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Численность беломорской популяции гренландского тюленя (Phoca groenlandica) достигает 
1.8–2 млн. особей (Haug, Svetochev, 2004). Зимой тюлени приходят в Белое море для размножения и 
спаривания, образуя массовые залежки на дрейфующих льдах. Численность приплода достигает 300 
тыс. особей (Potelov et al., 2003). Детеныши гренландского тюленя находятся в Белом море с февра-
ля по май, их постнатальное развитие (молочное вскармливание, линька, переход на самостоятель-
ное питание) происходит на дрейфующем льду, в это время щенки адаптируются к обитанию в во-
де. Известно, что детеныши после рождения быстро увеличивают массу тела, а постэмбриональная 
линька, включающая несколько стадий, протекает в течение 25–30 дней (Гренландский тюлень…, 
2001; Дорофеев, 1960). Сроки щенки в Белом море составляют около 4-х недель, в 1995–2005 гг. 
щенка проходила с 14–17 февраля по 12 марта, а «время наступления 50% щенки» – с 27 февраля по 
03 марта (Светочев, Светочева, 2009).  

В данной работе обобщены результаты исследования биологических показателей и питания 
детенышей гренландского тюленя в постнатальный период в феврале-мае. Материалы были собра-
ны в 1995–2008 гг. на льдах в Белом море во время коммерческого промысла гренландского тюле-
ня, а также от животных, погибших в рыболовных орудиях лова, в соответствии с принятыми мето-
диками (Светочев и др., 2003). 

В период молочного кормления детеныши гренландского тюленя интенсивно растут, что при-
водит к изменению весовых и линейных параметров, а также пропорций тела. В это время начинается 
и подготовка к замене белого эмбрионального волоса на короткий жесткий волос пятнистой окраски. 
Для описания этапов развития детенышей беломорской популяции мы использовали разделение на 7 
возрастных стадий, «новорожденный», «зеленец», «худой белек», «жирный белек», «с серой тенью», 
«рваный жакет», «серка» (Светочев, Светочева, 2009). У детенышей были изучены следующие пока-
затели: масса тела, зоологическая длина и проекция длины тела, толщина сала на спине, а также коэф-
фициент упитанности по Смирнову для соответствующих стадий (Табл.1, Рис. 1). 

Длина тела (проекция) у детенышей увеличивалась от стадии «новорожденный» до стадии «с 
серой тенью», а затем не изменялась следующие 30–40 дней. Анализ средней массы тела детены-
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шей для каждой возрастной стадии показал, что прирост массы происходит во время молочного 
кормления, т.е., в течение первых 14 дней жизни, начиная со стадии «новорожденный». Масса тела 
детенышей увеличивалась более чем в три раза, за это время детеныш заканчивал молочное кормле-
ние и переходил в стадию «с серой тенью». В дальнейшем у детенышей было отмечено постепен-
ное снижение общей массы тела, которое происходило только за счет массы каркаса (тушка без 
шкуры с салом). Например, различие в средней массе тела у детенышей на стадиях «с серой тенью» 
(15–18 марта 2003 г.) и «рваный жакет» (22–28 марта 2002 г.) составило 3.1 кг (Табл. 1). При этом 
масса шкуры с салом уменьшилась лишь на 0.8 кг (21.8±0.64 кг и 21.0±0.76 кг, соответственно), а 
масса каркаса – на 2.3 кг (15.8±0.32 кг и 13.5±0.34 кг, соответственно). Средняя толщина сала на 
спине на стадии «серка» в марте и начале апреля составляла 50,3 и 44,7 мм, соответственно; общая 
масса тела – 32,9 и 30,8 кг, соответственно.  

 

 
Рис. 1. Упитанность детенышей гренландского тюленя в феврале-мае (2003–2008) на разных возрастных ста-
диях. Возрастные стадии: 1+2 – «новорожденный+зеленец», 3 – «худой белек», 4 – «жирный белек», 5(I) – «с 
серой тенью» с 1 по 10 марта, 5(II) – «с серой тенью» с 11 по 20 марта, 6 – «рваный жакет», 7(I) – «серка» в 

конце марта, 7(II) – «серка» в начале апреля, 7(III) – «серка» в конце апреля, 7(IV) – «серка» в мае. 
 

Таблица 1 
Динамика морфометрических показателей детенышей гренландского тюленя  

 
 

Масса тела, кг Проекция тела, см 
Толщина сала на 

спине, мм 

Индекс упитанности по 
Смирнову (соотношение 

макс.обхвата к зоол. длине, %) 
Стадии детенышей. 

