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Тетеревиные северо-восточной Европы представляют особый инте-
рес для научных исследований и практической охотничье-промысло-
вой деятельности. По заповеднику «Пасвик» и в его окрестностям про-
ходит северная граница распространения хвойных лесов Европы. 
Здесь формируются специфичные по структуре растительные ассоциа-
ции, служащие уникальным местом обитания тетеревиных птиц близ 
северных границ их ареалов. 

На Кольском полуострове в подзоне северной тайги в Лапландском 
заповеднике О.И.Семенов-Тян-Шанский (1959, 1989) на протяжении 
более полувека вёл работу по всестороннему изучению экологии тете-
ревиных птиц и влияния на их численность различных факторов среды. 
В настоящее время исследования тетеревиных птиц этого заповедника 
продолжает А.С.Гилязов (2005). Для территории заповедника «Пас-
вик» опубликовано несколько работ, где представлены обобщающие 
сведения по биологии и экологии тетеревиных (Schaanning 1907; Ер-
молаев, Хохлов, Макарова 1993; Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 
2007; Собчук, Зацаринный 2011). Основной целью настоящей работы 
стала систематизация и анализ материалов, накопленных в заповед-
нике с 1991 по 2011 год. 

Районы ,  материалы  и  методы  исследований  
Исследования проводились на территории заповедника «Пасвик» и в его окре-

стностях (Печенгский район Мурманской области) в 1991-2011 годах. 
В заповеднике «Пасвик» широко распространены сосновые леса, представлен-

ные лапландской формой Pinus sylvestris, смешанные сосново-берёзовые, образо-
ванные сосной и берёзой пушистой Betula pubescens, и берёзовые леса. Севернее 
они сменяются зоной берёзового криволесья, переходящей в тундру. Одиночными 
деревьями встречается в заповеднике ель сибирская Picea obovata. Сосновые леса 
представлены в основном лишайниковыми борами, зеленомошниками, травяни-
стыми и кустарничковыми. Кустарничковый ярус образуют брусника Vaccinium 
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vitis-idaea, вороника Empetrum hermaphroditum и черника Vaccinium myrtillus; 
багульник Ledum palustre и голубика Vaccinium uliginosum. Лишайники пред-
ставлены в основном родами Cladonia, Cetraria, Stereocaulon, из мхов доминируют 
различные виды родов Pleurozium, Hylocomium, Sphagnum. Березняки растут в 
основном по берегам рек и ручьёв, а также образуют куртины и густые поросли на 
вырубках. Иногда вместе с берёзой встречаются ольха серая Alnus incana и осина 
Populus tremula. Местами осина образует куртины в возрасте 20-30 лет. Очень раз-
нообразны ивы Salix sp., представленные древесными и кустарниковыми форма-
ми. В заповеднике ярко выражена высотная поясность. Берёзовое криволесье сме-
няется кустарничковыми и лишайниковыми тундрами. Четвертую часть площади 
заповедника занимают болота. В основном это болота гетеротрофного и мезотроф-
ного типов, грядово- и кочковато-мочажинные, травяные и травяно-моховые. Также 
присутствуют кустарниково- и кустарничково-моховые болота. Большинство болот 
расположено вблизи рек, ручьёв или озёр (Хлебосолов и др. 2007). 

Материалом послужили данные авторов и заповедника «Пасвик»: опублико-
ванные «Летописи природы» за 1992-2008 годы, архивные Календари природы за 
2008 и 2009 годы; Картотеки… за 1991-1998.; Отчёты… за 1992, 2006-2008, 2009, 
2010, 2011; Собчук 2010, 2011; Зацаринный, Собчук 2009; Зацаринный и др. 2010, 
2011; Карточки ЗМУ за 1996-2001, 2003-2005, 2007, 2009, 2010; Карточки учёта 
тетеревиных за 2001, 2004-2007, 2010, 2011 годы и данные авторов, не включённые 
в опубликованные или архивные материалы. 

Проанализированы результаты зимних маршрутных учётов (далее ЗМУ) за 
период с 1993 по 2011 год, летних маршрутных учётов (1996, 1998, 2000-2004, 
2007-2011) и осенних маршрутных учётов (далее ОМУ) 1991-1998 и 2003-2011 го-
дов. Учёты проводились по стандартным методикам зимой (Кузякин и др. 1990), в 
летний период (Равкин, Челинцев 1999) и осенью (Кузякин, Лысенко 1989). 

За период исследований по маршрутам ЗМУ пройдено 988.4 км, в летний пе-
риод – 761.7 км, по маршрутам ОМУ – 763.3 км. В качестве меры обилия птиц 
принят показатель «встречаемость» (особей на 10 км). Материал проанализирован 
с использованием коэффициентов корреляции (Лакин 1990). 

Численность хищных млекопитающих оценивалось по данным учётов ЗМУ 
(количество следов на 10 км) по материалам Летописей природы за 1992-2008 и 
неопубликованным данным ЗМУ за 2009-2011 годы. 

Возраст добытых и погибших тетеревиных птиц определяли по О.И.Семёнову-
Тян-Шанскому (1959) и А.А.Гайдару и Б.М.Житкову (2008). Размерные характери-
стики определяли по общепринятому методу (Рябицев 2002)*, вес корма и внут-
ренних органов определяли с точностью до 0.1 г.  

Результаты  
В заповеднике «Пасвик» обитает бóльшая часть видов тетеревиных, 

распространённых на территории России. В фауне заповедника пред-
ставлены глухарь Tetrao urogallus, тетерев Lyrurus tetrix, рябчик 
Tetrastes bonasia, белая Lagopus lagopus и тундряная Lagopus mutus 
куропатки (Макарова и др. 2003; Хлебосолов и др. 2007). Наиболее 
                                      

* Уточнения: длина крыла измерялась прижатым и выпрямленным, длина клюва – от кончика 
до передней части ноздри («начала» оперения), высота клюва (у глухаря) – на уровне передней части 
ноздри («начала» оперения), вес – электронным безменом по результатам десяти взвешиваний с 
точностью до 1 г, остальные измерения выполнялись стандартно. 
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обычными являются глухарь и белая куропатка. Рябчик, тетерев, а 
также тундряная куропатка встречаются сравнительно реже. 

Глухарь  Tetrao urogallus  Linnaeus 1758 
Обычный гнездящийся и зимующий вид (Макарова и др. 2003; 

Хлебосолов и др. 2007). Представлен подвидом T. u. lonnbergi Snigi-
rewski 1957, населяющим весь Кольский полуостров (Потапов 1985). 

Биотопическое распределение и численность. На Кольском 
полуострове глухарь обитает в различных сосновых лесах. В зимний 
период самцы предпочитают разреженные боры или открытые сфаг-
новые болота с низкими соснами, самки – средневозрастные сосняки с 
густым подростом из сосны. В редких случаях самцы и самки встреча-
ются в крупных еловых массивах. Летние стации глухаря более разно-
образны. В этот сезон он встречается в разновозрастных сосняках, часто 
с примесью других пород деревьев, с хорошим подростом и подлеском. 
Населяет также понижения среди еловых боров, верховые болота, пере-
межающиеся с грядами сосняков каменистых, речные долины (Семё-
нов-Тян-Шанский 1959; Хлебосолов и др. 2007). 

