7, D — 
14, L — 27, Ca — 45 = 93. Число фаланг в грудном плавнике: Ь l b II 
IV i Vo. 

169 1. LAGENORHYNCHUS ALBIROSTRIS GRAY-
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P а с п p о с т р а н е н и е . Северная Атлантика от Баренцова моря до 
берегов Франции и|от пролива Девиса и Лабрадора до Массачусетса. 
Наиболее обычны в Северном и Норвежском морях, особенно вблизи Нор-
вегии, восточных берегов|Великобритании (у западных очень редки) и 

Рис. 54. Череп самца беломордого дельфина с длиной тела 216 см 
а — сверху; б — снизу; в — сбоку 

Фарерских островов. Иногда в Варангер-фьорде и у о-ва Вардэ летом отме-
чаются тысячные стада. На зиму большинство животных перемещается к 
югу — в южные части Северного моря. У нас встречаются летом у Мурман-
ского побережья и Рыбачьего полуострова, а также в Балтийском море 
(очень нерегулярно и редко в Финском и Рижском заливах). Более обычны 
в западных частях Балтики (Кильская и Любекская бухты, побережье Шве-
ции). В проливе Девиса появляются одновременно с морскими свиньями 
в весенне-летнее время, после ухода на север белухи и нарвала, а исче-
зают отсюда осенью (в ноябре). Молодняк держится близ берегов. 
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Б и о л о г и я . Пища — рыбы (сельдь, треска, мерланг, мойва, на-
вага), реже головоногие моллюски и ракообразные (раки-отшельники) 
(Kellogg, 1940; Freund, 1932; Benick, 1921; Beddard, 1900). Щенка бывает 
преимущественно летом и в начале осени. Крупнейший зародыш 165 см 
обнаружен в самке длиной 305 см (Fräser, 1937). Однако вполне созревшие 
зародыши отмечались уже при длине 113—122 см (Guldberg а. Nansen, 
1894; Millais, 1906), а обсохшие на берегу сосунки — при 122 см. Дер-
жатся небольшими группами, по 6—8 голов, а в июле, августе и сентябре— 
чаще парами (вместе с гриндами не встречаются). В местах скопления пищи 
собираются в огромные стада до 1500 голов. Эндопаразиты: нематоды — 
Anisakis simplex и Halocercus lagenorhynchi (Freund, 1932; Делямуре, 1955). 
Болезни: альвеолярные абсцессы на челюстях (у старых особей; Harmer, 
1927), а также заболевания скелета (экзостозы и синостозы; Slyper, 1930). 

П р о м ы с е л регулярен лишь у берегов Норвегии, случаен в бри-
танских водах, в прошлом был наиболее развит в Девисовом проливе. 

2. Lagenorhynchus acutus Gray — Белобокий дельфин 
G r a y , 1828, Specilegia zoologica: 2 (Delphinus acutus). — G r a y , 1828» 

Brook's Catalogue Museum : 39 (Phocaena acutus). — S c h l e g e l , 1841, Abhandl-
Gebiet, u. Vergl. Anat. : 23 (Delphinus eschrichtii))— R a s c h , 1843, Nyt. Mag. for-
Naturvidensk., IV : 97 (Delphinus leucopleurus).— G r а у , 1868,Synops Whal. a. Dolph.: 
7 (Leucopleurus arcticus).— С о р е , 1876, Proc. Acad. Nat. Sei. Philad.: 136 (L. perspi-
cillatus). — C o p e , 1876, Proc. Acad. Nat. Sei. Philad.: 138 (L. gubernator). 

Биология: D u g u i d , 1864, Ann. Mag. Nat. Hist., XIV : 133.— P o e l -
m a n , 1864, Bull. Acad. Nat. Sc. etc. Belg. 604.— L i 1 1 j e b о r g, 1866, Ray 
Society, London: 228.— F 1 о w e r , 1883, PZS : 490.— П л e с к e , 1887, Зап. Ими. 
Акад. Наук, 56 (прилож.): 153. — V a n B e n e d e n , 1889 : 556.— Т r u е , 
1889 : 85. — G u l d b e r g , N a n s e n , 1894, Berg. Mus., V, 1 : 11.— B e d d a r d , 
1900: 265.— E l l i o t , Publ. Field. Columb. Mus., zool. ser., 2 : 25. — M i 1 1 a i s , 
1906 : 339.— T u r n e r , 1906, Ann. Scot. Nat. Edinb. : 59. — W о 1 1 e b а e с k , 1907, 
Bergen Norsk Fisket, XXVI : 528. — J a p h a , 1909, Schrift, phys. ökon. Ges. 
Königsberg, 49 : 119.— E v a n s , 1913, Scott. Nat. Edinb. : 114; 1915:355.— 
H a r m e r , 1918, PZS : 158.— F r e u n d , 1932 : 53.— N о r m a n a. F r ä s e r , 
с 1937 : 320.— T о м и л и н , 1940, Бюлл. МОИП, XLIX, 5—6:119.— Б о б р и н к и й , 
1944 : 211.— B i e r m a n , S l i j p e r , 1947, I. Proc. К. ned. Akad. Wet. Amster-
dam, L, 10 : 1353. — В и н о г р а д о в , 1949 : 259.— Т о м и л и н , 1951 : 46, 61.— 
Д е л я м у р е , 1955 : 484.— S c h e v i l l , 1956, J . Mammal., XXXVII, 1 : 128.— 
Т о м и л и н , 1957 : 592.— S e r g e a n t a. F i s h e r , 1957, J . Fish. Res. Board 
Canada, XIV, 1 : 83. — U t r e с h t , 1959, Mammalia, Paris, XXII I , 1 : 111. 

Белобокие дельфины чуть меньше предыдущего вида.Самки 2,2—2,5м, 
самцы 2,3 — 2,7,очень редко доЗм. Формой тела напоминают беломордых 
дельфинов, нос более мелкими грудными плавниками, сильнее развитыми 
гребнями хвостового стебля и с иной окраской тела. Клюв сравнительно ко-
роткий (не более 5 см), слабо отграничен от закругленного невысокого лба. 
На клюве зародышей 7—8 коротких волосков. У самки длиной 225 см, изме-
ренной Шевиллом (Schevill, 1956), индексы промеров (в % длины тела) 
были следующие: наибольший обхват тела между грудным и спинным 
плавниками 58,7; от конца морды до начала грудного плавника 17,8, до 
подмышки 24,4, до переднего края спинного плавника 38,7, до дыхала 
12,9; от дыхала до глаза 8,9; высота спинного плавника 10,7, длина спин-
ного плавника по основанию 15,5; длина грудного плавника от подмышки 
до вершины 11,1; длина клюва 2; выступ нижней челюсти вперед за верх-
нюю 0,4; длина хвостового стебля (от выемки хвоста до ануса) 27,1; раз-
мах хвостовых лопастей 28,9. 

С возрастом индексы длины головы и лицевых частей несколько умень-
шаются, а индексы высоты спинного и длины грудного плавников несколь-
ко увеличиваются. Верх тела (от конца морды до хвостовых лопастей) 
спинной и грудные плавники, клюв и края нижних челюстей черные' 
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Брюхо, хвостовые лопасти снизу и подбородок белые (часто с желтоватым 
оттенком). На боках тела, позади вертикали спинного плавника продоль-
но вытянута широкая белая (или желтая) полоса, заходящая на хвосто-
вой стебель и отделенная от светлого низа широкой серой продольной 
полосой (рис. 55). Грудные плавники сидят на светло-окрашенной части 
боков. От грудного плавника по светлому фону вперед к участку между 
глазом и углом рта (к темной части головы) тянется узкий черный реме-
шок. Наружные края грудных плавников несут мелкие роговые бугорки. 
Диаметр зубов из середины ряда около 4 мм. Количество их и вверху и 
внизу по 30—40 пар. 

Рис. 55. Белобокий дельфин — Lagenorhynchus acutus Gray 

Рострум черепа длиннее (чуть больше половины кондилобазальной 
длины) (рис. 56) и уже, чем у L. albirostris, но короче, чем у L. obliqui-
dens. Выступы крыловидных костей сближены и соприкасаются один с 
другим. Средние индексы измерений десяти сравнительно крупных чере-
пов длиной 388—425 мм были следующие (в % кондилобазальной длины): 
глазничная ширина 51,5; длина рострума 50,9, ширина рострума у осно-
вания 26,9, ширина рострума на середине его длины 17,5, от конца ростру-
ма до переднего края костных ноздрей 64,2; длина верхнего зубного ряда 
44,6; длина височной ямы 18,8, ее высота 10,7; длина нижней челюсти 
83,3 и ее высота 16,2. Формула позвоночника: C — 1,D — 14—15, L — 
18—22, Ca — 38—41 = 77—82. Формула грудного плавника: Ii_2 II ] 0 
I I I« I V 2 _ 3 Vs . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Прибрежные воды Северной Атлантики 
от Девисова пролива до Массачусетса (мыс Код) и от Шпицбергена и 
п-ова Канина до южных частей Северного моря. У нас, встречаются из-
редка близ берегов Мурмана, Рыбачьего полуострова, но редки в Балтий-
ском море, где относительно более обычны в его западных частях. Осо-
бенно многочисленны в Норвежском море (Лофотенские острова), а также 
в районе Бергена, меньше у восточных берегов Великобритании, близ 
Бельгии, Голландии, Дании, Ирландии, Исландии, Фарерских и Оркней-
ских островов. По сравнению с беломордыми дельфинами несколько более 
теплолюбивы. 

Б и о л о г и я . Пища — рыба (сельдь, макрель, лососевые), голово-
ногие моллюски (Illex illecebrosus), а иногда придонные раки-отшельники 
Pagurus bernhardtii и моллюски Buccinum (Van Baneden, 1889; Beddard, 
1900; Harmer, 1918; Sergeant a. Fisher, 1957). Роды бывают летом; беремен-
ность длится около 10 месяцев. Беременные самки держатся перед родами 
отдельно. Новорожденные достигают 100—108 см (Utrecht, 1959), что со-
ставляет 3/у длины матери; зубы их еще скрыты деснами. Самец длиной 
180 см из залива Тринити, судя по зубам, был 3-летним (Sergeant а. Fi-
sher, 1957). Самка 225 см длиной и весом 151 кг была еще молодой, не бере-
менной и не лактировавшей (Schevill, 1956). На косяковой рыбе скоп-
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ляются в стада до 1000—1500 голов (самцы и самки вместе), обычно же 
попадаются группами по 30—50 штук. На отмелях Шотландии отмечали 
обсыхание стаек по 30—35 голов. Известны также случаи обсыхания вме-
сте с гриндами, с которыми эти дельфины пасутся на скоплениях голово-
ногих моллюсков. Когда следуют за кораблями, то держатся от них не 

Рис. 56. Череп белобокого дельфина 
а — сверху; б — снизу; в — сбоку 

ближе 18—20 м. В воде слышат друг друга на весьма значительной дистан-
ции. В водах Шпицбергена наблюдали, как группа, игравшая в заливе, 
стремительно покидала это место, когда по соседству какой-либо из дель-
финов бывал ранен (Millais 1906). Из эндопаразитов установлены: нема-
тоды— Anisakis simplex и цестоды — Strobilocephalus triangularis и Мо-
norygma grimaldii (Делямуре, 1955). В числе болезней отмечены синосто-
зы частей скелета (Slyper, 1930). 
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П р о м ы с е л . Ведется лишь в Норвегии, где большие косяки запи-
рают сетями в фиордах. 

3. Lagenorhynchus obliquidens Gill — Тихоокеанский короткоголовый 
дельфин 

G i l l , 1865, Proc. Acad. Nat. Sei. Philad.: 177. — C o p e , 1866, Proc. Acad. 
Nat. Sei. Philad.: 295 [Delphinus longidens).— С л е п ц о в , 1955, Тр. Ин-та океа-
нол. АН СССР, 18 : 60 (L. ognevi). 

Биология: T r u e , 1889 : 96, 172. — E l l i o t , 1901, Puhl. Columb. Mus., 
2 : 27. — H i g g i n s , 1919, Fish a. Game, V, 3 : 157.— О k a d а а. T о s h i m a -
s h a , 1939, Sei. Repts. Tokyo Bunrica Daigaku, IV, B, 72: : 139. — K e l l o g g , 
1940, Nat. Georg. Mag., LXXVII : 35.— Б о б р и н с к и й , 1944 : 212. — В i -
e r m a n a. S l i j p e r , 1947, I. Proc. Koninkl. Akad. Wetenschap. Amsterdam, 
L, 10:1353; 1948, LI, 1 : 5.— S с h e f f e r a. S 1 i p p , 1948, Amer. Midi. Nat., 
XXXIX, 2 : 257. — S с h e f f e r , 1950, Amer. Midi. Nat., XLIV, 3 : 750.— Т о м и -
л и н , 1951 : 62.— S c h e l f e r , 1953, Murrelet, XXXIV, 2 : 27. — С о к о л о в , 
1954, Тр. Моск. пушно-мех. ин-та, 5 : 426.— С л е п ц о в , 1955, Тр. Ин-та океанол,. 
18 : 60.— С л е п ц о в , 1955 : 13.— С л е п ц о в , 1955а : 12.— B r o w n , N o r r i s , 
1956, J. Mammal., 37, 3 : 311.— К i m u r a , N e m о t o , 1956, Sc. Rep. WRI, 
11 : 181. — T о M и л и н , 1957 : 604. — Т о м и л и н , 1958, Природа, 1 : 109 .— 
S l i j p e r , 1958: 7.— К л у м о в , 1959, Изв. ТИНРО, 47 : 154.— В r о w n , 
M c l n t y r e , Q u a d r i , S c h r o e d e r , 1960, J . Amer. Vet. Med. Assoc., 
137, 9 : 534.— B r o w n , 1960, J . Mammal., XLI, 3 : 342.— H о u с k , 1961, J. Mam-
mal., XLII , 1 : 107. 

Размеры самцов до 2,3 м, самок до 2,21 м. Первые весят до 180, вто-
рые — до 100 кг. Формой тела и пропорциями очень напоминают L. acu-
tus. Индексы промеров крупной самки длиной 221 см, добытой Слепцовым 
6 сентября 1953 г., были следующие (в % зоологической длины): от кон-
чика морды до центра глаза 14,0, до угла рта 11,9, до основания грудного 
плавника 23,5; длина грудного плавника от вершинки до переднего края 
его основания 16,1; наибольшая ширина грудного плавника 8,8; размах 
хвостовых лопастей 24,9; высота спинного плавника 8,8; длина спинного 
плавника по основанию 17,3, от хвостовой выемки до центра ануса 27,7, 
до пупка 53,4; поперечная ширина дыхала 1,6; щель глаза 1,4. Верх тела 
животных (кроме двух продольных светлых полос), кончик рыла, перед-
ние части спинного и грудных плавников и лопасти хвоста темные или се-
рые. Нижняя сторона (подбородок, грудь, брюхо и кромка хвостового 
стебля) белая (рис. 57). От основания грудного плавника тянутся два чер-
ных ремня: один вперед к углу рта, а другой назад, до нижнего гребня хво-
стового стебля, отграничйвая ярко-белое брюхо от менее светлых боков. 
Светлая окраска на боках в задней и передней половинах тела разъеди-
нена темной широкой полосой, поднимающейся наискосок (впереди вверх) 
от брюха к темной спине. У некоторых особей на спине симметрично рас-
положены две белые продольные узкие полосы, начинающиеся от дыхала, 
но перед спинным плавником переходящие на бока и продолжающиеся до 
конца хвостового стебля. Яркость этих полос варьирует от почти незамет-
ных до4ярко-белых. Очень редко отмечаются альбиносы (два случая в во-
дах Калифорнии). Зубы в диаметре 4—5 мм (в среднем 4,6 мм), несколько 
направлены кнаружи, вверху 27—34 (обычно 30—32) пары и внизу 28— 
32 (чаще 30—31) пары. 

Череп (рис. 58) больше напоминает череп L. acutus, чем L. albirost-
ris. Средние индексы черепов трех добытых Слепцовым (1955) самок (204— 
221 см) с кондилобазальной длиной 413—424 мм и одного самца (200 см) 
с длиной черепа 421 мм были соответственно следующими (в % кондило-
базальной длины): наибольшая ширина черепа 46,6 (самка) и 48,7 (самец); 
межглазничная ширина 42,3 и 44,0; кондильная ширина 20,8 и 21,1; дли-
на рострума 55,1 и 52,3; ширина рострума у основания 24,3 и 25,0; ширина 
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Рис. 57. Тихоокеанский короткоголовый дельфин — Lagenorhynchus 
obliquidens Gill (фото В. E. Соколова) 

рострума на середине его длины 17,5 и 18,0; длина верхнего зубного ряда 
48,0 и 45,6; больший диаметр височной впадины 19,6 и 21,4; меньший диа-
метр височной впадины 14,8 и 15,2; высота затылочных мыщелков 13,5 и 
15,4; длина нижней челюсти 85,8 и 83,1; высота нижней челюсти 15,5 и 
15,4; длина ее симфиза 8,5 и 9,5%. Формула позвоночника: С — 7, D — 
1 3 - 1 4 , L — 23—24, Ca- 3 0 - 3 3 = 7 4 - 7 5 . Число фаланг: Ь , II9 I I b 
IV2 V2. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Северная половина Тихого океана — во-
ды Японии, Японское море (залив Петра Великого, Амурский залив, бух-
та Витязь), область Курильской гряды (о-ва Шпанберга, Итуруп, Уруп, 
Кунашир),воды Аляски, Алеутской гряды, Британской Колумбии, Вашинг-
тона (Пюджет-Саунд, Ошен-Парк, Грейс-Харбор), Орегона, Калифор-
нии (Сан-Франциско, Фараллон-Айленд, Монтерей, Бригтон-Бич, Венту-
ра, Сан-Педро, Сан-Никольс Айленд, Пойнт-Висенте, Сан-Клементе, Кле-
мент-Ченнель, Санта-Крус, Тихуана), Калифорнийского залива. В водах 
Калифорнии животные держатся близ берега зимой и весной, а на лето и 
осень отходят от берегов, что связано с перемещением стайной рыбы — 
анчоуса (Brown a. Norris, 1956). Большие стада отмечались и в водах 
Дальнего Востока. Например, в мае 1959 г. восточнее Японии на 39° 
с. ш. и 144° в. д. был встречен огромный косяк, занявший площадь в не-
сколько квадратных миль. Тысячные косяки в летнее полугодие отме-
чаются в южнокурильских водах с восточной стороны о-вов Итурупа, 



176 I I I . СЕМ. DELPHINIDAE — ДЕЛЬФИНОВЫЕ 

Сикотана и др. (Клумов, 1959). В водах Японии совершает сезонные миг-
рации большими стадами. 

