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О причинах отсутствия перьевых клещей  
на некоторых современных птицах 
В.Б.Дубинин 
Второе издание. Первая публикация в 1952*

Перьевые клещи надсемейства Analgesoidea представляют весьма 
цельную в экологическом отношении группировку животных, парази-
тирующих на различных птицах. Проведённые исследования показа-
ли, что определенные группировки современных птиц имеют свою, как 
правило, характерную только для них, фауну перьевых клещей, раз-
вившуюся в процессе длительной эволюции одновременно с эволюцией 
птиц-хозяев (Дубинин 1951а). Эго находит своё выражение в том, что 
родственные по происхождению группировки птиц (семейства, отряды) 
имеют, как правило, и родственных паразитов (иногда представителей 
одного рода). 

Выделение перьевых клещей из общего тироглифоидного комп-
лекса клещей в качестве самостоятельно развивающейся ветви отно-
сится к тому геологическому периоду, когда шло формирование груп-
пы птиц как таковой. О древности становления перьевых клещей па-
разитами птиц говорят, прежде всего, чрезвычайно высокая и свое-
образная их физиологическая и морфологическая специализация, а 
также выявленные теперь закономерности приуроченности отдельных 
родов или групп родов клещей к определенным родам, семействам или 
отрядам птиц-хозяев. Морфологический и экологический облик форм 
перьевых клещей стоит в связи с наличием на теле птиц высокой сте-
пени дифференцировки перьевого покрова, позволяющей говорить о 
присутствии на теле хозяина большого числа особых стаций обитания 
(Дубинин 1951а). 

Проведённые комплексные исследования клещей и покровов птиц, 
как мест обитания паразитов, дали возможность показать, что видооб-
разование у перьевых клещей происходило и происходит не только 
параллельно с видообразованием (изменением) хозяина, но соверша-
ется и независимо от него, благодаря расселению исходных форм па-
разитов в новые стации обитания, имеющиеся в пределах одного орга-
низма птицы (Дубинин 1951а,б). 

В настоящее время можно считать правилом, что перьевые клещи 
встречаются на всех группах современных птиц (клещи неизвестны 
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пока только с пингвинов). Количество видов клещей резко увеличива-
ется в направлении от полярных зон к экватору. Также и численность 
популяций различных видов паразитов минимальна в Арктике и по-
степенно увеличивается в направлении к субтропическим и тропиче-
ским областям земного шара. Можно также считать правилом, что ка-
ждая особь птицы заражена перьевыми клещами, при этом чем более 
дифференцирован её перьевой покров, т.е. чем более резко разнятся 
отдельные группы перьев по строению и функции, тем большее коли-
чество видов паразитов на данном виде птиц будет паразитировать 
(Дубинин 1948). 

Проведённые за последние годы исследования показывают, однако, 
что из этого правила существуют некоторые исключения, описанию и 
анализу причин которых и посвящена настоящая статья. 

При исследовании паразитов птиц дельты Волги автором было вы-
яснено, что общей характерной чертой в поведении перьевых клещей 
при понижении температуры окружающего воздуха является измене-
ние мест локализации их (защитная ответная реакция) и появление 
большого числа покоящихся фаз развития (яйца, подкожные дейто-
нимфы, покоящиеся телеонимфы), которые более устойчивы к низким 
температурам (Дубинин 1951а). Подвижные фазы развития перьевых 
клещей при этом уходят с маховых перьев птиц под мелкие кроющие 
перья крыла и туловища или даже непосредственно на кожу хозяев. 

Подобные наблюдения были проведены в Даурской степи над кле-
щами Pterodectes bilobatus Rob., паразитирующими на серых Calan-
drella pispoletta obscura, полевых Alauda arvensis intermedia и мон-
гольских белокрылых жаворонках Melanocorypha mongolica. Здесь, за 
период с 16 по 24 сентября 1943 среднесуточная температура воздуха 
внезапно упала с 19 до 8°С, что нашло своё отражение как на резком 
сокращении численности популяций паразитов, так и на изменении 
возрастного и полового состава этих популяций. На исследованных с 1 
по 15 сентября 43 жаворонках количество P. bilobatus в среднем со-
ставляло 250 клещей на одну птицу, из числа которых 57-73.4% были 
представлены взрослыми особями и 25-39% телеонимфами; в среднем 
на маховых перьях одной птицы было найдено по 10-15 штук яиц 
клещей. После резкого понижения температуры общая численность 
популяций паразитов на тех же видах птиц снизилась до 93.4 экз. на 
одну птицу. Взрослые особи клещей теперь составляли только 29-38% 
от всего количества активных фаз, а телеонимфы – 62-71%. Сильно 
возросло количество отложенных на перьях яиц – в среднем 84-219 
штук на одну птицу. Следовательно, это внезапное похолодание уско-
рило переход популяций P. bilobatus в зимнее состояние и вызвало 
значительную гибель паразитов. В тех же районах Забайкалья, где в 
это же время не наблюдалось подобного резкого похолодания (окрест-
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ности Читы), в конце сентября численность популяций P. bilobatus на 
жаворонках оставалась высокой (в среднем по 196 клещей на одну 
птицу) и не менялся возрастной и половой состав в этих популяциях. 

Приведённые данные целиком подтверждают интересные наблю-
дения В.Г.Полежаева (1940), Р.С.Ушатинской (1945) и С.В.Сорокина 
(1951) о влиянии температуры на образование защитных гипопусов у 
Glycyphagus destructor Schrk. и других видов тироглифоидных клещей. 
По данным этих авторов, за границами, верхнего (+25°С) и нижнего 
(+10°) температурных пределов активной жизнедеятельности видов 
лежат зоны массового образования гипопальных стадий, а при резком 
изменении температур клещи вымирали, не успевая образовывать ги-
попусов. 

В работах по экологической паразитологии птиц для некоторых ви-
дов перьевых клещей имеются указания на существование годовых 
различий в численности популяций этих паразитов (Дубинин 1938; 
Олигер 1939; Зехнов 1948). Так, М.И.Зехнов (1948) при исследовании 
перьевых клещей галок Corvus monedula Вологды отметил, что после 
холодной зимы 1937/38 гг. средняя интенсивность заражения птиц ис-
числялась в 180 перьевых клещей, а летом 1939 г. после тёплой зимы 
1938/39 гг. количество клещей достигало в среднем до 250 экз. на одну 
птицу. 

Изменение численности популяций перьевых клещей  
Freyana anatine (Koch.) и F. largifolia W.Dub. на кряквах Anas platyrhynchos  

в зависимости от температуры воздуха в местах зимовок (в среднем на одну птицу) 

Время 
исследования 

Место 
исследования 

Средняя температура 
воздуха в январе, °С 

Freyana 
anatina 

Freyana 
largifolia 

Ленинград 0…-1 265 154 Зима 1935/36 Закавказье -15…-20 97 56 

Ленинград -10…-20 63 39 Зима 1939/40 Закавказье +2…0 312 128 

Ленинград 0 276 116 
Зима 1948/49 Закавказье -14…-26 29 12 

Примечание. Птицы в обоих районах исследовались в марте (по 10-18 птиц в году из 
каждого района), в самом начале весеннего пролёта их, когда только происходит 
вылупление перьевых клещей из яиц и превращение зимующих телеонимф  
во взрослых клещей. 
 
Весьма показательны в этом отношении также полученные теперь 

мною данные о резком снижении численности популяций перьевых 
клещей утиных птиц [Freyana anatina (Koch.) и F. largifolia W.Dub.] в 
связи с прошедшим зимой 1948/49 гг. антициклоном в южных районах 
европейской части СССР, на Кавказе и в Средней Азии (Адамов 1950). 
Исследования по численности указанных видов перьевых клещей на 
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кряковых утках Anas platyrhynchos, зимующих в окрестностях Ленин-
града, с одной стороны, и прилетающих с мест зимовок (Ленкорань, 
Иран) в дельту Волги, с другой, проведённые на протяжении послед-
них 15 лет, дали следующие результаты (см. таблицу). 

