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начала становления льда (15.01.2018 г.) оказались
восточная часть бухты Петрокрепость, Волховская
и Свирская губы (рис. 3). Для них характерны от-
носительно большой разброс глубин (0– 50+ м) и
удаленность от берега на расстояние вплоть до
40–50 км. После образования припая ключевые
для помеченного нами самца участки акватории
уменьшились и заняли только акваторию Свир-
ской и северной части Волховской губы.

Перемещения нерпы хорошо коррелировали
с динамикой ледового покрова (рис. 3). 16–
20.01.2018 г. тюлень провел близко к берегу в
Свирской и Волховской губе, а 21.01.2018 г., сразу
после появления в Волховской и Свирской губах
разреженного льда, резко переместился на север,

в акватории с преимущественно чистой водой.
Затем, к 25.01.2018 г., тюлень вернулся в Свир-
скую губу, где провел у берега несколько дней.
Ледовая обстановка в это время из-за плотной об-
лачности достоверно неизвестна, но, судя по
снимку 30.01.2018 г., когда практически вся юго-
восточная часть озера была свободна ото льда,
можно предположить, что Свирская губа уже
освободилась ото льда. С 1.02.2018 г., когда Вол-
ховская и Свирская губы вновь оказались под
разреженным льдом, нерпа снова отошла от бере-
га на большие глубины, после чего передатчик
прекратил свою работу.

Таким образом, во время становления льда,
когда припай составляет еще узкую полоску

Рис. 2. Локации ладожской нерпы, прошедшие фильтрацию (звездочкой отмечено место установки передатчика и вы-
пуска тюленя).
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вдоль берега, а разреженный лед то появляется в
акватории, то вновь уступает место открытой во-
де, ладожская нерпа предпочитала оставаться на
чистой или преимущественно чистой воде, избе-
гая льда. При этом едва лед отходил от берегов,
нерпа возвращалась в заливы и устья рек.

ОБСУЖДЕНИЕ

Впервые проведенное спутниковое мечение
половозрелого самца ладожской нерпы позволи-
ло нам проследить его перемещения и использо-
вание акватории Ладожского озера в течение трех
месяцев в период становления ледового покрова.
Тюлень активно использовал акваторию южной и
юго-восточной частей озера и не заходил в его се-
верную часть. До становления льда он предпочи-
тал мелководные прибрежные районы, а после
его становления – более глубоководные. Самец
регулярно использовал устья крупных рек (Вол-
хов, Свирь, Сясь) и заливы. В период становле-
ния ледового покрова избегал области, занятые
разреженным льдом.

Перемещения помеченного самца ладожской
нерпы в период с начала ноября 2017 г. по начало

февраля 2018 г. соответствуют представлениям об
осеннем распределении нерпы в акватории озера
в нагульный период (Гептнер и др., 1976). Наибо-
лее очевидными факторами среды, определяю-
щими перемещения нерпы в этот период, явля-
ются распределение скоплений рыбы и динамика
ледового покрова.

По данным о рыбопромысловых уловах в Ла-
дожском озере доминируют корюшковые, карпо-
вые, окуневые и сиговые рыбы (Труханова, 2013).
Распределение рыбных ресурсов определяется
различными абиотическими и биотическими
факторами: уровнем воды в озере, направлением
и силой ветра и др. (Архипцева, 1968). Волхов-
ская, Свирская губы и бухта Петрокрепость, в ко-
торых провел большую часть времени работы пе-
редатчика помеченный нами самец, являются
наиболее продуктивными зонами Ладожского
озера как в безледный период, так и в начале ле-
дового периода (Кудерский, 2013). Это место оби-
тания язя, ельца, жереха, судака, окуня, ерша,
леща, плотвы, сырти, густера, чехони и щуки.
В более глубоководных районах, используемых
нерпой, отмечается высокая биомасса сиговых,
корюшки, рипуса, налима и бычка-рогатки.

Рис. 3. Ключевые участки акватории тюленя: слева – за период до начала образования припая (03.11.2017–15.01.2018),
справа – после начала образования припая (16.01.2018–03.02.2018).
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В прибрежных районах, преимущественно ис-
пользуемых нерпой до начала становления льда, в
период открытой воды общая биомасса рыбы до-
стигает 110–140 кг/га. Более глубоководные аква-
тории, на которые заходила нерпа, после начала
образования припая, как правило, относятся к
зоне средней продуктивности – от 50 кг/га.