В заповеднике «Пасвик» и его окрестностях глухарь придерживается 
самых разных типов стаций: от зарастающих вырубок послевоенного 
времени до коренных спелых сосновых лесов. Осенью происходит за-
кономерная смена предпочитаемых стаций. В это время года много 
глухарей встречается в местах с нарушенным напочвенным покровом: 
на грунтовых дорогах, свежих вырубках (Собчук, Зацаринный 2011). 

Численность глухаря подвержена циклическим колебаниям, про-
исходящим в среднем через каждые 4-5 лет (рис. 1 и 2; Хлебосолов и 
др. 2007). Встречаемость птиц на маршрутах ЗМУ варьирует в преде-
лах от 0 до 3 ос./10 км и в среднем составляет 0.65 ос./10 км (за 19 лет; 
рис. 1). Зимой самцы и самки живут раздельно, держась поодиночке 
или небольшими группами до 6 особей. Величина групп в среднем со-
ставляет 3.4 особи (n = 10). Данные по величине зимних групп глухарей 
в других районах Кольского полуострова несколько отличаются. Так, в 
Лапландском заповеднике, расположенном юго-восточнее «Пасвика», 
отмечены зимующие стаи глухарей, насчитывающие до 26 птиц (Се-
мёнов-Тян-Шанский 1959). 

В весенне-летний период встречаемость глухаря в «Пасвике» не 
превышает 1 ос./10 км (в среднем 0.4 ос./10 км за 11 лет). В это время 
величина групп неразмножающихся самок варьирует от 2 до 3 птиц (в 
среднем 2.1; n = 7). Отмечен один случай встречи группы из 2 самцов 
вне тока. Осенью (рис. 2) показатели обилия глухаря варьируют от 0 до 
4.4 ос./10 км и в среднем составляют 1.3 ос./10 км (за 16 лет). 

Миграции. В 1900-1906 годах Х.Сконнинг в районе нынешнего 
заповедника «Пасвик» описал осенние миграции глухаря большими 
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стаями через хвойные леса Южного Варангера, происходящие с конца 
сентября до конца осени. По его наблюдениям, с начала октября самцы 
и самки мигрировали в разных стаях. Количество самцов в стае дохо-
дило до 50 особей. Самцы придерживались склонов долины реки Паз и 
крупных лесных массивов, а самки – болот с перелесками вдоль рек 
(Schaanning 1907). 

 

 
Рис. 1. Встречаемость глухаря Tetrao urogallus и белой куропатки Lagopus lagopus  

на маршрутах зимних маршрутных учётов (ЗМУ), особей на 10  км. 
 

 
Рис. 2. Встречаемость глухаря Tetrao urogallus и белой куропатки Lagopus lagopus  

на маршрутах осенних маршрутных учётов (ОМУ), особей на 10 км. 
 
В середине ХХ века миграции глухарей отмечены О.И.Семёновым-

Тян-Шанским (1959) в Лапландском заповеднике. Одиночные птицы и 
стаи до 20 особей мигрировали с октября по декабрь. Весной и осенью 
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отмечались залёты молодых птиц в несвойственные виду места обита-
ния. Описан случай добычи молодого глухаря в открытой тундре 
(Семенов-Тян-Шанский 1959). Миграции глухарей на Кольском полу-
острове отмечены и в конце 1980-х годов (Ермолаев и др. 1993). 

В заповеднике «Пасвик» и на прилегающей территории отмечены 
случаи появления глухарей в посёлках как весной (6 мая 2008), так и 
осенью: 1 октября 1995, 14 октября 1998 (Картотека… 1991-1998; Ка-
лендарь… 2008). 

Размножение. Сведения по биологии размножения глухаря на 
исследуемой территории носят отрывочный характер. В начале ХХ века 
было отмечено, что весенний ток обычно начинался во второй неделе 
мая и длился до конца мая. На некоторых токах количество токующих 
самцов исчислялось сотнями, количество самок, наоборот, было не-
большим. Глухари токовали парами, а также группами по 4, 8, 20 или 
более особей в районах Муткаварра, Какивара, Кививара и на каме-
нистых склонах сосновых лесов национального парка «Ǿvre-Pasvik» 
(Schaanning 1907). В настоящее время (конец ХХ – начало ХХI века) 
появление первых «чертежей» отмечается в среднем 1 апреля (крайние 
даты за 10 лет 15 февраля 1995 – 6 мая 2008; Летопись… 1992-1997, 
2000-2002, 2006-2008). Незначительно отличаются сроки данного яв-
ления в других районах Мурманской области. В Лапландском запо-
веднике средняя дата появления глухариных «чертежей» датируется 
20 марта (19 февраля 1977 – 14 апреля 1942, за 44 года) (Семёнов-Тян-
Шанский, Гилязов 1991). 

В заповеднике «Пасвик» и его окрестностях известны места не-
скольких глухариных токов: в окрестностях «Глухой» плотины (г. Пур-
риваара), в окрестностях озера Кайтоярви и посёлка Раякоски, вне 
границ заповедника (Летопись… 2001; Календарь… 2008; Картотека… 
1991-1998). Первый ток располагается на возвышенности в спелом ка-
менистом сосняке бруснично-воронично-лишайниковом (10С), второй – 
в спелом лишайниковом сосняке каменистом (10С) на краю болота, 
третий – в спелом сосняке кустарничковом вблизи небольшого озера. 
Число петухов на этих токах не превышало четырёх. На первом току 4 
апреля 2001 встречены 3 самца, на втором току 16 марта 2008 с де-
ревьев и со снега вспугнуты 4 самца, на третьем току 26 мая 2011 на-
блюдалось токование одного самца. 

Похожее расположение глухариных токов наблюдается и в других 
районах Кольского Севера. В Лапландском заповеднике тока распола-
гаются в разреженных сосновых лесах с примесью ели и берёзы, из-
редка на склоне тундры или облесенной до вершины возвышенности, 
на холмах у болот или на самих болотах. Количество самцов на токах 
обычно не превышает 2-5, изредка доходит до 8-12 (Семёнов-Тян-
Шанский 1959). 
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В начале ХХ века отмечалось, что на исследуемой территории от-
кладка яиц у глухаря начинается в последней декаде мая. Первые яйца 
находили 20 мая 1901, 1 июня 1902, 30 мая 1904, 21 мая 1905, 24 мая 
1906. Число яиц в кладке составляет 5-7. Размеры яиц в 4 кладках со-
ставили 56.0-60.0×40.0-42.0 мм (Schaanning 1907). В настоящее время 
находки гнёзд глухаря единичны. Кладка из 8 яиц обнаружена 23 мая 
2001 в окрестностях посёлка Кайтакоски (Летопись… 2001), из 5 яиц – 
летом 2008 года в урочище Латвала (Отчет… 2008), кладка из 6 яиц – 
25 мая 2010 в окрестностях города Пурриваара (Зацаринный и др. 
2010). Насиживание полных кладок глухарками, по-видимому, начи-
нается в 20-х числах мая. Размеры яиц в кладке из 6 яиц составили 
56.0-59.0×40.0-42.0, в среднем 58.1×40.3 мм. Количество молодых в вы-
водках в летний период точно установлено лишь в двух случаях: 11 
августа 2002 обнаружен выводок из 5 молодых, 2 августа 2009 – из 7 
ювенильных особей (Летопись… 2002; Календарь… 2009). В осенний 
период количество птиц в группах варьировало от 2 до 6 особей и в 
среднем составило 2.9 (n = 37). 