Подобные периодически наступающие похолодания, особенно ко-
гда они чередуются с кратковременными потеплениями, могут привес-
ти к значительному сокращению численности популяций перьевых 
клещей и даже к полному очищению птиц от этих паразитов («холодо-
вая стерилизация»). 

В этом отношении большой интерес представляет сравнение про-
цента и интенсивности заражения перьевыми клещами перелётных 
каменных воробьев Petronia petronia brevirostris Taczanowski 1874 и 
оседло живущих полевых воробьёв Passer montanus, исследованных 
мной в Даурской степи. Обследованные в течение июня и июля 1943 г. 
64 полевых воробья в окрестностях станций Даурия и Мациевская 
оказались свободными от перьевых клещей. Паразиты не были найде-
ны и у других 12 полевых воробьёв, исследованных в тех же районах в 
сентябре 1943 г. В то же время на добытых вблизи этих станций 23 ка-
менных воробьях было найдено большое количество клещей двух ви-
дов: Analges passerinus (L.) в среднем по 68 экз. и Proctophyllodes tron-
catus Vitzth. в среднем по 75.5 экз. на одну птицу. 

Такие же данные даёт сравнение интенсивности заражения перье-
выми клещами Gabucinia delibata (Rob.) и Proctophyllodes corvorum 
Vitzth. оседло живущей в Забайкалье чёрной вороны Corvus corone ori-
entalis, заражённой в среднем 143 экземплярами обоих видов парази-
тов, и прилётной даурской галки Coloeus monedula dauricus, заражён-
ной в среднем 376 клещами. Сопоставление этих цифр подтверждает 
высказанное мнение о «стерилизующем» влиянии низких температур 
воздуха. Отмеченные различия в заражении указанных видов птиц 
стоят в связи с пагубным влиянием на перьевых клещей оседло живу-
щих птиц частых скачкообразных изменений температуры воздуха, 
сказывающееся в конечном рёзультате на заметном снижении чис-
ленности паразитов. 

Этим же объясняется, например, что численность популяций перь-
евых клещей, паразитирующих на серых воронах Corvus corone cornix 
под Ленинградом, значительно меньшая, чем у серых ворон в дельте 
Волги. Под Ленинградом в среднем на одной серой вороне встречает-
ся: Gabucinia delibata – 631 экз., Analges corvinus Megn. – 19.5 экз., 
Proctiphyllodes corvorum – 151 экз. и Trouessartia corvina (Koch.) – ред-
ки, встречаются только на 30% птиц в среднем по 10-20 экз. на одной 
птице (отсутствуют на серых воронах из окрестностей Мурманска, Ар-
хангельска, Вологды и других северных городов). В дельте Волги на 
одной серой вороне паразитируют: G. delibata – 971 экз., Analges cerv-
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inus – 33 экз., P. corvorum – 240 экз. и T. corvine – 231 экз. (паразити-
руют на всех особях ворон). 

Приведённые примеры показывают на ту большую роль, которую 
играет температура окружающего воздуха в жизни перьевых клещей. 
Под влиянием температуры происходят изменения в локализации па-
разитов, изменения в численности их популяций, а также изменения в 
темпах размножения и развития и других проявлениях жизнедея-
тельности (Дубинин 1951). При этом, если колебания температуры 
около оптимума значительны, то у перьевых клещей наблюдаются 
вполне закономерно чередующиеся периоды активности: период ак-
тивной жизнедеятельности сменяется периодом неподвижного (по-
коящегося) состояния. Последнее может наступать как при низких 
температурах, так и при высоких (термоанестезия). В обоих этих слу-
чаях перьевые клещи реагируют изменением места локализации, впа-
дением в неподвижное состояние, а при длительном воздействии фак-
тора образованием покоящихся устойчивых фаз (яйца, дейтонимфы, 
телеонимфы), прекращением размножения или вымирают. 

Оставляя в стороне изложение экологических адаптаций перьевых 
клещей, подробно рассмотренных в других работах автора (Дубинин 
1947, 1951), обратимся к характеристике условий, приводящих к пол-
ному вымиранию перьевых клещей на птице и очищению их от этих 
паразитов. 

За последние годы, благодаря проведённым М.М.Белопольской на 
острове Харлов и В.Г.Кулачковой в Кандалакшском заповеднике под-
робным исследованиям паразитофауны гаг Somateria mollissima и S. 
spectabilis было точно установлено отсутствие перьевых клещей на 
этих птицах. Паразиты не были найдены также и при обследовании 
гаги на Новой Земле (Vitzthum 1924), в Гренландии (Trägardh 1905) и 
на о-ве Врангеля (В.Дубинин). 

Отсутствие у гаги перьевых клещей, видимо, связано с особым ха-
рактером её географического распространения и биологическими осо-
бенностями самих птиц. Длительная связь с севером, в условиях кото-
рого прошла вся эволюция рода Somateria, привела к постепенному 
вымиранию перьевых клещей (холодная «стерилизация» птиц от пара-
зитов). Этому способствовало ещё особое поведение гаг в период линь-
ки. Известно, что у гаг одновременное сбрасывание маховых перьев во 
время линьки происходит на воде в открытом море (нелётная стадия 
птиц), что значительно ускорило процесс освобождения птиц от пара-
зитов и вымирание живущих только на маховых перьях крыльев кле-
щей рода Freyana Haller. Этот процесс проходил параллельно с выми-
ранием клещей под влиянием длительно действующих низких темпе-
ратур окружающего воздуха, а скрытный и изолированный образ жиз-
ни этих птиц препятствовал в дальнейшем возможности получения 
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новых паразитов от других птиц. В результате гаги оказались в совре-
менную эпоху лишёнными перьевых клещей. Мои наблюдения над га-
гами в Ленинградском зоологическом саду в 1937 и 1949 годах показа-
ли, что при наличии контакта с различными утками гаги через два 
месяца пребывания в зоосаду легко заразились большим числом осо-
бей Freyana anatina anatina (Merg. Et Trt.), которые начали даже раз-
множаться на их перьях. 

Из других арктических птиц процесс обеднения видового состава 
перьевых клещей наблюдается у чистиковых, что также должно быть 
поставлено в связь с явлением «холодовой стерилизации» и с особенно-
стями биологии этих птиц. У чистиковых птиц при линьке (так же как 
у гаги) наблюдается одновременное сбрасывание маховых перьев, в 
результате чего перьевые клещи их на длительное время лишаются 
обычной стации обитания. Следовательно, на этих птицах могут со-
храниться только те виды клещей, которые в период линьки птиц пе-
реходят на оперение их тела или на кожу хозяина. Из известных для 
чаек, поморников, куликов и чистиковых птиц перьевых клещей, фау-
на которых имеет много общего (на этих птицах паразитируют пред-
ставители одних и тех же родов клещей), подобной способностью быст-
ро и часто менять место локализации обладают только виды рода Al-
loptes Can. Интересно, что представители именно только этого рода и 
сохранились у современных чистиковых. На них совершенно не пред-
ставлены перьевые клещи родов Zachvatkinia W.Dub., Laronyssus 
W.Dub. и Thecarthra Trt., живущие на маховых перьях родственных 
чистиковым чаек и поморников. При линьке маховые перья этих птиц 
выпадают последовательно и клещи успевают переползти на соседние 
старые или отросшие новые перья. 

Отмеченное одновременное сбрасывание маховых перьев у гаг и 
чистиковых в открытом море повлекло, таким образом, за собой уско-
рение процесса вымирания некоторых видов перьевых клещей. Одна-
ко основным фактором, который привёл к полному (гаги) или частич-
ному (чистиковые) освобождению птиц от перьевых клещей, явилось 
длительное влияние низких температур воздуха на паразитов. 