Б и о л о г и я . Пища — мелкая стайная рыба и головоногие моллю 
ски. Близ берегов Северной Америки в желудках этих дельфинов находили 
отстатки сардин (Sardinops caerulea), сельдей, лососей, анчоусов (Engrau-
lus mordax), сайры, ставриды (Decapterus polyaspis), кальмаров (в частно-
сти, Loligo opalescens), а также медуз (Higgins, 1919; Scheffer a. Slipp, 

Рис. 58. Череп молодого тихоокеанского короткоголового дельфина 
(по М. М. Слепцову, 1955) 

а — сверху; б — сбоку; е — нижняя челюсть 

1948; Scheffer, 1950; Brown a. Norris, 1956; Houck, 1961). В море Немуро 
в желудке одной самки нашли 19 кальмаров Ommatostrephes sloanei-pacificus, 
50 клювов этих моллюсков, остатки сайры и ставриды (Trachurus japonicus) 
и несколько рачков Pandalus sp., а в желудке другой 10 экземпляров тех 
же кальмаров, 64 клюва и более 1000 отолитов сайры (Слепцов, 1955). 

В яичниках самки длиной 171 см, весившей 62 кг, отсутствовали следы 
желтых тел, но было много граафовых пузырьков (Houck, 1961); самки же 
длиной 180 см и выше уже имели зародышей; молодой самец длиной 124 см, 
весивший 29,5 кг, был еще сосунком. Спаривание и щенка происходят 
летом. В Калифорнийском аквариуме наблюдали многократное спарива-
ние самки L. obliquidens с самцом афалины; в это время животные изда-
вали скрипящие звуки, и из их дыхала вырывался поток пузырьков воз-
духа. Эрекция у самца наступала после того, как самка касалась его плав-
никами (Brown, Norris, 1956). 
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Летом преобладают смешанные (разновозрастные) группы, но близ 
Ньюпорта в июне наблюдали отдельные группы до 40 особей, состоящие 
только из молодых животных весом всего лишь около 32 кг. Активны 
обычно днем. При свежем ветре играют и следуют за судами, стрелой раз-
резая воду поперек хода корабля. Выпрыгивают высоко из воды, описы-
вая дуги в воздухе. Их видят стадами до 1000 голов (часто вместе с Del-
phinus delphis), рассыпанными по поверхности моря, иногда же лишь не-
большими группками по 2—3 штуки. Эти дельфины остро реагируют на 
сигналы, поступающие не только от своих сородичей, но и от гринд, по-
павших в сети (Brown, 1960). Неволю (например, в бассейне 12 м глубиной 
в г. Мито, Япония) переносят хорошо. В аквариумах наблюдали игры с мя-
чом, перьями птиц, листиками бумаги и другими плавающими предме-
тами, но с меньшей активностью, чем афалины. Хорошо поддаются дрес-
сировке, берут пищу с рук, прыгают через обруч и т. п. В неволе дельфины 
погибали от гнойной пневмонии и септицамии, а также от закупорки 
пищеварительного тракта посторонними заглоченными предметами вроде 
перчатки водолаза, целлюлозной губки и др. (Brown, Mclntyre, Quadri, 
Schroeder, 1960). 

Регулярный п р о м ы с е л не развит. 

8. Род GRAMPUS GRAY — СЕРЫЕ ДЕЛЬФИНЫ 

G r a y , 1828, Specileg. Zoologica: 2.— Grayius S c o t t , 1873, Ree. a. Ex-
tinct: 104 (nec Bonaparte, 1856).— Grampidelphis I r e d a l e a. T r o u g h t o n , 
1933, Ree. Austr. Mus. Sydney, XIX: 28. 

Длина животных до 370 см (по неподтвержденным данным, до 396— 
457 см). Клюв не выражен, голова закругленная. Лоб спереди круто под-
нимается от переднего кончика рыла. Рот (сбоку) косой. Нижняя челюсть 
немного не доходит до конца морды. Грудные плавники узкие и длинные. 
Высокий спинной плавник серпообразно вырезан на заднем крае и не-
сколько сдвинут в переднюю половину тела. Окраска всего тела серая с 
беспорядочно разбросанными светлыми знаками, пятнами, полосками и 
царапинами. Зубов только 2—7 пар, сидят в передней части нижних че-
люстей. Череп взрослых 470—540 мм длиной; в предносовой части немного 
приподнят. Рострум сравнительно короткий, составляет 41,7—52,1% 
длины черепа; контур рострума (при виде сверху) чуть расширен впереди 
антеорбитальных выемок, но дальше кпереди сильно суяшвается, обра-
зуя впалые края. Межчелюстные кости широкие, на роструме сверху за-
нимают почти вдвое большую поверхность, чем челюстные кости, к перед-
нему концу едва сужены, спереди тупо закруглены. Выступы крыловид-
ных костей соприкасаются между собой. Позвонков 68—69. В роде один 
вид. 

12 А. Г. Томилин 

1. Grampus griseus (Cuvier) — Серый дельфин 

С u v i е r , 1812, Ann. Mus. Paris, XIX: 14. — D e s m a r e s t , 1822, Mamma-
logie: 519 (Delphinus rissoanus). — R i s s o , 1826, Hist. Nat. de 1'Europe merid. 
3 : 23 (Delphinus aries).— G r a y , 1846, Ann. Nat. Hist., 1 7 : 8 5 (G. cuvieri).— 
G r a y , 1846, Zool. voy. Ereb. a. Terror. Mammalia: 31 (G. sakamata).— G r a y , 
1850, Cat. spec. Mamm. Brit. Mus., I: 85.— (G. richardsoni). — В 1 у t h , 1859, 
Asiat. Soc. Bengal., 28 : 192 (Globicephalus rissoi).— G r a y , 1866:323 (Globicephalus 
chinensis).— D a l l , 1877, Proc. Calif. Acad. Sei., 5 : 13 (G. stearnsii).— F i s c h e r , 
1881, Act. Linn. Soc. Bordeaux, XXXY : 210 (G. souverbianus).— T r o u e s s a r t , 
1898, Cat. Mamm., 2 (G. griseus sakamata, G. g. stearnsii, G. g. richardsoni, G. g. sou-
verbianus).— I r e d a 1 e a. T r o u g h t o n , 1933, Ree. Austral. Mus., XIX : 34 
(Grampidelphis kuzira). 
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Ряс. 59. Серый дельфин — Grampus griseus (Cuvier) (по Р. Келлогу, 1940) 

Биология: М u r i е , 1870, J. Anat. a. Physiol., XI : 118. — F 1 о w е r 
1872, Trans. Zool. Soc. London, 8 : 1.— D a 1 1 , 1873, Proc. Calif. Acad. Sei.: 13.— 
C o p e , 1876, Proc. Acad. Nat. Sei. Philad.: 129.— S с a m m о n , 1874 : 103.— L e e , 
1877, PZS : 808,— В a 1 к w i 1 1 , 1886, Ann. Rep. Trans. Plym. Inst., IX : 314.— 
V a n B e n e d e n , 1889 : 523.— В r u s i n a , 1889, Red. Jugosl. Acad. Zagreb, 
ХСУ : 79.— T r u e , 1889 : 125, 182. — F l o w e r a. L y d e k k e r , 1891 : 270.— 
T u r n e r, 1891, P. Phys. Soc. Edinb., XI : I, 192. — T r a q u a i r , 1899, Ann. 
Scott. Nat. Hist.: 197.— В e d d a r d , 1900 : 284.— К о p н и ш , 1900, Жизнь 
животных в фотографиях, I: 334.— V а 1 1 е , 1901, Trieste : 81.— T h o m p s o n , 
1901, Irish. Natur., X:88,— M i 1 1 a i s , 1906 : 335.— С a r r u с i о , 1907, Roma 
Boll. Soc. Zool. Ital., ser. 2,8 : 225.— D a n о i s , 1911, Archiv Zool., VIII : 339.— 
T a y l o r , 1913, Scot. Nat. Edinb.: 40.— T h o r b u r n , 1921, Brit. Mamm., 2 : 94.— 
H a r m e r , 1927, Trust. Brit. Mus., London: 1.— L ö n n b e r g , 1927, Fauna 
och Flora, Uppsala: 214,— T h r о u g h t о n , 1931, PZS : 565.— F r e u n d , 1932: 
: 51.— P а r к e r , 1934, Proc. Linn. Soc. London : 2,— N o r m a p a. F r ä s e r , 
1937 : 301.— А 1 1 e n , 1938, Centr. Asiat. Exped., XI, I : 505. — D e g e r b o l l , 
1939, Naturens Verden, Copenhagen, XXII I , 5 : 226.— F r ä s e r , 1940, Proc. Roy 
Irish. Acad., XLV, 7 : 413.— К e 1 1 о g g , 1940, Nat. Geogr. Mag., 77 :85 ,— 
A n d r e w s , 1941, Trans, suff. Nat. Soc., IV : 289,— M a x w e 1 1 , 1952, Harpoon 
venture: 261.— S с h e v i 1 1 , 1954, J. Mammal., XXXV, 1 : 123.— Б о б р и н -
с к и й , 1944 : 210.— Т о м и л и н , 1951 : 67,— Д е л я м у р е , 1955 : 484,— С л е п -
ц о в , 1955 : П . — Т о м и л и н , 1957 : 612.— С л е п ц о в , 1961, Тр. Ин-та 
морфол. животных АН СССР, 34 : 136. 

Размеры самцов до 370 см (вес до 470 кг), самок до 350 см. Спинной 
плавник (8,6—12,5% зоологической длины), грудные плавники (13,9— 
19,6%) и широкие хвостовые лопасти (19,9—23,0%) с возрастом относи-
тельно увеличиваются. Носовой канал сложный, с семью мешками. Об-
щая окраска тела варьирует от светло-серой и серо-голубоватой до темно-
серой и коричневой, с многочисленными белыми и серыми пятнами, зна-
ками, царапинами и полосами (рис. 59), нанесенными когтями и клювами 
головоногих моллюсков или зубами других серых дельфинов. На серо-
голубоватых самцах нередки темно-коричневые пятна. Наиболее темная 
часть тела — спина, светлее — голова и бока, еще более светлые — брю-
хо. Грудные, хвостовой и спинной плавники окрашены, как и спина или 
темнее. 

Индексы измерений тела у взрослой североатлантической самки дли-
ной 330 см были следующими (в % зоологической длины): от конца морды 
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до глаза 11,5, до дыхала 13,0, до угла рта 
10,0 до спинного плавника 38,7, до основа-
ния грудного плавника 16,9; длина грудно-
го плавника 16,5; наибольшая ширина 
грудного плавника 6,5; высота спинного 
плавника 10,9 и длина основания спинного 
плавника 16,9 (True, 1889). Зубы сдвинуты 
в переднюю пятую часть нижнечелюстной 
кости; их наибольший диаметр 13 мм. 
Сильная вариация числа нижних зубов (от 
2 до 7 пар) объясняется их легким выпаде-
нием из десен. На месте редуцированных 
(в связи с теутофагией) верхних зубов в 
челюстях сохраняется зубная борозда и 
лишь очень редко вверху появляются 1—2 
пары зубов. 

Череп (рис. 60) составляет приблизитель-
но 1/5 длины позвоночника. Средние индек-
сы девяти черепов взрослых дельфинов с кон-
дилобазальной длиной 470—54Ö мм были 
следующими (в % кондилобазальной длины): 
длина рострума 50,1; ширина рострума у его основания 40,7, ширина ро-
струма на середине его длины 23,7; от кончика рострума до переднего края 
костных ноздрей 66,0; глазничная ширина 63,2 и длина височной ямы 
25,4. Длина нижней челюсти на черепе длиной 470 мм составляет 81,9%, 
ее высота 20,9% и длина нижнечелюстного симфиза 10,0% кондилобазаль-
ной длины. Формула позвоночника: С — 7, D — 12—13, L — 18—19, 
Ca — 30—31=68—69. Число фаланг в грудном плавнике: I2 118 i0 I I b - « 
IV3-5 V i . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Теплые и умеренные воды земного шара. 
В Северной Атлантике распространены (преимущественно летом) в 
водах США (Массачусетс, Нью-Джерси), Англии, Шотландии, Ирландии, 
Франции, Голландии, Германии, Швеции, Испании, Португалии. В Среди-
земном море найдены у берегов Италии, о-ва Сицилии, Югославии, Ал-
жира, Франции и Испании. В Черном море, где нет головоногих моллю-
сков, отсутствуют. В Тихом океане обитают в области Курильской гряды 
(о-ва Итуруп, Сикотан), Японии, Китая и Калифорнии. В южном полуша-
рии известны у Новой Зеландии, Австралии (Новый Южный Уэльс), Юж-
ной Африки (м. Доброй Надежды). Обычно придерживаются открытых 
частей моря и только изредка встречаются близ берегов, где иногда обсы-
хают. По-видимому, значительная часть популяции на зиму перемещается 
в более низкие широты. 

Б и о л о г и я . Животное редкое. В наибольших стадах насчиты-
вали до 60 дельфинов, которые группировались по 4—6 штук и поддержи-
вали связь друг с другом при помощи звуковых сигналов; такие сигналы 
были записаны фонографом (Schevill, 1954). 

Судя по времени нахождения крупнейших зародышей, роды бывают 
зимой в относительно теплых водах. Длина новорожденных варьирует от 
140 до 166 см, что иногда превышает половину длины матери (до 51,8% 
ее длины). На основании находки экземпляра с признаками и афалины и 
серого дельфина допускается возможность гибридизации между этими 
видами (Fräser, 1940). 

Главная пища — разные виды головоногих моллюсков. В связи с та-
кой пищей животные долго остаются под водой и делают за один подъем 
несколько дыхательных актов. Серым дельфинам свойственна привычка 

12* 

Рис. 60. Череп серого дель-
фина— Grampus griseus (Cuv.) 
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сопровождать движущиеся суда. Как предполагают (Parker, 1934), один 
и тот же дельфин, сопровождал пароходы, курсировавшие между портами 
Веллингтон и Нельсон, в течение 32 лет.. 

Эндопаразиты: цестода Phillobothrium delphini и нематоды Stenurus 
minor и Crassicauda grampicola (Freund, 1932; Делямуре, 1955). Вслед-
ствие малочисленности серого дельфина промысел на него не развит. 

9. Род GLOBICEPHALUS LESSON — ГРИНДЫ 

L e s s o n , 1828, Hist. Nat. des Mammiferes et des Oiseaux, Cetaces, Paris, 
I: 441.— Spharocephalus G r а у , 1864, PZS: 244.—Globiceps, F1оwer, 1884, PZS:508. 

Размеры тела до 6,5 м, но обычно самцы не превышают 6, а самки — 
5 м. Голова спереди шаровидная, с едва заметным, очень коротким клю-
вом. Это обусловлено крупной ниспадающей спереди жировой подушкой. 
Ротовая щель короткая, косо направлена вперед вниз под углом 30—45° 
к оси тела. Грудные плавники заостренные, узкие, длинные (измеренные 
по переднему краю достигают 1/5—*/4 длины тела), наиболее широкие у 
основания, по тонкому (верхнему) краю вогнутые, а по толстому (ниж-
нему) выпуклые; сидят низко. Спинной плавник низкий и толстый, сильно 
вытянут по основанию и сдвинут кпереди (у старых особей почти до перед-
ней трети тела); его задний край вогнут и направлен вверх и назад, а пе-
редний пологий. 

Окраска тела либо полностью темная (от темно-серо-голубоватой до 
черной), либо с узкой белой полосой на брюхе, расширяющейся в большое 
грудное пятно. Зубы заостренные, сравнительно тонкие, иногда изогну-
тые; 7—13 пар в верхней и столько же или на 1—2 пары больше в нижней 
челюсти; к старости частично выпадают; сдвинуты в переднюю половину 
рострума (поэтому зубной ряд заметно короче ротовой щели). У взрослых' 
диаметр зубов до 12,5 мм, у детенышей 4—8 мм. 

Череп 550—690 мм длиной, несколько сдавлен сверху вниз, с широкими 
тупым рострумом. У взрослых межчелюстные кости очень широкие, на сере-
дине рострума занимают не менее 3/4 его ширины; между предглазничными 
выемками немного сужены; на переднем конце заканчиваются не обрывисто, 
а предварительно суживаются почти с середины рострума и впереди нозд-
рей впалые. Длина рострума составляет половину длины черепа (у моло-
дых меньше). Крупные крыловидные кости сближены одна с другой или 
соприкасаются. Позвонков 58—59. Во втором пальце число фаланг сильно 
увеличено (до 9—14). В монотипическом роде один вид с несколькими резко 
выраженными подвидами, из которых в водах СССР обитают два. 

1. Globicephalus melas (Traill) — Гринда 
T r a i l l , 1809, J. Natur. Philos. chemist. 22 : 81 (Delphinus melas).— C u v i -