Сходные сведения приводятся и для других районов Мурманской 
области. В Лапландском заповеднике дата обнаружения первых кладок 
приходится в среднем на 7 июня (25 мая 1937 – 24 июня 1933, n = 28). 
Число яиц в кладке варьировало от 4 до 8 (n = 27), чаще всего состав-
ляя 6 или 7, размеры яиц – 57.0-58.0×41.0-43.0 мм (n = 29) (Семёнов-
Тян-Шанский 1959). 

Питание. Известно, что на Кольском полуострове основу зимнего 
питания глухаря составляет сосновая хвоя и шишечки сосны, а также 
плоды можжевельника. С наступлением весны в питании появляются 
побеги и листья вечнозелёных кустарничков (черники, брусники, во-
роники), соцветия пушицы. Наиболее разнообразен летний рацион. Он 
состоит из листьев, цветов, семян, ягод черники, вороники, брусники, 
голубики, андромеды, клюквы, насекомых и других мелких беспозво-
ночных. Всю осень, вплоть до выпадения снега, глухари кормятся на 
ягодниках (Семенов-Тян-Шанский 1959; Хлебосолов и др. 2007). 

Анализ содержимого зобов и желудков глухарей (n = 8), добытых в 
осенью в окрестностях заповедника, показал, что птицы питались яго-
дами дерена шведского (35.6%)*, брусники (14.0%), вороники (13.2%), 
черники (2.6%); листьями голубики (13.2%), черники (3.1%), папорот-
ников (2.7%), кипрея (0.2%), хвощей (5.7%), листьями других травяни-
стых растений (0.6%), а также хвоёй сосны (1.4%). В зобах птиц были 
обнаружены гастролиты, которые в целом составляли 7.7% от массы 
содержимого зобов. Количество гастролитов в желудках варьировало в 
пределах 17.2-43.9 г и в среднем составляло 29.3 г. 

                                      
* Здесь и далее значения даны в процентах от общей массы содержимого зобов. 
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В сентябре глухари для пополнения гастролитов начинают выле-
тать на грунтовые дороги между посёлками Кайтакоски, Янискоски, 
Раякоски, Никель. На дорогах птиц встречают чаще всего в сентябре и 
октябре. В весенне-летний период также часто встречают глухарей (от 
1 до 3 особей) на дорогах возле посёлков. В целом данное явление 
сходно с таковым в других районах Кольского Севера. Так, в Лапланд-
ском заповеднике «галькование» глухарей отмечается на плоских на-
мывных берегах озёр, лесных дорогах и других обнажениях грунта. 
Число птиц в группах доходит до 9 особей (Семёнов-Тян-Шанский 
1959; Семёнов-Тян-Шанский, Гилязов 1991). 

Эктопаразиты. На большей части птиц (3 самцах и 2 самках) из 8 
глухарей, добытых в окрестностях заповедника в сентябре 2010-2011 
годов, обнаружены пухоеды и птичьи кровососки Ornithomija sp. 

Влияние хищников. Известно, что на Кольском полуострове ос-
новными врагами тетеревиных птиц среди хищных млекопитающих 
являются лисица Vulpes vulpes, куница Martes martes, росомаха Gulo 
gulo, американская норка Mustela vison и реже горностай Mustela er-
minea, среди пернатых хищников – тетеревятник Accipiter gentilis, 
кречет Falco rusticolus, беркут Aquila chrysaetos, орлан-белохвост Ha-
liaeetus albicilla и зимняк Buteo lagopus. Важно подчеркнуть, что тете-
ревиные присутствуют в питании лисицы и росомахи в виде остатков 
добычи других хищников – куницы и ястреба-тетеревятника (Семёнов-
Тян-Шанский 1959; Семёнов-Тян-Шанский, Гилязов 1991; Gilyazov 
2005). В заповеднике «Пасвик» и его окрестностях на тетеревиных, 
скорее всего, могут оказывать влияние наиболее обычные виды: лисица 
и куница. Численность обоих хищников в заповеднике находится на 
стабильном уровне: для лисицы в среднем за 19 лет оценивается в 2.4 
следа на 10 км (0.1-8.3), куницы – в 1.0 (0-3). В меньшей степени на те-
теревиных влияют, по-видимому, орлан-белохвост, беркут, тетеревят-
ник, кречет, сапсан Falco peregrinus и бородатая неясыть Strix nebu-
losa. Численность этих хищников низка и встречи с ними на террито-
рии заповедника редки. В заповеднике «Пасвик» и в его окрестностях в 
период с 2002 по 2010 год встречаемость хищных птиц составляет 
(встреч/год): орлан-белохвост – 0-6, беркут – 0-1, тетеревятник – 0-2, 
кречет – 0-1, сапсан – 0-1, бородатая неясыть – 0-1 (Отчет… 2010). Пе-
рья от двух добытых хищниками глухарей обнаружены на маршруте 
ЗМУ в январе 1997 года и 2 октября 1998 около озера Каскамаярви; на 
маршруте ОМУ осенью 2006 года найдены перья и кости глухарки, до-
бытой лисицей (Летопись… 1997, 1998, 2006). 

Антропогенный фактор. Одним из существенных факторов, ока-
зывающих влияние на численность глухаря, служит охота. В начале 
ХХ века, когда численность этих птиц была значительно выше, их до-
бывали в больших количествах. Так, по данным Х.Сконнинга, в мае 
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1904 года двое охотников на одном месте за неделю подстрелили 71 
«брачующуюся пару» глухаря (Schaanning 1907). В конце ХХ – начале 
ХХI века, несмотря на заметное уменьшение количества глухарей, 
остро выраженной проблемой вне границ заповедника являлось бра-
коньерство. Глухарей отстреливали не только осенью с машин на до-
рогах, но и в летний период. В сопредельной финской Верхней Лап-
ландии глухарь добывается в малом количестве (Riistasaalis 2006, 
2007; Metsästys 2008-2010). В окрестностях заповедника «Пасвик» пти-
цы гибнут и на объектах хозяйственной деятельности человека – при 
столкновении с ЛЭП и инженерно-техническими сооружениями (далее 
ИТС), под которыми нередко можно встретить кучи перьев разбившихся 
птиц (Летопись… 1993, 1997, 2002, 2007). Особенно страдают от этого 
менее сильные самки. Так, разбившаяся 20 апреля 2007 об ИТС глу-
харка оказалась здоровой взрослой птицей (Отчет… 2007). Изредка 
самцы с трудом рвут проволочное заграждение и освобождаются (Ле-
топись… 1997). Некоторые глухари погибают от столкновения с авто-
мобилями (Летопись... 2002). Подобные случаи были отмечены и в 
других районах Фенноскандии. В Лапландском заповеднике зафикси-
рованы случаи гибели глухарей при столкновении с проводами высо-
ковольтных ЛЭП (Семенов-Тян-Шанский, Гилязов 1991). В северной 
части Норвегии в провинции Финнмарк причиной гибели этих птиц 
нередко становится столкновение с металлическими ограждениями 
для северных оленей (Bevanger, Brøseth 2000). 

