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В условиях морских побережий, предгорий, низко- и среднегорий, 
а также межгорных депрессий Южного Приморья представлены прак-
тически все основные типы экосистем российского Дальнего Востока. 
Контрастность и своеобразие растительного покрова здесь обусловлены 
сочетанием нескольких типов растительности: бореальной или таёж-
ной охотских темнохвойных и ангарских летнехвойных лесов, немо-
ральной или дубравной маньчжурских хвойно-широколиственных ле-
сов и фрагментов степной монголо-даурской флоры в пределах Ханкай-
ско-Раздольненской лесостепи. В горах Южного Сихотэ-Алиня наибо-
лее полно выражена структура высотной поясности. Пояс высоко- и 
среднегорий (от 800 до 1400 м над уровнем моря) целиком занят поя-
сом темнохвойных белопихтово-еловых таёжных лесов с кедром корей-
ским и берёзой каменной. В нижней части пояса среднегорий (550-
750 м н.у.м.) распространены таёжно-широколиственные леса борео-
неморального экотона с консолидированной маньчжуро-охотской фло-
рой (неморальных ельников, кедрово-елово-широколиственных лесов и 
типичных кедровников), которые представляют собой дальневосточный 
аналог подтайги. В поясе низкогорий (50-550 м н.у.м.) представлены 
уже неморальные хвойно-широколиственные леса (кедрово- и черно-
пихтово-широколиственные), микротермные таёжные виды флоры им 
не свойственны, основу составляет маньчжурский флористический 
комплекс с приокеаническим распространением. В предгорьях и на 
равнинах лесная растительность сильно изменена длительной, не 
только современной, хозяйственной деятельностью. В условиях мало-
лесной Ханкайско-Раздольненской равнины участки древостоя фраг-
ментарны и представлены «байрачными» лесами, а также изоли-
рованными массивами или их архипелагами из широко- и мелко-
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лиственных пород, вклинивающимися по пересекающим равнину ва-
лам и увалам (Хорольско-Гайворонский вал, Павло-Фёдоровский горст). 
Искажение основных климатических параметров в горах, связанное 
с проявлениями температурной инверсии, влиянием экспозиции скло-
нов, их защищённости от зимних ветров и летнего выноса холодного 
морского воздуха, выражается в высокой мозаичности растительного 
покрова и его заметных различиях даже в соседних речных бассейнах. 
Такая сложная организация лесных экосистем диктует крайне нерав-
номерное распределение населяющих их птичьих популяций – обстоя-
тельство, часто совершенно игнорируемое в прикладной орнитогео-
графии. 

Ряд рассмотренных в данном сообщении видов птиц широко рас-
пространены в Приморском крае, тем не менее, в имеющихся пред-
ставлениях об их экологии и распределении по этой территории сохра-
няются очевидные пробелы. Здесь мы стремились дать более деталь-
ную характеристику особенностям их пребывания в условиях погра-
ничных, с точки зрения экологии видов, сред: 1) изолированных лес-
ных фрагментов Приханкайской лесостепи и 2) в борео-неморальном 
(таёжно-дубравном) градиенте горно-лесных ландшафтов Южного Си-
хотэ-Алиня и северо-восточной окраины Восточно-Маньчжурских гор. 
Она получена путём обобщения многих разрозненных фактов, по-
черпнутых из литературных источников, а также по результатам соб-
ственных исследований в Южном Приморье на протяжении гнездовых 
сезонов 1996-2012 годов. Учёты населения птиц проводились нами 
маршрутным способом без ограничения учётной полосы, пересчёт на 
площадь произведён по методу Р.Л.Наумова (1965). Всего за пере-
численные годы в разнообразных лесах Южного Приморья совмест-
ными усилиями обоих авторов было заложено не менее 3311 км учёт-
ных маршрутов. 

Сойка Garrulus glandarius на Приханкайской равнине рассматри-
вается как редкий летующий и случайно гнездящийся вид (Глущенко 
и др. 2006). Отдельные особи и небольшие группы соек изредка на-
блюдались на Гайворонской и Лузановой сопках всё лето (Тарасов, 
Глущенко 1995). Единственное гнездо этого вида здесь было найдено в 
конце мая 1968 (1969?) года на старом заросшем карьере Гайворонской 
сопки (Тарасов, Глущенко 1995; Шибнев, Глущенко 2001). Наши на-
блюдения позволяют заключить, что сойка хотя и очень редкий, но ре-
гулярно гнездящийся вид Приханкайской равнины. В связи с дефици-
том леса, её распространение здесь носит крайне неравномерный 
характер. 

На северо-востоке Приханкайской равнины, в условиях Уссури-
Сунгачинского междуречья, в 2009-2011 годах сойка ежегодно гнезди-
лась в самом крупном лесном фрагменте Павло-Фёдоровского горста – 
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площадью 14.2 км2, где во все эти годы наблюдалась низкая плотность 
населения вида, которая составила: 0.53 пар/км2 – в 2009, 0.4 – в 2010 
и 0.36 пар/км2 – в 2011 году. В других, более мелких фрагментах (ме-
стные топонимы: Орлиная сопка, Авдеев, Поносов лес, Сапог, Пироги), 
площадью от 0.58 до 3.3 км2, за те же годы отмечена только однажды в 
2009 году во фрагменте «Поносов лес» (0.74 км2), в этом году для пере-
численных лесных фрагментов плотность населения сойки в среднем 
составила 0.3 пар/км2. На востоке Приханкайской низменности, за 
7 лет наблюдений на Гайворонской сопке (лесопокрытая площадь 
0.9 км2) в 2002-2004, 2008-2011 годах в разгар периода размножения 
сойка наблюдалась только в 2010 – 1.1 пар/км2. За 5 лет наблюдений в 
лесных фрагментах на береговых валах восточного побережья озера 
Ханка (кордон «Восточный» заповедника «Ханкайский») (1.2 км2) в 
2004, 2008-2011 годах – только в 2008 году – 0.8 пар/км2. На Лузановой 
сопке (участок «Речной» заповедника «Ханкайский») (0.41 км2) в 2003, 
2004, 2010, 2011 годах встречены только явно пролётные особи. В юж-
ной части Приханкайской низменности, в изолированном лесном 
фрагменте у села Новодевица (4.28 км2) в 2010 году этот вид на гнез-
довании обнаружен не был. Таким образом, в крупных лесных фраг-
ментах, площадью 10-14 км2, гнездование сойки на Приханкайской 
равнине отмечается регулярно; в более мелких – 0.7-1.2 км2 – лишь 
эпизодически. 