дата 
M±m n M±m n M±m n M±m n 

«Новорожденный» + 
«зеленец» (01–03 марта 
2003 г.) 11.3±0.28 32 89.3±0.77 32 2.7±0.19 32 56.7±0.51 32 
«Худой белек» (02–03 
марта 2003 г.) 15.0±0.43 35 92.1±0.60 35 11.9±0.89 35 62.7±0.75 35 
«Жирный белек» (03–07 
марта 2003 г.) 19.1±0.35 42 95.5±0.61 42 22.5±0.96 42 67.4±0.57 42 
«С серой тенью» (03–07 
марта 2003 г.) 23.4±0.61 28 97.4±0.67 28 29.8±0.96 28 72.4±0.71 28 
«С серой тенью» (15–18 
марта 2003 г.) 37.5±0.90 48 100.2±0.60 48 52.0±1.14 48 83.0±0.64 48 
«Рваный жакет» (22–28 
марта 2002 г.) 34.5±1.03 35 100.7±0.72 35 52.8±1.98 34 82.3±0.71 35 
«Серка» (23–28 марта 
2002г.) 33.7±0.74 59 100.8±0.64 59 51.7±1.09 59 80.4±0.52 59 
«Серка» (03–08 апреля 
1999г.) 31.4±0.73 92 101.3±0.6 92 44.0±0.97 92 74.3±0.50 92 
«Серка» (20–29 апреля 
1999г.) 23.3±0.56 31 99.4±0.76 31 34.2±1.40 31 68.8±0.92 31 
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Детеныши гренландского тюленя начинают активно сходить в воду и плавать на стадии серка 
в возрасте 30–35 дней от рождения. Этого возраста большинство детенышей достигает в конце мар-
та – начале апреля (Potelov et al., 2003).  

Проблема сезонного питания гренландских тюленей в Белом море изучена недостаточно, не-
смотря на разноплановые исследования в биологии и экологии тюленей в течение длительного вре-
мени. О питании детенышей, сроках начала самостоятельного питания и основных объектах почти 
ничего не известно. В 1999–2008 гг. были собраны 691 проба питания у детенышей на возрастных 
стадиях, в том числе: 51 проба (1 проба с остатками пищи, 1.9%) – стадия рваный жакет и 640 проб 
(29 проб с остатками пищи, 4.5%) – стадия серка. Видовой состав объектов питания гренландского 
тюленя оказался представлен рыбой и ракообразными, в том числе, Teleostei, Decapoda, Amphipoda, 
Euphausiacea. Декаподы и рыбы в пробах отмечали единично (до 10–15 шт. в одной пробе), амфипо-
ды и эвфаузииды – в массовом порядке (до 100–150 шт.) (Табл. 2). 

У детенышей на стадии рваный жакет в конце марта (1999 г.) в пищеварительных трактах бы-
ла отмечена белая творожистая масса, смешанная с эмбриональным волосом (остатки т.н. молочной 
пробки). У серок в марте (2001 г.) в одной пробе был отмечен отолит мойвы. В апреле (2001 и 2007 
гг.) пробы с пищей составили 4.3% и 0.8%, соответственно, а в мае (2006 г.) – 9,5%.  

 
Таблица 2 

Качественный состав пищи детенышей гренландского тюленя в Белом море 

*Отолиты плохо сохранились  
 
В Кандалакшском заливе в питании серок единично отмечены донные амфиподы (Anonyx 

nugax), проба из Двинского залива оказалась пустой. Это связано с тем, что появление тюленей вес-
ной в прибрежных районах связано с «обратным» дрейфом льдов под действием ветров восточных 
направлений и является вынужденным. 

В Бассейне и Горле качественный состав пищи у серок оказался более разнообразным, чем в 
заливах. Питание было представлено стайными донно-пелагическими рыбами, пелагическими ам-
фиподами и декаподами, в пробах отмечались амфиподы или амфиподы + креветки, или же только 
рыба. Амфиподы преобладали (78%), среди рыб доминировали мойва (13,5%) и песчанка (4,5%). 
Смешанный состав (рыба + ракообразные) был отмечен один раз (Табл. 2).  

Полученные материалы по экологии детенышей гренландского тюленя в Белом море позво-
лили сделать следующее заключение. Уменьшение толщины сала на спине и снижение упитанности 
детенышей гренландского тюленя в апреле, а, в дальнейшем, и в мае, обусловлено адаптацией к 
водному образу жизни и переходу на самостоятельное питание. Переход детенышей в стадию серка 
происходит на фоне дальнейших потерь общей массы тела, но только за счет уменьшения подкож-
ных запасов жира. Исследованный адаптивный механизм сохранения запасов подкожного жира по-
зволяет детенышам поддерживать хорошее физическое состояние и, в дальнейшем, дает возмож-
ность молодым тюленям успешно совершать летние миграции в поисках пищи.  

