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Наличие у косаток экотипов было открыто еще в 80х го-
дах 20 века в водах тихоокеанского побережья Канады. Было 
выяснено, что там обитает два прибрежных экотипа — ры-
боядные «резидентные» и плотоядные «транзитные» косат-
ки, и один пелагический — так называемые «оффшорные» 
косатки (Ford 2002). «Резидентными» и «транзитными» два 
экотипа были названы потому, что режим присутствия ры-
боядных косаток в  акватории более предсказуем, так что 
сначала исследователи считали ключевым различием имен-
но характер резидентности. Позже было выяснено, что ре-
зидентные косатки питаются рыбой и кальмарами, а тран-
зитные  — преимущественно морскими млекопитающими, 
и что животные этих экотипов социально и репродуктив-
но изолированы, хотя и обитают в одних и тех же районах. 
Были описаны стабильные экологические, морфологиче-
ские и поведенческие различия между экотипами (Morton 
1990, Baird and Stacey 1988, Ford et al. 1998, Saulitis et al. 2000, 
Krahn et al. 2004), что дало основание некоторым авторам 
предложить разделить их на разные подвиды и даже виды 
(Baird et al. 1992, Reeves et al. 2004). Позже справедливость 
этого предложения была подтверждена генетическими ис-
следованиями полной последовательности митохондриаль-
ной ДНК косаток из разных океанов (Morin et al. 2010): было 
выяснено, что транзитные косатки — наиболее дивергиро-
вавшая группа, отделившаяся от общего ствола около 700 
тыс. лет назад. Резидентные тихоокеанские косатки оказа-
лись генетически ближе к атлантическим, чем к тихоокеан-
ским транзитным. Многие систематики в настоящее время 
считают косатку «группой видов» (напр. Павлинов и Лисов-
ский 2012).

Ecotypes in killer whales were discovered in 
1980s in the waters off the Pacific coast of Canada. 
Two coastal ecotypes  — fish-eating “residents” and 
mammal-eating “transients”, and one offshore eco-
type were described (Ford 2002). Coastal ecotypes 
were called “resident” and “transient” because the 
occurrence of the fish-eating groups was more pre-
dictable, so at the beginning researchers considered 
the residency level to be their main difference. Later 
it was found that resident killer whales feed on fish 
and squid, and transients — mostly on marine mam-
mals, and that whales from different ecotypes are so-
cially and reproductively isolated despite inhabiting 
the same areas. Stable ecological, morphological and 
behavioural differences between ecotypes were de-
scribed (Morton 1990, Baird and Stacey 1988, Ford 
et al. 1998, Saulitis et al. 2000, Krahn et al. 2004), and 
some authors suggested dividing them into different 
subspecies or even species (Baird et al. 1992, Reeves 
et al. 2004). Later this suggestion was supported by 
genetic analysis of the full sequence of mitochondrial 
DNA of killer whales from different oceans (Morin et 
al. 2010). It showed that transient killer whales are the 
most diverged group that separated from the ances-
tral lineage about 700 thousand years ago. Pacific resi-
dents turned to be genetically closer to Atlantic killer 
whales, than to Pacific transients. Many systematics 
currently consider killer whale a “species group” (e. q. 
Pavlinov and Lisovsky 2012).

Regular studies of killer whales in Russian waters 
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Планомерные исследования косаток в российских водах 
начались в 2000 году у побережья юго-восточной Камчат-
ки. В первые годы исследований там наблюдали животных, 
внешне и по поведению похожих на резидентных. Живот-
ных, похожих на транзитных косаток, впервые зарегистри-
ровали в 2002 году. В последующие годы транзитные косатки 
также встречались время от времени, но значительно реже, 
чем резидентные. Неоднократно наблюдалась охота рези-
дентных косаток на рыбу — северного одноперого терпуга 
и  разные виды лосося (видовая принадлежность добычи 
определялась как визуально, так и путем генетического ана-
лиза собранных остатков). Кормовое поведение транзитных 
особей удалось наблюдать лишь однажды в 2010 году, жер-
твой оказался малый полосатик. Охота транзитных косаток 
на рыбу ни разу не наблюдалась. Мы ни разу не наблюдали 
социального взаимодействия между резидентными и тран-
зитными косатками; напротив, при приближении больших 
групп резидентных косаток, идентифицируемых издалека 
благодаря подводным звукам, малочисленные транзитные 
группы проявляли реакцию избегания.