В условиях Павло-Фёдоровского горста было найдено два гнезда 
Garrulus glandarius (рис. 1). Одно, обнаруженное 2 октября 2010, рас-
полагалось в глубокой нише (высота, ширина, глубина ниши 30×26× 
30 см), на высоте 1.5 м от основания, среди нагромождений гранитных 
блоков выхода пород у гребня небольшого отрога (высота места 169 м 
над уровнем моря и 80 м над уровнем подножья сопки). Наружные 
стенки гнезда были сложены из сухих веточек дуба, липы, чубушника 
тонколистного, лоток выстлан преимущественно тонкими корнями 
древесных растений, с добавлением веточек чёрной берёзы и ивы; это 
гнездо имело следующие размеры, см: высота гнезда 13.2, его диаметр 
34.7, глубина лотка 4.9, диаметр лотка 16.2. Окружающий участок 
представлял собой сомкнутый лес, сформированный, в основном, Quer-
cus mongolica (48% древостоя), Tilia sp. (25%), Populus davidiana (17%), 
Acer mono (6%), Betula dahurica (4%), возраст преобладающей части 
древостоя – 50-60 лет. 

Второе гнездо было устроено у ствола приспевающей осины в му-
товке трёх нижних живых ветвей (диаметр ствола на уровне груди 
~25 см, ветвей занятой мутовки ~6, 4.5 и 2.5 см), отходящих в средней 
части дерева (на высоте 6.2 м). Гнездо как будто состояло из двух час-
тей: основание и наружная часть его стенок практически целиком были 
сложены из сухих ветвей осины, внутреннюю и верхнюю часть стенок 
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Рис. 1. Гнёзда сойки в условиях Приханкайско-Сунгачинской равнины. Фото авторов.  

 
составляли более тонкие и гибкие веточки чёрной берёзы. 24 июня 
2011 в гнезде было 5 оперяющихся птенцов в возрасте 11-13 дней. 
Опахала маховых перьев развернулись у них примерно на ½ длины, 
кроющие перья на лбу и вокруг глаз были ещё в пеньках, но на темени, 
щеках, спине их кисточки почти совсем развернулись, глазные щели 
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целиком прорезались, но основную часть времени птенцы держали 
глаза закрытыми. Гнездовое дерево размещалось в группе осин, в 6 м 
от опушки леса, на подножье склона, рядом с глубоко вдающейся меж-
ду сопок полосой вейникового болотистого луга со спирей и крупными 
кочками осок. 

Желтоголовый королёк Regulus regulus. Характерный обитатель 
оробореальных темнохвойных лесов среднегорий Приморского края. 
Особенности его распространения в поясе низкогорий, среди немо-
ральных лесов, охарактеризованы ещё явно недостаточно, их выявле-
ние, в условиях подобных пограничных для этого вида сред, поможет 
лучше понять как пределы экологической пластичности местной по-
пуляции R. regulus, так и особенности её временнóй динамики. 

 

0 5 10

550-600

600-650

650-700

700-750

750-800

800-850

850-900

900-950

950-1000

В
ы
со
та

, м
 н
ад

 у
р.
м.

Число учтённых пар
 

Рис. 2. Вертикальное распределение желтоголового королька на Южном Сихотэ-Алине  
(бассейн верхней Уссури), 2009 и 2010 гг. 

 
Меру связи желтоголового королька с поясом оробореальных темно-

хвойных лесов на Южном Сихотэ-Алине можно оценить, используя 
данные по высотному распределению регистраций этого вида на Верх-
неуссурийском стационаре ДВО РАН (рис. 2). Число регистраций ко-
ролька быстро нарастает от диапазона высот 700-750 и достигает мак-
симума в диапазоне 850-900 м н.у.м., где наиболее распространены рос-
лые сомкнутые древостои Abies nephrolepis и Picea jezoensis возрастом 
85-90 лет и 18-20 м высотой (Козин 2004). В лесах речных долин бассей-
на реки Правая Соколовка, несмотря на температурную инверсию и 
вызванное ею постоянное присутствие участков пихтово-еловых древо-
стоев, королёк почти не наблюдался. Следует отметить, что рубеж меж-
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ду неморальными и бореальными растительными комплексами на ста-
ционаре близок к изогипсе 800 м н.у.м. (Шейнгауз 1978, 1979). 

Сходную картину рисуют наблюдения над обилием R. regulus в ле-
сах разных высотных поясов растительности (рис. 3). Характерно, что 
уже при переходе от пояса оробореальных пихтово-еловых лесов (800-
1400 м н.у.м.) к лесному поясу борео-неморального экотона – темно-
хвойно-кедровых лесов (550-750 м), обилие желтоголового королька 
снижается в среднем на 41.8%. Затем, при переходе к поясу немораль-
ных широколиственно-хвойных лесов низкогорий (50-500 м) – ещё до-
полнительно на 22.2%, а в устойчиво-производных широколиственных 
с хвойными «маяками» лесах – ещё на 31.5%. 

 

 
Рис. 3. Обилие желтоголового королька в основных типах лесов  
с заметным участием хвойных пород на Южном Сихотэ-Алине.  

А) Устойчиво-производные неморальные широколиственные  
с хвойными «маяками» (50-500 м н.у.м.);  

Б) Неморальные широколиственно-хвойные (50-500 м н.у.м.);  
В) Борео-неморальные темнохвойно-кедровые (550-750 м н.у.м.);  

Г) Оробореальные пихтово-еловые (800-1400 м н.у.м.). 
 