Моё утверждение о первенствующем значении пагубного влияния 
низких температур воздуха в процессе обеднения (или полного унич-
тожения) видового состава перьевых клещей некоторых птиц подтвер-
ждается результатами изучения биологии паразитов и их поведения 
на птицах из южных районов нашей страны. С этой целью автором и 
Т.А.Гинецинской (1942) были исследованы экологические адаптации 
клещей рода Freyana, паразитирующих на утиных птицах. Известно, 
что линька этих птиц, так же как у гаги, протекает на воде и наблюда-
ется одновременное сбрасывание всех маховых перьев. Линька раз-
личных видов утиных в дельте Волги протекает в июне-июле в усло-
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виях высоких температур воздуха. Наблюдениями было установлено, 
что телеонимфы F. anatina и F. largifolia перед выпадением маховых 
перьев переползают на кожу крыльев птиц и располагаются в склад-
ках кожи около ороговевших вершин чехлов новых перьев. После от-
растания этих перьев клещи вновь переползают на их опахала и сразу 
же приступают к размножению. 

Проведенный мной учёт численности клещей до и после линьки 
утиных позволил установить, что с линяющими перьями выпадает от 
4.04 до 6.2% паразитов. По отношению ко всем клещам, оставшимся 
живыми после линьки, процент гибели паразитов составляет от 19.3 до 
23.5. Следовательно, численность популяций перьевых клещей при 
подобно бурно протекающей линьке утиных максимально сокращается 
только на 1/4 часть. Уже через два месяца, при условии сохранения 
тёплой погоды, численность популяций перьевых клещей почти пол-
ностью восстанавливается (в середине сентября в среднем на одну 
птицу приходится 216 клещей указанных видов). 

В проведённых опытах по содержанию перелинявших в природе 
кряковых уток в условиях пониженных температур (в леднике, при 
температуре, воздуха +5…+10°С°) количество клещей через два месяца 
значительно снизилось и составляло в среднем 75 экз. на птицу. 

Изложенные наблюдения и опыты подтверждают сделанное выше 
заключение о пагубном влиянии на перьевых клещей низких темпе-
ратур воздуха. Длительное воздействие этого фактора может привести 
к гибели всех клещей и к полному освобождению птиц от этих парази-
тов (гаги, полевые воробьи Даурской степи) или к вымиранию только 
некоторых видов перьевых клещей (чистиковые птицы). 

В настоящее время Е.В.Гвоздевым получены новые уточнённые 
данные об отсутствии перьевых клещей на туркестанских тёмнобрю-
хих уларах Tetraogallus himalayensis himalayensis, обитающих в аль-
пийской зоне Тянь-Шаня. Клещи не были найдены также мной при 
исследовании одного каспийского T. caspius caspius (Копет-Даг, окре-
стности аула Ярты-Кала) и двух кавказских уларов T. caucasicus (Кав-
казский заповедник), а также не отмечены с этих птиц в литературе. 
Фауна перьевых клещей других горных и долинных куриных птиц 
Тянь-Шанского хребта сейчас уже достаточно хорошо изучена (Дуби-
нин 1950); она представлена 7 видами из семейств Pterolichidae, Epi-
dermoptidae и Analgesidae. Перьевые клещи обнаружены здесь на тур-
кестанских тетеревах Lyrurus tetrix mongolicus, бородатых Perdix 
dauurica, серых P. perdix и белых Lagopus lagopus куропатках, перепе-
лах Coturnix coturnix, рябчиках Tetrastes bonasia, кекликах Alectoris 
chukar, фазанах Phasianus colchicus и на домашних курах. Единствен-
ным видом куриных птиц Тянь-Шаня, на которых перьевые клещи от-
сутствовали, явились улары. Последние, как известно, живут в горах 
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на высоте 2-3.5 тыс. м над уровнем моря, на границе снеговой линии, в 
условиях постоянных низких температур воздуха. 

Можно с большой долей вероятности предполагать, что и в этом 
случае мы также наблюдаем результат «холодовой стерилизации» 
птиц от перьевых клещей, подобной как по характеру влияний, так и 
по конечному результату аналогичному явлению, наблюдаемому у 
арктических птиц. 

Выводы  
1. Наряду с твёрдо установленным явлением широкого распростра-

нения перьевых клещей во всех группах современных птиц, каждая 
особь которых, как правило, бывает заражена этими паразитами, ав-
тор отмечает случаи отсутствия клещей на особях отдельных популя-
ций птиц или даже на птицах целых родов (гаги, улары). 

2. Наблюдения и опыты показывают, что периодически наступаю-
щие похолодания, особенно когда они чередуются с кратковременными 
потеплениями, приводят к значительному замедлению развития и 
размножения перьевых клещей и к сокращению численности их попу-
ляций. 

3. При длительном воздействии низких температур воздуха на 
перьевых клещей происходит массовая гибель паразитов, что приво-
дит либо к резкому уменьшению их численности, либо даже к полному 
вымиранию (явление «холодовой стерилизации»). 

4. Длительным влиянием низких температур воздуха автор объяс-
няет отсутствие перьевых клещей на современных гагах рода Somate-
ria, обитающих в Арктике, и на уларах рода Tetraogallus, населяющих 
высокогорные области Тянь-Шаня, а также отсутствие клещей на осед-
ло живущих в Даурской степи полевых воробьях. 

5. У чистиковых птиц, также населяющих арктическую зону, на-
блюдается обеднение видового состава перьевых клещей и сохранение 
только таких видов рода Alloptes Can., которые могут быстро менять 
места своей локализации, переползая с маховых перьев под контурные 
перья крыла и тела или даже на кожу птиц. 

6. Процесс обеднения видового состава перьевых клещей у некото-
рых птиц (гаги, чистиковые, частично улары) был ускорен своеобраз-
ным течением линьки оперения: одновременным сбрасыванием всех 
маховых перьев, которые являются типичной стацией обитания пара-
зитов. 

7. Все известные к настоящему времени случаи находок птиц без 
паразитирующих на них перьевых клещей приурочены либо к аркти-
ческой зоне (гага, чистиковые), либо к высокогорным областям (ула-
ры), либо к местностям, характеризуемым особыми климатическими 
условиями (полевые воробьи степей Забайкалья). Общей чертой для 
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всех указанных районов является наличие длительного периода воз-
действия низких температур воздуха и резких смен температурных 
условий жизни. 

Литература  
Адамов П.Н. 1950. Холода на юге Сибири и в Иране в январе 1949 г. // Природа 2: 

26-29. 
Гинецинская Т.А. 1942. Новая форма адаптаций перьевых клещей (Freyana ana-

tina Koch.) к линьке хозяина // Докл. АН СССР 37, 4: 170-173. 
Дубинин В.Б. 1938. Изменения паразитофауны каравайки, вызываемые возрас-

том и миграцией хозяина // Тр. Астраханского заповедника 2: 114-212. 
Дубинин В.Б. 1947. Исследование адаптаций эктопаразитов. II. Экологические 

адаптации перьевых клещей и пухоедов // Паразитол. сб. Зоол. ин-та АН 
СССР 9: 191-222. 

Дубинин В.Б. 1948. Строение покровов млекопитающих и птиц как фактор, оп-
ределяющий видовой состав и локализацию наружных паразитов // Природа 
4: 25-29. 

Дубинин В.Б. 1950. Перьевые клещи куриных птиц Казахстана // Изв. АН Каз 
ССР 75: 62-79. 

Дубинин В.Б. 1951а. Перьевые клещи (Analgesoidea). Часть 1. Введение в их изу-
чение. Л.: 1-363 (фауна СССР. Паукообразные. Т. 6. Вып. 5). 

Дубинин В.Б. 1951б. О видовых критериях у паразитических животных // Пара-
зитол. сб. Зоол. ин-та АН СССР 13: 5-28. 

Дубинин В.Б. 1952. Фауна перьевых клещей чистиковых птиц и её особенности // 
Энтомол. обозр. 32, 1/2. 

Зехнов М.И. 1948. Динамика паразитофауны галки // Учён. зап. Вологод. пед. ин-
та 5: 29-116. 

Олигер И.М. 1939. Паразитофауна рябчика на севере Горьковской области // 
Учён. зап. Ленингр. ун-та 59: 102-124. 