В других районах восточной Камчатки и на Командор-
ских островах ситуация оказалась схожей: подавляющее 
большинство встреч составляли резидентные косатки, 
транзитные встречались лишь изредка. Исключение со-
ставляют лишь наблюдения в  непосредственной близости 
от лежбищ северных морских котиков, куда транзитные 
косатки приходят охотиться (Мамаев и Бурканов 2006, Бе-
лонович и др. 2012). В акватории Командорских островов, 
помимо описанных этими авторами охот на морских коти-
ков, мы также наблюдали успешную охоту группы из трех 
транзитных косаток на белокрылую морскую свинью.

Масштабное исследование генетики косаток северной 
части Тихого океана было изложено в статье Парсонс с со-
авторами (Parsons et al. 2013). В этой работе были проана-
лизированы пробы как из восточной и  центральной, так 
и из западной (российской) части Тихого океана. Парсонс 
с соавторами (Parsons et al. 2013) показала, что резидентные 
и транзитные косатки российских вод генетически близки 
к  животным соответствующего экотипа из центральной 
и восточной Пацифики и репродуктивно изолированы друг 
от друга.

Наличие генетических, экологических и  морфологиче-
ских различий между экотипами косаток российских вод 
были подтверждены генетическим анализом и  анализом 
содержания стабильного изотопа азота 15N, который по-
зволяет определить трофический уровень (Филатова и др. 
2014). В этой работе, как и в работе Парсонс с соавторами, 
была продемонстрирована репродуктивная изоляция ре-
зидентных и  транзитных животных. По содержанию ста-
бильного изотопа азота различия между резидентными 
и транзитными особями соответствовали различиям меж-
ду соседними трофическими уровнями. Помимо косаток 
восточного побережья Камчатки и  Командорских остро-

have started in 2000 near the south-eastern coast of 
Kamchatka. In the first years only the animals that re-
sembled residents by behaviour and appearance were 
observed. Transient-looking killer whales were en-
countered for the first time in 2002. In the following 
years, transients were also met occasionally, but much 
less frequently, than residents. We regularly observed 
resident killer whales foraging on fish — Atka mack-
erel and different species of salmon (fish species were 
determined both visually and through genetic analy-
sis of remains). Foraging behaviour of transients was 
observed only once in 2010, the prey being a minke 
whale. We have never observed social interactions be-
tween resident and transient killer whales. Transient 
groups avoided large resident groups, likely detecting 
them from a distance by their loud calls.

The similar situation was observed in other re-
gions of eastern Kamchatka and in the Commander 
Islands: the majority of encounters were with resi-
dent killer whales, while transients were encountered 
rarely. Transient killer whales were regularly observed 
only near fur seal rookeries, whither they come to 
hunt (Mamaev and Burkanov 2006, Belonovich et al. 
2012). Besides hunting events described by these au-
thors, we have observed the successful hunt of three 
transients on a Dall’s porpoise in the waters of the 
Commander Islands.

Large-scale genetic analysis of killer whales from 
the North Pacific was described in Parsons et al. 
(2013). In this study skin samples from eastern, cen-
tral and western (Russian) regions of the North Pacific 
were analysed. Parsons et al. (2013) showed that resi-
dent and transient killer whales from Russian waters 
are genetically close to the whales of the same ecotype 
from the central and eastern North Pacific and repro-
ductively isolated from each other.