e r , 1812, Ann. Mus. Nat. Hist., 19 : 14 (Delphinus globiceps).— S c o r e s b y , 1820, 
Acc. Arct. Reg., I : 496 (Delphinus deductor).— L у n g b у e . 1825, Tidsskr. Natur-
vid., IV (Delphinus grinda).— Harlan, 1829, J. Acad. Nat. Sei. Philad., 6 : 51 
(Delphinus intermedius).— G r a y , 1846, Zool. voy. Ereb. a. Terror: 32—33 (G. affinis, 
G. svineval, G. sieboldii, G. macrorhynchus). — R e i c h e n b a c h , 1846, Voll. Naturg. 
Ausl., Cetaceen: 77 (Delphinus fuscus). — W a g n e r , 1846, Schreb. Säugeth., 7 :305 
(Delphinus carbonarius). — S m i t h , 1849, Afric. Zoology: 127 (G. edwar-
dsii). — В 1 у t h , 1852, J. Asiat. Soc. Bengal, 21 : 358 (G. indicus). — G r a y , 
1861, PZS : 309 (G. incrassatus).— C o p e , 1869, Proc. Acad. Nat. Sei. Philad. : 21 
(G. scammoni).— G r a y , 1871, Suppl. Cat. Seal. a. Whal. Brit. Mus.:84—85 (G. australis, 
G. sibo, G. guadaloupensis).— M a l m , 1871, Kongl. Svensk. Vet. Akad. Handl., 
IX : 40 (G. propinquus).— C o p e , 1876, Proc. Acad. Nat. Sei. Philad.: 129 (G. bra-
chipterus).— P h i 1 i p p i , 1896, Ann. Mus. Chile: 7 (G. chilensis).— T h o m a s , 
1898, Zoologist, 2 : 9 9 (G. melaena).— R а у n e r , 1939, Ann. Mag. Nat Hist., XI , 
4 : 543 (Globicephala leucosagmaphora). 
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Биология: С и м а ш к о , 1851, Русская фауна, Млекопитающие, 2:1106.— 
М u r i е , 1873, Transact. Zool. Soc. London, 8 : 235.— S с a m m о n , 1874 : 87.— 
П л е с к е , 1887, Зап. Имп. Акад. Наук (Приложение), 54 : 153. — T r u e , 
1889:133, 183. — F l o w e r a. L y d e k k e r , 1 8 9 1 : 2 6 8 . — В е d d а r d , 
1900 : 280. — Б и х н е р, 1902, Млекопитающие, СПб., 782.— A n d e r s o n , 1903, 
Rep. 72, Meet. Brit. Ass. Adv. Sc. Belfast: 650. — M i l l a i s , 1906:330.— J o h a n s e n , 
1910, Danmark Exped. Grönl. 1906 — 1908, V, 2 : 2 2 3 . - L i o u v i l l e , 
1913 : 159.— J e n s e n , 1916, K0benh. Nath. Medd. 67 : 1 (Addend.: 221).— H a r -
m e r , 1918, PZS: 157.— T h о r b u r n , 1921, Brit. Mamm., 2: 89.— H i r t z , 1922, 
Glasn. horvat. prirodsl., Zagreb, 34:84.— В u e n , 1928, Bol. Pesc. Madrid, 13:293.— 
N e e d i e r , 1931, Canad. Field Nat., 45 : 157.— F r e u n d , 1932 : 49.— С м и р -
н о в , 1935 : 555.— B a i l e y , 1936, Mamm. lif. zones Oregon North Amer., 55 : 
346. — N o r m a n a. F r a s e r , 1937 : 304.— A l l e n , 1938, Centr. Asiat. Exped. 
N.-Y., XI, 1:506. — F u j i о H i r о , 1938, Annot. Zool. Jap. Tokyo, XVII, 1:71.— К e 1 -
1 о g g , 1940, Nat. Georg. Mag., 77 : 69.— S с о t t , 1942, Ree. Queen Vict. Mus. Laun-
ceston, 1 , 2 : 5 . — G u n t e r , 1946, J. Mammal., 27 : 374.— W i l l i a m s o n , 1946, 
North. West. Nat. Arbr., XX, 3—4:118. — S с h e f f e r , S 1 i p p , 1948, Amer. Mid. 
Nat,, XXXIX, 2 : 257. - B и н о г р а д о в , 1949 : 258.— К r i t z 1 е r , 1949, Nat. Hist., 
LVIII, 7 : 302.— W i 1 1 i a m s о n , 1949, Scott. Natur., 61 : 68;— Т о м и л и н , 
1951 : 64.— К r i t z 1 e r , 1952, J. Mammal., XXXII I . 3 :321 .— Д е л я м у р е , 
1955 : 484. — С л е п ц о в , 1955 : 14.— T о м и л и н , 1955, Тр. Ин-та океанол. 
АН СССР, 18 : 41.— A n o n у m е , 1955, NHT, XLVI, И : 673. — С а 1 d w е 1 1 , 
1955, J. Mammal., XXXVI; 3 : 467.— S t a r r e t t a. S t a r r e t t , 1955, J. Mam-
mal., XXXVI, 3 : 424.— B r o w n , N o r r i s , 1956, J. Mammal., XXXVII, 3:311.— 
K o c k , 1956, Scott. Natur., LVIII, 2 : 63.— T о м и л и н , 1957 : 620.— C l a r k e , 
1957, NHT, XLVI, И : 621.— S e r g e a n t a. F i s h e r , 1957, J, Fish. Res. 
Board Canada, XIV, 1 : 83. — S t a r r e t t , 1958, J. Mammal., XXXIX, 3 : 457.— 
S e r g e a n t , 1959, NHT, XLVIII, 6 : 273.— В r о w n , 1960, J. Mammal., XLI, 
3 : 342.— D a v i e s , 1960, J. Mammal., XLI, 1 : 29.— J о h a n n e s s e n a. 
H a r d e r , 1960, Science, CXXXII, 3439 : 1550.— T о м и л и н , 1961,, Тр. Всес. 
с.-х. ин-та заочн. образов. IV : 70.— B r o w n , 1961, NHT, L, 6 : 225. 

Длина крупнейших самцов до 6,5м, а самок до 6,1 м. Сведения о более 
крупных гриндах недостоверны или получены при измерении по боку 
тела. У самцов по сравнению с самками крупнее жировая подушка, выше 
гребни на хвостовом стебле и заметнее горб, поднимающийся к основанию 
спинного плавника. С возрастом спинной плавник относительно сдви-
гается вперед (рис. 61). Дыхало смещено немного влево. Верхняя челюсть 
чуть выдается вперед за нижнюю. Индексы промеров тела двух взрослых 
самцов — одного 465 см длиной из Северной Атлантики (штат Виргиния) 
и другого (472 см) из Нижней Калифорнии были следующими (в % зооло-
гической длины): от конца морды до глаза 11,8 и 8,6, до дыхала 11,4 и 
9,5, до угла рта 8,4 и 8,6, до переднего края основания грудного плавника 
19,7 и 17,8, до ануса (у первого самца) 68,3, до пениса (у первого сам-
ца) 60,1; длина грудного плавника по его оси от основания до вершины 
16,4 и 18,3; наибольшая ширина грудного плавника 5,2 и 6,5; длина осно-
вания спинного плавника 16,7 и 13,0, его высота 7,6 и 6,5; размах хвосто-
вых лопастей 25,1 и 22,6 (True, 1889). Первые три промера у того и другого 
самца, возможно, сделаны неодинаковым способом. 

В черепе характерны очень широкие межчелюстные кости (рис. 62); 
у старых животных они в связи с сильно развитой жировой подушкой 
весьма резко расширены на середине рострума, а у молодых, с еще неболь-
шой жировой подушкой, наиболее широки позади антеорбитальных вые-
мок. Относительная длина рострума у молодых также меньше, чем у взро-
слых. Средние индексы краниологических измерений шести взрослых 
гринд с длиной черепа 618—655 мм (измерения Тру — True, 1889) и четы-
рех молодых с длиной черепа 477—554 мм (наши измерения в коллекции 
Зоологического института АН СССР) были соответственно следующими 
(в % кондилобазальной длины): глазничная ширина 62,2 и 58,4; скуловая 
ширина 64,7 (1 череп) и 63,5 (2 черепа); длина рострума 50,7 и 47,4; шири-
на рострума у его основания 36,3 и 33,9; ширина рострума на середине его 
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Рис. 61. Гринда — Globicephalus melas (Traill) 

длины 28,6 и 25,9; ширина обеих межчелюстных костей у основания ро-
струма 24,4 и 24,6; то же самое на середине длины рострума 24,4 и 21,8; 
длина верхнего зубного ряда 25,9 и 25,1; длина зубного ряда в нижней 
челюсти 23,6 и 22,0; длина нижней челюсти 78,3 и 78,2; высота нижней 
челюсти 21,5 и 22,4. У новорожденных зубы еще не прорезаны, но на соот-
ветствующих местах в деснах уже заметны бугорки. Формула позвоноч-
ника: С — 7, D — 11, L —12 — 14, Ca—28—29 = 5 8 - 5 9 . Формула кисти: 
Is-4 "9-14 I I I - I I IV2-3 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Ареал очень обширен — от умеренно хо-
лодных вод северного полушария до Антарктики включительно, но основ-
ная популяция держится в умеренных и умеренно теплых водах земного 
шара. В Мировом океане есть, по-видимому, 5—6 резко выраженных под-
видов, различающихся деталями строения черепа и особенностями окра-
ски. В наших водах могут быть встречены два подвида: 

1) с е в е р о а т л а н т и ч е с к а я , или о б ы к н о в е н н а я , 
г р и н д а — Globicephalus melas melas Traill, 1809; зубов по 13 пар в 
каждой верхней и нижней челюсти; межчелюстные кости умеренно широ-
кие; по середине брюха белая полоса, расширяющаяся между грудными 
плавниками и на горле в большое якоревидное пятно; у некоторых позади 
спинного плавника — тусклое серое седло и позади глаза — заглазничное 
пятно, иногда же либо то, либо другое. Распространена по всей Северной 
Атлантике от Средиземного моря, Мадейры, залива Делавэр и штата 
Нью-Джерси до северо-западной Норвегии, Исландии, Девисова пролива 
(о-в Диско), юго-восточной части Гренландии и Лабрадора. Наиболее 
обычна у Фарерских, Шотландских и Оркнейских островов и в районе 
о-ва Ньюфаундленда. В полосе между широтами 45—50° с. ш. от Бискай-
ского залива до Ньюфаундленда отмечалась во все месяцы года (Brown, 
1961). К нам возможны заходы в Баренцово и Балтийское моря. 

2) ч е р н а я г р и н д а — G. т. scammoni Соре, 1869 — отличается от 
обыкновенной целиком черной окраской, весьма сильно расширенными 
межчелюстными костями, меньшим числом зубов — по 7—8 пар вверху 
и внизу; живет в водах Дальнего Востока, Японии, Китая, у Тихоокеан-
ского побережья Северной Америки — от Вашингтона и Канады до Ниж-
ней Калифорнии. У нас встречается близ Курильской гряды и, возможно, 
у берегов Командорских островов и Камчатки. Тысячные стада встре-
чаются в Тихом океане восточнее Японии. 

Гринды (очевидно, иные подвиды — G. т. macrorhynchus Gray, 1846 и 
G. т. edwardi Smith 1834 = G. т. leucosagmaphora Bayner, 1939) обитают 
также в субтропической и тропической зонах, в водах Новой Зеландии, 
Австралии, Тасмании, о-ва Кергелен, Индии (Бенгальский залив), о-ва 
Ява, Чили, Перу, Эквадора, Гватемалы, Южной Африки и т. д. Тот факт, 
что в северных частях Атлантического и Тихого океанов гринды бывают 
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в наибольшем количестве летом, а в наименьшем — зимой, свидетель-
ствует об их сезонных миграциях. Некоторое сходство в ареалах гринды 
и кашалота обусловлено сходством в питании. 

Рис. 62. Череп взрослого самца обыкновенной гринды — Globicephalus 
melas melas (Traill) (a— сверху; б — снизу) и взрослой черной гринды — 

G. т. scammoni Соре (в) (по Серджанту и Фишеру, 1957 и Ф. Тру, 1889) 

Б и о л о г и я . Главная (а в водах Ньюфаундленда" единственная) 
пища — головоногие моллюски: кальмары Todarodes sagittatus, Ommatos-
trephes sp., Illex illecebrosus и Loligo pealii; дополнительная пища — стай-
ная рыба (сельдевые и тресковые), изредка ракообразные (например, ам-
фиподы Gammarus locusta). Судя по следам присосок диаметром0,5—1,5 см, 
оставляемым головоногими на губах и голове гринд, длина поедаемых мол-
люсков 43—100 см. Появление гринды в прибрежной зоне определяется 
подходом головоногих моллюсков; в более высоких широтах это чаще 
бывает в летнее, а в более низких — в зимнее полугодие (Sergeant а. Fi-
scher, 1957). Во Флоридском аквариуме молодой самец 229 см длиной вна-
чале поедал по 9, а впоследствии по 18 кг головоногих в день при трех-
кратном кормлении; за четыре месяца он прибавил в весе на 45—90 кг и 
вырос на 30 см (Kritzler, 1949). 
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Пик спаривания и родов (район Ньюфаундленда) бывает летом. Бере-
менность и лактационный период длятся почти по году. В молоке 
43,76% жира, 7,11% белка и сахара, 0,46% золы и 48,67% воды 
(Frankland, 1890). Размер новорожденных 137 — 210 см, в среднем— 
самцов 183, самок —176 см. Только один раз обнаружена тройня (Pal-
mer, 1956); чаще встречаются двойни. По концентрической слоистости 
зубов и по яичникам ньюфаундлендских гринд предполагается (Sergeant, 
1959 и др.), что самки становятся половозрелыми в 6 лет при длине те-
ла 350—370 см и в конце первого года достигают 228 см. Максимальное 
число рубцов на яичниках самок отмечено 14. В среднем за один половой 
цикл бывает 2—3 овуляции с последующим развитием желтого тела 
беременности. Наибольшее количество дентиновых слоев в зубах круп-
нейших гринд найдено 50 (Sergeant, 1959). В стадах гринд иногда при-
сутствовали небольшие дельфины других видов. 

В группах гринд, обсыхающих на берегах, находят разновозрастных 
самцов и самок, но в некоторых случаях молодняк (до 20 штук, длиной 
по 2—3 м) наблюдали в отдельных косяках (Brown а. Norris, 1956). Самки 
в последней стадии беременности и лактирующие также обособляются. 
В одиночку не держатся. Стадный инстинкт развит настолько сильно, что 
группы не распадаются даже при загоне на берег, а при обсыхании не-
скольких особей другие, пытаясь им помочь, обсыхают вместе с ними. 

На поверхности воды животные высоко выставляют голову и спинной 
плавник, а иногда по вертикали — голову и шею. Из воды.целиком не 
выпрыгивают и хвостовых лопастей не показывают. Выныривают от 2—3 
до 8—10 раз подряд, после чего скрываются в воде на долгое время. Фон-
таны их быстрые, как вспышка, овальной формы, высотой 1 — 1,5 м. Не 
потревоженные животные плавают, выстроившись в колонну по 2—4 шту-
ки, следуя друг за другом, изредка отдельные животные подплывают к 
судам (Johansen, 1910; Martens, 1938). Наибольшая скорость передвиже-
ния в море 40,7 км/час (Johannessen a. Harder, 1960). 

Нервная система высоко развита (мозг составляет хД0о в е с а тела). Жи-
вотные хорошо видят в воздухе и великолепно слышат в воде. Молодой са-
мец во Флоридском аквариуме быстро вырабатывал условные рефлексы на 
почесывание щеткой, при виде которой подплывал к человеку. Прибли-
жался также к служителю с ведром, из которого получал головоногих 
моллюсков; мойка ведра означала конец кормежки и служила самцу сиг-
налом для отплытия в сторону от кормовой площадки. Самец всегда спал 
у самой поверхности воды, причем в первые 2—3 месяца преимущественно 
ночью (по два часа), а потом в любое время дня. Когда в аквариуме жили 
в течение нескольких дней четыре гринды, они все время плавали вместе, 
обычно прикасаясь одна к другой. Гринда, помещенная в маленький бас-
сейн Калифорнийского океанариума диаметром 9 м, отказывалась от пи-
щи, но начала питаться после перевода ее в большой бассейн (30x15 м), 
где быстро привыкла к неволе. Вначале она ежедневно поедала по 32, 
а потом по 25 кг головоногих моллюсков. За 10 дней нормального пита-
ния ее приучили подплывать к кормовому плотику, высовывать голову 
из воды и брать пищу из рук человека. Быстрее, чем дельфинов других ви-
дов, гринду выдрессировали высоко прыгать за пищей, звонить в колоколь-
чик, подплывать на свисток. За полтора года жизни в неволе гринда уве-
личилась в длину с 3,6 до 3,85 м (Brown, 1960). 

В неволе у гринды отмечены звуки пяти типов: 1) высокий свист (во 
время возбуждения, с выделением из дыхала пузырьков воздуха); 2) чмо-
канье плотно сжатыми губами дыхала (во время отдыха); 3) звук продол-
жительной отрыжки (издавался краями дыхала на поверхности воды); 
4) скрип, как от дверных ржавых петель (слышался только в гидрофон, 
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когда животное находилось под водой); 5) хныканье (при усилии живот-
ного поднять морду из воды выше, чем позволяла плавучесть тела (Kritz-
ler, 1949, 1952). 

Наружное обрастание и эктопаразиты: усоногие ракообразные Con-
choderma auritum, С. cuvieri, Xenobalanus globicipitis (чаще по краям плав-
ников) и Cyrolama globicipitis, китовые вши — Cyamus globicipitis (Freund, 
1932). Эндопаразиты: трематоды Campula gondo, цестода Trigonocotyle 
lintoni, акантоцефал Bolbosoma capitatum и нематоды Phillobothrium del-
phini, Monorygma grimaldii, Anisakis tipica, Torynurus convolutus, Stenu-

rus globicephalus (Freund, 1932; Делямуре, 1955). Болезни — костные опу-
холи (экзостозы) на позвонках и на скелете грудных плавников. 

П р о м ы с е л . Гринд ловят, выгоняя на отлогий берег; звери остро 
реагируют на шум загонщиков и, бросаяясь от него в противоположную 
сторону, выскакивают на мель иногда сразу по нескольку сотен или даже 
тысяч. Регулярный (и очень давний) промысел существует на Фарерских 
островах (за 300 лет добыто 117 546 голов) и на о-ве Ньюфаундленд (в 
1950—1955 гг. здесь взято 18 721 голова), а нерегулярный — на Шетланд-
ских, Оркнейских, Лофотенских о-вах, на берегах Северной Каролины и 
Виргинии (Chase, 1954; Müller, 1883; Saemundsson, 1930; Sergeant a. Fi-
sher, 1957). На Дальнем Востоке по нескольку сотен гринд в год добывают 
с мелких китобойных судов японцы. В водах СССР промысла нет. Круп-
ные особи весят около 2 т, дают 1,5—2 ц высококачественного жира и 
10—12 кг спермацета. 

10. Род PSEUDORCA REINHARDT — МАЛЫЕ (ЧЕРНЫЕ) КОСАТКИ 

R e i n h a r d t , 1862, Ofversigt over det Kongl. Dansk. Yidenskab. Selsk 
Vorhandl.: 151. • 

Размеры до 6 м. Голова небольшая, выпуклая, с хорошо развитой жи-
ровой подушкой. Клюв тупой, короткий. Грудные плавники суженные и 
заостренные. Умеренной величины спинной плавник на заднем крае с глу-
бокой выемкой, сидит на середине тела или несколько смещен вперед. 
Окраска тела черная. Крупные и острые зубы в сечении округлые, варьи-
руют от 8 до 11 пар в верхней и от 8 до 12 пар в нижней челюстях; корни 
почти цилиндрической формы. Длина черепа 540—666 мм. Межчелюстные 
кости очень широкие: на середине длины рострума они составляют не ме-
нее 60% его ширины и далее назад (у взрослых особей) обычно не рас-
ширяются, а иногда даже суживаются. Спереди эти кости тупо закруг-
лены (почти как срезаны) и определяют собой форму расширенного и 
укороченного рострума, не превышающего половины кондилобазальной 
длины черепа. Выступы крыловидных костей короткие, сильно сближе-
ны или соприкасаются друг с другом. Нёбные кости на переднем конце 
загнуты в противоположные стороны. Позвонков 50—51, из них первые 
5—6 или все шейные у взрослых животных слиты вместе. В роде один вид. 

1. Pseudorca crassidens (Owen) — Малая, 
или черная, косатка 

O w e n , 1846, Hist. Brit. Mamm. a. Birds, London: 516 (Phocaena crassidens).— 
F l o w e r , 1864, PZS : 420 (Orca meridionalis).— C o p e , 1866, Proc. Acad. Nat. 
Sei. Philad.: 293 (Orca destructor).— B u r m e i s t e r , 1869, Ann. del Museo Publico 
de Buenos-Aires I : 367 (Globicephalus grayi). — G i g 1 i о 1 у , 1882, Zoolog. Anzeig., 
5 : 288 (P. mediterranea). 