Исследование пищеварительных трактов детенышей на разных возрастных стадиях показало, 
что весной в Белом море детеныши начинают питаться на стадии серка, но не сразу, а только в кон-
це апреля. У детенышей на возрастных стадиях, более ранних по времени, пища в пробах отмечена 
не была. Главными объектами серкам служат массовые виды донно-пелагических рыб и пелагиче-
ских амфипод. Избирательность в пище, начало питания в определенные сроки говорит о неслучай-
ном характере питания молодых тюленей. 
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Время 
Возрастные 
группы 

Кол-во проб с 
пищей (шт.) 

Объекты питания 

Март Серка 1 Mallotus villosus 
Апрель Серка 16 Themisto sp., Pandalus sp., Crangon sp., Mallotus villosus, Ammodytes 

marinus, Lycodes sp.(?)*, Eleginus navaga  
Май  Серка 8 Themisto sp., Anonyx nugax, Crangon sp., Osmerus eperlanus dentex, 

Mallotus villosus 
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Малая изрезанность береговой линии Белого моря, отсутствие крупных островных систем 
обуславливают особенности сезонного распределения тюленей – зимой они встречаются на льдах, 
летом и осенью – на плаву и на каменистых отмелях. Именно поэтому здесь встречаются преиму-
щественно пагофильные виды: нерпа, морской заяц и гренландский тюлень, а среди китообразных – 
белуха. 

На летнее распределение тюленей и китов влияют кормовые условия – наличие либо отсутст-
вие доступных кормов обуславливает особенности распределения морских млекопитающих с мая 
по октябрь (Светочева и др., 2007). Основные объекты питания морских млекопитающих – рыба и 
беспозвоночные. Кольчатая нерпа питается пелагическими и донно-пелагическими рыбой и ракооб-
разными, морской заяц весьма охотно потребляет моллюсков, донных рыб и ракообразных (Свето-
чева, 2005). Пищевые взаимоотношения сложны и многообразны, нерпа и морской заяц имеют оди-
наковые ареалы, но между ними нет конкуренции. Гренландский тюлень совершает ярко выражен-
ные сезонные миграции – на лето и осень вся 2-х млн популяция тюленей уходит откармливаться в 
богатое Баренцево море, а с февраля по май тюлени обитают на дрейфующих льдах Белого моря 
(Дорофеев, 1960; Гренландский тюлень…, 2001). Белуха принадлежит карской популяции, ареалом 
которой являются Белое, Баренцево, Карское моря и западная часть моря Лаптевых (Матишов, Ог-
нетов, 2006). Благоприятные условия для миграции белухи в Белое море складываются после выно-
са дрейфующих льдов в апреле-мае. Максимальная численность белухи в Белом море наблюдается 
в июле, после чего ее численность ее в море сокращается из-за обратной миграции. Часть популя-
ции остается зимовать в Белом море. 

Новые данные о распределении морских млекопитающих, обитающих в Белом море в тече-
ние года, были собраны авторами во время береговых экспедиций в 2007–2008 гг.  

Гренландские тюлени (Phoca groenlandica) на возрастной стадии «серка» в июне 2008 г. были 
встречены на плаву в Двинском заливе Белого моря в количестве 10–12 особей, животные были 
слабо упитаны. Поведение тюленей соответствовало кормовому. Такое длительное присутствие мо-
лодых гренландских тюленей во внутренних районах Белого моря является нетипичным явлением. 
В начале июня на 50 км участке Летнего берега (Двинский залив) были зарегистрированы выбросы 
погибших «серок». По личным сообщениям с мест в отдельных точках выбросы наблюдались с на-
чала мая и были массовыми – до 50 погибших тюленей. 

Следует отметить, что в апреле 2006 г. на льду у о. Большой Соловецкий (Соловецкие о-ва) в 
течение 3 недель находились более 500 гренландских тюленей. Очевидно, что вынужденные за-
держки, связанные с «обратным» дрейфом ледовых полей являются негативными для молодых 
гренландских тюленей и могут явиться причиной повышенной смертности среди «серок». 

Нерпа (Pusa hispida) – постоянный и обычный обитатель Белого моря и наиболее мелкий по 
размерам среди настоящих тюленей. В июне-июле 2008 г. в результате стационарных наблюдений и 
пеших обходов побережья были отмечены линные залежки нерпы на выходе из гб. Унская (более 