Биометрические сведения. Размеры, мм (по: Schaanning 1907; 
147 взрослых особей): самцы: длина тела 824.0-850.0; самки: длина тела 
604.0-632.0. Размеры*, мм (по данным авторов):  

Молодые самцы (n = 3): длина тела 793.4 (769.0-806.0), крыло 363.0 
(351.0-376.0), размах 1158.0 (1112.0-1182.0), хвост 235.0 (233.0-236.0), 
клюв 20.7 (20.0-21.0), высота клюва 17.7 (16.0-18.0); цевка 76.7 (70.0-
80.0); вес, г: 2663.4 г (2427.5-2867.5), сердце 24.0 (18.3-30.0), печень 51.0 
(47.9-56.6), мускульный желудок 102.6 (87.9-113.5). 

Молодые самки (n = 5): длина тела 597.6 (577.0-617.0), крыло 289.4 
(271.0-302.0), размах 931.4 (904.0-952.0), хвост 176.2 (170.0-182.0), клюв 
15.8 (15.0-17.0), высота клюва 14.0 (12.0-16.0); цевка 55.0 (50.0-60.0); 
вес, г: 1577.0 (1252.5-1817.5), сердце 20.0 (11.4-24.4), печень 32.5 (25.0-
40.3), мускульный желудок 57.9 (55.1-66.4). 

Тетерев  Lyrurus tetrix  (Linnaeus,  1758) 
Редкий гнездящийся и зимующий вид (Макарова и др. 2003; Хле-

босолов и др. 2007). Тетерев в «Пасвике» представлен номинальным 
подвидом L. t. tetrix (Linnaeus, 1758), населяющий всю северную часть 

                                      
* Здесь и далее указаны средние значения и пределы. 
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ареала (Потапов 1985). В работах начала ХХ века сведений о тетереве 
в данном районе не приводится (Schaanning 1907). Известно, что этот 
вид сравнительно недавно вселился на Кольский полуостров благодаря 
вырубкам хвойных лесов и гарям с последующим замещением их берё-
зой. В начале 1930-х годов тетерев встречался в южной части Лап-
ландского заповедника, в 1937году в окрестностях Мончегорска был 
встречен первый выводок, а в 1957 году тетерев был отмечен у Коль-
ского залива на широте Мурманска (Семёнов-Тян-Шанский 1959; Се-
мёнов-Тян-Шанский, Гилязов 1991). 

Биотопическое распределение и численность. Тетерев насе-
ляет лиственные и смешанные леса с болотами, вырубками, полянами. 
Весной птицы приурочены к открытым биотопам: озёрам, верховым 
болотам, вырубкам, лиственным лесам. Летом предпочитают болота, 
гари и лесосеки (Семёнов-Тян-Шанский 1959; Хлебосолов и др. 2007). 

В заповеднике «Пасвик» тетерев предпочитает зарастающие вы-
рубки и леса, прилегающие к крупным озёрам, дорогам и другим без-
лесным участкам (Собчук, Зацаринный 2011). 

Зимой тетерев на территории заповедника «Пасвик» и в его окрест-
ностях встречается редко. Единственная зимняя встреча 4 птиц (3 
самцов и самки) произошла 12 декабря 2008 южнее границ заповед-
ника у озера Кайтоярви. Птицы вылетели из лунок при подходе на-
блюдателя (Календарь… 2008). Встречаемость тетерева на весенне-
летних маршрутах варьирует от 0 до 0.3 ос./10 км и в среднем состав-
ляет 0.05 ос./10 км (за 11 лет; Летопись… 2002; Отчёт… 2007-2008; За-
царинный, Собчук 2009; Зацаринный и др. 2010), осенью – от 0-0.1 до 
0.5 ос./10 км (рис. 3) и в среднем составляет 0.09 ос./10 км (за 16 лет; 
Карточки учёта тетеревиных 2004-2007, 2010, 2011; Летопись… 2005; 
Отчёт… 2006-2009; Собчук 2010, 2011). 

Размножение. Первое весеннее «бормотание» тетерева отмечается 
12 марта (Календарь… 2008). Токование длится более 3 месяцев – с 
марта по начало июня (9 июня 2009; Отчёт… 2009). Токующих тетере-
вов встречали практически ежегодно (Летописи… 1996, 1999, 2001, 
2002; Отчёт… 2008; Зацаринный, Собчук 2009; Зацаринный и др. 2010, 
2011; Календарь… 2008). Чаще встречались одиночно токующие пету-
хи, но есть и сравнительно крупные тока, насчитывающие до 7-12 птиц 
(Отчет… 2008). Места расположения токов весьма разнообразны. В на-
чале весны тетерева токуют на льду озёр и рек. С освобождением озёр 
ото льда они перемещаются на облесенные берега, прилегающие вер-
ховые болота. Часть птиц токует на открытых местах, окружённых мо-
лодняком из сосны, берёзы и ивы, под ЛЭП, на грунтовых дорогах или 
возле них, но в непосредственной близости от крупных озёр (Отчёт… 
2008;  Зацаринный, Собчук 2009; Зацаринный и др. 2010, 2011). То-
кующих тетеревов встречали на реке Паз на водохранилище ГЭС-5 у 
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посёлка Янискоски, вблизи ГЭС-7 «Хевоскоски», в урочище Латвала, в 
окрестностях посёлка Печенга, около озёр Кайтоярви, Машъярви, Ни-
лиярви, Каскамаярви, в окрестностях посёлка Янискоски на антропо-
генной луговине (Летопись… 2001; Отчёт… 2008;  Зацаринный, Соб-
чук 2009; Зацаринный и др. 2010, 2011). 

 

 
Рис. 3. Встречаемость рябчика Tetrastes bonasia и тетерева Lyrurus tetrix  
на маршрутах осенних маршрутных учётов (ОМУ), особей на 10 км. 

 
Места расположения тетеревиных токов в других районах Кольского 

полуострова схожи с описанными и представляют собой озёра (до осво-
бождения их ото льда) и крупные болота. Начиная с 1930-х годов тете-
ревов отмечали токующими не только одиночно или группами из не-
скольких особей, но и на постоянных токовищах (Семёнов-Тян-Шан-
ский 1959; Семёнов-Тян-Шанский, Гилязов 1991). 

В заповеднике «Пасвик» и его окрестностях случаев находок гнёзд 
тетерева не отмечено. Единственная встреча самки и молодой нелёт-
ной особи зарегистрирована 28 июня 2011 у дороги в окрестностях го-
ры Каскама (Зацаринный и др. 2011).  

В осенний период количество тетеревов в группах варьирует в пре-
делах от 2 до 11 особей, в среднем составляя 4.5 (n = 6). Осеннее токо-
вание (одиночное) отмечено дважды – 18 сентября 2004 напротив ост-
рова Варлама и 23 сентября 2010 на вырубках у реки Корнетийоки. В 
последнем случае установлено, что токовал молодой самец. 

Питание. Известно, что на Кольском полуострове зимний рацион 
тетерева практически полностью состоит из серёжек и почек берёзы, 
первогодних шишек сосны и плодов можжевельника. Весной он соби-
рает вытаявшие из-под снега ягоды брусники, клюквы, вороники, но 
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ещё значительную часть рациона занимают грубые корма. Летний 
рацион схож с рационом других тетеревиных и состоит из листьев, 
ягод, цветов кустарничков, семян, насекомых. В отличие от глухаря, 
тетерев потребляет больше ягод и семян, чем зелени (Семёнов-Тян-
Шанский 1959; Хлебосолов и др. 2007). 