Полежаев В.Г. 1940. Влияние влажности воздуха и температуры на образование 
стадии гипопуса у волосатого и мучного клеща // Учён. зап. Моск. ун-та 42: 
185-196. 

Сорокин С.В. 1951. Причины образования гипопусов хлебных клещей // Зоол. 
журн. 30, 6: 523-539. 

Ушатинская Р.С. 1945. Влияние температуры и влажности на образование ги-
попусов Glycyphagus destructor Schrk. // Зоол. журн. 24, 3: 165-174. 

Trägardh L. 1905. Monographie der arktischen Acariden // Fauna Arctica 4 (1): 1-78. 
Vitzthum H. 1921. Vogel–Acaridae. Report of the scientific results of the Norwegian 

expedition to Navaya Zemla 1921. Kristiania 1 (8): 1-10. 

  

Рус. орнитол. журн. 2007. Том 16. Экспресс-выпуск № 390 1619
 

 



ISSN 0869-4362 
Русский орнитологический журнал 2007, Том 16, Экспресс-выпуск 390: 1620-1623 

К вопросу о распространении колючехвостого 
стрижа Chaetura caudacuta caudacuta 
В.Н.Скалон 
Второе издание. Первая публикация в 1927*

Ввиду значительного интереса, который представляет вопрос рас-
пространения на запад восточносибирских форм, мне кажется не лиш-
ним опубликовать факт нахождения мной колючехвостого стрижа 
Chaetura caudacuta caudacuta (Latham, 1801) в Нарымском крае, 
обобщив при этом те данные о его распространении в Западной Сиби-
ри, которые удалось собрать. 

Во время поездки в Нарымский край летом 1927 года в первый раз 
встретились колючехвостые стрижи 21 июля, около деревни Усть-
Чулым, при впадении Чулыма в Обь. 

День был пасмурный, то и дело начинал моросить дождь. В коли-
честве нескольких штук летали стрижи около 19 ч над невысоким, но 
обрывистым берегом, покрытым редкими кустами тальника. Вблизи 
была деревня, в отдалении сплошная урёма. Ни высоких строений, ни 
больших деревьев поблизости не было. 

Вторично встретились они вечером 22 июля 1927, верстах в 5 ниже 
деревни Петровой Колпашевского района. Вечер был тихий и ясный, 
солнце почти село. Первый стриж пронёсся над неподвижной гладью 
Оби и улетел к низменному левому берегу. Несколько ниже, где ста-
рая высокая тополёвая роща покрывает правый берег реки, над водой 
начали реять несколько стрижей. Они вылетали откуда-то из рощи, 
носились над рекой то посередине, то подаваясь к видневшемуся вда-
ли левому берегу и большой дугой возвращаясь назад. 

Пустив лодку по течению, я выждал, когда стриж налетел близко, 
выстрелил, но промахнулся, т.к. птица нырнула в воздухе. Тотчас от 
берега кинулось к лодке ещё два стрижа (всего их было штук семь). 
После того, как один был подстрелен, все остальные немедленно ис-
чезли с плёса, скрывшись в направлении правого берега. 

Упавший стриж оказался старой самкой и был необычайно живуч: 
одна дробина переломила ему крыло, другая попала в грудь, пробив, 
как оказалось потом, crista sterni. Тем не менее он долго умирал, со-
противляясь сдавливавшей его грудь руке. Желудок, зоб и пищевод 
птицы были сплошь набиты мелкими насекомыми, главным образом, 

                                      
* Скалон В.Н. 1927. К вопросу о распространении Chaetura caudacuta caudacuta (Lath.) 
в Западной Сибири // Uragus 4: 13-15. 
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если не исключительно, представителями отряда двукрылых Diptera. 
Больше в Нарымском крае я колючехвостых стрижей не наблюдал. 

Однако утром 14 августа 1927 д-р Ганс Хр. Иогансен на лугах левого 
берега Оби, против села Колпашево, видел стайку из 6 колючехвостов, 
быстро пролетевших, играя высоко в воздухе, в направлении на юго-
запад. 

В 1921 году, во время экспедиции на Обь-Енисейский канал, 
В.Я.Башутин (личное сообщение) на реке Кети добыл экземпляр ко-
лючехвостого стрижа около юрты Мулешкиных, там, по его словам, 17 
сентября в 12 ч наблюдалась стайка около 20 экз. День был пасмур-
ный, дождливый, и стрижи летели над самой водой. В.Я.Башутин 
стрелял в них три раза и на третий раз попал в быстро летевшего 
стрижа, который упал на отмель противоположного берега. 

Около месяца перед тем, в районе самого Обь-Енисейского канала, 
он наблюдал стаю каких-то стрижей, но не считает возможным реши-
тельно признать в них колючехвостов. 

Хотя наличие в этих местах колючехвостого стрижа и не может счи-
таться чем-либо необыкновенным, но, в подтверждение этой возмож-
ности, беру на себя смелость сообщить, что в небольшой орнитологиче-
ской коллекции Красноярской ихтиологической экспедиции 1927 года 
я видел экземпляр колючехвостого стрижа, добытый одним из сотруд-
ников экспедиции в районе Обь-Енисейского канала. 

Особо интересными являются наблюдения В.Я.Башутина (личное 
сообщение), произведённые им летом 1927 года в верховьях Вас’югана, 
где он провёл два лета как сотрудник колонизационно-переселен-
ческой партии. 

26 июля 1927 на Чертале, левом притоке Вас’югана, близ устья 
речки Айсас, около 15 ч при ясной погоде колючехвостые стрижи лета-
ли над рекой в количестве 12 штук. Низменные берега реки в этом 
месте заросли старым смешанным лесом. 14 августа на той же Черта-
ле, около юрт Верхне-Зырянских, верстах в 60 от устья, около 15 ч при 
пасмурной погоде высоко над рекой летало их не менее 18 штук. 
В.Я.Башутин стрелял в них два раза, но, к сожалению, неудачно. На 
месте наблюдения берега Черталы низменны. Левый берег покрыт 
старым смешанным лесом, правый представляет чистое, топкое болото. 
Последнее наблюдение относится к реке Вас’юган. 30 сентября около 
юрт Грабцевых в полдень при совершенно ясной погоде над рекой ле-
тало их не менее 10 штук. Вас’юган в этом месте имеет высокие крутые 
берега, покрытые лесом и рямом. 

К сожалению, В.Я.Башутину не удалось добыть ни одного экземп-
ляра, но т.к. эти птицы ему хорошо известны и все три раза он мог по-
долгу наблюдать их в бинокль, достоверность этих сведений для меня 
не подлежит сомнению. 
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В единственной орнитологической работе, посвящённой Нарым-
скому краю (Аникин 1902), представляющей список из 98 видов птиц 
из окрестностей г. Нарыма, сведений о колючехвостом стриже мы не 
находим. 

Относительно нахождения колючехвостого стрижа в других местно-
стях Западной Сибири мы располагаем следующими данными. 

В 1915 году 9 июня на Чулыме между юрт Чердатских и Колпаков-
ских эту птицу наблюдал с парохода проф. Г.Э.Иоганзен (1921). 

На реке Яе (приток Чулыма) с 11 июня по 25 августа 1917 
Т.Э.Сольский добыл 7 экз. колючехвостых стрижей и там же 2 июля 
1918 ещё пару (Иоганзен 1921). 

На основании этих наблюдений П.М.Залесский (1921) приводит эту 
птицу в своём списке Томских пернатых. 

По словам П.А.Шастовского (личное сообщение), летом 1927 года 
один охотник добыл колючехвоста на 19-й версте Томской ж.-д. ветки. 
Сам он добыл 2 самцов около станции Тайга 15 июля 1927, а также 
наблюдал их там, летавших около ж.-д. водокачки на реке Яе. 

Старая большая колония колючехвостых стрижей имеется в скалах 
на реке Томи близ ст. Поломошная, где впервые он был добыт Горча-
ковским, и другая колония в том же районе на реке Писаной. 