Биология: T r u e , 1889 : 143, 186. — V a n B e n e d e n , 1889 : 477.— 
F l o w e r a. L y d e k k e r , 1891 : 268.— B e d d a r d , 1900 : 290. — E l l i o t , » 
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1901, Publ. Field. Columb. Mus., 2 : 22.— M i 1 1 a i s 1906 : 281,— S с о t t a. 
L o r d , 1919, Proc. Roy. Soc. Tasm., I : 5.— M i l l e r , 1921, Proc. Unit. Stat. 
Nat. Mus., 57 : 205.— G а r r о о d , 1924, PZS : 177. — A n o n y m e , 1931, Natur u. 
Museum, LXI, 9 : 377, — P e a r s о n , 1931, Spolia Zeylanica, Colombo, 16:199.— 
M a t h e s o n a. C o w l e y , 1934, Nature, London, 133 : 870.— F a s e r , 1936, Scot. 
Nat. Edinb., 220 : 105.— P e а с о с к a. G r e e n s c h i e l d s , 1936, Scot. Nat. 
Edinb., 220 : 93. - В r у m 1 е у , 1937, J. Mammal., XVIII, 1 : 7 1 , - N o r m a n 
а. F r ä s e r , 1937 : 294,— C o m r i e a. A d a m s , 1938, Trans. Roy. Soc. 
Edinb., 59 : 521.— S m i t h e r s , 1938, Trans. Roy. Soc. S. Afr., XXV : 4 0 3 . - S 1 i j -
p e r , 1939, Zool. Meded. Leiden, 21 : 241. — К e 1 1 о g g , 1940, Nat. Geogr. 
Mag., 77 : 89,— Б о б p и н с к и й , 1944 : 208,— С о w 1 е у , 1944, PZS, CXIV, 
3 : 382. — D a r a n i y a g a l a , 1945, Spolia Zeylanica Colombo, XXIV, 2 : ИЗ.— 
V a n D e i n s e , 1946, Zool. Meded. Leiden, 26 : 139. — S с h e f f e r a. S 1 i p p , 
1948, Amer. Midi. Natur., XXXIX, 2 : 287.— C a i l l e t - B o i s , 1948, Rev. Geogr. 
Amer., 172 : 5.— О б р у ч е в , 1949, Природа, 3 : 90.— В и н о г р а д о в , 1949 : 
258. — L j s s e l i n g , S c h e y g r o n d , 1950, Zoogd. Nederl.: 432.— О б р у ч е в , 
1951, Природа, 8 : 75. — T о м и л и н , 1951:42 , 63.— С л е п ц о в , 1955:14,— 
B u l l i s а. M o o r e , 1956, Amer. Mus. Novitates, 1956 : 3.— T о м и л и н , 
1957:634,— N i s h i w a k i , 1961, NHT, 12:507. 

Размер самцов до 6 м. Самки на 0,6—1 м меньше. Половая зрелость 
наступает при длине тела 3,6—4,2 м. Тело стройнее и тоньше, чему обык-

новенной косатки. Голова ме-
нее выпуклая, чем у гринды, 
спереди притуплена, с очень 
коротким, почти незаметным 
клювом (рис. 63). Верхние 
челюсти чуть длиннее ниж-
них. Грудные плавники в 
8—10 раз короче длины тела 
и в 2,5 раза больше их шири-
ны. Размах хвостовых лопас-
тей составляет 1/6 — 1 / i дли-
ны тела. Средние индексы 
промеров четырехТатлантиче-
ских самок длиной 421—432 
см, вычисленные по данным 
Буллиса и Мура (Bullis а. 
Moore, 1956), были следую-
щие (в % зоологической дли-
ны): от конца морды до гла-
за 9,9, до заднего края дыха-
ла 10,9, до угла рта 8,7, до 
начала спинного плавника 
40,0, до переднего края осно-
вания грудного плавника 
16,9; длина спинного плавни-
ка по основанию 14,2; высо-
та спинного плавника 7,0; 
длина грудного плавника от 
вершины до подмышки 12,1; 
наибольшая его ширина 5,1; 
размах хвостовых лопастей 
22,6; ширина дыхала 1,3. 
С возрастом спинной плавник 
несколько (у самцов резче) 
сдвигается кпереди, а раз-
мах хвостовых лопастей (от 
угла до угла) увеличивается 
(у самцов больше, чем у са-

Рис. 63. Черная, или малая, косатка 
Pseudorca crassidens (Owen) 

(по Шефферу и Слипу, 1948). 
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мок). Описан атавизм—мягкий отросток хвоста длиной 14 см, высту-
пающий на месте выемки (Nishiwaki, 1961). 

Общая окраска тела черная, лишь чуть светлее снизу, но иногда со 
звездчатыми знаками — следами заживших язв и ранок. Редко в области 
мочеполового^отверстия и на середине брюха проходит серая продольная 
полоса. Обычная зубная формула 8/ю — 8/ю1 наибольшее число пар зубов 

Рис. 64. Череп черной косатки (по Рейнгардту, 1866) 
а — сверху; б — сбоку 

вверху И , внизу 12. Максимальный диаметр средних зубов 27мм. Зубной 
ряд занимает не менее 2/з длины рострума. 

Длина черепа составляет 10—12% длины животного. Череп (рис. 64) 
растет относительно интенсивнее в лицевой части, притом гораздо быстрее 
в ширину, чем в длину. Это расширение связано с развитием жировой по-
душки. Средние индексы восьми черепов с кондилобазальной длиной 540— 
620 мм были (в % от этой длины): глазничная ширина 52,6; длина рострума 
48,1, его ширина у основания 31,5; ширина рострума на середине его дли-
ны 27,4 (3 экз.); ширина обеих межчелюстных костей в этой же части ро-
струма 20,0 (3 экз.); длина верхнего зубного ряда 37,9 (7 экз.); длина ниж-
ней челюсти 81,6 (5 экз.), ее высота 23,1; длина нижнего зубного ряда 37,3; 
длина нижнечелюстного симфиза 14 (все индексы черепа вычислены по 
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измерениям Тру — True, 1889 и Миллера — Miller, 1921). Формула поз-
воночника: С — 7, В — 10, L — 9—11, Ca — 22 — 24=50—51. Число 
фаланг в грудном плавнике: I Iб I l l s IV2 Vi . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Умеренные и теплые воды земного шара: 
от Северного и Балтийского морей до Южной Африки, от Девисова про-
лива до Огненной Земли, от Алеутской гряды и штата Вашингтон до 
Перу, Чатамских островов, Новой Зеландии, Тасмании и Индийского 
океана включительно. Обсохших особей находили на берегах Дании, 
Голландии, Великобритании, в Балтийском и Средиземном морях, на 
побережье Северной Каролины, Флориды, Кубы, Венесуэлы, Бразилии, 
Аргентины, а также в водах Нижней Калифорнии, Мексики, Алеутских 
и Курильских островов, Японии, Галапагосских островов, о-ва Цейлона, 
Траванкура, Австралии, Южной Африки. Миграции не изучены. 

Б и о л о г и я . Пища — головоногие моллюски, а также рыбы (пик-
ша, треска, лососевые и др.). Подходы к берегам (иногда одновременно 
с гриндой) связаны с миграцией головоногих моллюсков. В обсыхающих 
стадах насчитывалось максимум до 835 голов (Мар-дель-Плата в Арген-
тине; Caillet-Bois, 1948). Соотношение самцов и самок более или менее 
одинаковое. Наиболее крупные зародыши 160—183 см. Яичники взрослых 
самок были от 7 до 10 см в диаметре. Наибольшее количество рубцов жел-
тых тел в одном яичнике достигало 12 и в другом — 10, но не выяснено, 
оба ли принадлежали одной самке (Comrie a. Adams, 1938). Обсыхающие 
на берегу особи дышат с интервалом 15—42 сек. (Deraniyagala, 1945); 
нормальная длительность дыхательной паузы не установлена. Иногда 
преследуют корабли (в 1861 г. одна стая шла за судном от Бразилии до 
Ла-Манша; Van Beneden, 1889). Эндопаразиты: нематода Anisakis simplex 
и акантоцефал Bolbosoma capitatum. Вес черной косатки до 1,5 т. 

П р о м ы с е л отсутствует. 

И . Род ORCINUS FITZINGER —КОСАТКИ 

Orca G r a y , 1846 (пес Wagler, 1830), Zool. voy. Erebus a. Terror : 33. — Orcinus 
F i t z i n g e r , 1860, Wiss. Popul. Naturgeschichte. Säugethiere, VI : 204.— Ophysia 
G r a y , 1870, PZS : 76.— Gladiator G r a y , PZS : 71. 

Крупнейшие дельфиновые, длиной до 10 м. Голова приблизительно в 
шесть раз короче зоологической длины, сверху несколько сплющена; мор-
да широкая, вместо клюва лишь узкая оторочка. Спинной и грудные плав-
ники сильно увеличены. Грудные плавники овальные, расширенные (ши-
рина лишь в 1,2—2 раза меньше их длины). Тело сверху черное, над каж-
дым глазом белое вытянутое пятно (изредка отсутствует). За спинным плав-
ником (только у самцов) светлое седло. Брюхо и горло белые; белая окра-
ска заканчивается в хвостовой части тремя языками; из них крайние два 
заходят на бока хвостового стебля, а средний тянется дальше назад но 
нижнему гребню стебля, иногда до лопастей хвоста. Длина черепа 650— 
1120 мм. Зубы массивные, с длинными крепкими корнями, уплощены спе-
реди назад, по 10—13 пар вверху и внизу, посажены исключительно проч-
но по всей длине рострума. Верхнечелюстные кости очень широкие, го-
раздо шире межчелюстных. Рострум широкий, уплощенный, даже чуть 
вогнутый. Межчелюстные кости в средней части рострума сужены, но к 
переднему концу ложковидно расширены. Височные ямы (в связи с мощ-
ной челюстной мускулатурой) увеличены. Позвонков 50—52. В шейном 
отделе первые 2—3 позвонка обычно слиты, а последние два свободны. 
В роде один вид. 
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1. Orcinus orca (L.)—Косатка 

L i n n a e u s , 1758, S. N., X ed. : 77 (Delphinus orca).— F a b r i c i u s , 1780, 
Fauna Groenlandica : 44 (Physeter microps, nec Linnaeus, 1758). — B o n n a t e r r e , 
1789, Cetologie. Tabl. Encycl. Method Nature : 23 (Delphinus gladiator).— La-
с е р е d e , 1804, Hist. Nat. Cetaces: 314 (Delphinus duhameli).— L e s s о n , 1828, 
Hist. Nat. Cetaces, I : 415 (Phocaena grampus).— S t e e n s t r u p , R e i n h a r d t , 
1866, Ray Society: 188 (0. eschrichtii).— B u r m e i s t e r , 1866, Ann. Mag. Nat. Hist. , 
III : 101 (Orca magellanica).— G r a y , 1866 : 283 (Orca capensis).— L i 1 1 j e b о r g , 
1866, Ray Society: 235 (Orca schlegelii).— Сope, S с a m m о n , 1869, Proc. 
Acad. Nat. Sei. Pliilad.: 22, 56, 57 (Orca rectipinna, Orca rectispina, Orca ater).— 
G r a y , 1870, PZS : 71, 76 (Orca latirostris, Orca stenorhyncha, Ophysia paci-

fica). - G r a y , 1871, Suppl. Cat. Seal a. Whal. Brit. Mus.: 92 (Orca atra).— 
F i s c h e r , 1876, J. Zoologist, 5 : 146 (Orca antarctica).— V a n B e n e d e n , 
G e r v a i s , 1869 — 1880, Osteogr. d. Cetaces: 540, 543 (Orca gladiator arcticus, O. g. 
europaeus, O. g. australis, Orca tasmaniensis).— T r o u e s s a r t , 1898, Cat. Mamm., 
2 (Orca gladiator eschrichtii, O. g. capensis, O. g. pacifica, O. g. magellanica). 

Биология: С h a m i s s о , 1824, Nova Acta Academ. Leopold. Carol. 
Nat. Cur., XII : 262.— С и м а ш к о , 1851, Русск. фауна. Млекопитающие, 
2 : 1109. — E s c h r i e h t , 1866, Ray Society : 153. — М и д д е н д о р ф , 1869, 
Путешествие на Север и Восток Сибири, 2 : 150. — H o l d s w o r t h , 1872, 
PZS : 583. — Т о m е s , 1873, Оdont, Soc. Great Britain, 5 : 39. — Ф о x т , 1885, 
Млекопитающие: 244. — T u r n e r , 1886, Contrib. Nat. Hist. Alasca, Washington, 
^ : 197. — П л е с к е , 1887, Зап. Имп. Акад. Наук (Приложение к т. 56) : 154.— 
L ü t k е n , 1887, К. Danske Vidensk. Selsk. Skr., Kjobenhavn, 4 : 337. — V a n 
В e n e d e n , 1889 : 439. — F l o w e r a. L y d e k k e r , 1891 : 267.— G u l d b e r g 
a. N a n s e n , 1894, Bergens Mus., V, 1 : 46. — Д и т м а р , 1901, Путешествие 
по Камчатке: 226, 234.— G r e b n i t z k y , 1902, Commander Islands, Petersb.: 
9. — T r u e , 1904, Unit. Stat. Nat. Mus., XXVII, 1375 : 227. — G r i e g , 1906, 
Bergens Museum Aarbog, 2 : 1.— M i 1 1 a i s , 1906 : 325. — T r u e , 1909, Science. 
II, 29 : 790. — L i о u v i 1 1 e , 1913 : 151.— H a r m e r , 1918, PZS : 156.— С 1 a -
r k e , 1928, Naturalist, London : 15.— Ф о р м о з о в , 1929, Тр. по лесн. опытн. 
делу центр, лесн. ст., 6 : 22. — S h е р h е r d , 1932. J. Mammal., XIII , 2 : 171.— 
С м и р н о в , 1935 : 553.— Г е п т н е р , 1937, Тр. зоол. музея МГУ, 3 : 21.— Т о -
м и л и н , 1937, Бюлл. МОИП, XLVI, 4 : 196. — N o r m a n , F r ä s e r , 1937 : 289. — 
С о l у е r , 1938, Scot. Nat. Edinb., 230 : 53.— З е н к о в и ч , 1938, Природа, 
4 : 109. — Ч а п с к и й , 1941 : 128.— Б о б р и н с к и й , 1944 : 207.— H a m i l t o n , 
1945, PZS : 550. — В а д и в а с о в , 1947, Изв. ТИНРО, 22: 240. - К р а ш е н и н -
н и к о в , 1948, Описание земли Камчатки, Географиздат : 136.— С л е п ц о в , 
1948 : 52. — S c h е f f е r a. S 1 i р р , 1948, Amer. Midi. Nat., XXXIX, 2 : 281.— 
В и н о г р а д о в , 1949 : 166.— J j s s e l i n g en S c h e y g r o n d , 1950, Zoogd. 
Nederl.: 431.— З е м с к и й и А р с е н ь е в , 1951 : 128. — З е н к о в и ч , 1952 : 
50.— С о л я н и к , 1952, Пятый рейс в Антарктику. Изд-во «Знание», 51 : 13.— 
J o n s g a r d , 0ynes, 1952, Fauna, Oslo, 1 : 18.— З е н к о в и ч , 1954, Вокруг 
света за китами : 255. — Т о м и л и н , 1954, Зоол. журн., XXXII I , 3 : 684.— 
С л е п ц о в , 1955 : 13. — Т о м и л и н , 1955, Тр. Ин-та океанол. АН СССР, 
1 8 : 3 5 . — B r o w n а. N о r r i s , 1956, J. Mammal., XXXVII, 3 :311 .— C a l d -
w e l l , L a y n e a. S i e b e n a l e r , 1956, Quart J. Florida Acad. Sei., XIX, 
4 : 189.— T o M и л и н , 1957 : 643.— Ш е к л т о н , 1957, В сердце Антарктики, 
Географиздат: 71.— P i t m a n , 1957, Bull. Brit. Ornith. Club, LXXII, 6 : 89.— S e r -
g e a n t a. F i s h e r , 1957, J. Fish. Res. Board Canada, XIV, 1 : 83. — T а у 1 о r , 
1957, PZS, 129, 3 : 325.— С к р я б и н , 1958, Изв. Крымск. пед. ин-та, 31 : 37.— 
N i s h i w a k i а. H a n d а , 1958, Sc. Rep. WRI, XIII : 85. — 0 s t b у , 
1959, NHT, X : 521. — J o h a n n e s s e n a. H a r d e r , 1960, Science, CXXXII , 
3439 : 1550.— С л е п ц о в , Тр. Ин-та морфол. животных АН СССР, 34 : 149. — 
И в а н о в а , 1961, Тр. Ин-та морфол. животных АН СССР, 34 : 205. 

Наибольшие самцы достигают 10 м, самки 8,2 м. В советском промысле 
отмечены самцы до 8,3 м и самки до 6,7 м. У животных резко выражен 
половой диморфизм и возрастная изменчивость (рис. 65). Индексы измере-
ний тела (в % зоологической длины) двух самцов (830 и 669 см) и одной 
самки (670 см), измеренных Зенковичем (1938), соответственно были сле-
дующими: от конца морды до дыхала 10,8, 12,1 и 11,5; от конца морды до 
глаза 10,0, 9,76 и 10,4, от конца морды до начала спинного плавника 48,2, 
-36,7 и 50; от конца морды до мочеполовой щели 56,6, 53,9 и 62,8; длина 
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Рис. 65. Косатка — Orcinus orca (L.) 

спинного плавника 9,3, 13,4 и 9,2; высота спинного плавника 19,9, 18,7 
и 14,2; длина грудного плавника 21,1, 18,3 и 22,4; ширина грудного плав-
ника 13,2, 15,0 и 14,6; длина хвостового стебля 32,9, 33,2 и 33,6; размах 
хвостового плавника 31,3, 29,3 и 25,4. Грудные и спинной плавники с воз-
растом у самцов увеличиваются, а у самок сохраняют ювенильные пропор-
ции в течение всей жизни. Индексы же ширины хвостовых плавников у 
обоих полов приблизительно одинаковы (Иванова, 1961). Спинной плав-
ник растет в высоту быстрее, чем в ширину, и у старых самцов достигает 
160—170 см, а у самок не превышает 1 м. Сильные плавники, кроме своих 
обычных функций, по-видимому, выполняют и важную роль при нападе-
нии на крупную добычу: спинной плавник твердо фиксирует тело в воде, 
а взмахи грудных плавников (у старых самцов к тому же с загнутыми 
концами) позволяют делать рывки назад, когда хищники рвут свою жер-
тву. 

Среди нормально окрашенных косаток в северо-восточной части Ти-
хого океана (см. описание рода} отмечались темнобрюхие (меланисты) 
и альбиносы. Обычно белые надглазничные левое и правое пятна бывают 
овальной формы, а оба пятна позади спинного плавника варьируют, иног-
да сливаясь в одно седло (у самок, как правило, отсутствуют). При обра-
стании диатомовыми водорослями все белые участки тела принимают жел-
то-зеленый цвет. 

Массивные челюстные кости на середине рострума не менее чем в 1,2— 
3 раза шире межчелюстных (рис. 66). Средние индексы промеренных нами 
четырех черепов (1000—1120 мм длиной) взрослых самцов, двух черепов 
(948—988 мм) молодых самцов и одного черепа (914 мм) самки соответ-
ственно были следующими: глазничная ширина 56,5, 48,5 и 52,7; скуло-
вая ширина 69,4, 57,2 и 62,2; кондильная ширина 19,8, 18,8 и 21,9; длина 
рострума 50,0, 47,6 и 48,1; ширина рострума у основания 33,9, 26,9 и 29,9; 
ширина рострума на середине его длины 30,4, 24,4 и 25,0; высота височной 
впадины 21,2, 15,4 и 15,5; высота затылочного гребня 4,7, 2,4 и 2,2; высота 
затылочного мыщелка 14,4, 13,7 и 15,7; от конца рострума до переднего 
края ноздри 63,1, 58,3 и 63,4; длина верхнего зубного ряда 39,6, 36,8 и 
37,2; длина нижней челюсти 85,2, 74,2 и 81,5; высота нижней челюсти 
24,6, 21,1 и 22,4. С возрастом в черепе сильно увеличиваются височная 
впадина и связанный с нею прогиб затылочного контура, хорошо замет-
ный при взгляде сверху. Единственная пара зубов на межчелюстных ко-
стях у молодых скрыта деснами, а у старых выпадает. Наиболее сильно 
сжаты спереди назад средние пары зубов; интенсивнее стираются передние 
пары, и они же резко наклонены вперед наружу. 
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Формула позвоночника: С — 7, D — 11—12, L — 10, Ca — 21—24= 
= 50—52. В передней конечности (с широко расставленными пальцами) ха-
рактерна форма фаланг и пястных косточек, длина которых меньше их 
ширины. Количество фаланг в пальцах: 1г Пб_7 III4_5 IVa—4 Уг—з. 