В зобу тетёрки, разбившейся 17 июля 2008 о провода ЛЭП в окре-
стностях заповедника «Пасвик», были ягоды брусники, в мускульном 
желудке – гастролиты (Летопись… 2008). В осенний период в зобу мо-
лодого самца тетерева обнаружены верхушечные побеги багульника 
(68.0%) и верхушечные побеги вереска (32.0%), в мускульном желудке 
находилось 11.7 г гастролитов. 

Влияние хищников и антропогенный фактор. Значение тете-
рева в питании наземных и пернатых хищников в заповеднике не про-
слежено из-за отсутствия данных о поимках птиц хищниками и невы-
сокой численности тетерева в районе исследования. В сопредельной 
финской Верхней Лапландии тетерев добывается в очень малом коли-
честве (Riistasaalis 2006, 2007; Metsästys 2008-2010). 

Биометрические сведения. Размеры (по данным авторов) моло-
дого самца, мм: длина тела 575.0, крыло 269.0, размах 840.0, хвост 
188.0, клюв 16.0 мм, цевка 55.0; вес, г: 1270.0, сердце 20.9, печень 32.2, 
мускульный желудок 28.0. 

Рябчик  Tetrastes bonasia  (Linnaeus,  1758) 
Редкий гнездящийся и зимующий вид (Макарова и др. 2003; Хле-

босолов и др. 2007). Представлен номинальным подвидом T. b. bonasia 
(Linnaeus, 1758), населяющим Фенноскандию, северную Прибалтику и 
западную часть России к северо-востоку до водораздела между Ижмой 
и Печорой (Потапов 1985). 

Биотопическое распределение и численность. Известно, что 
на протяжении всего года рябчик населяет березняки и сосново-берё-
зовые леса по ручьям с подростом из ольхи, ивы, карликовой берёзы и 
кустарничковым покровом. На верховых болотах, обширных вырубках, 
гарях этот вид не встречается. Изредка встречается в густых и захлам-
лённых ельниках (Семёнов-Тян-Шанский 1959; Хлебосолов и др. 2007). 
К северу от границы распространения сосны рябчик проникает вплоть 
до зоны берёзового криволесья. На территории заповедника «Пасвик» 
и в его окрестностях места обитания этого вида приурочены к лесам с 
обязательным участием в древостое лиственных деревьев: берёзы, ивы, 
осины, ольхи, и вторым ярусом из сосны и берёзы (Собчук, Зацарин-
ный 2011). 

Зимой рябчик был встречен только в 2001 году, обилие птиц со-
ставляло 0.24 ос./10 км (Летопись… 2001). В весенне-летний период 
численность рябчика находится в пределах 0-0.3 и до 0.94 ос./10 км и в 
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среднем составляет 0.27 ос./10 км (за 11 лет; Летопись… 2002, 2004; 
Отчет… 2007, 2008; Зацаринный, Собчук 2009; Зацаринный и др. 2010, 
2011). На осенних учётных маршрутах (рис. 3) встречается до 6, в 
среднем – 1 ос./10 км (за 16 лет; Летопись… 2003, 2005; Карточки учёта 
тетеревиных 2004-2007, 2010, 2011; Отчёт… 2006-2009, Собчук 2010, 
2011). Во внеучётное время в зимний период отмечены пара птиц и 
кормящаяся в посёлке Янискоски группа из 5 рябчиков (Картотека… 
1991-1998; А.А.Карачевцев, устн. сообщ.). Во внеучётное время встречи 
рябчиков чаще всего происходят в мае и июне, количество особей 
обычно не превышает 1-2 (от 1 до 4; Летопись… 1996, 2001, 2002, 
2003, 2008). 

Размножение. В заповеднике «Пасвик» сроки начала и конца то-
кования у рябчика (песня, «чертежи») не прослежены. По-видимому, 
токование начинается в конце марта – начале апреля и заканчивается 
в начале июня. Так, 14 июня 2009 рябчик ещё хорошо проявлял эле-
менты токового поведения. В начале ХХ века, по данным Х.Сконнинга 
(1907), кладка яиц начиналась 1 июня. В 1906 году первое яйцо в 
кладке появилось 29 мая (Schaanning 1907). В настоящее время слу-
чаи находок гнёзд рябчика в заповеднике «Пасвик» отсутствуют. Ко-
личество молодых в выводках в летний период точно установлено в 
двух случаях: в 20-х числах июня 1996 встречен выводок из 2 молодых 
птиц, 7 июля 2001 – из 8 (Летопись… 1996, 2001). 

Осенью величина группы птиц составляет в среднем 3.7 (lim 2-8; 
n = 21). Осеннее «токование» начинается в сентябре и продолжается 
вплоть до ноября (24 ноября 1996; Летопись… 1996), однако пик ак-
тивности, вероятно, приходится на сентябрь (Отчёт… 2008). 

Питание. Известно, что на Кольском полуострове основу питания 
рябчика в зимний период составляет грубый корм: серёжки и почки 
берёзы, ольхи, ветви и почки осины, ивы, рябины. Весенний рацион 
состоит из перезимовавших под снегом ягод, стеблей черники, цветков 
и некоторой доли зимнего корма. В летний рацион входят всевозмож-
ные листья, побеги, цветки, ягоды, семена кустарничков и травянистых 
растений (особенно осок). Птенцы потребляют большое количество на-
секомых и других членистоногих. В осеннем рационе, кроме ягод, се-
рёжек и почек берёзы и ольхи, встречаются побеги и почки карликовой 
берёзки (Семенов-Тян-Шанский 1959; Хлебосолов и др. 2007). Анализ 
осеннего питания рябчиков (n = 12), добытых в окрестностях заповед-
ника «Пасвик», показал, что из ягодных кормов птицы потребляли 
бруснику (51.6%), чернику (16.0%) и воронику (2.8%). В качестве грубого 
корма присутствовали серёжки берёзы (13.5%), листья (2.7%) и почки 
(0.8%) брусники, почки черники (0.8%), листья горошка (5.8%) и клевера 
(0.7%), побеги вереска (3.0%) и клюквы (0.2%), семена травянистых 
растений (0.2%). В корме были встречены муравьи (0.2%) и пауки 
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(<0.1%). Гастролитов было немного (1.7%). Количество гастролитов в 
желудках варьировало от 2.1 до 4.0 г и в среднем составляло 3 г. Не-
сколько меньше гастролитов найдено в желудках рябчиков, добытых в 
окрестностях Лапландского заповедника в октябре (от 0.8 до 2.7 г; n = 7) 
(Семенов-Тян-Шанский 1959). 

Эктопаразиты. Пухоеды и птичьи кровососки Ornithomija sp. были 
найдены на одном молодом самце рябчика из 12 птиц, добытых в сен-
тябре 2010 и 2011 годов в окрестностях заповедника «Пасвик». 

Влияние хищников. Следы добычи хищниками рябчика встре-
чаются редко. В двух известных случаях рябчики были съедены на-
земными хищниками – лисицей и куницей. 

Антропогенный фактор. Случаи добычи рябчика местными 
охотниками единичны. Данные начала ХХ века свидетельствуют о 
том, что этих птиц добывали регулярно в сравнительно небольших ко-
личествах. Х.Сконнинг осенью 1900 года в районе Хестефосса добыл 1 
рябчика, в 1901 и 1902 – 7, в 1904 – 7, в 1905 – 14, в 1906 – 19 птиц 
(Schaanning 1907). В сопредельной финской Верхней Лапландии ряб-
чик добывается в очень малом количестве (Riistasaalis 2006, 2007; 
Metsästys 2008-2010). 