Летом 1926 года гр. Соловкин добыл пару колючехвостов близ 
станции Анжерка. Птицы были привезены в Томск для препаровки, но 
ввиду жаркого времени успели так разложиться, что препаровка их не 
представлялась возможной. 

Все изложенные данные свидетельствуют, что распространение на 
запад колючехвостого стрижа идёт развёрнутым фронтом и что не 
только «р. Чулым с притоком Яей являются путём, которым колюче-
хвостый стриж проникает» в Западную Сибирь, как пишет Г.Э.Иоган-
зен (1921), но и река Кеть, и лесные и лесостепные пространства сред-
ней Сибири. 

Нельзя не отметить также, что это «распространение», возможно, 
является во многих случаях просто результатом крайне малой иссле-
дованности орнитофауны нашего края, допускающей до сих пор воз-
можность того, что относительно редкие птицы остаются совсем не за-
меченными, а потому дальнейшие сведения о движении Chaetura cau-
dacuta на Запад и Север представят тем более значительный интерес. 
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Зимовка птиц на севере Новой Земли 
В.Т.Бутьев 
Второе издание. Первая публикация в 1959*

До недавнего времени существовало мнение, что суровый климат 
служит препятствием для зимовки птиц в Арктике. Однако климати-
ческие и ледовые условия севера Новой Земли (76° с.ш.) отличаются от 
других арктических территорий, расположенных примерно в тех же 
широтах. Это связано с близостью сравнительно тёплого в зимний пе-
риод Баренцева моря, с наличием вдоль западного и северного берегов 
острова тёплого течения и, наконец, с частым прохождением цикло-
нов, сопровождающихся сильными ветрами и оттепелями. Вследствие 
этого зима на севере Новой Земли умеренно холодная: средняя темпе-
ратура самого холодного месяца (марта) – минус 22°С. Сильные ветры 
и течения не позволяют образовываться у берегов устойчивому ледо-
вому покрову. Поэтому в течение всей зимы здесь встречаются вблизи 
берега участки чистой воды (размером от нескольких квадратных мет-
ров до квадратных километров). 

Наличие открытой воды, богатой мелкими морскими животными, 
создаёт благоприятные условия для зимовки чистиковых птиц, кото-
рые являются доминирующей группой в орнитофауне северо-востока 
Новой Земли. Питаясь беспозвоночными и рыбой, они прекрасно при-
способились к существованию на далеком Севере. Поэтому решающим 
фактором, обеспечивающим зимнее обитание таких видов, как чистик, 
кайра, люрик, является не климат, а возможность добывания корма на 
чистой воде. 

Впервые на северо-востоке Новой Земли, в районе мыса Констан-
тина, зимующих птиц обнаружил В.М.Антипин (1938). Он отметил три 
вида: атлантического чистика, короткоклювую кайру и люрика. 

С 8 сентября 1955 по 15 марта 1957 мы проводили в районе мыса 
Желания географические исследования, в которые входило изучение 
орнитофауны, при этом удалось получить некоторые сведения по зи-
мовке чистиковых птиц, а также белой чайки и морянки. 

 

                                      
* Бутьев В.Т. 1959. Зимовка птиц на севере Новой Земли // Орнитология 2: 99-101. 
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Зимний период в описываемом районе наступает в конце сентября 
и продолжается до середины мая. Зимы 1955/56 и 1956/57 годов отли-
чались тяжёлой ледовой обстановкой, а первая из них была одной из 
самых суровых за последние 25 лет. Однако и в этих условиях нами 
были встречены зимующие птицы. 

Атлантический чистик Cepphus grille. В районе мыса Желания 
численность чистиков резко сокращается в октябре. Многочисленные 
стайки этих птиц (по 20-30 особей) начинают откочёвывать на юг. Од-
нако часть чистиков остаётся зимовать. 

6 ноября 1955 на маленьком разводье (8-10 м2) плавал молодой 
чистик в первом зимнем наряде. Хотя вода уже покрывалась молодым 
льдом, птица не улетала и была активной. 29 сентября в прибрежной 
полынье при свете электрического фонаря были замечены 6 чистиков 
в зимнем оперении. Птицы кормились в 3-4 м от берега, на мелково-
дье, где наблюдалось большое скопление мелких рачков. 

В середине февраля 1956 г. на небольшом участке чистой воды 
вдоль северного берега мыса Желания держались 3 чистика. Полынья 
сохранялась несколько дней, и птицы с неё не улетали. Пару чистиков 
удалось наблюдать также в первой декаде марта (2-, 5- и 6-го) на такой 
же полынье. В конце марта произошло значительное увеличение чис-
ленности чистиков. Вначале появилась стайка в 12 особей, которые 
впоследствии загнездились на скалах мыса. В начале апреля приле-
тели десятки этих птиц. 

В зиму 1956/57 гг. чистики наблюдались также несколько раз: 6 
ноября – 3 птицы, 27 декабря – 6, 21 января – 4, 6 марта – 8 птиц. Все 
они держались на прибрежных полыньях и разводьях. Распределение 
встреч свидетельствует о пребывании чистиков в данном районе в те-
чение всей зимы. 

Короткоклювая кайра Uria lomvia. Первую кайру зимой уда-
лось увидеть 12 ноября 1955. Птица перелетала через мыс Желания в 
сторону Карского моря. В эти дни в пределах максимальной видимости 
чистой воды не было. 

В середине ноября кайры пролетали над полярной станцией мыса 
Желания несколько раз. Основное направление их полёта – с севера 
или северо-запада, т.е. со стороны Оранских островов, где летом распо-
ложены большие базары этого вида, на юго-восток. Птицы, очевидно, 
хорошо ориентируются в темноте, так как уже в первой декаде ноября 
вступает в свои права полярная ночь. Поскольку летящую кайру в гус-
тых сумерках удаётся заметить буквально рядом, в 5-10 м, несомненно, 
что нами были учтены далеко не все птицы. Над сушей, как и над во-
дой, кайры летят низко, на высоте 2-3 м. Хорошая ориентировка кайр 
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при плохой видимости подтверждается летними наблюдениями за их 
полётом в густом тумане (см.: Успенский 1956). 

29 ноября в прибрежной полынье бухты Поспелова (южный берег 
мыса Желания) удалось увидеть кайру в зимнем оперении; она кор-
милась вместе с чистиками. 21 декабря собака поймала на льду сильно 
истощенную кайру (взрослую самку). Вскрытие показало, что желудок 
у неё пуст. Очевидно, в поисках чистой воды птица совершила боль-
шой перелёт. 

В начале января 1956 г. в результате взлома припая вдоль берега 
бухты Поспелова образовалась обширная полынья. С 9 по 11 января 
на ней плавало и кормилось около 30 кайр. Птицы с полыньи не уле-
тали, хотя все эти дни шло интенсивное ледообразование. 13 января 
вода замёрзла окончательно, и нам удалось собрать 26 птиц, вморо-
женных в молодой лёд. Все птицы оказались крайне истощёнными. 
Можно предполагать, что гибель птиц была связана с голоданием, вы-
званным длительными и безуспешными поисками чистой воды. 

В январе произошла, очевидно, массовая гибель зимующих кайр, 
так как в конце месяца на льду неоднократно удавалось находить тру-
пы этих птиц. Впоследствии, в начале лета, на северном побережье 
Новой Земли, от мыса Желания до мыса Карлсена, нами было найде-
но много выброшенных морем трупов кайр в зимнем оперении: на 1 км 
береговой линии приходилось до 80 погибших птиц. Аналогичную 
картину массовой гибели кайр описывает В.М.Антипин (1938). 

В ноябре 1955 г. и январе 1956 г. на территории станции найдено 9 
кайр, разбившихся об оттяжки радиомачт и флюгеров. С января до 
конца марта 1956 г., а также в зиму 1956/57 гг. кайры в описываемом 
районе не встречались. Возможно, что в эту зиму птицы откочевали 
южнее и провели зимовку у кромки льда Баренцева моря.  Массовый 
прилёт этих птиц наблюдался у мыса Желания в конце марта – нача-
ле апреля. 