По мере снижения средней плотности гнездования желтоголового 

королька с сокращением удельного веса хвойных пород в расположен-
ных ниже лесных поясах, наблюдается закономерный рост её про-
странственной и межгодовой изменчивости (рис. 4). Следует отметить, 
что в производных широколиственных с хвойными «маяками» древо-
стоях показатель CV (%) обилия королька не отличался от ожидаемого, 
описываемого через распределение Пауссона: CV (%) = 100M – 0.5, где 
M – средняя плотность гнездования вида (по: Helle, Mönkkonen 1986), 
тогда как в условиях оробореальных темнохвойных и неморальных 
темнохвойно-кедровых лесов, при более высоком среднем обилии вида, 
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изменчивость была заметно выше ожидаемой. Это вызвано крайне не-
равномерным распределением гнездящихся пар R. regulus по фонду 
пригодных местообитаний вида. По наблюдениям в лесах Верхнеуссу-
рийского стационара от 850 м н.у.м. и выше, в 2009 и 2010 годах рас-
стояние между соседними участками корольков варьировало от 70 до 
2100 м, в среднем составив 630.0±614.6 м (среднее ±SD) (n = 30), CV = 
97.6%. 

 

 
Рис. 4. Наблюдаемая и ожидаемая изменчивость обилия желтоголового королька CV (%)  

в зависимости от среднего обилия в различных типах лесов (А-Г)  
(обозначения, как на рис. 3). 

 
Промышленная эксплуатация лесов Южного Приморья привела к 

существенному снижению доли хвойных пород в древостое. По наблю-
дениям В.Л.Комарова (1896), до начала усиленной колонизации Уссу-
рийского края преобладавшие леса непрерывного развития «имели 
своей главной основой хвойные породы, особенно же Pinus koraiensis и 
Abies holophylla, лиственных же пород в их составе было не более 
30%». По-видимому, тогда в поясе неморальных хвойно-широколи-
ственных лесов низкогорий R. regulus встречался более регулярно, чем 
теперь. Наблюдения показывают, что здесь желтоголовый королёк бо-
лее обыкновенен по участкам с сомкнутым хвойным пологом такой 
неморальной породы, как пихта цельнолистная. Такие древостои 
внешне очень сходны с оробореальными ельниками, но более высоко-
рослы (высота взрослых экземпляров хвойных 33-38 и до 48 м, размах 
кроны – 12-16 м). В настоящее время они сохранились главным образом 
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на охраняемых территориях, как в заповеднике «Кедровая Падь» (в 
1960-2009 годах королёк гнездился в 76.9% из 13 сезонов), Уссурий-
ском заповеднике (в 1962-2005 – в 85.7% из 7 сезонов), на Борисовском 
плато (в 2004-2009 – в 60% из 5 сезонов) (Назаренко 1984; Курдюков 
2006; наши данные). 

 

 
Рис. 5. Желтоголовый королёк в чернопихтово-широколиственных лесах Южного  
Приморья обычен только в периоды миграций и зимовок. Фото авторов. 

 
Периодически, но заметно с меньшей частотой R. regulus появляется 

в отдельные годы также в лесах низкогорий, пройденных неоднократ-
ными приисковыми рубками хвойных деревьев. Такие случаи редки и 
заслуживают специального внимания. На полуострове Муравьёва-
Амурского, 40-280 м н.у.м., за 11 гнездовых сезонов в 2001-2012 годах 
королёк отмечен только в трёх (рис. 5). В середине мая 2009 года по-
ющая птица встречена на участке широколиственного с хвойными 
«маяками» (в количестве 3.5-8.1 экз./га) леса на северном склоне Бере-
гового хребта, с многочисленными световыми «окнами», развалами 
камней, большим количеством валежника, зарослей крупного подлеска 
и лиан. В начале июля 2010 года поющий самец королька встречен на 
другом участке в верховьях реки Богатая (Лянчихэ) в одном из наибо-
лее хорошо сохранившихся участков чернопихтово-широколиственного 
леса (площадью 29 га) на шлейфе северного склона (в среднем 12.3-
34.7 экз. крупных хвойных на 1 га, местами до 64-144 экз./га) и в сере-
дине июня 2012 года здесь же, в 350 м от предыдущей находки. Пока-
затели численности R. regulus в эти годы составили 0.85 пар/км2 – 
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в 2009 году, 0.57 – в 2010 и 0.54 – в 2012. Средняя доля участия рослых 
хвойных деревьев (8.4 экз./га) в данном районе составляет 8.1% от той, 
что характерна для ненарушенных чернопихтово-широколиственных 
лесов (92.8-112 экз./га). В пройденных рубками чернопихтово-широко-
лиственных лесах в бассейне реки Большая Кипарисовка (левобережье 
Раздольной, Надеждинский район), 60-300 м н.у.м., за 5 гнездовых се-
зонов в 1996-2010 годах королёк наблюдался только в одном. В сере-
дине мая 2009 года в самых дальних участках леса в верхнем бассейне 
этой малой реки отмечено два поющих самца – 1.7 пар/км2. Они при-
держивались участков леса по хребтам горных отрогов с более высоким 
участием рослого хвойного древостоя (9.7-22 экз./га). 

В окрестностях Уссурийского заповедника, бассейн реки Каменуш-
ки, 110-380 м н.у.м., в заметно расстроенных рубками чернопихто-
во-широколиственных насаждениях (21 экз. рослых хвойных на 1 га) в 
2005 году отмечены три пары R. regulus – 1.9 пары на 1 км2. Здесь ко-
рольки встречались по участкам с сохранившимися отдельно (открыто) 
стоящими старыми хвойными деревьями (Курдюков 2006). В широко-
лиственно-кедровых лесах с Picea jezoensis, Abies nephrolepis и A. holo-
phylla в верховьях реки Шкотовка (село Новая Москва, Шкотовский 
район), 270-690 м н.у.м., несмотря на довольно значительную примесь 
в составе насаждений хвойного древостоя (45-105 экз./га), в 2001 году 
желтоголовый королёк не отмечен. 

Всего в заметно изменённых подневольно-выборочными рубками 
устойчиво-производных широколиственных с хвойными «маяками» ле-
сах R. regulus отмечен в 25% из 20 выборок для мест или сезонов. В 
широколиственных насаждениях речных пойм и горных склонов без 
заметной примеси хвойных в условиях Южного Приморья желтого-
ловый королёк в гнездовое время нигде не наблюдался. 

Бледный дрозд Turdus pallidus. В условиях Уссурийского края 
популяция бледного дрозда чётко приурочена к сплошным массивам 
лесов горных склонов и верхних участков долин, с высокой долей уча-
стия в их составе хвойного древостоя. Как правило, на территории оби-
тания этого вида на открытые и нелесные участки приходится не более 
5-30% площади. В противоположность сизому дрозду Turdus 
hortulorum, другому массовому виду рода, наиболее многочисленному 
как раз в условиях фрагментарных и галерейных лесонасаждений (до 
30-80% площади составляют открытые участки), популяция T. pallidus 
в раздробленных и лишённых хвойной составляющей лесах быстро 
сходит на нет (рис. 6). 