Биометрические сведения. Размеры, мм (по: Schaanning 1907; 
47 взрослых особей): длина тела 365.0-383.0. 

Размеры, мм (данные авторов) 10 самцов (9 молодых и 1 взрослый) 
и 2 молодые самки: длина 379.7 (368.0-390.0), крыло 161.7 (156.0-
167.0), размах 494.3 (483.0-515.0), хвост 115.8 (108.0-129.0), клюв 9.0 
(8.0-11.0), цевка 40.6 (37.0-45.0); вес, г: 336.7 (305.0-365.0), сердце 1.8 
(0.4-2.6), печень 7.4 (5.1-10.1), мускульный желудок 9.6. (8.6-10.4). 

Белая  куропатка  Lagopus lagopus  (Linnaeus,  1758) 
Обычный гнездящийся и зимующий вид (Макарова и др. 2003; 

Хлебосолов и др. 2007). Белая куропатка, обитающая в заповеднике, 
представлена номинальным подвидом L. l. lagopus (Linnaeus, 1758), 
населяющим северную часть Евразии (Потапов 1985). 

Биотопическое распределение и численность. На Кольском 
полуострове в зимний период белая куропатка встречается в лесах 
вдоль рек, озёр, ручьёв, дорог, на верховых болотах, вырубках, с обяза-
тельным наличием ивы и карликовой берёзы. Весной она тяготеет к 
открытым пространствам – равнинной тундре, лесотундре, сфагновым 
болотам, вырубкам. Летом птицы держатся в сосняках, смешанных сос-
ново-берёзовых лесах, ельниках с черникой или злаками, на болотах, 
вырубках, гарях, в густых зарослях ивы, берёзы и ольхи вдоль ручьёв. 
Осенью белые куропатки держатся на ягодниках в самых разнообраз-
ных биотопах: в сухих ельниках-черничниках, на вырубках, гарях, бо-
лотах, в равнинной тундре (Семёнов-Тян-Шанский 1959; Хлебосолов и 
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др. 2007). Нередко они встречаются в зоне тундры и лесотундры горной 
системы Калкупя – Кораблекк – Каскама. (Хлебосолов и др. 2007). На 
территории заповедника «Пасвик» и в его окрестностях этот вид пред-
почитает определённые местообитания: сосново-лиственные леса в до-
линах ручьёв и рек, зарастающие вырубки, горные берёзовые леса и 
тундровые сообщества (Собчук, Зацаринный 2011). 

Циклические колебания численности белой куропатки, так же как 
и глухаря, имеют периоды роста и снижения, происходящие в среднем 
через каждые 4-5 лет (Хлебосолов и др. 2007). Встречаемость белой ку-
ропатки на маршрутах ЗМУ (рис. 1) варьирует от 0 до 6.3 ос./10 км и в 
среднем составляет 2.4 ос./10 км (за 19 лет). В весенне-летний период 
куропатка встречается реже – от 0 до 6.5, в среднем 1.6 ос./10 км (за 11 
лет). На осенних учётных маршрутах (рис. 2) показатели сильно раз-
нятся по годам – от 0-0.3 до 18 ос./10 км, в среднем 3.3 ос./10 км (за 16 
лет). Встречи куропаток вне учётов происходят в течение всего года. 
Количество встреч доходит до 58 в год, а число птиц – до 146. Встреча-
ются как одиночные птицы, так и группы от 2 до 14. Зимой величина 
групп варьирует от 2 до 7 птиц (в среднем 3.2; n = 51). 

Часто белых куропаток поднимают вдоль грунтовых дорог Яниско-
ски – Раякоски и Раякоски – Хевоскоски (Летопись… 1996-1998, 2001-
2003, 2006, 2008). 

Сходные данные получены в других районах Мурманской области. 
Так, в Лапландском заповеднике в зимний период белые куропатки 
обычно встречаются небольшими группами от 2 до 10 особей (Семёнов-
Тян-Шанский 1959). 

Размножение. В начале ХХ века Х.Сконнинг отметил, что весен-
ний ток начинается в первую неделю мая и длится до конца месяца 
(Schaanning 1907). В настоящее время сроки начала и конца токования 
у белой куропатки (первые токовые «крики», полёты) в заповеднике 
«Пасвик» не прослежены. По-видимому, они начинаются, как и в дру-
гих районах Кольского полуострова, ещё в марте и заканчиваются в 
мае-июне (Семёнов-Тян-Шанский 1959). Последние токующие самцы 
на исследуемой территории отмечены 8 июня 2011 (Зацаринный и др. 
2011). Самцы токуют преимущественно одиночно, изредка наблюдаются 
конфронтации за территорию между 2-5 самцами (Там же). 

В начале ХХ века на территории заповедника «Пасвик» откладка 
яиц белыми куропатками обычно начиналась 1 июня. В 1906 году пер-
вые кладки из 8-10 яиц зарегистрированы 30 мая, однако поздняя 
кладка, возможно повторная, была обнаружена Х.Сконнингом в конце 
июля. Размеры яиц в 3 кладках составили 39.5-45.0×30.0-32.0 мм. 
Первые выводки встречены между 28 и 30 июня, а первые оперившиеся 
птенцы – 29 июля 1906. В это же время встречались выводки с недавно 
вылупившимися птенцами (Schaanning 1907). 
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В настоящее время гнёзд белой куропатки в заповеднике не нахо-
дили. Максимальный фолликул самки куропатки, разбившейся 20 мая 
1998 о линию ИТС у дороги рядом с озером Каскамаярви, был разме-
ром с вишню (Летопись… 1998). Первые встречи выводков белых ку-
ропаток в среднем происходят 5 июля (27 июня 2006, 28 июня 2011, 9 
июля 2002, 18 июля 1998; Летопись… 1998, 2002, 2006; Зацаринный и 
др. 2011). Число птенцов в выводках, встреченных в летний период, 
сильно варьирует (см. таблицу). 

Величина выводков белой куропатки Lagopus lagopus  
в заповеднике «Пасвик» и его окрестностях 

Число молодых птиц в выводке 
Параметры 

1 3 4 5 6 7 9 11 12 

Число встреч 2 4 2 4 2 1 2 2 1 

Всего выводков 20 
Средняя величина выводка 5.7 

 
Количество птиц в группах в осенний период изменялось от 2 до 14 

особей, в среднем составляя 4.7 (n = 52). Во время сезонных миграций в 
заповеднике и на прилегающей территории наблюдаются крупные 
скопления белых куропаток. Так, поздней осенью в начале 1990-х го-
дов на горе Калкупя (центральная часть заповедника) отмечена стая, 
состоящая не менее чем из 100 особей (Г.Д.Катаев, устн. сообщ.). 

Питание. Известно, что зимнее питание белой куропатки на Коль-
ском полуострове полностью состоит из грубого корма: концевых побе-
гов ивы, побегов и почек карликовой берёзы, поросли берёзы пушистой. 
Весной со сходом снега куропатка питается побегами, листьями, про-
шлогодними ягодами кустарничков, побегами травянистых растений, 
но зимние виды корма играют всё ещё большую роль. Летний рацион 
включает листья голубики, семена марьянника, ягоды, в меньшей сте-
пени листья, цветы и побеги других травянистых растений и кустар-
ничков. В рационе молодых птиц преобладают насекомые, семена, 
спорангии мхов, ягоды. В осеннем рационе преобладают ягоды и побеги 
кустарничков: черники, вороники, брусники (Семёнов-Тян-Шанский 
1959; Хлебосолов и др. 2007). 