Люрик Alle alle. 15 января 1956 мёртвый люрик найден на льду в 
100 м от берега. Птица хорошо упитана, без видимых внешних повре-
ждений, желудок наполнен остатками мелких рачков и кашицеобраз-
ным веществом красного цвета. Гибель птицы, очевидно, произошла 
внезапно. Дальнейших встреч люрика не было, хотя, по данным 
В.М.Антипина (1938), в 1936 г. люрики держались у северо-востока 
Новой Земли всю зиму в большом количестве. 

Белая чайка Pagophila alba. В феврале 1956 г. (16-, 18-21-го) на 
территории станции летала одиночная белая чайка. Птица кормилась 
на ящиках с мясом для собак, на помойках. Вполне возможно, что эта 
встреча не была случайной, так как белые чайки, питаясь отходами 
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морского промысла, остатками добычи белых медведей и морскими 
беспозвоночными, имеют возможность существовать зимой у побере-
жья Новой Земли. Кроме того, поселения человека дают им возмож-
ность кормиться отбросами. Так, осенью 1956 г. на полярной станции 
мыса Желания белые чайки держались до середины ноября, но уже в 
3-4 км от построек они не наблюдались. Очевидно, некоторое количе-
ство птиц этого вида зимует в описываемом районе, откочевывая к югу 
на время полярной ночи (декабрь, январь). 

Морянка Clangula hyemalis. Морянки отмечены нами зимой 
1956/57 гг. на полыньях и разводьях у мыса Желания, мыса Иоган-
сена и острова Ложкина. Птицы держались небольшими стайками по 
3-7 особей. В конце октября у мыса Иогансена плавали 6 молодых мо-
рянок. 18, 22 февраля и 6 марта в маленьких полыньях у мыса Жела-
ния и к северу от него отмечены стайки этих птиц. 

Из приведённых фактов можно сделать следующие выводы: 
1. В районе мыса Желания благодаря своеобразным климатиче-

ским и гидрологическим условиям регулярно зимуют чистик и кайра, 
а, возможно, также белая чайка и люрик. 

2. Численность зимующих птиц невелика. 
3. Наиболее приспособлены к суровым условиям полярной зимы 

чистики, находящие достаточное количество корма в прибрежных по-
лыньях и разводьях. 

4. Кайра, по-видимому, менее приспособлена к существованию в 
зимних условиях, вследствие чего наблюдается массовая гибель этих 
птиц от истощения. 

5. В изученном районе вполне возможна зимовка белой чайки, от-
кочёвывающей, однако, на время полярной ночи. 

6. В отдельные годы возможна также зимовка кочующих морянок. 
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Многие листоеды Chrysomelidae являются серьёзными вредителя-
ми растений, т.к. жуки и личинки повреждают их листья (Щёголев 
1958). Для выяснения, какие птицы и в каком количестве используют 
в пищу этих насекомых, мы изучали питание 72 насекомоядных птиц 
на юге Ленинградской области (1955-2004 гг.). Под наблюдением на-
ходились как взрослые птицы, так и птенцы. Всего было получено и 
исследовано 10707 образцов корма. Помимо этого, мы работали также 
в Сальском лесничестве Балашовской области в 1953 г. Там под на-
шим наблюдением находилось 17 видов насекомоядных птиц. Однако 
листоеды были обнаружены в корме только одного вида, а именно, бе-
реговой ласточки Riparia riparia, от которой мы получили 24 образца 
корма. 

Наши наблюдения показали, что листоедов добывают многие пти-
цы. Этих жуков мы обнаружили в корме 36 из 72 исследованных видов 
птиц (табл. 1). Согласно сведениям, имеющимся в литературе, к числу 
потребителей листоедов следует добавить ещё не менее 23 видов (Та-
ращук 1953; Павлов 1955; Воропанова 1957; Winemer, Winkel 2000). 
Следует отметить, что листоедов используют в пищу не только воробь-
иные птицы. Мы обнаружили их в рационе стрижа Apus apus, малого 
Dendrocopos minor и большого D. major пёстрых дятлов. Кроме того из-
вестно, что листоедами питаются и кукушки Cuculus canorus (Воропа-
нова 1957). 

Довольно много листоедов добывали скворцы Sturnus vulgaris. 
Листоеды составили 4.7% от всех изъятых у птенцов беспозвоночных 
(Прокофьева 1985). Однажды за 3 ч скворцы принесли в гнездо 18 ли-
чинок листоедов. Довольно часто давали птенцам этих насекомых 
также мухоловки-пеструшки Ficedula hypoleuca и лесные коньки An-
thus trivialis. 

Интересно, что иногда птицы обнаруживают индивидуальные на-
клонности при добывании листоедов. Это было обнаружено во время 
изучения питания славок (Прокофьева 1976). Оказалось, что только в 
одном из гнёзд садовой славки Sylvia borin, бывших под наблюдением 
в 1972 г., птенцы получали куколок листоедов, причём много (32.1%), 
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Таблица 1. Количество листоедов Chrysomelidae в образцах корма разных птиц 

Виды птиц 
Число лет 
наблюде-

ний 

Число проб 
корма 

Число экз.  
животной  
пищи 

Число экз. 
листоедов 

Sylvia borin 6 242 758 42 
Sylvia atricapilla 6 117 418 + тли 38 
Sylvia curruca 4 30 215 2 
Sylvia nisoria 1 104 243 1 
Phylloscopus trochilus 17 682 2184 3 
Hippolais icterina 3 81 158 5 
Acrocephalus dumetorum 1 102 469 5 
Acrocephalus schoenobaenus 2 107 320 3 
Troglodytes troglodytes 4 275 576 7 
Delichon urbica 3 75 3247 5 
Riparia riparia 3 118 4420 4 
Sitta europaea 6 28 79 1 
Parus major 19 191 256 + тли 4 
Parus montanus 10 283 1645 + тли + 

яйца Tipula 
15 

Alauda arvensis 3 107 333 1 
Lullula arborea 3 111 168 1 
Sturnus vulgaris 14 376 1639 67 
Motacilla flava 8 129 503 1 
Anthus trivialis 18 277 1358 11 
Emberiza hortulana 1 106 184 1 
Coccothraustes coccothraustes 2 42 270 3 
Fringilla coelebs 17 539 223 + тли 9 
Ficedula hypoleuca 19 840 2458 22 
Muscicapa striata 18 605 1375 2 
Luscinia luscinia 4 56 241 1 
Erithacus rubecula 9 213 595 + муравьи 2 
Phoenicurus phoenicurus 11 335 802 3 
Turdus pilaris 16 153 187 1 
Turdus iliacus 13 132 254 + муравьи 1 
Turdus philomelos 10 229 611 3 
Corvus monedula 10 113 2140 22 
Pica pica 5 111 553 5 
Стая врановых: Corvus cornix,  
C. frugilegus, C. monedula 1 64 174 1 
Dendrocopos minor 5 70 4580 7 
Dendrocopos major 13 170 7919 + муравьи 2 
Apus apus 3 27 8455 +  

неопределён-
ные насекомые 

6 

Всего:  7194 24802 + … 307 
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в то время как две другие пары славок совсем не приносили в гнёзда 
этих насекомых. 

Хотя листоеды имеют небольшие размеры, их добывают не только 
мелкие птицы, такие как, например, веснички Phylloscopus trochilus, 
крапивники Troglodytes troglodytes и корольки Regulus regulus, но и 
значительно более крупные – кукушки Cuculus canorus, большие и 
малые пёстрые дятлы, а также врановые – сороки Pica pica, галки 
Corvus monedula и др. 