На Приханкайской равнине, которая отличается крайней малолес-
ностью (участки древостоя занимают не более 4% площади), бледный 
дрозд до сих пор рассматривался как малочисленный пролётный вид. 
Нам удалось строго доказать гнездование здесь бледного дрозда в 
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Рис. 6. Распределение популяций бледного Turdus pallidus и сизого T. hortulorum дроздов  
в основных типах лесных местообитаний Южного Приморья в 1998-2012 гг. 

Обозначения: А) Горные склоны: a – елово-пихтовые леса; b – кедрово-еловые леса; c – неморальные 
хвойно-широколиственные леса; d – широколиственные с хвойными леса; e – полидоминантные  

широколиственные леса; f – дубовые леса; g – комплекс «антропогенной саванны»;  
Б) Приханкайская равнина: h – галерейные леса; i – крупные изолированные лесные фрагменты;  

j – мелкие изолированные лесные фрагменты; 
С) Речные долины: Среднегорье 1A – верховья; 1B – среднее течение; 1C – нижние участки;  
Низкогорья 2A – верховья; 2B – среднее течение; 2C – нижнее течение; Предгорье;  
3A – галерейные леса; 3B – перелески в долинах; 3C – ленты ивняков среди лугов.  

Иллюстрации авторов. 
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наиболее крупных изолированных лесных фрагментах: этот вид был 
обнаружен в 2009-2011 годах на северо-востоке Приханкайской низ-
менности в участках леса Павло-Фёдоровского горста (Уссури-Сунга-
чинское междуречье) – сопка Орлиная (лесопокрытая площадь 3.3 км2) 
и район высоты 228.6 м урочища «Белая речка» (14.2 км2). На Орлиной 
сопке в 2010 и 2011 годах одна пара занимала один и тот же участок 
леса: 31 мая – 1 июня 2010 наблюдали сильно беспокоившуюся на 
гнездовом участке пару бледных дроздов, а 21 июня 2011 – нераспав-
шийся выводок из 5 недавно покинувших гнездо короткохвостых слёт-
ков этого вида на попечении родителей. В крупном лесном фрагменте 
в урочище «Белая речка» в 2009-2011 годах отдельные пары наблюда-
лись на четырёх разных участках на расстоянии 0.7, 0.93, 1.2 и 1.9 км 
друг от друга. Так, 3 июня 2009 найдено строящееся гнездо T. pallidus 
в основании боковой ветви жердины дуба (с диаметром ствола на 
уровне гнезда 12 см) на высоте 6 м от земли. Дрозды только приступили 
к формированию стенок гнезда, намотав в несколько слоёв сухих пле-
тей марены Rubia chinensis и уложив немного растительной ветоши в 
основании, но их земляной обмазки ещё не начинали. На следующий 
год, 2 июня 2010 на другом участке леса встречена пара сильно беспо-
коившихся бледных дроздов и на третьем – поющий самец, а 25 июня 
2011 – на четвёртом участке наблюдался выводок хорошо летающих 
молодых с почти отросшими рулевыми перьями. 

Во всех случаях находки бледных дроздов были приурочены к 
внутренним участкам лесных массивов, на расстоянии 0.39-1.58 км от 
опушки. В двух из них это были покатые склоны горных хребтов прак-
тически без подлеска, поросшие в одном случае чистым порослевым 
дубняком (диаметром стволов 10-12 см), в другом – более разновозра-
стным древостоем дуба Quercus mongolica (93% состава, диаметром 4-
22, в среднем 10.4 см) с сосной могильной Pinus densiflora (6.8%, диа-
метром 5-22, в среднем 16.5 см) и берёзой Betula davurica (0.2%). В трёх 
других – пологие участки у подножья склонов, наиболее продуктивные, 
с древостоем богатым по составу (Tilia sp. – 39.7%, Quercus mongolica – 
27.2%, Ulmus propinqua – 10.3%, Betula davurica – 7.4%, Acer mono – 
6.9%, Populus tremula – 5.6%, Acer ginnala – 2.2%, Maackia amurensis – 
0.7%) и обилием крупного и среднего подлеска по световым окнам, в 
основном лещины Corylus heterophylla и чубушника Philadelphus te-
nuirostris. Средние по лесным фрагментам Павло-Фёдоровского горста 
показатели обилия бледного дрозда составили: в 2009 году – 0.17, 
в 2010 – 0.63, в 2011 – 0.42 пар/км2. 

Исследования реакции бледного дрозда на фрагментацию лесных 
массивов предпринимались также на примере морских островов и по-
луострова Муравьёва-Амурского, формирующих единый архипелаг в 
заливе Петра Великого у Владивостока. В 1979-2012 годах этот дрозд 
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был обнаружен нами только в условиях наиболее крупного из остро-
вов – Русского и на полуострове Муравьёва-Амурского (Назаров 2001, 
2004; Тиунов 2004; Курдюков 2006; наши неопубликованные данные). 
На острове Русский (лесопокрытая площадь 74.9 км2) T. pallidus гнез-
дился в 2010-2012 годах, придерживаясь внутренних участков масси-
вов широколиственных лесов горных склонов, верхних распадков и 
хребтов, имея низкое обилие – 0.63-0.86 пар/км2 (в 10.3 раза ниже, чем 
у многочисленного здесь T. hortulorum). Столь же невысокая плотность 
населения бледного дрозда отмечена в чернопихтово-широколиствен-
ных лесах и их устойчивых дериватах с вкраплением хвойных на по-
луострове Муравьёва-Амурского (лесопокрытая площадь 266.3 км2, на 
леса с участием Abies holophylla приходится 17%) – от 0.5 до 8.1, в 
среднем 1.5 пар/км2 (20% от показателей, характерных для этих лесов). 
Мнение о гнездовании бледного дрозда на мелких островах архипела-
га Римского-Корсакова (Лабзюк и др. 1971), по 1-2 пары на каждом, 
явно ошибочно. Это мелкие изолированные морские острова с малой 
лесопокрытой площадью (Большой Пелис – 1.4 км2, Стенина – 79 га, 
Матвеева – 25 га, Де-Ливрона – 28 га), здесь не находит условий для 
гнездования даже такой малотребовательный к площади леса вид, как 
сизый дрозд, более конкретных данных авторы не приводят. В услови-
ях горных лесов на юге Корейского полуострова минимальная эффек-
тивно заселяемая T. pallidus площадь лесов определена в 250 га 
(Chae, Koo 2004; Choi et al. 2006; Kim et al. 2007). 