Genetic, ecological and morphological differences 
between killer whale in Russian waters were con-
firmed by genetic analysis and analysis of nitrogen 
stable isotope 15N that allows to estimate the trophic 
level (Filatova et al. 2014). Similarly to Parsons et al. 
(2013), this study demonstrated reproductive isola-
tion between resident and transient killer whales. Dif-
ferences between residents and transients by nitrogen 
stable isotope values corresponded to the differences 
between the adjacent trophic levels. Besides killer 
whales from the eastern Kamchatka and the Com-
mander Islands, the sample set also included whales 
from the western Okhotsk Sea, which were classified 
by appearance and behaviour as transient. Genetic 
analysis has put them in the same cluster with tran-
sient whales from the eastern Kamchatka and the 
Commander Islands. Analysis of the morphological 
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вов, в выборке также присутствовали пробы из западной части 
Охотского моря от животных, внешне и по поведению класси-
фицированных как транзитные. По результатам генетическо-
го анализа они были отнесены к тому же кластеру, что тран-
зитные особи восточной Камчатки и Командорских островов. 
Анализ морфологического признака  — формы седловидного 
пятна — подтвердил сделанный ранее на материале североаме-
риканских косаток вывод о том, что пятна с вырезками встре-
чаются только у  животных резидентного экотипа (Baird and 
Stacey, 1988).

Географическое распределение экотипов в  российских во-
дах пока еще плохо изучено. На рисунке [Рис. Места взятия ге-
нетических проб косаток в российских водах. Кружками обо-
значены пробы из работы Parsons et al. 2013, треугольниками — 
из работы Филатовой и др. 2014, серым цветом — пробы, по 
результатам генетического анализа отнесенные к резидентно-
му экотипу, черным цветом — к транзитному.] показаны точки 
взятия проб от особей, определенных в работах Парсонс и др. 
(Parsons et al. 2013) и Филатовой и др. (2014) как относящиеся 
к резидентному или транзитному экотипу. Представленное на 
рисунке распределение в целом совпадает с информацией по ча-
стоте встреч представителей этих экотипов в разных районах. 
В наиболее изученном районе — водах восточной Камчатки — 
преобладают резидентные косатки, а транзитные встречаются 
значительно реже. Локальное стадо резидентных особей юго-
восточной Камчатки составляет около 300 особей, а  всего за 
2000–2012 годы в этом районе было идентифицировано более 
600 резидентных и всего 26 транзитных косаток. Неясно, в ка-
кой степени встречаемость отражает действительное различие 
в численности, но очевидно, что численность транзитных осо-
бей в водах восточной Камчатки и прилегающих районах зна-
чительно ниже. На Алеутских о-вах по данным трансектовых 
учетов численность транзитных косаток оказалась примерно 
в 4 раза ниже, чем резидентных (Zerbini et al. 2007).

Все пробы с  Курильских островов (в  том числе, с  охото-
морской стороны) по результатам генетического анализа были 
взяты от животных резидентного экотипа (рис.). По внешним 
признакам подавляющее большинство курильских косаток 
относилось к резидентным (Шулежко и Бурканов 2012). В за-
падной и северной части Охотского моря по внешним и пове-
денческим признакам встречались только транзитные косатки 
(Шпак 2012, Шулежко и Бурканов 2012, Шпак и Шулежко 2013), 
что было подтверждено генетическим анализом (рис.). По-ви-
димому, в Охотском море наблюдается географическая сегре-
гация животных разного экотипа: в  глубоких прикурильских 
водах преобладают резидентные косатки, а  в  мелководных 
прибрежных акваториях западной и  северной частей Охот-
ского моря в основном встречаются плотоядные. Из централь-
ной части Охотского моря проб биопсии получено не было, но 
по внешним морфологическим признакам (наличие вырезки 
в форме седловидного пятна) и по поведению (воровство рыбы 
с ярусов, Белонович и Бурканов 2012) встреченные в том райо-
не косатки были отнесены к резидентному экотипу.

feature — shape of the saddle patch — confirmed 
the earlier conclusion from the study of the North 
American killer whales (Baird and Stacey, 1988) 
that open saddle patches occur only in resident 
killer whales.