Р а с п р о с т р а н е н и е — океаническая и прибрежная зоны от 
Арктики до Антарктики. В северном полушарии — от Новой Земли,. 
Шпицбергена, Гренландии, Баффинова залива, Чукотского полуострова 
и Аляски до тропического пояса 
включительно. В европейский секгор 
Арктики косатка заходит до северо-
западной и западной части Карского 
моря. В море Лаптевых и в Восточно-
Сибирском море отсутствует. Летом 
подходит к берегам Новой Земли, но 
гораздо многочисленнее у берегов 
Мурмана, о-ва Кильдин, Рыбачьего 
полуострова (Плеске, 1887; Формо-
зов, 1929). Часто заходит в Кольский 
и Мотовской заливы, нередко в Бе-
лое море. В умеренных частях Се-
верной Атлантики обычна у берегов 
Норвегии, Великобритании, Фран-
ции, Голландии, Бельгии, Дании, а 
также у восточного побережья Север-
ной Америки до Мексиканского за-
лива. Посещает (даже зимой) Бал-
тийское море (до 1908 г. здесь зареги-
стрированы 22 находки из районов 
пролива Каттегата, Блекинга, г. Рон-
неби, Осло-фьорда, Данцигской бух-
ты и бухты Травемюнда; Japha, 1909). 
В Средиземном море отмечена близ 
Монако, о-вов Сицилии, Мальты, 
Корсики, Сардинии и др. На Даль-
нем Востоке — в южной части Чукот-
ского моря, в Беринговом проливе, Беринговом, Охотском и Японском мо-
рях, у Командорских островов, Курильской гряды и с восточной стороны 
о-ва Сахалина. Нередка также в водах Японии (особенно в районе Хоккай-
до), Китая, Калифорнии, Вашингтона, Аляски, Алеутских и Прибыловых 
островов. В южном полушарии распространена от южного полярного 
круга и моря Росса до мыса Доброй Надежды, Сейшельских островов, 
Индии, Австралии, Новой Зеландии, Огненной Земли и отсюда по обе сто-
роны Южной Америки до Антильских островов и Панамского залива. 
В Антарктике отмечаются скопления до сотни голов. Миграции косаток не 
изучены. Лишь небольшая часть их остается на зиму в относительно высо-
ких широтах, где ощущается влияние теплых течений и есть в достаточном 
количестве пища. 

Б и о л о г и я . В хищническом питании косатки главную роль иг-
рают рыбы, головоногие моллюски и морские млекопитающие. Диапазон 
питания очень широкий. Из рыб в ее желудке находили сельдь, треску, 
скатов, корюшку, мойву, дальневосточную скумбрию (макрель), палтуса, 
акул, тунца, пеламиду, сардину, одноперого терпуга, лососевых (кету, 
кижуча, чавычу). Из морских млекопитающих — гренландских, бискай-

Рис. 66. Череп косатки — Orcinus orca 
(L.) (по Люткену, 1887) 
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ских, серых и горбатых китов, малых полосатиков, финвалов, сейвалов, 
обыкновенных бесперых и белокрылых морских свиней, белух, нарвалов, 
гринд, клюворылов, плавунов, полосатых продельфинов, мелких тюленей 
(Phoca vitulina, Pusa hispida), моржей, сивучей, морских зайцев, котиков, 
антарктических тюленей (Lobodon carcinophaga и Leptenichotes weddeli) 
и калана (Арсеньев и Земский, 1951; Барабаш, 1947; Зенкович, 1938; То-
милин, 1957; Шеклтон, 1957; Brown a. Norris, 1956; Liouville, 1913; Nieb 
sen оg Degerboll, 1930; Scammon, 1874; Vladykov, 1944; Van Beneden, 1889; 
Nishiwaki a. Handa, 1958). Кроме того, известны случаи нападения на 
пингвинов в Антарктике, на казарок Branta nigricans и длинноносого 
крохаля в водах штата Вашингтон, а также случаи поедания мертвых ки-
тов, дельфинов и акул (Соляник, 1952; Томилин, 1937; Pitman, 1957; Schef-
fer a. Slipp, 1948; Brown а. Norris, 1956). 

Из 364 желудков косаток, добытых в водах Японии, 33% содержали 
рыб (главным образом акул), 31% — головоногих (кальмаров и в 12 раз 
меньше осьминогов), 29% китов и дельфинов (преимущественно белокры-
лых морских свиней), 7% —ластоногих и 9% —прочих (Nishiwaki а. 
Handa, 1958). В водах Курильских и Командорских островов косатка 
поедает головоногих моллюсков, рыб и в меньшей мере морских млеко-
питающих (Слепцов, 1957; Иванова, 1961). Среди жертв не значатся ка-
шалоты, как сильнейшие зубатые киты, к тому же имеющие возможность 
спасаться на недосягаемых для хищников глубинах. 

Охотятся косатки всегда стадом. Приемы нападения на моржей в Ана-
дырском заливе (Зенкович, 1938) и на дельфинов в Калифорнийском за-
ливе (Brown а. Norris, 1956) оказались довольно сходными: в обоих слу-
чаях сначала следовало окружение стада, а затем расправа с жертвами. 
На крупного кита косатки нападают с головы, открывают ему пасть, кром-
сают и рвут язык, грызут горло, вырывают куски кожного сала и мяса, 
кусают грудные и хвостовые плавники. Неоднократно в желудках косаток 
находили полностью откушенные хвостовые плавники дельфинов. Серые 
киты и белухи, почуяв косаток, затаиваются, а ушастые тюлени зами-
рают либо стремятся, если близок берег, как можно быстрее выбраться из 
воды. 

Косатки — наиболее быстроходные дельфины. Изредка они сопровож-
дают двигающиеся суда и лодки, но такое преследование нельзя рассмат-
ривать как попытку к нападению, так как движение за судами наблю-
дается у многих видов китообразных. Хищники плавают группами от 2 до 
150—200 голов с обычной скоростью 14—19 км, но способны плыть со ско-
ростью 38 км/час в течение 20 мин. и достигать максимума 55 км/час (Jo-
kanessen a. Harder, 1960). При питании рыбой скорость снижается до 
5—7 км/час. В плывущем стаде часто строятся в шеренгу или колонну, в 
которой ряд (3—6 голов) следует за рядом. Погружение длится от 1—2 до 
5—6 мин., после чего следуют 2—6 мелких (кратковременных) ныряний. 
Фонтаны бывают высотой 1—2 м. Плотных льдов избегают, но тем не менее 
известны случаи затирания их льдами. Так, описана в Антарктике зимов-
ка 60 косаток (3—6 м длиной) в полыньях, куда звери первоначально были 
привлечены концентрацией тюленей-крабоедов и малых полосатиков 
(Taylor, 1957). Все косатки исчезли через четыре месяца, возможно, про-
рвавшись через пояс льда 65 км шириной, использовав небольшие щели и 
трещины во льдах. В полынье животные поднимали головы из воды по вер-
тикали, а иногда выпрыгивали над поверхностью моря на высоту до 2,5 м, 
развивши скорость до 10 м/сек. Изредка заходят в устья таких рек, как 
Луара, Сена, Эльба, Колумбия и др. 

Размеры новорожденных 210—275 см. Спаривание и щенка значитель-
но растянуты, но, судя по японским данным, пик родов бывает с мая по 
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июль. Этому не противоречат и данные с Курильских островов, где до-
быты три кормящие самки и одна с вполне созревшим зародышем (Ивано-
ва, 1961). Игры (прыжки) и гон у западных берегов Северной Америки 
наблюдали с марта и апреля по июль включительно. Спаривание в водах 
Японии было сфотографировано 22 июня 1957 г. (Nishiwaki a. HandaT 
1958). Вместе с тем очень молодых косаток по 236—251 см длиной наблю-
дали в сентябре (о-в Ванкувер; Scheffer a. Slipp, 1948), ноябре (Йоркшир; 
Fraser, 1937) и январе (воды Норвегии; Guldberg а. Nansen, 1891), а очень 
крупных зародышей (по 244 и 275 см) в японских водах — в сентябре и 
октябре. Предполагают, что беременность длится более года, возможно, 
до 16 месяцев (Nishiwaki a. Handa, 1958). Годовики достигают длины 3,5 м 
(Grieg, 1906) и ходят все это время с самкой. У самцов очень большие се-
менники (от 2,6 до 28 кг каждый; Иванова, 1961). 

Обычно заболевание зубов, связанное со снашиванием коронки и обна-
жением пульпы: через отверстие в коронке проникает инфекция, вызываю-
щая абсцессы на челюстях. На скелете нередки костные опухоли и наросты. 
Эндопаразиты: нематоды — Anisakis simplex, A. pacificus и Anisakis sp.; 
акантоцефалы — Bolbosoma physeteris и В. nipponicum; цестода — Trygono-
cotyle spasskyi и трематоды — Fasciola skrjabini и Leucasiella subtila (Де-
лямуре, 1955, 1961; Делямуре, Клейненберг, 1958: Скрябин, 1958; Margo-
lis, 4954). 

П р о м ы с е л нерегулярен. Советские суда на Дальнем Востоке бьют 
в среднем по 8 голов в год; японцы в своих водах за 10 лет (1948—1957) 
добыли 567, а норвежцы в Баренцевом и Норвежском морях за 17 лет 
(1938—1954) — 406 косаток. Наиболее крупные экземпляры весят до 8 т 
и дают жира около 1 т. Самка длиной 5,4 м и самец 6,5 м, добытые 7 авгу-
ста 1951 г. у Курильских островов, весили соответственно 2012 и 3270 кг, 
в том числе сало (в кг) 500 и 742, мясо 585 и 913, кости 640 и 1169, внутрен-
ние органы 287 и 446 (сердце 20 и 24 кг, легкие 55 и 91, печень 45 и 62, 
почки 22 и 18, желудок 50 и 64, кишечник 90 и 129, диафрагма 35 и семен-
ники 23) (Слепцов, 1961). Косаток следует добывать не только ради их 
утилизации (жир, кожа для выделки подошв, мясо для кормления собак 
и пушных зверей), но и в целях защиты морского зверя и котикового хо-
зяйства. 

12. Род NEOMEIUS GRAY — БЕСПЕРЫЕ МОРСКИЕ СВИНЬИ 

G r a y , 1846, Zoology, Voyage Erebus a. Terror, Mammalia: 30.— Meomeris 
G r a y , 1847, List, osteol. Specimens Brit. Mus.: 36. — Neophocaena P a l m e r , 
1899, Proc. Biol. Soc. Washington, 13 : 231. 

Наиболее мелкие из современных китообразных, длиной не более 
160 см. Спинной плавник отсутствует. По хребту спины от шейного отдела 
до начала хвостового стебля тянется узкая (3—6 см шириной) полоса из 
многочисленных роговых бугорков-бородавок. Голова спереди шаровид-
ная, как у гринды. Клюв незаметен. Зубы крепкие, сильные, лопатковид-
но расширенные в коронке, 16—21 пара вверху и 15—20 пар внизу. Дли-
на черепа 188—228 мм. Рострум очень короткий (в 2,6—3 раза короче 
кондилобазальной длины) и широкий (его ширина у основания почти та 
же, что и длина). Межчелюстные кости широкие, на середине длины ро-
струма занимают 56—58% его ширины, почти не суживаются к переднему 
концу, в отличие от резко суженных кпереди челюстных костей. Высту-
пы крыловидных костей короткие, маленькие, отделены друг от друга 
широким промежутком. Позвонков 58—63. В роде один вид. 

<3 а . г . Томилин 
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Наиболее мелкие представители семейства дельфинов. При раз-
мерах 146 см самцы были еще физически незрелыми, но уже при 158 см 
имели полностью окостеневший скелет. На шаровидно закруглённой 
голове клюв незаметен. Ротовая щель короткая и скошена вниз. Полоса 
из многочисленных роговых бугорков-бородавок на хребте кзади сужи-
вается; поперек полосы насчитывается до 20 бугорков-бородавок, более 
крупных по краям и мелких в середине. Индексы промеров взрослой самки 
длиной 1245 мм следующие (в % зоологической длины): от конца морды до 
центра глаза 6,4, до угла рта 4,0, до заднего края дыхала 7,2, до основа-
ния грудного плавника 18,5, до ануса 68,3, до подмышки 24,9; наиболь-
шая длина грудного плавника 21,3, его ширина 6,8; размах хвостовых ло-
пастей 34,5; от ануса до мочеполового отверстия 3,6; длина щелей млечных 
желез 1,4; от угла рта до глаза 3,6 и поперечная ширина рта у его углов 
8,3 (Allen, 1923). 

Животные сверху свинцово-черные, снизу гораздо светлее. Губы и 
горло палево-серые. На груди между нлавниками и на брюхе серый уча-
сток разной величины с размытыми краями. В окраске молодых серого 
тона больше, чем у старых. Верх грудных и хвостовых плавников темный, 
низ заметно светлее. Диаметр лопатковидных зубов близ десен около 
2 мм, а ширина коронки 4 мм. 

У молодого самца длиной 116 см (коллекция Зоологического института 
АН СССР) с кондилобазальной длиной 19,3 см индексы промеров черепа 
(рис. 67) были следующими (в % кондилобазальной длины): скуловая ши-
рина 64,7; глазничная ширина 57,4; кондильная ширина 32,1; длина ро-
струма 39,4, ширина его у основания 32,1; ширина рострума на его сере-
дине 26,4; длина верхней челюсти 80,3; длина верхнего зубного ряда 30,6; 
длина межчелюстной кости 58,5, от конца рострума до переднего края 
ноздри 56,0; высота затылочного мыщелка 21,2; высота затылочного от-
верстия 17,1; высота височной ямы 12,4; длина нижней челюсти 68,9, ее 
высота 20,7 и длина симфиза нижней челюсти 7,8. Формула позвоночника: 
С — 7, D 1 3 - 1 4 , L — 1 2 - 1 4 , Ca — 2 5 - 3 1 - 5 8 - 6 3 . Число фаланг в груд-
ном плавнике: Ь II5-7 I I I5-е 1Уз V2. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Бесперая свинья среди наших зубатых 
китообразных наиболее теплолюбивый и редкий вид. Живет в теплой зоне 
Тихого и Индийского океанов от Японии и Кореи до мыса Доброй Надежды, 
где замещает обыкновенную морскую свинью. Встречается по обе стороны 
Индии, п-ова Малакка, близ Цейлона и Борнео, в Персидском заливе и у 
южного берега Африки. Всюду предпочитает прибрежные области, осо-
бенно мелководья среди рифов и островов (Allen, 1923). Нередка в китай-

1. Neomeris phocaenoides (Cuvier) — Бесперая морская свинья 
С u v i е r , 1829, Regn. animal., ed. 2, 1 : 291 (Delphinus phocaenoides).— T e m -

m i n с к , 1850, Sieb. Fauna Japonica, Mamm.: 14 (Delphinus melas, nec Traill, 
1809).— O w e n , 1869, Transact. Zool. Soc. London, 6 : 24 (Delphinapterus mologan).— 
M u r r a y , 1884, Ann. Mag. Nat. Hist., V, 13 : 348 {N. kurrachiensis). 

Биология: T r u e , 1889 : 114, 178. — В 1 a n f о r d , 1891, Fauna Brit. 
Ind. Mamm.: 594. — F 1 о w e r a. L y d e k k e r , 1891 : 30.— К ü к e n t h a 1 , 
1893, Vergl. Anat. u. Entwick. Untersuch. Waith.: 252. — B e d d a r d , 1900 :252.— 
L y d e k k e r , 1909, PZS : 806. — A 1 1 e n , 1923, Bull. Mus. Comp. Zool. Cambr., 
LXV, 7 : 233.— P i n g , 1922, Contribut. Biol. Lab. Sei. China Nahk.: 1. — P i n g , 
1926, Anat. Ree. Philad., 33 : 13.— H o w e l l , 1927, Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., 
LXX, 13 : 1. — F r a s e r , 1935, Nat. Hist. London, V : 90.— N o r m a n a. F r ä -
s e r , 1937 : 312. — A 1 1 e n . 1938, Centr. Asiat. Exped., XI, 1:504. — S h a w -
T s e n - H w a n , 1938, Bull. Fan. Mem. Inst. Biol., VIII , 5, 1 1 - 1 2 : 373.— K e l -
l o g g , 1940, Nat. Georg. Mag., 77 : 89.— Б о б р и н с к и й , 1944 : 205.— С h e n g , 
1947, Bui. Fuk. Chr. Univ., 3 : 105. — T о м и л и н , 1951:34, 70. — Д е л я -
м у р е , 1955 : 485. — С л е п ц о в , 1955 : 16.— Т о м и л и н , 1957 : 665. — 
С л е п ц о в , 1961. Тр. Ин-та морфол. животных АН СССР, 34 : 136. 
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Рис. 67. Череп бесперой морской свиньи — Neomeris phocaenoides (Cuv.) 
а — сверху; б — снизу 

ских водах Цзянси, Вангпу, Вузунг, Фучжоу (Cheng, 1947). Здесь охотно 
посещает устья и поднимается вверх по рекам на сотни, а в Янцзыцзян 
даже свыше 1200 км от устья (за оз. Дунтинху). К нам возможны заплывы 
в Японское море и к южной части Курильской гряды. 

Б и о л о г и я . Образ жизни почти не изучен. Плавает в одиночку 
или группами по 4—5, а иногда др 50 штук (Слепцов, 1961). Прыжков обыч-
но не совершает, но, как редкое исключение, выпрыгивает до 2 м. Пи-
тается придонными ракообразными из группы длиннохвостых раков Ре-
naeus, Palaemon (Р. japonicus), а также рыбой и головоногими моллюсками 
(Loligo, Sepia и др.). Роды бывают, по-видимому, в октябре: в этом месяце 
обнаружен созревший зародыш (520 мм) в самке длиной 1190 мм (Fräser, 
1937). Эндопаразиты: трематоды — Campula folium, Ortosplanchnus elonga-
tus, Nasitrema spathulatum; цестода — Diphillobothrium fuhrmanni и 
нематоды — Halocercus pingi, Stenurus aditivus, Onchocerca fuleborni (Де-
лямуре, 1955). 

П р о м ы с е л . Регулярного промысла не существует. Китайцы ловят 
заходящих в реки крючьями, подвешиваемыми на лине, протянутом че-
рез реку, над самой водой: в момент выныривания дельфины налетают на 
острые крючья. 