Отношение T. pallidus к фрагментации лесов (минимальная эф-
фективно заселяемая площадь лесных фрагментов 330 га) в корне от-
личается от того, что характерно для T. hortulorum (10 га). Эти виды 
нередко рассматриваются в качестве экологических викариатов (Панов 
1973; Вальчук 1990). Как показывают наши материалы, их популяции 
достаточно эффективно разобщены в пространстве (рис. 6), а зона со-
вместного обитания совсем небольшая. Здесь бледный и сизый дрозды 
ведут себя как конспецифичные. Нам никогда не приходилось наблю-
дать, чтобы их участки заметно перекрывались, самцы разных видов 
выдерживают между собой примерно такую же песенную дистанцию, 
как и с соседями своего вида. В целом бледный дрозд гораздо более 
охотно занимает внепойменные местообитания (60% – в пойме, 40% – 
на склонах), чем сизый (73% – в пойме, 27% – на склонах). Об этом 
свидетельствует также его привычка устраивать гнёзда высоко на тон-
комере хвойных и лиственных деревьев, чем обеспечивается его спо-
собность занимать участки даже со скудно развитым подлеском. 

На наш взгляд, причина наблюдаемых различий скрывается в ис-
тории Turdus pallidus. Можно ожидать, что в периоды ледниковых 
максимумов темнохвойные леса горных склонов, в которых проходило 
становление современных популяций бледного дрозда, подвергались 
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гораздо меньшему раздроблению, чем приречно-пойменные заросли 
древостоя, занимаемые сизым дроздом. 

Пёстрый дрозд Zoothera varia принадлежит к числу обыкновенных 
гнездящихся птиц лесных районов Приморского края, однако его рас-
пространение носит ярко выраженный неравномерный характер. На 
Приханкайской равнине пёстрого дрозда рассматривают как редкий 
пролётный вид, встречающийся нерегулярно и всегда единичными 
особями (Глущенко и др. 2006). Это подтверждают и наши наблюде-
ния, и только в периоды пиков весеннего и осеннего пролётов, прихо-
дящиеся на конец апреля – начало мая и на конец сентября – нача-
ло октября, встречи этих птиц могут носить более регулярный харак-
тер. В большинстве случаев в это время пёстрые дрозды наблюда-
лись в более крупных фрагментах лесонасаждений (площадью 0.9-
1.2 км2) – 83% встреч, но иногда - также среди открытой местности, где 
придерживались ленточных зарослей ив по канавам среди суходоль-
ных полей. Расчётные показатели плотности пролёта Z. varia в лесных 
фрагментах на Приханкайской низменности составили 0.75 ос./км·ч 
(весной) и 0.7 ос./км·ч (осенью). Интересно, что они почти не отличаются 
от тех, что получены в пределах сплошных лесов на юге Приморского 
края – 0.4 ос./км·ч (весной) и 1.3 ос./км·ч (осенью). 

 

 
Рис. 7. Пёстрый дрозд на гнезде в роще сосны могильной на крутом склоне  

в условиях Павло-Фёдоровского горста. Фото авторов. 
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До сих пор считалось, что на Приханкайской равнине пёстрый 
дрозд на гнездовании совершенно отсутствует. Однако, проводя иссле-
дование населения птиц Павло-Фёдоровского горста на северо-востоке 
Приханкайской низменности (Уссури-Сунгачинское междуречье) 1 
июня 2010 в роще сосны могильной Pinus desiflora площадью 1.02 га, 
произрастающей на крутом склоне (уклон 25°) ЗЮЗ экспозиции в ок-
ружении широколиственного леса, мы обнаружили гнездо этого вида 
(рис. 7). Оно размещалось на сосне могильной на высоте около 3 м (от 
подножия дерева), в мутовке ствола (Ø 36 см) и четырёх скелетных 
ветвей. Ветви, отходящие с одной стороны, и ствол образовывали очень 
удобную и широкую нишу – основание для гнезда. Из ветвей две со 
стороны склона (7 и 8.5 см) усохли, самая толстая (19 см) наравне со 
стволом вросла в крону, другая (13 см) наклонена на внешнюю от 
склона сторону. Поскольку в данном распадке территорию регулярно 
патрулировала пара большеклювых ворон Corvus macrorhynchos, мы 
не рискнули вплотную приблизиться к гнезду, чтобы подробно рас-
смотреть и измерить его. Дальнейшее описание гнезда и его содержи-
мого приводится по осмотру на расстоянии в бинокль. Основание и на-
ружный каркас гнезда армированы сухими упругими ветками сосны 
могильной, задающих его форму. Основная часть стенок выложена из 
зелёного мха с примесью сухих листьев дуба, а также сухих стеблей 
мареновых. В устройстве лотка, помимо этих материалов, использо-
вано заметное количество корешков и хвои сосны. Надо заметить, что 
такое размещение и сложение гнезда типичны для этого вида в усло-
виях лесов Приморского края (Воробьёв 1954; Панов 1973; Пукинский 
2003; наши данные по 9 гнёздам). На момент осмотра в гнезде находи-
лось 5 голых с участками пуха птенцов, примерный возраст которых 
варьировал от 3 до 6 дней. У старшего птенца на первостепенных и 
второстепенных маховых перьях начали разворачиваться кисточки 
(примерно на 75% длины), у самого младшего трубочки маховых ещё 
не раскрылись. 