По собранным сведениям известно, что в зобах 11 добытых 12-13 
февраля 1991 в исследуемом районе белых куропаток были обнаружены 
концевые побеги берёзы, листья багульника и почки растений (ближе 
не определённых) (Картотека… 1991-1998). В зобу самки куропатки, 
разбившейся 20 мая 1998 о линию ИТС у дороги рядом с озером Кас-
камаярви в центральной части заповедника было несколько почек бе-
рёзы (Летопись… 1998). В желудке белой куропатки, сбитой автомоби-
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лем 18 августа 2001 на дороге Раякоски – Никель, обнаружены ягоды 
вороники и гастролиты (Летопись… 2001). 

Анализ содержимого зобов и желудков трёх белых куропаток, до-
бытых в осенний период в окрестностях заповедника, показал, что из 
ягодных кормов преобладали ягоды брусники (52.4%), черники (7.0%) 
и вороники (5.0%). Из грубых кормов отмечены листья багульника 
(15.0%), листья (5.0%) и почки (0.6%) черники, почки карликовой бе-
рёзки (2.0%) и хвоя сосны (0.4%). Также отмечены гастролиты (13.0%). 
Количество гастролитов в желудках варьировало от 3.1 до 4.7 г и в 
среднем составило 3.9 г. 

Линька. Приобретение белой куропаткой зимнего наряда в запо-
веднике «Пасвик» происходит с 8 по 30 октября (в среднем 16 октября, 
за 8 лет; Летопись… 2008; данные авторов). Похожие данные получены 
из других районов Кольского полуострова. В Лапландском заповеднике 
первые куропатки в зимнем наряде отмечаются в среднем 20 октября 
(Семёнов-Тян-Шанский, Гилязов 1991). 

Анализ взаимосвязей между датой встречи белой куропатки в зим-
нем наряде и погодными условиями показал, что сильные корреляции 
наблюдаются с датой выпадения первого снега (r = +0.78±0.28 за 7 лет) 
и со средней температурой воздуха в сентябре (r = +0.80±0.24 за 8 лет), 
корреляции средней силы – со средней температурой воздуха в октябре 
(r = +0.54±0.34 за 8 лет)*. Несколько иные данные получены в других 
районах Мурманской области. Так, в Лапландском заповеднике связи 
средней и слабой силы наблюдаются между датой встречи куропатки в 
зимнем наряде с датой выпадением первого снега (r = +0.02±0.16 за 41 
год), средней температурой воздуха в сентябре (r = +0.24±0.23 за 16 
лет) и в октябре (r = +0.43±0.12 за 45 лет) (Семёнов-Тян-Шанский 1959; 
Семёнов-Тян-Шанский, Гилязов 1991). 

Эктопаразиты. Пухоеды были обнаружены на одном взрослом 
самце белой куропатки из 3 птиц, добытых в сентябре 2010-2011 годов 
в окрестностях заповедника. 

Влияние хищников. Белая куропатка в районе исследований, по-
видимому, служит объектами питания лисицы и куницы. Перья куро-
паток, добытых наземными хищниками, находили в окрестностях по-
сёлка Янискоски (21 сентября 2003, 11 октября 2004 и 30 мая 2009). 
Некоторый ущерб, вероятно, наносит тетеревятник. Так, 9 сентября 
1993 под гнездом этого ястреба были найдены перья белой куропатки 
(Летопись… 1993), 28 мая 2010 перья самки куропатки были обнару-
жены на камне вблизи озера Каскамаярви. 

Антропогенный фактор. Некоторые белые куропатки гибнут во 
время кочёвок при столкновении с ЛЭП, проходящей вдоль реки Паз. 

                                      
* Коэффициенты корреляции статистически незначимы. 
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Битых птиц, как правило, подбирают наземные хищники. В течение 
круглого года автомобили нередко сбивают белых куропаток на дороге 
Раякоски – Никель (Летопись… 1998, 2001; данные авторов). Случаи 
гибели белых куропаток при столкновении с телефонными проводами 
и автомобилями отмечены также и в центральной части Кольского 
полуострова (Семёнов-Тян-Шанский, Гилязов 1991). 

Охотничий пресс на этот вид в окрестностях заповедника, по-
видимому, невелик. Некоторое количество птиц добывают местные 
охотники в осенне-зимний период. В сопредельных районах Фенно-
скандии (особенно в её северной части) белая куропатка добывается в 
больших количествах. С 2006 по 2010 год в Верхней Лапландии охот-
никами в среднем было добыто 24.3 тыс. белых куропаток, что состав-
ляет 80% от общего количества добываемых птиц на территории Ла-
пландии (Riistasaalis 2006, 2007; Metsästys 2008-2010). В губернии 
Финнмарк Норвегии за семь охотничьих сезонов в среднем было добы-
то 65.7 тыс. белых куропаток, что составляет 18.3% от общего количе-
ства добываемых белых куропаток на территории Норвегии (Skitt jakt 
2002-2004, 2006, 2007, 2009, Skitt jakt Jaktåret 2010/2011). 

Биометрические сведения. Размеры, мм (по: Schaanning 1907; 
310 взрослых особей) длина тела 380.0-426.0. 

Размеры, мм (данные авторов), 2 молодые самки и взрослый самец: 
длина тела 416.4 (403.0-443.0), крыло 200.4 (193.0-211.0), размах 635.7 
(620.0-656.0), хвост 119.7 (118.0-123.0), клюв 9.7 (9.0-11.0), цевка 40.0 
(40.0); вес, г: 614.2 (547.5-705.0), сердце 8.2 (6.8-10.9), печень 11.8 (10.9-
12.4), мускульный желудок 19.6 (17.5-21.5). 

Тундряная  куропатка  Lagopus mutus  (Montin,  1781) 
Обычный гнездящийся и зимующий вид (Макарова и др. 2003; 

Хлебосолов и др. 2007). Тундряная куропатка, обитающая в заповед-
нике, представлена подвидом L. m. mutus (Montin, 1781), населяющим 
Скандинавию и Кольский полуостров (Потапов 1985). 

Биотопическое распределение и численность. Известно, что 
тундряная куропатка круглый год обитает в горной, мохово-лишай-
никовой, кустарничковой тундре, заходит в лесотундру. Совершает ме-
стные сезонные перекочёвки: зимой – в кустарничковую тундру или ле-
сотундру, летом – в мохово-лишайниковую тундру, на гольцы. Выводки 
держатся на травянистых луговинах, по долинам ручьёв в поясе лесо-
тундры (Семёнов-Тян-Шанский 1959; Хлебосолов и др. 2007). 

Специальные учёты тундряной куропатки не проводились. 26-27 
июня 1998 на горе Калкупя встречены 2 самца, находившихся на то-
ковых участках в 1 км друг от друга. 18-19 июля 1998 на горе Кораб-
лекк видели одного самца (Летопись… 1998). В 2001 году на этой горе 
также встретили одного самца (24 августа; Летопись… 2001). 
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Размножение. Данные по токовому поведению тундряной куро-
патки в заповеднике «Пасвик» отсутствуют. Токование на данной тер-
ритории, по-видимому, продолжается, как и в других районах Коль-
ского полуострова, с середины-конца апреля до начала июня (Семёнов-
Тян-Шанский 1959). 