13. Род PHOCAENOIDES ANDREWS — БЕЛОКРЫЛЫЕ МОРСКИЕ СВИНЬИ 

A n d r e w s , 1911, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. , XXX : 31. 
Размеры до 207 см. Бока и низ, кроме передней и задней чаете 

тела, ярко-белые, резко отграничены от темных спины, груди, головы и 
14 А. Г. Томилин 
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хвостового стебля. Спинной плавник чуть сдвинут в переднюю часть тела, 
в вершинке или в задней половине белый, напоминает равнобедренный тре-
угольник, высота которого приблизительно в два раза меньше основания. 
Хвостовой стебель с высокими (верхним и нижним) продольными киле-
видными гребнями. На голове клюва нет. Зубы очень мелкие, долотовид-
ные, толщиной около 0,5 мм, едва заметно сжатые в шейке, 15—24 пары 
вверху и 22—28 пар внизу. На деснах в области зубных рядов развиты 
роговые бугорки, действующие, как зубы. Кондилобазальная длина че-
репа взрослых 309—339 мм. Уплощенный и относительно широкий у ос-
нования рострум гораздо короче черепной коробки (занимает лишь 39— 
42% кондилобазальной длины). Межчелюстные кости проксимальными 
концами не достигают линии заднего края костных ноздрей, а впереди нозд-
рей несут по костному бугру. Ноздри крупные. Нижние выросты птери-
гоидов маленькие, разделены большим промежутком почти такой же ши-
рины, как одна костная ноздря. В позвоночнике 92—98 позвонков, кото-
рые резко сдавлены спереди назад и несут весьма удлиненные oci истые 
отростки. В роде один вид. 

1. Phocaenoides dalli (True) — Белокрылая морская свинья 

T r u e , 1885, Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., VIII : 95. — A n d r e w s , 1911 
Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., XXX : 35 (Ph. truei). 

Биология: T r u e , 1889: 123, 181. — В e d d a r d , 1900 : 252. — M i l l e r , 
1929, Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., LXXIV, 26 : 1.— M i 1 1 e r , 1930, Smiths. M\0-
cell. Collect., LXXXII , 13 : 1.— N о r m a n a. F r a s e r . 1937 : 311.— К e 1 -
1 о g g , 1940, Nat. Georg. Mag., 77 : 72.— S e n о J i r о , 1940, Bull. Jap. Soc. Sei. 
Fish., VIII , 6 : 357.— В e n s o n a. G r о о d у , 1942, J . Mammal., XXIII : 41 -
S c h e f f e r , 1942, J. Mammal., XXII I , 2 : 221. — M a t s u i a. U c h i h a s h i , 
1943, Prelim, note Hyogo Chu. Hak. Zas. Kobe, 8 : 35.— U 1 m e r , 1943, J. Mammal., 
XXIV, 3 : 394.— Б о б р и н с к и й , 1944 : 205. — M с T a g g a r t , 1944, J . Mam-
mal., XXV, 3.— M a t s u i a. N o g u c h i , 1946, Prelim. Report Ig. Sei. Tokyo, 
9 : 216.— Y о с о m , 1946, J. Mammal., XXVII, 3 : 364. — S c h e f f e r a. S l i p p , 
1948, Amer. Midi. Nat., XXXIX, 2 : 301.— В и н о г р а д о в , 1949 : 255.— S c h e f -
f e r , 1949, J. Mammal., XXX, 2 : 1 1 6 . - Т о м и л и н , 1951 : 39, 69. — О k a -
d a , H a y a s h i , 1951, Bull. Jap. Soc. Sei. Fish, XVI, 12 : 93.— W i 1 k e , T a -
n i v a k i a. K u r o d a , 1953, J . Mammal., XXXIV : 488. — Д e л я м у р е , 
1955 : 485. — С л е п ц о в , 1955 : 15.— B r o w n а. N o r r i s , 1956, J . Mammal., 
XXXVII, 3 : 311.— K u r o d a , 1956, J . Mammal. Soc. Jap., I, 3 : 36.— T о м и л и н , 
1957 : 672.— С к р я б и н , 1958, Изв. Крымск. пед. ин-та, 31 : 37. — W i 1 k е а. 
N i c h o l s o n , 1958, J . Mammal., XXXIX, 3 : 441.— К л у м о в , 1959, Изв. 
ТИНРО, 47 : 155.— С л е п ц о в , 1961, Тр. Ин-та морфол. животных АН СССР, 
4 : 136. 

Самцы достигают 207 см, самки — 180 см. Вес крупнейших особей до 
118 кг. Голова взрослых составляет 17,1—18,2% длины тела. Индексы 
измерений физически зрелого самца (тип) 191,5 см длиной были следую-
щими (в % зоологической длины): от конца морды до центра глаза 12,2, 
до переднего края дыхала 13,1, до угла рта 6,5, до подмышки 21,7; шири-
на дыхала 2,6; длина грудного плавника по толстому краю 12,2; то же, по 
тонкому краю 8,5; наибольшая ширина грудного плавника 5,5; высота 
спинного плавника 8,6; размах хвостовых лопастей 24,5 и длина хвосто-
вого стебля 32,4. Нижняя челюсть почти на 1 см выступает вперед за 
верхнюю. 

Окраска головы, груди, спины и хвостового стебля темная. Резко от-
граниченная белая окраска брюха и боков туловища простирается вперед 
у одних до вертикали переднего края спинного плавника (Ph. dalli dalli; 
рис. 68), а у других до основания грудных плавников (Ph. d. truei). Назад 
это белое поле простирается на боках за вертикаль анального отверстия, 
а на брюхе заходит за это отверстие (Ph. d. truei) либо не доходит (Ph. 



1. PHOCAENOIDES DALLI (TRUE) 

d. dalli). По окраске могут быть и промежуточные вариации. Спинной и 
грудной плавники обычно светлее верха тела: спинной весь или частично 
белый (редко темный), грудной пигментирован с обеих сторон, но заметно 
бледнее спины (редко белый). Спинной плавник в форме равнобедренного 
треугольника; на его заднем 
крае (близ вершины) едва за-
метная вогнутость, на перед-
нем—несколько мелких, едва 
видимых роговых бугорков. 
Хвостовые лопасти на заднем 
крае часто с белой каемкой. 
В хвостовом стебле дорсаль-
ный гребень развит сильнее, 
чем вентральный. Миниатюр-
ный размер и большое число 
непрорезающихся зубов пока-
зывает их рудиментарный ха-
рактер, что, вероятно, свя-
зано с частичной теутофаги-
ей. Роговые бугорки на дес-
нах, окружая коронки и 
поднимаясь выше их уровня, 
как бы заменяют функциони-
рующие зубы (Miller, 1929). 

Средние индексы проме-
ров пяти черепов (рис. 69) 
взрослых Ph. d. dalli с кон-
дилобазальной длиной 309— 
333 мм и одного черепа 
взрослого Ph. d. truei (339 мм) 
соответственно были следую-
щими (в % кондилобазальной 
длины): надглазничная ши-
рина 51,0 и 49,8, скуловая 
ширина 59,2 и 59,0; длина 
рострума 41,9 и 41,3, шири-
на рострума у основания 30,9 
и 28,9; ширина рострума на 
середине его длины 19,0 и 
18,6, от конца рострума до переднего края ноздри 54,8 и 54,6; высота ви-
сочной впадины 9,0 и 9,4; длина верхнего зубного ряда 33,2 и 28,9; длина 
нижнего зубного ряда 35,7 и 38,2; длина нижней челюсти 76,8 и 77, 8; 
высота нижней челюсти 19,5 и 19,1; длина нижнечелюстного симфиза 
11,4 и 11,1 (по промерам Тру—True, 1889, Ульмера—Ulmer, 1943, 
Эндрюса—Andrews, 1911 и Томилина, 1957). Характерно сильно увели-
ченное количество позвонков. Формула позвоночника: С — 7, D — 15— 
18, L — 24—27, Ca — 44 — 49 =92—98 . Число фаланг в грудном плав-
нике: Ii II6 I I I4-6 IVj-a. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Ареал ограничен северной половиной Ти-
хого океана от Японии (провинции Рикузен, о-в Нипон) и Нижней Кали-
форнии до Охотского, Берингова и Чукотского морей включительно, но 
севернее Алеутской гряды численность заметно уменьшается (Kuroda, 
1956). На американской стороне белокрылых свиней наблюдали или добы-
вали в водах Калифорнии (о-ва Сан-Клементе, Санта-Роса и Санта-Крус, 
пункты Монтерей, Кресчент-Сити, Пойнт-Сура, форт Росса, залив 

14* 

Рис. 68. Белокрылая морская свинья — Phoca-
enoides dalli (True) 

a — северная — Ph. d. dalli (True); б — южная — 
Ph. d. truei Andrews. — Вид сбоку и снизу 

(по Клумову, 1959) 
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Рис. 69. Череп белокрылой морской свиньи 
а—сверху,; б—снизу; в—сбоку 

Сан-Франциско), Орегона (близ Яуина Хэд), Вашингтона, пролива Хуан-
де-Фука, о-ва Ванкувер, северо-восточной части п-ова Аляски, а также на 
Алеутских островах (от о-ва Адак до о-ва Атту). На азиатской стороне жи-
вотные нередки в Японском море, у восточных берегов Японии, в проливе 
Лаперуза, в море Немуро, у Курильской гряды и о-ва Сахалин. У Камчат-
ки их добывали в заливе Озерном (Seno Jiro, 1938). Зимой, как и Lagenor-
hynchus obliquidens, приближаются к берегам, а летом отдаляются от них 
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и несколько продвигаются на север (Brown a. Norris, 1956). Летом встре-
чаются иногда в сотнях километров от ближайших берегов и над глуби-
нами в несколько тысяч метров. Держатся обычно небольшими группами, 
но есть указания о больших стадах в море Немуро (Слепцов, 1955) и в во-
дах Аляски (стадо в 200 голов; Benson a. Groody, 1942). Из 17 встреч между 
о-вом Атту и Японией три раза белокрылые свиньи встречены поодиночке 
и 14 раз в стайках от 2 до 18 штук (Kuroda, 1956). В наших водах есть два 
подвида: 1) северная форма Phocaenoides dalli dalli True, 1885 (держится от 
39° до 61° с. т . ; Клумов, 1959) и 2) южная форма Ph. d. truei Andrews, 
1911 (южнее 42—43° с. ш.). 

Б и о л о г и я : Пища с о с т о и т и з г о л о в о н о г и х моллюсков и рыб. 
У 86 дельфинов Ph. d. truei и 7 дельфинов Ph. d. dalli, добытых с марта по 
июнь в пелагических водах Японии над глубинами до 2700 м, желудки 
соответственно содержали (по объему): 73 и 83% светящихся рыб из сем. 
Mictophidae (Notoscopelus sp., Diaphus sp., Tarletonbeania taylori, Lam-
panictus sp., Myctophum sp.), 11 и 5% головоногих моллюсков-кальмаров 
(Ommatostrephes sloanei-pacificus и Watasenia scintillans), 4 и 10% рыб из 
сем. Sudidae (Paralepis sp.), 11 и 0% тресковых (Laemonema longipes), 
1 и 0% японской скумбрии (Scomber japonicus) (Wilke, Nicholson, 1958). 
Светящиеся рыбы составляли главный корм в водах Японии и в прежние 
годы (Wilke, Taniwaki a. Kuroda, 1953). Особи из Японского моря содер-
жали в желудках сайру и кальмаров (Слепцов, 1961). Под водой держатся 
до 5 мин. 

В северо-восточной части Тихого океана (Калифорния, Орегон) над 
глубинами не более 180 м в составе пищи этих дельфинов обнаружены мор-
ская щука Merliccius productus, ставрида Trachurus simmetricus, кальма-
ры Loligo opalescens (Scheffer, 1953), а в водах Аляски — стайная рыба — 
мойва и сельдь (Мс Taggart, 1944). В состав пищи входят также анчоус 
Engraulus mordax и морские собачки (Келлог, 1940). В поисках пищи эти 
дельфины приближаются к берегам, иногда посещают заливы и проливы 
между рифами. Чаще, чем обыкновенные морские свиньи, преследуют 
суда, двигаясь за ними от нескольких секунд до четверти часа, развивая 
скорость в 20—37 км/час. 

Эндопаразиты — легочная нематода Halocercus kirbyi, Н. dalli, Iru-
капета dalli, Anisakis sp., а также не определенные до рода круглые черви 
в желудке и кишечнике (Делямуре, 1955; Скрябин, 1958; Scheffer a. Slipp r 
1948). . ! 

П р о м ы с е л вообще не развит. 

14. Род PHOCAENA CUVIER — МОРСКИЕ СВИНЬИ 

С и v i e r , 1817, Regn. Animal, 1 : 279. — Phocaena G r a y , 1821, Med. 
Repos., 15 : 310. 

Небольшие (до 2 м) тупорылые дельфины с незаметным клювом и низ-
ким лбом. Грудные плавники умеренной величины, овальной формы, су-
жены при основании и слабо заострены на конце. На переднем крае спин-
ного , а иногда также грудного и хвостового плавников у зародышей и со-
сунков мелкие роговые бугорки — рудименты кожного панциря. Темный 
цвет спины постепенно, через промежуточные тона, переходит в белую 
окраску брюха. Зубы в коронке сдавлены с боков (лишь передние кониче-
ски заостренные и тонкие); расширенная (лопатковидная или долотовид-
ная) коронка отделена у корня шейкой. Зубов вверху 16—30 пар, внизу 
17—25 пар. Череп взрослых 238—320 мм длиной. Относительно широкий 
рострум, как правило, короче половины кондилобазальной длины черепа. 
Проксимальные концы межчелюстных костей обнимают лишь переднюю 
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п о л о в и н у костных н о з д р з й и значительно не достигают л и н и и переднего 
к р а я носовых костей. Н а к а ж д о й межчелюстной кости впереди д ы х а л а 
образуется костный бугор . Выступы птеригоидов сравнительно малень-
кие и отделены один от другого ш и р о к и м п р о м е ж у т к о м . Позвонков 62— 
66. В роде четыре вида , из н и х в водах СССР один. 

1. P h o c a e n a p h o e a e n a (L.) — М о р с к а я с в и н ь я 

L i n n a e u s , 1758, S. N., ed. X, 1 : 77 (Delphinus phocaena). — L a c e p e d e , 
1804, Hist. Nat. Cetaces, 1 : 43, 311 (Delphinus ventricosus). — С u v i e r , 1817, Re-
gne Animal : 279 (Ph. communis).— С о p e , 1865, Proc. Acad. Nat. Sei. Philad.: 
279 (Ph. brachicium).— G r a y , 1865, PZS : 318 (Ph. tuberculifera).— G i l l , 1865, 
Proc. Acad. Nat. Philad.: 178 (Ph. vomerina).— A g a s s i z , 1869, Mamm. Massa-
chus.: 206 (Ph. americana). — C o p e , 1876, Proc. Acad. Nat. Sei. Philad.: 134 (Ph. 
linneata).— A b e l , 1905, Jahrb. d. k. k. geol. Reichs. Anst. Wien, LV, 2 : 375 (Ph. 
relicta).— D e i n s e , 1935, Levende Natuur, 40 : 115 (Ph. ph. accuminata). — D e i n s e , 
1946, Zool. Meded. Leiden, 26 : 159 (Ph. ph. accuminata var. conidens). 

Биология: В а e r , 1826, Isis : 811. — С и м а ш к о , 1851, Русская фа-
уна, Млекопитающие, 2 : 1114.— T r u e , 1889 : 117, 179.— F r o w e r a. L y -
d e k k e r , 1891 : 261.— K ü k e n t h a l , 1893, Vergl. anat. Entwic. Untersuch. 
Waith., Jena, 3 : 409.— G u l d b e r g a. N a n s e n , 1894, Bergens Museum, 5, 
1 : 33.— T e p e н т ь e в , 1900, Тр. СПб. об-ва естествоисп. природы, XXXI, 1, 
5 : 246. — R a w i t z , 1900, Intern. Monats. f. Anat. u. Phys., XVII, 
6—8: 245. — N e h r i n g , 1904, Zool. Anz., 27 : 713.— В r a u n , 1905, Zool. 
Anz., 29 : 145.— Д и н н и к , 1910, Звери Кавказа, Тифлис, 1 : 17. — Зер-
н о в , 1913, Зап. Ими. Акад. Наук, XXXII , 1 : 253.— J a m e s , 1914, 
PZS : 2061.— Н а r m e r , 1918, PZS : 159.— Н а r m е r , 1927, Brit. Mus. Nat. 
Hist. :1.— К у л а г и н , 1929, Водн. промысл, млекопит. СССР: 108.— Ф о р м о -
з о в , 1929, Тр. по лесн. опытн. делу центр, лесн. опытн. ст., VI : 22.— J о h а n -
s е n , 1929, Rep. Danisch. Biol. St., 35 : 63. — V i 1 k a n g a s , 1929. Fauna och 
Flora Fenn,, 6 : 225. — F о w 1 e r , 1930, PZS : 659.— D e i n s e , 1931, Foss. Ree. 
Cetacea Nederland, Amsterdam, Paris : 1.— M а л ь м , 1933, Природа, 2 : 31. — 
Б и р у л я , 1933, За рыбную индустрию Севера, 8 : 38.— В i r u 1 а , 1934, Zool. 
Anz., CVII, 42 : 10.— S 1 i j p e r , 1936, Capita Zologica, VII : 341, 458. — С м и p -
н о в , 1935 : 552. — К л e й н б e p г , 1936, Изв. АН СССР : 1305. — К л е й н е н -
б е р г , 1936, Бюлл. МОИП, XLV, 5 : 341. — Т р а н з е е , 1936, Природа Лат-
вии, Рига : 384. — Ц а л к и н , 1938, Зоол. журн., XVII, 4 : 706. — Б а р а б а ш -
Н и к и ф о р о в , 1940 : 64. — Ц а л к и н , 1940, Зоол. журн., XIX, 1 : 1 6 0 . — 
Т о м и л и н , 1940, Тр. Новоросс. биол. станции, II, 3 : 44.— Ц а л к и н , 1940, 
Бюлл. МОИП, XLIX, 1 : 61. А n о n у m , 1940, Fauna och Flora Fenn., 6 : 284. — 

Ч а п с к и й , 1941 : 138. — Б о б p и н с к и й , 1944 : 203. — D е i n s е , 1945, Zool. 
Meded. Leiden, 25 :23. — С л е п ц о в , 1948, Гиганты океана : 24.— S c h e f f e r а. 