Помимо того, что это первая находка гнезда пёстрого дрозд в усло-
виях побережий озера Ханка, интерес к ней состоит также в том, что 
она расширяет представления о пределах пластичности вида в выборе 
мест гнездования в Приморье. Многочисленные наблюдения этого вида 
дают основание характеризовать Zoothera varia как птицу обширных 
сомкнутых лесов (Панов 1973; наши данные). Несмотря на то, что за-
нимаемые пёстрым дроздом гнездовые стации довольно разнообразны 
(Воробьёв 1954) и он не избегает лиственных лесов вторичного харак-
тера (Панов 1973), в широколиственных лесах его обилие многократно 
ниже (Назаренко 1971; наши данные). Сопоставление плотности насе-
ления Z. varia в различных типах лесных и полуоткрытых местооби-
таний Приморского края (рис. 8) показывает, что при переходе от лесов 
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с высоким участием хвойных к чисто широколиственным насаждениям 
она уменьшается на 91.9%; уже в производных лесах со сниженной до-
лей хвойных пород (широколиственные с хвойными леса) – сокращает-
ся на 64%. В лесах речных долин обилие пёстрого дрозда максимально 
в среднем и верхнем течениях, где оно на 52-71% ниже, чем на горных 
склонах. В ходе фрагментации лесонасаждений местная популяция 
этого вида быстро выклинивается. 

 

 
Рис. 8. Средние показатели плотности населения пёстрого дрозда (пар/км2)  

в разнных типах лесных и полуоткрытых местообитаний Приморского края (наши данные). 
Обозначения: А) Речные долины 1а - луга, 2а - перелески, 3а - галерейные леса,  

4а - урёма среднего течения рек, 5а - урёма верхнего течения рек,  
Б) Горные склоны 1б - комплекс «антропогенной саванны», 2б - дубовые леса,  

3б - полидоминантные широколиственные леса, 4б - широколиственные с хвойными леса,  
5б - неморальные хвойно-широколиственные леса, 6б - кедрово-еловые леса, 7б - еловые леса  

 
Разнообразные исследования пёстрого дрозда на местах его гнездо-

вания в странах Восточной Азии характеризуют его как типичную 
птицу глубины леса (forest-interior species). В условиях парков и дру-
гих фрагментарных лесов на Японских островах минимальная эффек-
тивно заселяемая (с вероятностью 50-70%) лесопокрытая площадь со-
ставляла: 339, 347 и 1693, в среднем, 793 га (Higuchi et al. 1982; Kuro-
sawa, Askins 1999). На юге Корейского полуострова такая площадь оп-
ределена в 1500 га (Chae, Koo 2004; Choi et al. 2006; Kim et al. 2007). В 
Уссурийском крае она ранее оценивалась нами в 3000-7442 га (остров 
Русский и полуостров Муравьёва-Амурского). Новые материалы пока-
зывают, что эта переменная может быть заметно меньшей, близкой к 
той, что наблюдается в пределах заметно более трансформированных 
ландшафтов соседних азиатских стран. В условиях Павло-Фёдоров-
ского горста Z. varia гнездился в крупном изолированном лесном 
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фрагменте общей площадью 1417 га на склонах гряды сопок высотой 
до 187-235 м н.у.м., от ближайшего массива сплошного леса этот фраг-
мент разделяло расстояние в 35 км. 

Чиж Spinus spinus. Чиж принадлежит к числу наименее изучен-
ных птиц Приморского края, особенности его летнего распространения 
и характер пребывания здесь до сих пор остаются дискуссионными. 
Новые материалы позволили нам сделать заключение о наличии 
массовых летних инвазий чижа в отдельные годы далеко к югу, кото-
рые представляют собой яркий пример значительной флуктуации 
численности и области распространения этого вида (на расстояние 300-
400 км) у южной периферии гнездовой части ареала. Подавляющее 
число наблюдений этого вида в период гнездования приходится на 
пояс оробореальных темнохвойных лесов среднегорий и лиственнич-
ников высокогорных плато (высота местности от 800 м н.у.м. и выше) 
(Назаренко 1984; Михайлов и др. 1998; Елсуков 2005). Гнездование 
подтверждают встречи нераспавшихся выводков (Воробьёв 1954), самок 
с хорошо развитым наседным пятном и развитыми фолликулами 
(Спангенберг 1965), птиц со строительным материалом (Пукинский 
2003), беспокоящихся на одном и том же участке леса птиц (наши на-
блюдения). Сроки размножения сильно растянуты, по расчётам от-
кладка яиц в Приморье и Приамурье происходит у чижа преимущест-
венно со второй декады мая до середины июня (Воробьёв 1954; Спан-
генберг 1965; Бабенко 2000; Бисеров 2003; Пукинский 2003; Колбин 
2005). В те же сроки, до середины мая – начала июня, в Приморье мо-
жет продолжаться интенсивный пролёт чижей, в том числе и через 
мало лесистую местность (Лабзюк и др. 1971; Панов 1973; Пукинский 
2003; Назаров 2004; Глущенко и др. 2006; наши данные). Тот факт, что 
сроки размножения и пролёта значительно перекрываются, а также 
то, что гнёзда чижей очень трудно обнаружить, сильно затрудняет 
выяснение области распространения и интерпретацию летних встреч 
этого вида. 