Кольчатая нерпа предпочитает стадные виды
некрупных рыб, собирающихся в плотные скоп-
ления. Преимущественно она питается корюш-
кой, ершом, ряпушкой, налимом, плотвой и оку-
нем; крупную рыбу – сиговых, ряпушку, корюшку
и судака – нерпа выкусывает из сетей (Соколов,
1958; 1958а; Антонюк, 1976; Филатов, 1978; Труха-
нова, 2013). Акватория, в которой на протяжении
всего времени прослеживания оставался тюлень,
интенсивно осваивается рыбаками. Это, в свою
очередь, провоцирует конфликтные ситуации
между рыбаками и тюленями (Труханова и др.,
2012).

Следует отметить, что Волховская и Свирская
губы не только наиболее богатые рыбой части Ла-
дожского озера, но и одни из самых загрязненных
и являются зоной экологического риска: недале-
ко от устья р. Сясь расположен Сяський ЦБК,
сбрасывающий сточные воды в озеро (Ладожское
озеро …, 2015).

Связь распределения нерпы с ледовой обста-
новкой была описана ранее в ряде работ. Отмеча-
лось, что зимой, в период размножения, тюлени
держатся припайного льда, активно используя
его для образования логовищ – снежно-ледовых
детородных и релаксационных убежищ (Sipilä et al.,
1996; Kunnasranta, 2001). Весной, незадолго до
распада ледовых полей линяющие тюлени Ла-
дожского озера избегают припайного льда из-за
недостатка в нем трещин и разводий, а также из-
за интенсивного использования рыбаками (Мед-
ведев и др., 2006; Труханова, 2013). Наши данные
не позволяют оценить взаимосвязь нерпы и при-
пая: в закрытую широким припаем бухту Петро-
крепость помеченный тюлень не заходил с мо-
мента становления льда, а в Волховской и Свир-
ской губе ширина припайной полосы была
незначительна – до 5 км. Тем не менее, до станов-
ления плотного льда на большей части акватории
нерпа подходила к покрытой припаем прибреж-
ной полосе. Ранее нерпы начинали устраивать ле-
довые логовища в южной части Ладожского озера
уже в декабре, используя торосистые льды (Мед-
ведев и др., 2006), но смещение сроков льдообра-
зования (Karetnikov, Naumenko, 2008; Karetnikov
et al., 2017) привело к тому, что в сезон 2017–2018 г. в
течение всего декабря и первой половины января
в этой части озера льда не наблюдалось. В целом,
зимний период 2017 г. был наиболее теплым и

стал четвертым среди самых теплых лет с 1936 г.
(данные ФГБУ “Северо-Западное управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды” http:www.meteo.nw.ru). Это обстоятель-
ство естественным образом могло повлиять на
погодные условия в регионе и способствовало из-
менению ледовой обстановки на водоемах. По-
видимому, из-за этого устройство логовищ сме-
стилось на февраль, когда на озере появился бо-
лее прочный и постоянный ледовый покров.

Мониторинг популяции кольчатой нерпы и
расширение знаний о биологии и экологии под-
вида, а также ее популяционных параметров, поз-
волят выявить изменения в экосистеме Ладож-
ского озера на ранних этапах (Уличев, Труханова,
2017). Дальнейшее спутниковое мечение сможет
выявить особенности перемещений ладожской
нерпы и использование ею акватории озера в раз-
ное время года. Это даст возможность не только
собрать важные данные по биологии подвида, но
и оценить реакцию уникального тюленя на про-
исходящие климатические изменения, в том чис-
ле уменьшение площади ледового покрова, сме-
щение сроков льдообразования на более поздние
и увеличение антропогенного пресса.
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USE OF THE LAKE LADOGA AREA BY THE LADOGA SEAL (PUSA HISPIDA 
LADOGENSIS) IN THE AUTUMN-WINTER PERIOD, BASED ON SATELLITE 
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For the first time, satellite telemetry has been used to study migrations of a mature male of the Ladoga seal
(Pusa hispida ladogensis). During the whole period of tracing (from November 2017 to February 2018), the
seal moved only in the southeastern part of Lake Ladoga, occasionally entering the estuaries of larger rivers.
These areas are highly bioproductive and have high food concentrations. Before ice formation, the seal pre-
ferred shallow coastal areas with high anthropogenic pressure. After ice formation, the seal moved to deeper
ice-free areas of the lake.
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