S 1 i р р , 1948, Amer. Midi. Nat., XXXIX, 2 : 105.— В и н о г р а д о в , 1949 : 164, 
255. — Д р а г у н о в и К а с и н о в а , 1951, Рыбн. хоз., И : 68. — Т о м и -
л и н , 1951 : 17,68. — Ф р е й м а н , 1951, Дельфины Черного моря, Крымиздат: 
24. — К и р п и ч н и к о в , 1952, Зоол. журн., XXXI, 5 : 722.— Н а 1 1 , B e e , 
1954, J . Mammal., XXXV, 1 : 122. — М o h l - Н a n s е n , 1954, Vidensk. Medd. 
Dansk. Naturhist. foren Kobenhavn, 116 : 369. — Д e л я м у р е , 1955:485.— 
С л е п ц о в , 1955 : 15.— К л е й н е н б е р г , 1956 : 84. — Т о м и л и н , 1957 : 682.— 
R o p e l e w s k i , 1957, Prace Morskiego Institutu Rybackiego w Gdyni, 9 : 427. — 
S e r g e a n t a. F i s h e r , 1957, J. Fish. Res. Board Canada, XIV, 1 : 83'— К л е й -
н е н б е р г и Я б л о к о в , 1958, Зоол. журн., XXXVII , 7 : 1091.— F r a s е r , 
1958, Bull. Inst, frans. Afrique Noire, XX, 1 : 276.— S 1 i j p e r , 1958, Arch, nederland. 
zool., XII I , Suppl., 1 : 97. — D u d о k v a n H e e 1 , 1959, Nature, 183 ,4667: 
1063. — U t r e с h t , 1959, Mammalia, Paris, XXXII I , 1 : 100.— T о м и л и н , 
1961, Тр. совещ. Ихтиол. Комис. АН СССР, 12 : 40.— U t r e с h t , 1961, Säugetierkundl. 
Mitteil., 3—4: 142. 

Р а з м е р ы относительно мелкие ; н а и б о л ь ш и е с а м к и до 180 см, а самцы 
до 167 см. В среднем с а м к а н а 7 — 12 см крупнее : по массовым 
и з м е р е н и я м длина самцов в Ч е р н о м море 136,8 и самок 143,2 см 
( Ц а л к и н , 1938), а в Б а л т и й с к о м соответственно 140 и 152 см (M0hl-Han-
sen, 1954). Н а и б о л ь ш и й вес не п р е в ы ш а е т 90 кг , а средний в 
Черном море 30 ,2 кг , в Б а л т и й с к о м 48 (самцы) и 57 кг (самки). По-
ловой диморфизм в п р о п о р ц и я х тела не замечен. Форма тела наиболее 
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Рис. 70. Морская свинья — Phocaena phocaena (L.) из района Евпатории 
(самец) 

толстая между спинным и грудным плавниками (рис. 70). Голова в 5—6 раз 
короче длины тела. Нижняя челюсть чуть выдается вперед за верхнюю. 
Спинной плавник сравнительно низкий (высота в 2,1—2,6 раза меньше его 
длины по основанию), в вершине почти прямоугольный, сидит приблизи-
тельно на середине длины тела. Поскольку передняя половина туловища 
растет медленнее задней, у старых особей относительное расстояние от 
конца рыла до спинного плавника уменьшается с 58,9 до 42,2%, а до осно-
вания грудного плавника — с 26,6 до 20,5%. Средние индексы промеров 
тела 750 половозрелых черноморских особей и шести северотихоокеан-
ских соответственно были следующими (в % зоологической длины): от 
конца рыла до глаза 11,15 и 11,5, до угла рта 7,33 и 8,15, до дыхала 12,44 
и 11,78, до основания грудного плавника 20,48 и 20,68; длина грудного 
плавника от вершины до подмышки 11,1 (10 экз.) и 12,8; ширина грудного 
плавника 5,75 и 5,0; высота спинного плавника 6,1 (10 экз.) и 6,1; размах 
хвостовых лопастей 23,8 (10 экз.) и 24,28 (Цалкин, 1938; Schelfer a. Slipp, 
1948; 10 экз.— промеры наши в районе Евпатории). 

Верхняя сторона тела варьирует от темно-серой до почти черной, ниж-
няя (всегда светлее верхней) — от ярко-белой до темно-серой. Часто за-
метна темная полоса от угла рта к основанию грудного плавника и реже — 
едва заметная размытая полоса от уха до пупка. Северотихоокеанские и 
североатлантические особи по окраске мало отличаются от черноморских. 
Известны находки полных и частичных альбиносов в Черном море (Цал-
кин, 1938; Клейненберг, 1936, 1956), Балтийском (Mtfbl-Hansen, 1954; 
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ней челюсти 76,0, 75,5 и 77,5; высота затылочного мыщелка 13,8 (18 экз.), 
15,6 и 16,0; кондильная ширина 22,3 (18 экз.), 26,4 (2 экз.) и 26,6 (2 экз.) 
(Цалкин, 1938; Томилин, 1957; True, 1889; Scheffer a. Slipp, 1948). С воз-
растом рострум относительно длины черепа увеличивается, а череп отно-
сительно длины тела уменьшается, составляя у старых особей лишь 1/в — 
зоологической длины. У взрослых толщина зуба близ десен 2 мм, а ширина 
коронки в вершине 2,5—3 мм. Зубы прорезаются у балтийских морских 
свиней при весе тела 25 кг. С возрастом зубы (особенно верхние) искрив-
ляются, а корни замыкаются; у животных в преклонном возрасте зубы 
снашиваются до обнажения пульпы и у очень старых полностью выпадают 
(M0hl-Hansen, 1954). Формула позвоночника: С — 1,D — 12 — 14, L — 
14—17, Ca —27 — 32 = 62 — 66. Количество фаланг в грудном плавнике: 
^2—3 П 7 _ 10 Шб—8 IV3_5 Vj—з-

Р а с п р о с т р а н е н и е . Морская свинья распространена амфибо-
реально; в южном полушарии ее замещают Phocaena spinipinnis Burmeis-
ter и Ph. dioptrica Lahille, а в пространстве от Южной Японии до Южной 
Африки — Neomeris phocaenoides. В тропическом поясе редка. Обычна в 
прибрежной полосе умеренной и северной зон Тихого и Атлантического 
океанов. В тихоокеанском секторе водится от Чукотского моря (мыс 
Барроу) и Берингова пролива до южных частей Японии и Мексики,(залив 

Рис. 71. Череп самца морской свиньи 
а — сверху; б — снизу; в — сбоку 

Peters, 1929) и в Север-
ной Атлантике (Prince, 
1913). Количество бу-
горков на плавниках и 
степень их развития 
сильно варьируют. 

В области надчереп-
ного носового прохода 
отмечены три пары ярус-
но расположенных воз-
душных мешков (Клей-
ненберг и Яблоков, 
1958). Кондилобазаль-
ная длина черепа взрос-
лых особей варьирует 
от 238 до 320 мм (рис. 
71). Череп самок не-
сколько больше, а его 
мозговая часть меньше, 
чем у самцов. Средние 
индексы промеров чере-
пов (в% кондилобазаль-
ной длины) 64 взрослых 
морских свиней из Чер-
ного моря, восьми из 
Северной Атлантики и 
четырех из северной ча-
сти Тихого океана соот-
ветственно были следу-
ющими: длина рострума 
43,2, 41,0 и 43,5; шири-
на рострума у основа-
ния 27,7, 28,2 и 27,5; 
скуловая ширина 57,0, 
56,4 и 56,0; длина ниж-
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Бандерас). Обитает во всех наших дальневосточных морях и по обе сто-
роны Курильской и Алеутской гряды. В атлантическом секторе распро-
странена от Баффинова залива, Девисова пролива, залива Скорсби и Ба-
ренцова моря (Новая Земля, устье Печоры) до Нью-Джерси (США) и За-
падной Африки (Сенегал, Дакар, Порт-Этьен). Довольно многочисленна 
в Северном море и у берегов Мурмана, где может быть встречена даже 
зимой. В Белом море малочисленна и появляется не ранее июня. Обычна 
в западной части Балтики, но в ее восточную часть (до Рижского, Ботни-
ческого и Финского заливов и даже в Ладожское озеро) проникают лишь 
бродячие одиночки. Повсеместно обитает в прибрежной зоне Черного моря, 
наиболее часто в южной половине Азовского моря, только летом в Кер-
ченском проливе и смежных с проливом водах. Из Черного моря и Атлан-
тического океана изредка входит в Средиземное море. В Северной Атлан-
тике, как предполагают Harmer (1927) и Van Deinse (1931), совершает ре-
гулярные перемещения — осенью к югу, а весной и летом — на север. 
В наших водах, по-видимому, существуют три слабо дифференцировав-
шихся подвида морских свиней: 1) черноморская Phocaena phocaena re-
licta Abel, 1905; 2) североатлантическая Ph. ph. phocaena L., 1758 и 3) се-
веротихоокеанская Ph. ph. vomerina Gill, 1865. 

В северные части ареала заходят в годы с минимальным количеством 
льдов. Быстрое образование льда в суровые зимы иногда вызывает гибель 
задержавшихся животных у берегов Гренландии, в Балтике и даже в 
Азовском море (Jensen, 1928; Johansen, 1929; Томилин, 1957). Чаще дру-
гих дельфинов посещают устья рек и заходят в реки. 

Б и о л о г и я . По характеру питания морская свинья — бентоихтио-
фаг, питается преимущественно рыбой и придонными беспозвоночными. 
В Черном море главный корм ее (68,4% по весу) составляют придонные 
рыбы (особенно Gobius rotan, G. melanostomus, G. syrman, G. cephalarges, 
Mesogobius batrachocephalus, Pleuronectes flesus, Solea nasuta, Abramis 
brama, Gadus euxinus); пелагические рыбы (атеринка, хамса, судак, ке-
фаль и сельдь) составляют 31,6% и имеют важнейшее значение весной и 
осенью (Цалкин, 1940). Ничтожную долю рациона (сотые доли процента) 
составляют ракообразные (Balanus improvisus, Brachionotus lucassi, Idot-
hea baltica, Leander sp.), моллюски (Cardium edule, Mytilus galliprovincia-
lis, Mytylaster lineatus, Neritina litorata, Corbulomia maeotica, Cerithio-

lum reticulata, Tapes sp.) и водоросли ( Viva lactuca) (Цалкин, 1940). Пища 
в Северной Атлантике — пелагические и придонные рыбы (мойва, сельдь, 
сардины, макрель, треска, балтийская треска, мерланг, сайда, угорь, мор-
ской язык),мелкие лососевые (Urophycis teunis), а также головоногие (каль-
мар Loligo pealii) и пластинчатожаберные моллюски, реже ракообразные 
и очень редко морские водоросли (Симашко, 1851; Eschricht, 1849; Freund, 
1932; Millais, 1906; Fraser, 1937; Sergeant a. Fischer, 1957 и др.). В Барен-
цевом и Белом морях поедает сельдь, мойву, песчанку, навагу (Бируля, 
1934). В северной части Тихого океана, кроме обычных стайных рыб 
(сельдь, мойва, сайка, навага), в желудках находили американскую сельдь 
Alosa sapidissima, рыбу Anaplopoma fimbria и близ мыса Барроу — си-
гов Leucichtys (Hall a. Bee, 1954; Scheffer a. Slipp, 1948; Слепцов, 1955). 
Глубина погружения в поисках пищи достигает 50—75 м. 

Основной сезон размножения — лето. Время спаривания растянуто от 
конца июня до октября (максимум в августе), а время родов — от конца 
апреля до сентября с максимумом в июне (Цалкин, 1940). В Балтийском 
море разгар спаривания бывает в июле-августе, а роды в мае-июне 
(M0hl-Hansen, 1954). Длина новорожденных 63—86 см, средняя 75 см, что 
составляет около половины длины матери. Вес новорожденных варьирует 
от 2,8 до 7,9 кг (в Балтийском море их средний вес 5—6 кг). Наименьшая 
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величина беременных самок в Черном море 130 см, но многие самки дли-
ной 130—145 см были еще неполовозрелыми; в группе же самок размером 
145—150 см 59% просмотренных составляли беременные, а в группе раз-
мером от 150 см и выше с зародышами было 79—100%. Наименьшая бере-
менная самка в Балтийском море была 136 см длиной и весила 50 кг. Роды 
в Брайтонском аквариуме продолжались 2 час. 35 мин., и послед вышел 
через 41/2 часа (James, 1914). В составе молока 45,8% жира, 11,2% белка, 
1,33% молочного сахара, 0,57% золы и 41,1% воды. Лактационный пе-
риод, по-видимому, продолжается не менее четырех месяцев. Если самки 
родят ежегодно, то они должны спариваться еще до окончания лактацион-
ного периода. Молодые на самостоятельное питание в Балтийском море 
переходят, достигнув веса около 25 кг, когда начинают прорезаться зубы; 
поэтому и паразиты, попадающие с пищей, заражают лишь животных 
весом более 25 кг (M0hl-Hansen, 1954). 

Хотя самцы и самки родятся в равном количестве, в добыче, как пра-
вило, преобладают самцы. Вероятно, это объясняется тем, что самцы по-
движнее самок и чаще собираются в отдельные стайки, представляющие 
больший интерес для промысла, нежели одиночки. Следы покусов на теле 
морских свиней не обнаружены, что, возможно, связано с их моногамией и 
отсутствием драк между самцами за самку. 

В большие стада эти животные собираются лишь во время хода кося-
ковой рыбы, а обычно держатся небольшими группами, по 2—10 голов. 
По скорости передвижения уступают дельфину-белобочке и афалине. 
Длительность пребывания под водой до 6 мин. (Клейненберг, 1956), но 
по не подтвержденным сведениям (Scholander, 1940), достигает 12,5 мин. 
У вытащенных из воды особей дыхательные паузы варьировали от 5 до 
30 сек., в среднем 10—16 сек. (Томилин, 1957). Продолжительность вы-
ставления из воды 0,2 сек. (Parker, 1932). В отличие от дельфинов-бело-
бочек морская свинья суда обычно не преследует и нередко обсыхает на 
берегу. 

Эктопаразиты изучены слабо. Обнаруженные на теле депигментиро-
ванные знаки, пятна и открытые ранки приписываются деятельности 
круглоротых — миног (Utrecht, 1959). У молодых особей таких следов не 
находили. Из эндопаразитов отмечены (Делямуре, 1955): трематоды — 
Campula oblonga, Pholeter gastrophilus, Distomum philoholum и Opistorchis 
tenuicollis; цестоды — Diphillobothrium latum, D. stemmacephalum и D. 
lanceolatum; нематоды — Anisakis simplex, A. tipica, Terranova decipiens, 
Halocercus invaginatus, H. taurica; H. ponticus, Stenurus minor, Torynurus 
convolutus и Pseudalis inflexus; акантоцефалы — Corynosoma semerme и С. 
strumosum. Нематода Stenurus minor временами почти поголовно зара-
жает черноморскую свинью и, скопляясь в носовой полости и среднем ухе. 
вызывает притупление слуха (Делямуре, 1945; Клейненберг, 1956). 

Кроме паразитарных заболеваний, установлены болезни скелета (экзо-
стозы и синостозы). Часть морских свиней гибнет от зубов косаток. 

П р о м ы с е л . Регулярный лов (сетями) у нас бывает лишь в Черном 
море весной и осенью, когда морская свинья мигрирует через Керченский 
пролив в связи с ходом хамсы и условиями ледостава. Небольшой промы-
сел до 1941 г. существовал в польских водах Балтики (около 75 экз. в 
год; Ropelewski, 1957). В целях рационализации лова дельфинов в Черном 
море рекомендуется (Клейненберг, 1956) промысел морских свиней и афа-
лин ориентировать на береговые базы, а промысел дельфинов-белобочек — 
на плавучие (в открытом море), причем сроки промысла перенести на зим-
не-весенние месяцы, когда упитанность бывает наиболее высокой. Весной 
хоровины (кожа с салом) составляют до 40,6—45,0%, а мясо 31,2% общего 
веса морских свиней (Slijper, 1958; Драгунов и Касинова, 1951). 



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
РУССКИХ НАЗВАНИЙ КИТООБРАЗНЫХ1 

атлантическая афалина 19, 162 
атлантический дельфин-белобочка 151 
атлантический полосатый продельфин 156, 

157 * 
атлантический ремнезуб 16, 127, 130— 

132 * 
афалины 135, 137, 158 
афалина 16, 17, 158—165 * 

белобокий дельфин 16, 168, 171—174 * 
беломордый дельфин 16, 168—171 * 
беломорская белуха 140 
белухи 133, 137, 138 
белуха (белуга) 16, 19, 26, 28, 32 *, 138— 

143 * 
белокрылые морские свиньи 135, 136, 

195-196 
белокрылая морская свинья 17, 196— 

199 * 
бесперые морские свиньи 133, 136, 193 
бесперая морская свинья 17, 194—196 * 
бискайский кит 86 
бутылконосы 112, 113, 118 

высоколобый бутылконос 16, 119—122 * 

гладкие киты 21, 26, 29, 33, 77 
горбатые киты 35, 69—70 
горбатый кит (горбач) 15, 16, 17, 19, 24, 

25, 29, 70—77 * 
гренландские киты 78 
гренландский (полярный) кит 16, 79— 

81 *, 83 * 
гринды 15, 16, 26, 134, 136, 180 
гринда 180—185 * 

дальневосточная афалина 162 
дальневосточная белуха 140 
дальневосточный дельфин-белобочка 151 
дельфиновые 96, 133 
дельфины-белобочки 134, 137, 147 
дельфин-белобочка 15, 16, 18, 19, 21, 

147—155 * 

единороги (нарвалы) 21, 133, 135, 143— 
144 

единорог (нарвал) 16, 144—147 * 

зубатые киты 32, 95 

ивасевый кит 54 

карликовые кашалоты 97, 108 
карликовый кашалот 16, 108—111 * 
карская белуха 140 
кашалотовые 95, 96—97 
кашалоты 97—98 
кашалот 15, 16, 17, 28, 29, 98—108 * 
китовидные дельфины 133, 137, 165 
клюворылы 112, 113, 122 
клюворылые 21, 22, 96, 111—112 
командорский ремнезуб 16, 127—130 * 
короткоголовые дельфины 135, 137, 167 
косатки 21, 133, 136, 187—188 
косатка 17, 189—193 * 

малые (черные) косатки 134, 136, 185 
малый (остромордый) полосатик 16, 36, 

37, 63—69* 
морские свиньи 135, 137, 199—200 
морская свинья 17, 200—204* 

настоящие полосатики 34, 35—36 
настоящий (или кювьеров) клюворыл 16 

122—126 * 

обыкновенная (североатлантическая) 
гринда 182, 183 * 

плавуны 112, 113 
полосатики 21, 33, 34 
полосатый продельфин 16, 155—158** 
полосатик Брайда 3, 15, 16, 17, 37, 38, 

60—63 * 
продельфины 134, 137, 155 

ремнезубы 112, ИЗ, 126—127 

сайдяной кит (сейвал) 16, 17, 26, 29, 37, 
38, 54—60*, 61 * 

северная белокрылая морская свинья 
197 * 

северный китовидный дельфин 16, 165— 
167* 

северный плавун 16, 113—118* 
североатлантическая морская свинья 203 
североатлантический малый полосатик 

67 
северотихоокеанская морская свинья 203 

1 Жирным шрифтом выделены подотряды и семейства, курсивом — синонимы. 
Жирными цифрами помечены страницы, где описывается данная форма. Цифры со 
звездочкой указывают страницы с рисунком. 
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северотихоокеанский малый полосатик 67 
сельдяной кит (финвал) 14, 15, 16, 17, 