Наблюдения на территории Верхнеуссурийского биогеоценотиче-
ского стационара БПИ ДВО РАН показали, что уже в поясе немораль-
ных пихтово-елово-кедровых лесов Южного Сихотэ-Алиня (550-800 м 
над уровнем моря) чиж гнездится не ежегодно. Так, если в июне 2008 
года обилие чижа составило 1.86 пар/км2, и чиж был немногочислен-
ным, но очень характерным летним обитателем самых разнообразных 
лесов стационара, то в июне 2009 года, несмотря на довольно большую 
выборку (76.1 км учётных маршрутов) он не обнаружен здесь вовсе 
(Курдюков 2010), а в июне 2010 года снова был довольно обыкновенен – 
2.61 пар/км2 (30 встреч на 82.1 км маршрутов), широко встречаясь как 
одиночными особями, так и парами. В смежном районе, в урочище 
«Мута», в 1965, 1966, 1968, 1970 годах в лесах этого пояса чиж гнез-
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дился ежегодно с плотностью 1.5-5 пар/км2 (Назаренко 1984). Таким 
образом, за 7 лет наблюдений в поясе неморальных пихтово-елово-
кедровых лесов Южного Сихотэ-Алиня чиж отмечен в 85% сезонов. 
Немного бóльшая частота – 87.5% (из 8 лет) – наблюдалась в 1964-1971 
годах для пихтово-еловых лесов истоков реки Большая Уссурка и горы 
Облачная (Назаренко 1984). В то же время на крайней южной точке 
хребта Сихотэ-Алинь даже в поясе пихтово-еловых лесов (800-1200 м), 
на Шкотовском (Даубихэ-Майхинском) плато и Ливадийском хребте в 
1947, 1967, 1998, 2000, 2005-2007, 2012 годах чиж гнездился только в 
37.5% сезонов (из 8 лет) (Воробьёв 1954; Назаренко 1984; наши дан-
ные). В 2005 году в высокогорных зеленомошных пихтово-еловых ле-
сах Ливадийского хребта обилие чижа (наблюдался отдельными па-
рами) составляло в среднем 8.74 пар/км2 (l = 13,1 км), а в 2006 году он 
здесь совершенно отсутствовал (l = 11.2 км). На Шкотовском плато 
(730-790 м н.у.м.) в 2012 году чиж оказался достаточно обычным в со-
хранившемся массиве заболоченного лиственничника (урочище «Лар-
чинково болото», два участка площадью 83 и 14 га), где его обилие со-
ставило 4.8 пар/км2 (l = 5.9 км), тогда как в расположенных здесь пих-
тово-еловых лесах и на зарастающих вырубках в 2012 году чиж пред-
ставлял большую редкость – 0.4 пар/км2 (l = 17.7 км), встречаясь еди-
ничными парами в уцелевших «недорубах» наиболее старых насажде-
ний, а в 1998, 2000, 2007 годах – не встречен вовсе. 

Очень редко в гнездовое время (в июне-июле) в Южном Приморье 
чиж наблюдается и в поясе низкогорий. Его статус здесь совершенно 
неясен, обычно его рассматривают как летующий вид (Глущенко и др. 
2006), либо предполагают гнездование (Глущенко и др. 1995). Инте-
ресно, что часто в этот период S. spinus встречается отдельными особями 
и парами, а не стаями, как обычно бывает вне периода размножения. 
Явное предпочтение отдаётся ненарушенным участкам неморальных 
хвойно-широколиственных лесов со значительным участием хвойных 
пород, внешне очень сходных с оробореальными темнохвойными леса-
ми, но с более высокорослыми древостоями. В заповеднике «Кедровая 
Падь» стайка из 4 чижей наблюдалась 12 июня 1998 (Курдюков 2004). 
В чернопихтово-широколиственных лесах в окрестностях Уссурийского 
заповедника в начале июня 1998 учтено 1.03 пар/км2 (1 пара на 43 то-
чечных учёта по 15 мин), а в начале июня 2005 года – 0.74 пар/км2 (3 
пары на 20.3 км маршрутов). В устойчиво-производных широколист-
венных с хвойными маяками в количестве от 1.24 до 14.6 экз./га лесах 
полуострова Муравьёва-Амурского 4 июля 2010 отмечено 2.34 пар/км2 
(1 пара и 2 одиночки на 12.1 км маршрутов). За ряд наблюдений в 
разных участках неморальных хвойно-широколиственных лесов Юж-
ного Приморья в 1961-1963, 1965, 1967, 1969-1971, 1996, 1998-2012 
годах (6 мест, от 4 до 13 лет наблюдений, всего 52 выборки) – чиж 
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наблюдался в 9.6% гнездовых сезонов (Панов 1973; Назаренко 1984; 
Курдюков 2004, 2006; наши данные). 

Вместо  заключения  
По результатам этой работы удалось показать более высокую, чем 

предполагалось раньше, экологическую пластичность населяющих 
Приморский край популяций целого ряда дендрофильных видов птиц, 
таких как Garrulus glandarius, Turdus pallidus и Zoothera varia, спо-
собных гнездиться даже в условиях лесных фрагментов крайне мало-
лесной Приханкайской равнины. Такие же особенности были обнару-
жены нами здесь в отношении ещё 22 лесных видов птиц (Волковская-
Курдюкова 2008, 2010; Волковская-Курдюкова, Курдюков 2009, 2010, 
2012; наши неопубликованные данные), это обстоятельство существенно 
повышает показатели видового разнообразия птиц этого уголка При-
морского края, богатейшего в орнитофаунистическом отношении. Дру-
гие аспекты связаны с периодическим выселением Regulus regulus из 
темнохвойной тайги средне- и высокогорий в нижерасположенные 
пояса растительности. С этим связана высокая изменчивость обилия и 
очаговое распределение желтоголового королька среди этих окраин-
ных с точки зрения данного вида местообитаний. Ещё более значи-
тельные, на 300-400 км, периодические пульсации области гнездова-
ния описаны для Spinus spinus, с массовыми выселениями далеко к 
югу от основной гнездовой области ареала вида, в том числе в расти-
тельные пояса низкогорий. 
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Кеклик Alectoris chukar на Южном Алтае 
Н.Н.Березовиков 
Второе издание. Первая публикация в 1992* 

Литературные сведения о кеклике Alectoris chukar Южного Алтая 
весьма противоречивы. Распространение его до последнего времени 
оставалось не выясненным здесь и лишь предполагалась возможность 
гнездования в немногих узко ограниченных районах (Кузьмина 1962). 
Известно также, что О.Финш (Finsch 1879) встречал кекликов в север-
ной части Зайсанской котловине. Н.И.Яблонский (1904) приводит про-
странное указание об обитании кеклика «повсюду по горам» Южного 
Алтая. И, наконец, существуют два конкретных факта встреч кеклика: 
в долине реки Бухтармы у села Катон-Карагай (Яблонский 1901) и в 
Курчумских горах по реке Бала-Кальджир (Хахлов 1928). 

Нами в 1978-1986 годах собраны материалы, в значительной сте-
пени проясняющие картину современного распространения кеклика 
на Южном Алтае. 

В прошлом кеклик, по-видимому, постоянно обитал в Бухтармин-
ской долине. Кроме указания Н.И.Яблонского (1901) о встрече пары 
кекликов 6 июня 1900 в камнях близ села Катон-Карагай, в коллек-
ции Зоологического института АН СССР (Санкт-Петербург) имеется 
два экземпляра кекликов, добытых В.Даценко у села Черновое Катон-
Карагайского района (самец от 6 декабря 1926, самка от 28 января 
1929). В настоящее время достоверных фактов нахождения кеклика в 
долине реки Бухтармы у нас не имеется. Вполне возможно, что он во-
обще исчез в этих местах. Отсутствует он и в Нарымской долине, а 
также по остепнённым отрогам Нарымского хребта между Большена-
рымом и Курчумом. 