Geographical distribution of whales from dif-
ferent ecotypes in Russian waters is still poorly 
understood. Figure [Fig. Locations of samples 
collected from killer whales in Russian waters. 
Circles mark samples from Parsons et al. 2013, 
triangles — from Filatova et al. 2014, grey colour 
mark samples that were genetically identified as 
residents, black — as transients.] shows the loca-
tions of sample collections identified by Parsons et 
al. (2013) and Filatova et al. (2014) as belonging 
to resident or transient ecotype. This distribution 
generally resembles the information on the fre-
quency of occurrence of these ecotypes in differ-
ent regions. In the most studied region — eastern 
Kamchatka — resident killer whales prevail, and 
transients occur much more rarely. The local stock 
of resident killer whales in the south-eastern Kam-
chatka comprises about 300 whales. In total, more 
than 600 resident and only 26 transient whales 
were identified there in 2000–2012. It is not obvi-
ous how closely the encounter rate reflects the real 
differences in abundance, but still the abundance 
of transients in the waters of eastern Kamchatka 
and adjacent areas is obviously much lower. The 
similar pattern arose from the results of transect 
surveys over Aleutian Islands: numbers of tran-
sient killer whales were about 4 times lower, than 
resident (Zerbini et al. 2007).

All samples from Kuril Islands (including Ok-
hotsk Sea coast of the Islands) were genetically 
identified as resident (fig.). By appearance most 
killer whales from the Kurils were also identified 
as resident (Shulezhko and Burkanov 2012). In 
the western and northern parts of Okhotsk Sea 
only transient-like whales were observed (Shpak 
2012, Shulezhko and Burkanov 2012, Shpak and 
Shulezhko 2013), which was confirmed by genetic 
analysis (fig. 1). It appears that there is a geograph-
ical segregation between ecotypes in Okhotsk Sea: 
in deep waters near Kuril Islands resident killer 
whales typically occur, while shallow western and 
northern Okhotsk Sea is inhabited mostly by tran-
sients. No samples were obtained from the cen-
tral Okhotsk Sea, but by morphological features 
(presence of open saddle patches) and behaviour 
(fish depredation from longlines, Belonovich and 
Burkanov 2012) resident killer whales may occur 
there.
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Таким образом, в  водах восточного-камчатского региона 
и в Охотском море обитают представители как резидентного, 
так и транзитного экотипов. Очевидно, что животных разных 
экотипов необходимо рассматривать по отдельности при уче-
тах численности, мониторинге, оценке антропогенного воздей-
ствия и определении объемов допустимого изъятия особей из 
природных популяций. Практикующийся в  настоящее время 
подход, при котором все косатки в пределах определенной ак-
ватории (например, всего Охотского моря) считаются одной 
единицей запаса, недопустим, так как не учитывает биоло-
гические особенности этих животных. Для устойчивого ис-
пользования необходимо провести дальнейшие исследования 
с  применением современных методов (фотоидентификация, 
спутниковое мечение, анализ генетических маркеров) с целью 
определения районов концентрации и численности популяций 
косаток обоих экотипов в российских водах.

In conclusion, both resident and transient 
killer whales inhabit the waters off eastern Kam-
chatka and Okhotsk Sea. It is obvious that whales 
from different ecotypes must be considered sepa-
rately during accounts, monitoring, estimations of 
anthropogenic impact and identifying the num-
bers of animals allowed to remove from natural 
populations. The current approach, when all killer 
whales in the same large-scale area (e. q. Okhotsk 
Sea) are assumed to be the same population, is in-
admissible because it does not consider their bio-
logical features. Sustainable management requires 
the further research using the modern methods 
(photoidentification, satellite tagging, genetic 
analysis) to define boundaries and numbers of 
populations of both ecotypes in Russian waters.
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