Таблица 2. Перечень родов листоедов Chrysomelidae, обнаруженных в пище птиц 

Листоеды Виды птиц, добывающих их 

Haltica Sylvia borin, Turdus pilaris, T. iliacus 
Chrysomela Sturnus vulgaris, Fringilla coelebs 
Melasoma Sylvia borin, Delichon urbica, Muscicapa striata, Pica pica 
Lochmaea Silvia nisoria, Sturnus vulgaris, Ficedula hypoleuca, Erithacus  

rubecula, Apus apus 
Derocrepis Phylloscopus trochilus 
Gastroidea Phylloscopus trochilus, Sturnus vulgaris 
Donacia Acrocephalus schoenobaenus, Sturnus vulgaris, Corvus monedula 
Phyllotreta Delichon urbica, Riparia riparia, Ficedula hypoleuca, стая врановых 

(Corvus cornix, C. frugilegus, C. monedula), Apus apus 
Aphthona Delichon urbica 
Chaetocnema Riparia riparia 
Phyllodecta Parus montanus, Dendrocopos minor 
Galerucella Sturnus vulgaris, Ficedula hypoleuca 
Cryptocephalus Anthus trivialis, Pica pica 
Cassida Emberiza hortulana, Turdus philomelos, Corvus monedula 
Haltica Coccothraustes coccothraustes 
Asemum Ficedula hypoleuca 
Hydrothassa Luscinia luscinia 
Ckytra Dendrocopos major 
Chrisomelidae indet. Sylvia borin, S. atricapilla, S. curruca, Phylloscopus trochilus,  

Hippolais icterina, Acrocephalus dumetorum, Troglodytes troglodytes, 
Sitta europaea, Parus major, Alauda arvensis, Lullula arborea,  
Sturnus vulgaris, Motacilla flava, Anthus trivialis, Fringilla coelebs, 
Ficedula hypoleuca, Erithacus rubecula, Phoenicurus phoenicurus, 
Dendrocopos minor 

 
Родители приносят листоедов птенцам любого возраста. Мы нахо-

дили этих насекомых как в корме 2-3-сут птенцов, например, у гори-
хвостки Phoenicurus phoenicurus, садовой камышевки Acrocephalus du-
metorum и барсучка A. schoenobaenus, так и больших птенцов, готовых 
к вылету. Чаще всего птицы добывают взрослых жуков-листоедов. Од-
нако иногда их добычей становятся также личинки и куколки. По-
следних, правда, мы обнаружили в корме птенцов только один раз. У 
птенцов садовой славки в возрасте 6 сут мы отобрали однажды 47 на-
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секомых, среди которых оказалось 11 куколок листоедов. Личинки же 
этих жуков поедаются птицами значительно чаще. Мы обнаружили их 
в пище 18 видов. 

Птицы добывают самых разных листоедов. Как показывает табли-
ца 2, в их пище мы обнаружили листоедов, относящихся к 18 родам (из 
числа определённых). Таких листоедов, как Derocrepis, Aphthona, 
Chaetocnema, Haltica, Asemum, Hydrothassa и Clytra, мы обнаружили в 
пище только отдельных видов птиц. В то же время листоеды Lochmaea 
и Phyllotreta встречались в пище у 5 видов птиц каждый. 

Что касается сведений о питании береговых ласточек, полученных 
в Балашовской области, то эти птицы добывали только один вид лис-
тоедов, а именно, полосатую крестоцветную блошку Phyllotreta vitula, 
причём в большом количестве. Среди 496 экз. беспозвоночных, ото-
бранных у их птенцов, оказалось 200 экз. этих крестоцветных блошек, 
что составило 40.3%. 

Известно, что среди листоедов есть серьёзные вредители растений, 
например, Gallerucella tenella, G. nymphaea, Phyllodecta vitellina, Me-
lasome tremulae, M. populi, Gastroidea viridula (Щёголев 1958). Наши 
наблюдения показали, что все они поедаются птицами. Это следует 
учитывать при выяснении хозяйственного значения тех или иных ви-
дов птиц в лесном и сельском хозяйстве. 

Литература  
Воропанова Т.А. 1957. Питание птиц Вологодской области // Учён. зап. Вологод. 

пед. ин-та 20: 167-210. 
Павлов З.J. 1955. Корисна дiяльнiсть лiсових птах в Львiвськоï областi // Бюл. на-

ук. студ. конф. Львiв, 2: 37-38. 
Прокофьева И.В. 1976. К характеристике питания славок // 26-е Герценовские 

чтения: Биология. Л., 1: 94-97. 
Прокофьева И.В. 1985. Кормовое поведение и питание скворца в период гнездо-

вания // Экология птиц в репродуктивный период. Л.: 29-33. 
Таращук В.И. 1953. Птицы полезащитных насаждений. Киев: 1-124. 
Щёголев В.Н. (ред.) 1958. Словарь-справочник энтомолога. М.; Л.: 1-631. 
Wimmer W., Winkel W. 2000. Zum Aufreten von Gonioctena quinquepunctata 

(Fabr.) (Coleoptera, Chrysomelidae) an Prunus serotina Ehrh. und in der Nest-
lingsnahrung höhten brütender Singvögel im Emsland // Braunschw. naturk. 
Schr. 6, 1: 131-138. 

  

1630 Рус. орнитол. журн. 2007. Том 16. Экспресс-выпуск № 390
 



ISSN 0869-4362 
Русский орнитологический журнал 2007, Том 16, Экспресс-выпуск 390: 1631-1632 

Нахождение тугайного соловья Cercotrichas  
galactotes в Алакольской котловине 
Н.Н.Березовиков, С.С.Шмыгалёв 
Лаборатория орнитологии, Институт зоологии Центра биологических исследований Ми-
нистерства образования и науки, проспект Аль-Фараби, 93, Академгородок, Алматы, 
050060, Казахстан. E-mail berezovikov_n@mail.ru 
Поступила в редакцию 20 ноября 2007 

Северо-восточной границей распространения тугайного соловья 
Cercotrichas galactotes familiaris Menetries, 1832 в Казахстане счита-
лось южное побережье озера Балхаш в пустыне между устьями рек 
Или и Каратала (Шнитников 1949; Корелов 1972; Гаврилов 1999). В 
сводке «Птицы Семиречья» на картосхеме распространения этого вида 
указана ещё одна точка нахождения этого вида между озёрами Са-
сыкколь и Алаколь, а в разделе о расселении птиц даётся пояснение: 
«Распространение у нас рыжей славки (Erythropygia galactotes familia-
ris) тоже довольно своеобразно, так как она обитает исключительно в 
саксауловом лесу, чем объясняется крайняя незначительность занятой 
ею у нас территории, ограничиваемой с севера и востока 46° 10´ с.ш. и 
76°30´ в.д. Правда, на карте мы видим ещё один пункт, расположен-
ный значительно дальше и к северу и к востоку в Алакульской равни-
не, но я считаю это местонахождение чисто случайным, обязанным 
своим появлением какому-нибудь бродячему экземпляру. Работая два 
лета стационарно в Алакульской равнине, я больше никогда этой 
славки не встречал и ей там, по-моему, совершенно негде жить» 
(Шнитников 1949, с. 641). К сожалению, этим исследователем не при-
водится ни даты, ни более точного пункта нахождения этой птицы, но 
известно, что он работал в этих местах, преимущественно в западной 
части Алакольской котловины с 26 июня по 28 сентября 1914 и с 18 
июня по 16 сентября 1915. По всей видимости, в эти годы уже имел ме-
сто случай пульсации ареала тугайного соловья из Прибалхашья до 
Алаколя, однако в последующие десятилетия ХХ века его больше ни-
кто здесь не регистрировал, хотя здесь в 1950-1990 годах велись регу-
лярные орнитологические исследования (Корелов 1972; Березовиков 
2004). 

В связи с этим представляет большой интерес новый факт летнего 
нахождения C. galactotes в Алакольской котловине. Встреча произош-
ла западнее озера Сасыкколь, в урочище «Перешеек», в точке с коор-
динатами 46°40´13.9´´ с.ш., 80°35´32.0´´ в.д., на участке пересечения 
Ертуйской протоки автотрассой Алматы – Усть-Каменогорск. На одном 
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из больших кустов тамарикса среди солончаково-глинистой низины 22 
июня 2006 наблюдали активно поющего самца C. galactotes, прояв-
лявшего территориальное поведение.  