22, 23 *, 24, 26, 27, 32 *, 36, 37, 
44—54* 

серые дельфины 21, 22, 134, 136, 177 
серый дельфин 16, 17, 177—180* 
серые киты 21, 22, 29, 33, 88 
серый кит 16, 89—95 * 
синий кит 14, 15,16, 17, 22, 26,36,37— 

44* 

тихоокеанская афалина 19 
тихоокеанский короткоголовый дельфин 

16, 19, 168, 174—177* 
тихоокеанский полосатый продельфин 

156, 157 * 

усатые киты 31—32 

черная гринда 182 
черная (малая) косатка 17, 185—187 * 
черноморская афалина 19, 162 
черноморская свинья 203 
черноморский дельфин-белобочка 151 

южная белокрылая морская свинья 197 * 
южные киты 78, 81—82 
южный кит 16, 82—88 * 

японский кит 86 



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ КИТООБРАЗНЫХ 1 

abusalam, Delphinus 158 
accuminata, Phocaena, phocaena 200 
acutorostrata;, Balaenoptera 36, 37, 

63—69 * 
acutorostrata, Balaenoptera acutorostrata 

67 
acutus Lagenorhynchus 168, 171—174* 
acutus, Phocaena Ali 
acutus, Delphinus 171 
aduncus, Delphinus 158 
affinis, Globicephalus 180 
agamachschik, Balaena 89 
Agaphelus 88 
alba, Balaenoptera 54 
alba, Pterobalaena schlegeli 54 
albimanus, Delphinus 147 
albirostris, Lagenorhynchus 168— 171 * 
aleoutiensis, Balaena 82 
algeriensis, Delphinus 147 
Aliama 122 

allamack, Balaena 70 
americana, Megaptera 70 
americana, Phocaena 200 
ampullata, Balaena 119 
ampullatus, Hyperoodon 119—122* 
Anarnac 118 
anarnacus, Delphinus 119 
Ancylodon 118 
andersonianus, Narwhalus 144 
angulata, Balaena mysticetus 82 
angustatus, Beluga 138 
antarctica, Balaena sulcata 70 
antarctica, Orca 189 
antipodarum, Balaenoptera 44 
antiquorum, Balaena 44 
aragous, Balaenoptera 44 
arctica, Balaena mysticetus 79 
arctica, Balaena sulcata 44 
arctica, Balaenoptera 54 
arcticus, Leucopleurus 171 
arcticus, Orca gladiator 189 
artes, Delphinus (177 
ater, Orca 189 
atra, Orca 189, 
australasianus, Physeter 98 
australis, Balaenoptera 70 
australis, Catodon 98 
australis, Delphinorhynchus 123 

australis, Eubalaena glacialis 86 
australis, Globicephalus 180 
australis, Orca gladiator 189 
bairdii, Berardius 113—118* 
bairdii, Delphinus 148 
bairdii, Delphinus delphis 151 
Balaena 78 
Balaenidae 33, 77 
Balaenoptera 34, 35—36 
Balaenopteridae 33, 34 
balteatus, Delphinus 148 
bellicosa, Megaptera 70 
Beluga 138 
beluga, Delphinus 138 
Benedenia 35 
Berardius 112, 113 
bergensis, Pterobalaena minor 63 
bidens, Mesoplodon 127, 130—131 * 
bidens, Physeter 130 
bidentatus, Delphinus 119 
biscayensis, Balaena 82 
blythii, Balaenoptera 44 
bonaerensis, Balaenoptera 63 

boops, Balaena 70 
boops, Benedenia 44 
boops, Rorqualus 38 
borealis, Balaena 38 
borealis, Balaena maximus 38 
borealis, Balaena minimum 63 
borealis, Balaena mysticetus 79 
borealis, Balaenoptera 37, 38,54—60*, 61 * 
borealis, Balaenoptera borealis 58 
borealis, Balaenoptera velifera 54 
borealis, Delphinapterus 165 
borealis, Hyperoodon 119 
borealis, Lissodelphis 165—167* 
bowdoini, Mesoplodon 127 
brachicium, Phocaena 200 
brachipterus, Globicephalus 180 
brasilensis, Balaenoptera 70 
breviceps, Kogia 108—111 * 
breviceps, Physeter 108 
brevirostris, Kogia 108 
brydei, Balaenoptera 60 
britannica, Balaena 82 
burmeisteri, Balaenoptera 70 
butzkopf, Delphinus 119 
buzkopf, Hyperoodon 119 

1 Жирным шрифтом выделены подотряды и семейства, курсивом — синони-
мы. Жирными цифрами помечены страницы, на которых описывается данная форма. 
Цифры со звездочкой указывают страницы с рисунком. 
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Cachalot 97 
cachalot, Bluntheaded 98 
caeruleo-albus, Delphinus 155 
caeruleo-albus, Stenella 155—158 * 
caeruleo-albus, Stenella caeruleo-albus 156, 

157* 
caerulescens, Delphinus 158 
Callidon 126 
canadensis, Delphinus 138 
capensis, Örca 189 
capensis, Orca gladiator 189 
capensis, Petrorhynchus 123 
carbonarius, Delphinus 180 
carolinae, Balaenoptera 38 
catatonia, Delphinus 158 
Catodon 97 
catodon, Beluga 138 
catodon, Physeter 98—108 
cavirostris, Ziphius 122—126* 
Ceratodon 143 
ceratodon, Ceratodon 144 
Cetodiodon 118 
Chaenocetus 118 
Chaenodelphinus 118 
chatamiensis, Epiodon 123 
chilensis, Globicephalus 180 
chinensis, Globicephalus 177 
chinensis, Swinhoeia 44 
Choneziphius 122 
cisarctica, Balaena 82 
Clymenia 155, 167 
colneti, Catodon 98 
communis, Phocaena 200 
communis, Pterobalaena 44 
compressicauda, Phocaena 158 
concreta, Beluga 138 
conidens, Phocaena phocaena accuminata 

200 
copei, Balaenoptera velifera 44 
coronatus, Delphinus 119 
crassidens, Phocaena 185 
crassidens, Pseudorca 185—187* 
cryptodon, Ziphiorhynchus 123 
curvirostris, Delphinus 148 
cuvieri, Grampus ill 
Cuvierius 35 
cylindricus, Physeter 98 
cymodoce, Delphinus 158 

d a l e i , Delphinus 130 
dalei, Heteroodon 119 
dalli, Phocaenoides 196—199* 
dalli, Phocaenoides dalli 196, 197 * 
davidsoni, Balaenoptera 63 
davidsoni, Balaenoptera acutorostrata 67 
dawsoni, Tursiops 158 
declivis, Beluga 138 
deductor, Delphinus 180 
Delphinapterus 133, 137 
Delphinidae 133 
Delphinus 134, 137, 147 
delphis, Delphinus 147—155 * 
delphis, Delphinus delphis 151 
delphis, Eudelphinus 148 
desmaresti, Delphinus 122 
destructor, Orca 185 
diodon, Delphinus 119 
Dioplodon 126 
dioptrica, Phocaena 202 

Dolichodon 126 
dorcides, Tursio 155 
dorides, Clymene 155 
dorofeevi, Delphinapterus 138 
dorofeevi, Delphinapterus leucas 140 
doumeti, Hyperoodon 123 
duguidi, Physalus 44 
duhameli, Delphinus 189 

edeni, Balaenoptera 3, 37, 38, 60—63* 
edentulus, Delphinus 119 
edwardsii, Globicephalus 180 
edwardsii, Globicephalus melas 180 
Electra 167 
erebennus, Delphinus 158 
Eschrichtiidae 33, 88 
eschrichtii, Balaenoptera 63 
eschrichtii, Delphinus 171 
eschrichtii, Orca 189 
eschrichtii, Orca gladiator 189 
Eschrichtius 88—89 
Eubalaena 78, 81—82 
eubalaena, Balaena 82 
Eudelphinus 147 
euphrosyne, Delphinus 155 
euphrosyne, Stenella caeruleo-albus 156, 

157* 
euphrosynoides, Clymenia 155 
Euphysetes 107 
eurinome, Delphinus 158 
europaeus, Orca gladiator 189 
euskariensis, Balaena 82 
expansa, Megaptera 70 

fasciatus, Physalus 44 
fergusoni, Tursiops 158 
Flowerius 35 
floweri, Kogia 108 
forsteri, Delphinus 147 
freimani, Delphinapterus 138 
fulvojasciatus, Delphinus 147 
fuscus, Delphinus 180 
fusus , Delphinus 148 

G a d a m u , Delphinus 158 
Gallignathus 107 
gervaisi, Hyperoodon 123 
g i b b a r , Balaenoptera 44 
gibbosa, Balaena 89 
gibbosus, Eschrichtius 89—95 * 
gigas , Pterobalaena 38 
gi l l i , Tursiops 158 
gilli, Tursiops truncatus 162 
ginkgodens, Mesoplodon 127 
g l a c i a l i S , Balaena 82 
glacialis, Eubalaena 82—88* 
glacialis, Eubalaena glacialis 86 
Gladiator 187 
gladiator, Delphinus 189 
glaucus, Agaphelus 89 
Globicephalus 134, 136, 180 
Globiceps 180 
globiceps, Delphinus 180 
goodei, Kogia 108 
Grampidelphis 177 
Grampus 134, 136, 177 
grampus, Phocaena 189 , • 
g r a y i , Euphysetes 108 
grayi, Globicephalus 185 
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Grayius ill 
grebnitzki, Ziphius 123 
grinda, Delphinus 180 
griphus, Pterobalaena 38 
griseus, Grampus 177—180* 
groenlandica, Pterobalaena minor 63 
groenlandicus, Anarnac 119 
guadaloupensis, Globicephalus 180 
gubernator, Lagenorhynchus 171 
guibusdam, Balaenoptera 38 

hamatus, Delphinus 158 
hemnitzianus, Delphinus 119 
Hemisyntrachelus 158 
heraulti, Epiodon 123 
honfloriensis, Hyperoodon 119 
hunteri, Cetodiodon 119 
Hunterius 81 
huttoni, Balaenoptera 63 
huttoni, Dactylaena bonaerensis 63 
Hyperoodon 112, 113, 118 
hyperoodon, Delphinus 119 

ibseni, Delphinus 168 
incrassatus, Globicephalus 180 
indica, Balaenoptera 38 
indica, Megaptera 70 
indicus, Globicephalus 180 
indicus, Ziphius 123 
intermedia, Balaenoptera 38 
intermedia, Balaenoptera musculus 

41 
intermedius, Delphinus 180 
islandica, Balaena mysticetus 82 
iwasi, Physalus 54 
janira, Delphinus 147 
japonica, Balaena 82 
jubarte, Balaenoptera 38 

keporkak, Kyphobalaena 70 
knoxii, Benedenia 44 
Kogia 97, 108 
krefftii, Catodon 98 
kuliomoch, Balaena 82 
kullamach, Balaena 82 
kurrachiensis, Neomeris 194 
kuzira, Grampidelphis 111 
kuzira, Megaptera 70 
Kyphobalaena 69 

Lagenocetus 118 
Lagenorhynchus 135, 137, 167 
lalandii, Balaena 70 
lalandii, Megaptera nodosa 74 
laticeps, Balaenoptera 54 
laticeps, Sibbaldius 54 
latifrons, Hyperoodon 119 
latirostris, Orca 189 
latirostris, Physalus 38 
leucas, Delphinapterus 138—143* 
leucas, Delphinus 138 
leucas, Delphinapterus leucas 140 
Leucopleurus 167 
leucopleurus, Delphinus 171 
Leucorhamphus 165 
leucosagmaphora, Globicephala 180 
linneata, Phocaena 200 
Lissodelphis 133, 137, 165 

longidens, Delphinus 174 
longimana, Balaena 70 

macleayi, Euphysetes 108 
macrocephalus, Physeter 98 
macrorhynchus, Globicephalus 180 
macrorhynchus, Globicephalus melas 182 
magellanica, Orca 189 
magellanica, Orca gladiator 189 
major, Balaena rostrata 44 
major, Delphinus 147 
marginata, Neobalaena 77 
marginatus, Delphinus 155 
maris-albi, Delphinapterus leucas 138, 140 
mediterranean Pseudorca 185 
mediterraneensis, Balaenoptera 44 
mediterraneus, Delphinus 148 
mediterraneus, Petrorhynchus 123 
Meganeuron 97 
Megaptera 35, 69—70 
Megapterina 69 
Megapteron 69 
melaena, Globicephala 180 
melas, Delphinus 180, 194 
melas, Globicephalus 180—185* 
melas, Globicephalus melas 182 
Meomeris 193 
meridionalis, Orca 185 
Mesodiodon 126 
Mesoplodon 112, 113, 126—127 
metis, Delphinus 158 
microcephala, Balaenoptera 63 
microcephalus, Monodon 141 
microcephalus, Narwhalus 144 
microps, Physeter 98, 189 
Micropteron 126 
micropteron, Delphinus 130 
micropterus, Delphinus 130 
minor, Rorqualis 63 
miramaris, Balaenoptera 38 
mologan, Delphinapterus 194 
mondini, Sibbaldius 63 
Monodon 133, 135, 143—144 
monodon, Ceratodon 144 
monoceros, Monodon 144—147"* 
moorei, Delphinus 147 
moorei, Megaptera longimana 70 
moschatus, Delphinus 148 
mular, Physeter 98 
musculus, Balaena 38, 44 
musculus, Balaenoptera 36, 37—44* 
musculus, Balaenoptera musculus 41 
Mystacoceti 31—32 
mysticetus, Balaena 79—81 *, 83 * 

Narwalus 143 
Neomeris 133, 136, 193 
Neobalaena 77 
Neophocaena 193 
Neoziphius 126 
nigra, Balaenoptera 70 
nodosa, Balaena 70 
nodosa, Megaptera 70—77 * 
nordcaper, Balaena 82 
novaeangliae, Balaena 70 
novae-zelandiae, Megaptera 70 
novae-zelandiae, Megaptera nodosa 74 
novae-zelandiae, Ziphius 123 
nuuanu, Tursiops 158 
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obliquidens, Lagenorhynchus 168, 174— 
177 * 

obtusus, Delphinus tursio 158 
Odontoceti 32, 95 
ognevi, Lagenorhynchus 174 
Ophysia 187 
Orca 187 
orca, Delphinus 189 
orca, Orcinus 189-V-193* 
Orcinus 133, 136, 187—188 
orthodon, Physeter 98 
osphia, Megaptera 70 
Oulodon 126 

pacifica,. Ophysia 189 
pacifica, Orca gladiator 189 
pacificus, Balaena 82 
Paikea 126 
parvimanus, Tursiops 158 
patachonica, Balaenoptera 44 
perniger, Delphinus 158 
perspicillaus, Lagenorhynchus 171 
Petrorhynchus 122 
philippi, Delphinus 122 
Phocaena 135, 137, 199—200 
phocaena, Phocaena 200—204* 
phocaena, Phocaena phocaena 203 
phocaena, Delphinus 200 
Phocaenoides 135, 136, 195—196 
phocaenoides, Delphinus 194 
phocaenoides, Neomeris 194—196* 
physalis, Balaena 44 
Physalus 97 
physalus, Balaena 44, 79 
physalus, Balaenoptera 23, 32* , 36, 37, 

44—54 * 
physalus, Balaenoptera physalus 50 
Physeter 97—98 
Physeteridae 95, 96—97 
pitlekayensis, Balaena mysticetus 79 
plagiodon, Stenella 8, 27 
poescop, Balaena 70 
Poescopia 69 
policyphus, Physeter 98 
pomeegra, Delphinus 148 
ponticus, Delphinus delphis 151 
ponticus, Tursiops truncatus 162 
pottsii, Euphysetes 108 
Prodelphinus 155 
Propinquus, Globicephalus 180 
prostrata, Pterobalaena 63 
Pseudorca 134, 136, 185 
pseudotursio, Delphinus 168 
Pterobalaena 35 
punctulata, Balaenoptera 70 

quoyi, Balaena 44 
quoyi, Balaenoptera physalus 50 

racovitza, Balaenoptera 63 
relicta, Phocaena 200 
relicta, Phocaena phocaena 203 
rectipinna, Orca 189 
rectispina, Orca 189 
Rhachianectes 88 
Rhinodelphis 147 
rhinodon, Beluga 138 
richardsoni, Grampus 177 

richardsoni, Grampus griseus ill 
rissoanus, Delphinus ill 
rissoi, Globicephalus ill 
robusta, Balaenoptera 89 
rodinsulensis, Dubertus 44 
roissii, Balaena mysticetus 79 
Rorqual 35 
rorqual, Balaenoptera 44 
roseiventris, Delphinus 148 
rostrata, Balaena 63, 119 
rostrata, Balaena borealis 63 
Rudolphius 35 

sakamata, Grampus 177 
sakamata, Grampus griseus ill 
savi, Ziphius 123 
scammoni, Globicephalus 180 
scammoni, Globicephalus melas 182, 

183 
schlegeli, Balaenoptera borealis 58 
schlegeli, Orca 189 
schlegeli, Sibbaldius 54 
semijunctus, Hyperoodon 123 1 

Sphaerocephalus 180 
sibbaldi, Catodon 138 
sibaldii, Balaenoptera 38 
sibbaldii, Physalus 38 
Sibbaldus 35 
sibo, Globicephalus 180 
sieboldii, Euhalaena glacialis 86 
sieboldii, Balaena 82 
sieboldii, Globicephalus 180 
simus, Gallignathus 108 
simus, Physeter 108 
souverbianus, Delphinus 148 
souverbianus, Grampus ill 
souverbianus, Grampus griseus ill 
sowerbiensis, Delphinus 130 
sowerbyi, Delphinus 130 
Sphaerocephalus 180 
spinipinnis, Phocaena 202 
spurius, Monodon 119 
stearnsii, Grampus ill 
stearnsii, Grampus griseus ill 
steinegeri, Mesoplodon 127—130* 
Stenella 134, 137, 155 
stenorhyncha, Orca 189 
styx, Delphinus 155 
sulcata, Balaena 44 
sulfureus, Sibbaldius 38 
svedenborgi, Hunterius 82 
svineval, Catodon 98 
svineval, Globicephalus 180 
swinhoei, Balaenoptera 44 
Swinhoia 35 

tarentina, Balaena 82 
Tasmacetus 111, 112 
tasmaniensis, Orca 189 
tectirostris, Sibbaldius 44 
tenuirostris, Balaenoptera 44 
tethyos, Delphinus 155 
truei, Phocaenoides dalli 196, 197 * 
truei, Phocaenoides 196 

trumpo, Physeter 98 
truncatus, Delphinus 158 
truncatus, Tursiops 156—165 * 
truncatus, Tursiops truncatus 162 
tuberculifera, Phocaena 200 
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Tursio 158 
Tursiops 135, 137, 158 
tursio, Delphinus 158 
tursio, Physeter 98 
Uranodon 118 
variegatus, Delhinus 148 
vegae, Berardius 113 
ventricosus, Delphinus 200 
velifera, Balaenoptera 44 
versabilis, Megaptera 70 
vomerina, Phocaena 200 

vomerina, Phocaena phocaena 203 
vulgaris, Balaena 79 
vulgaris, Narwhalus 144 

walkeri, Delphinus 147 

Xiphius 122 

Ziphiidae 96, 111—112 
Ziphiorhynchus 122 
Ziphius 112, 113, 122 
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