В начале ХХ века Х.Сконнинг (1907) отмечал, что несколько пар 
тундряных куропаток ежегодно гнездились в горных тундрах гор Кал-
купя и Каскама и на норвежской стороне в районе озёр Ваггатем и 
Лангватн. В одном из обнаруженных гнёзд, первое яйцо появилось 28 
мая 1906. Кладка состояла из 11 яиц размерами 39.15-41.90×27.95-
28.90, в среднем 40.23×28.33 мм и весом 12.2-13.5, в среднем 13.0 г 
(Schaanning 1907). 

В настоящее время случаи находок гнёзд тундряной куропатки в 
заповеднике отсутствуют. Сведений о выводках также немного. Так, 24 
августа 2001 на горе Кораблекк встречен один выводок из 9 лётных 
птенцов (Летопись… 2001), 9 июля 2002 на горе Калкупя в тундрово-
гольцовом поясе встречены 4 выводка, состоявшие из 10, 6, 3, 8 моло-
дых птиц (Летопись… 2002). 

Влияние хищников. Значение тундряной куропатки в питании 
наземных и пернатых хищников в заповеднике не прослежено, ввиду 
отсутствия данных о поимках куропаток хищниками и редкости самой 
птицы в районе исследования. 

Авторы выражают искреннюю благодарность и признательность руководству и 
всему коллективу заповедника «Пасвик» за помощь в организации и проведении научных 
исследований, всем специалистам, в разные годы проводившим исследования на данной 
территории и целенаправленно или попутно собиравшим материалы, которые были 
использованы авторами при обобщении сведений по биологии и экологии тетеревиных 
птиц заповедника.  
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Синехвостка Tarsiger cyanurus cyanurus (Pallas, 1773), населяющая 
горную тайгу Алтая (Сушкин 1938; Щербаков 1978, 2002; Кучин 1982), 
в период осенних миграций в сентябре и октябре изредка появляется в 
равнинной части Казахстана (Кузьмина 1970). Здесь она была отмечена 
у Семипалатинска (Селевин 1930), Кустаная (Гептнер 1925), в Тениз-
Кургальджинской впадине (Кривицкий и др. 1985) и в актюбинских 
степях (Тимошенко 2012). 

 

 
Синехвостка Tarsiger cyanurus. Гора Бектау-Ата, 24 сентября 2011. Фото А.Г.Лухтанова 

 
Новый случай залёта синехвостки зарегистрирован 24 сентября 

2011 на северной границе пустынной зоны у горы Бектау-Ата (47°22´ 
35.3´´ с.ш., 74°47´49.2´´ в.д.), в 60 км севернее города Балхаш. Взрослая 
одиночная синехвостка наблюдалась и сфотографирована среди за-
рослей тамариксов (см. рисунок). Эта встреча дополняет известный 
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перечень осенних залётов синехвостки в степную и пустынную зоны 
Казахстана, объяснение которым пока дать очень сложно. 
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Первое нахождение соловья-белошейки  
Irania gutturalis в горах Малайсары 
Е.Н.Лапшин 
Второе издание. Первая публикация в 2002* 

Ареал белошейки Irania gutturalis находится в Западном Тянь-
Шане, где этот вид гнездится по Угаму, Пскему, в северной части Та-
ласского Алатау и западной части Киргизского Алатау, проникая на 
север до центральной части Каратау (Кузьмина 1970). В начале мая 
1984 года в горах Малайсары (западные отроги Джунгарского Алатау) 
в урочище Кербулак встречено 3 самца соловья-белошейки, из которых 
2 отловлены и длительное время содержались в неволе. 
                                      
* Лапшин Е.Н. 2002. Первое нахождение соловья-белошейки в горах Малайсары  
// Каз. орнитол. бюл. 2002: 110. 
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Город Казань занимает площадь более 425 км2 и включает большое 
разнообразие биотопов, населяемых более чем 210 видами птиц, при-
чём половина этих видов здесь гнездится. Разнообразие водоёмов и 
водно-болотных угодий на территории города привлекает сюда боль-
шое количество водоплавающих, многие из которых гнездятся. 

Практически в центре города берёт начало известная система озёр 
Кабан, состоящая из трёх связанных водоёмов и питаемая родниками. 
Общая площадь озёр (Верхний, Средний и Нижний Кабаны) составляет 
около 200 га. До 2010-х годов в озёра сбрасывались сточные воды, и 
они сильно загрязнялись. С частичным прекращением сброса сточных 
вод озёра стали быстро очищаться. На южных и юго-восточных берегах 
озёр, поросших густыми зарослями камыша, рогоза, тростника и дру-
гих околоводных растений, появились на гнездовании водоплавающие 
и околоводные птицы, которых раньше здесь и в других частях города 
не отмечали. Наиболее интересные из них, по-видимому, чомга Podi-
ceps cristatus и лысуха Fulica atra, впервые зарегистрированные в 
составе орнитофауны Казани. 

Во второй половине июня 2010 года на Среднем Кабане впервые 
были отмечены 6 взрослых чомг, плававших парами. В конце сентября 
и первой пятидневке октября на этом же озере впервые отмечены 4 
лысухи. В июне 2011 года на Среднем и Верхнем Кабане зарегистри-
ровано несколько пар чомг и две пары лысух. Во второй половине июля 
на Среднем Кабане я насчитал 8 выводков чомги, в которых в сумме 
было 19 птенцов (в среднем 2.4 птенца на выводок), а на Верхнем Ка-
бане – 5 выводков с 13 птенцами (2.6). Таким образом, плотность гнез-
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дового населения чомги на озёрах Кабан составила в 2011 году 13 вы-
водков на 200 га (6.5 выводков на 1 км2), а общая продукция размно-
жения на момент 1-2-недельных птенцов – 2.5 птенца на выводок. 

Две пары загнездившихся на озёрах лысух в 2011 году имели в вы-
водках по 6 птенцов. Гнездовая плотность населения лысухи составила, 
таким образом, 1 выводок на 1 км2. 

Природоохранные органы Казани предписали прекратить сброс 
любых сточных и ливневых вод в озёра Кабан к концу 2012 года. Эта 
мера, естественно, благоприятно скажется на гнездовании чомги и лы-
сухи, а также других водяных птиц. Однако предстоящие в 2013 и 2015 
годах спортивные соревнования международного уровня по водным 
видам спорта, которые будут проводиться именно на озере Кабан в 
летнее время, могут весьма отрицательно повлиять благополучие этих 
видов птиц, только начавших заселять водоёмы Казани. 
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Нахождение колонии белобрюхого стрижа  
Apus melba в Чарынском каньоне  
(Северный Тянь-Шань) 
А.В.Коваленко, С.Л.Скляренко 
Второе издание. Первая публикация в 2002* 

В скальных обрывах реки Чарын в 7 км выше Актогая 14 июля 
2002 обнаружили колониальное поселение белобрюхих стрижей Apus 
melba численностью около 200 птиц. Ранее в долине Чарына (Север-
ный Тянь-Шань) белобрюхий стриж не отмечался. 

  
 

                                      
* Коваленко А.В., Скляренко С.Л. 2002. Белобрюхий стриж Apus melba  
// Каз. орнитол. бюл. 2002: 101. 