Эта встреча свидетельствует о том, что сравнительно недавно по 
пустыням южного и восточного Прибалхашья произошло расселение 
тугайного соловья в северо-восточном направлении от Каратала до Са-
сыкколя более чем на 260 км. Подобное явление в последнем десяти-
летии ярко проявилось на примере целого ряда видов птиц между 
Тянь-Шанем, Джунгарским Алатау, Тарбагатаем и Алтаем (Ковшарь, 
Березовиков 2001). 
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Обширная территория на правом берегу Невы (где ныне пролегли 
улица Коллонтай, проспекты Искровский, Большевиков, Товарище-
ский, Солидарности и др.) начала застраиваться в 1970-е годы. Сейчас 
здесь раскинулись современные городские кварталы. Фрагментов бы-
лого ландшафта (болотистые сосняки, березняки и осинники, поля, лу-
га) уже практически не осталось. 

Весной и летом 2006 и 2007 гг.* мной проводились систематические 
наблюдения на незастроенной территории за улицей Коллонтай. Ко-
                                      

* Некоторые наблюдения сделаны также в 2004-2005 гг. 

1632 Рус. орнитол. журн. 2007. Том 16. Экспресс-выпуск № 390
 



ординаты центра этого участка – 50°55.4´ с.ш., 30°30.6´ в.д. Здесь про-
текает ручей и образовалась система небольших водоёмов, берега ко-
торых заросли тростником и ивняком. Сохранилось немного деревьев – 
осин, серых ольх, берёз. Много столбов ЛЭП, недостроенных производ-
ственных сооружений, а также резервуар очистных сооружений, 
оформленный в виде холма, поросшего облепихой и ивами. С одной 
стороны участок отграничен железной дорогой, с другой – кольцевой 
автодорогой. Вдоль железнодорожного полотна размещены гаражи. 

Anas platyrhynchos, Aythya fuligula. Кряквы и хохлатые чернети ре-
гулярно встречаются на прудах, чаще парами. Возможно гнездование. 
Утки ведут себя здесь осторожно и не подпускают человека так близко, 
как на местах подкормки (например, на реке Оккервиль недалеко от-
сюда). 

Clangula hyemalis. Отмечена несколько раз осенью 2004 и 2005 гг. 
Fulica atra. Гнездится. Лысухи встречаются парами, осторожны, 

при появлении человека скрываются в зарослях тростника и ив. 
Falco tinnunculus. В июле 2006 несколько раз наблюдали пару. 

Пустельги сидели на недостроенном здании и улетали в сторону го-
родских кварталов. 

Crex crex. Отмечается постоянно, токует, возможно гнездование. 
Vanellus vanellus. Держится постоянно, судя по всему, гнездится. 
Haematopus ostralegus. Два кулика-сороки встречены 5 июля 2006. 

Кормились на луже. 
Charadrius dubius. Малых зуйков постоянно встречали на дороге и 

на вершине искусственного «холма». Кормятся у луж. По всей видимо-
сти, гнездятся. О гнездовании этого вида на строительной площадке в 
Петербурге сообщал А.П.Шаповал (1996). 

Gallinago gallinago. Одна встреча – 4 июня 2006. Сидел на заборе. 
Larus argentatus, L. canus, L. ridibundus. Часто посещают изучае-

мую территорию, кружат над водоёмами, кормятся. 
Chlidonias niger. Одна птица встречена 25 мая 2006. 
Sterna hirundo. Одна-две пары встречаются постоянно, кормятся. 

Есть основания предполагать гнездование. 
Columba livia. Сизые голуби прилетают регулярно. Интересно 

гнездование внутри «холма», на перекрытиях внутреннего помещения. 
Apus apus. Регулярно кормятся над всей территорией. 
Riparia riparia. Около десятка пар береговушек гнездится в норках, 

вырытых в склоне искусственного «холма». 
Delichon urbica, Hirundo rustica. Регулярно охотятся над участком 

наблюдений. 
Alauda arvensis. Встречается постоянно, возможно, гнездится. 
Motacilla flava. Отмечена несколько раз в 2005-2007 годах. 
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Motacilla alba. Обычна, гнездится. 
Sturnus vulgaris. Часто прилетают собирать корм. 
Pica pica. 3-4 пары гнездится в ивовых кустах. 
Corvus monedula. Регулярно кормятся. 
Corvus cornix. На участке наблюдений гнездится 5-6 пар. Гнёзда 

двух пар расположены на деревьях, остальных – на столбах ЛЭП. 
Acrocephalus schoenobaenus. Один из доминирующих видов. Много-

числен на пролёте и гнездовании. 
Sylvia communis. Многочисленна, гнездится. 
Phylloscopus trochilus. Один из доминирующих видов, гнездится. В 

гнезде, найденном 15 июля 2007, было 3 птенца в возрасте 5 сут. 
Oenanthe oenanthe. Обычна, гнездится. 
Erithacus rubecula. Несколько встреч весной 2006 г. на пролёте. 
Luscinia luscinia. Соловьи каждый год поют, гнездятся. 
Luscinia svecica. Регулярно встречаются варакушки форм «svecica» 

и «cyanecula». Найдено гнездо cyanecula: 20 июня 2006 – 3 яйца; 22 
июня – отложено последнее, 5-е яйцо; 3 июля – вылупился 1-й птенец, 
4 июля – вылупились ещё 2 птенца, 2 яйца пропали, 15 июля – поки-
нул гнездо 1-й птенец, 16 июля – покинули гнездо остальные два. 

Aegithalos caudatus – одна встреча стайки ополовников весной. 
Parus caeruleus. Регулярно встречается, кормится на кустах и де-

ревьях. 
Parus major.Регулярно встречается, гнездится. Обнаружено гнездо 

в полости опоры ЛЭП. 
Passer montanus, P. domesticus. Постоянно кормятся, не образуя 

смешанных стаек. 
Carduelis carduelis. Регулярно встречаются небольшими стайками. 
Acanthis cannabina. Одна встреча. 
Carpodacus erythrinus. Регулярно встречается, вероятно, гнездится. 
Emberiza schoeniclus. Один из фоновых видов. Гнездится. 8 июня 

2006 найдено гнездо с 5 яйцами; 18 июня – вылупление, 25 июня – 
слётки покинули гнездо. 
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Косматый поползень Sitta villosa и чёрный 
дронго Dicrurus macrocercus на Сахалине 
В.В.Леонович, Б.Н.Вепринцев 
Второе издание. Первая публикация в 1986*

Пара косматых поползней Sitta villosa J.Verreaux 1865 была встре-
чена 22 мая 1983 в долине ручья между сопками у Новоалександров-
ки. Самка залезла в дупло, располагавшееся в гнилом стволике дерева 
на высоте около 2 м. Дупло, очевидно, построенное большим пёстрым 
дятлом Dendrocopos major, было отчасти замазано глиной, хотя леток 
оставался значительно большего диаметра, чем это требовалось для 
поползня. Возможно, что глиняная обмазка была сделана обыкновен-
ным поползнем Sitta europaea. Самец держался на соседних деревьях 
и «пел». Токовая песня по характеру близка к песням других пополз-
ней, но заметно тише. При повторном посещении вечером того же дня 
из дупла вылезла летяга Pteromys volans. В обследованном дупле не 
оказалось следов гнездового материала. Последнее свидетельствует о 
том, что дупло не было использовано, а обмазка глиной была сделана 
в этом же году. 

29 июня 1983 в Новоалександровке на проводах около железной 
дороги были замечены три птицы. Одна из них, подпустившая к себе 
достаточно близко, оказалась дронго. По глубокой выемке на хвосте 
можно с уверенностью утверждать, что это был чёрный дронго Dicrurus 
macrocercus Vieillot, 1817. Ранее эти виды на острове Сахалин не реги-
стрировались. 

  
 

 

                                      
* Леонович В.В., Вепринцев Б.Н. 1986. Новые фаунистические находки на Сахалине // 
Орнитология 21: 137. 
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