Районом постоянного обитания кеклика являются юго-западные и 
южные отроги Курчумских гор и Азутау, прилегающие к северной ок-
раине Зайсанской котловины на участке Калгуты – Черняевка – Алек-
сеевка. Здесь он встречается в среднем течении реки Такыр (горы Ак-
тас-Джентас), в Южном и Северном Бакумбае, в  горах Карасенгир и 
Кызылтас, в среднем течении реки Кальджир, в районе сёл Горное, 
Карой и Архиповка. Восточнее, в южных отрогах Азутау, кеклик дос-
таточно обычен севернее села Алексеевка в горах Койтас, Карабас, 
Бургунда, в долинах рек Четь-Теректы (Шет-Теректы), Тентек, Орта-
                                      
* Березовиков Н.Н. 1992. Кеклик Аlectoris chukar на Южном Алтае // Состояние и пути  
сбережения генофонда диких растений и животных в Алтайском крае (Тезисы докл. к конф.).  
Барнаул: 7-9. 
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Теректы, Сазан, Катай, Бас-Теректы, на Мраморной горе (Озрельбии-
ги), по скалистым склонам между Николаевкой и Александровкой. В 
годы максимальной численности кекликов в этой местности в осеннее 
время встречается до 100 особей на 100 км2. 

В среднем течении реки Бас-Теректы (урочище Мёртвый лог) на 
участке площадью 3 км2 23 июля 1983 нами обнаружено два выводка 
по 18-20 особей с птенцами размером с перепела Coturnix coturnix. 
Один из добытых птенцов (масса 110.7 г) имел длину крыла 111, хвоста 
55, клюва 14, плюсны 31 мм. Всё оперение у него находилось в состоя-
нии интенсивного роста. 

В горах Карабас 29 августа 1982 встречен выводок из 20 особей с 
молодняком, доросшим до размеров взрослых птиц. На 20 км мар-
шрутного учёта 16 октября 1983 отмечено лишь две стайки кекликов: в 
долине речки Сазан (8 особей) и в урочище Бургунда (10 птиц). В до-
лине реки Алкабек между Николаевкой и Александровкой (18 км) 15 
сентября 1984 встречено 3 выводка кекликов (40 особей). На Мрамор-
ной горе на участке горной дороги протяжённостью 10 км 31 декабря 
1982 учено 8 особей, 29 декабря 1983 – 20, 20 декабря 1984 – 8. 

Чрезвычайно интересно нахождение кеклика в котловине озера 
Маркаколь, где он гнездится по остепнённым вершинам хребта Азута 
и на южных склонах Курчумского хребта (Березовиков 1989). Северо-
восточнее озера Маркаколь кеклик встречается в Кара-Кабинской до-
лине, где обнаружен по ксерофитным скалистым склонам горы Кы-
зыл-Кизень мёжду сёлами Сорвёнок и Бобровка, а также по скальным 
сопкам в низовьях реки Арасан-Каба. На северном склоне горы Кере-
гетас (севернее села Сорвёнок) молодая птица была добыта 28 сентября 
1982 в поясе лиственничного верхолесья на остепнённом каменистом 
склоне ущелья (1900 м над уровнем моря). 

Для кеклика на Южном Алтае, как и в Тянь-Шане (Шнитников 
1949; Грачёв 1983), характерны катастрофические сокращения чис-
ленности в суровые многоснежные зимы и наряду с этим быстрое, в те-
чение 5-7 лет, её восстановление. Так, зимой 1965/66 из-за многоснежья 
произошла массовая гибель кекликов в Курчумских горах и Азутау. По 
словам охотников, они в большом числе откочевали на подгорную рав-
нину к Алексеевке, появившись у ферм, в огородах, на окраинах сёл и 
на дорогах. Скопления достигали 50-100, по другим сообщениям – 100-
200 особей. К весне основная часть птиц погибла от бескормицы и от-
стрела охотниками. Подобное повторилось в многоснежную зиму 
1978/79 года. В ноябре-декабре кеклики в большом числе появились в 
Кара-Кабинской долине у сёл Матвеевка, Орловка, Владимировка, 
Бобровка, Сорвёнок, а также в Маркакольской котловине и южных 
предгорьях Азутау и Курчумских гор. Отмечались многочисленные 
факты гибели птиц. Повторная гибель кекликов произошла зимой 
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1984/85 года в Азутау и Курчумских горах. Так, в горах Карабас север-
нее Алексеевки в декабре 1984 года в течение дня в одном из ущелий 
обнаружено 3 стайки из 8, 16 и 30 замёрзших кекликов. Последствия 
этой зимы сильно отразились на численности этих птиц. Так, если осе-
нью 1984 года в горах Карабас за одну экскурсию встречалось до 4-5 
стай по 12-15 особей, то осенью 1985 года за несколько экскурсий учтено 
лишь две стаи. 
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Биотопические связи зимородков  
на юге Вьетнама 
В.А.Остапенко, Б.Н.Гуров, Л.П.Корзун 
Второе издание. Первая публикация в 1991* 

Исследования проведены в провинции Хань Хоа с 11 февраля по 25 
марта и с 3 августа по 3 октября 1990. Обследованы побережья рек 
Кай и Бе, эстуарная часть этих рек, а также рек, впадающих в бухту 
Бинь Канг, побережья островов Че и Мьеу, остров Мунг, водохрани-
лище Да Бан площадью около 2 км2 и несколько горных лесных речек 
на высоте до 800 м н.у.м. Всего зарегистрировано 6 видов зимородков, 
добыто и обследовано 15 экз. 4 видов. 
                                      
* Остапенко В.А., Гуров Б.Н., Корзун Л.П. 1991. Биотопические связи зимородков на юге 
Вьетнама // Материалы 10-й Всесоюз. орнитол. конф. Минск, 2, 2: 128-129. 
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Обыкновенный зимородок Alcedo atthis обычен во все сезоны. 
Отмечен в манграх и эстуарной части рек, на креветочных бассейнах, 
по равнинным в агроландшафтах и горным лесным рекам. Питается 
мелкой рыбой – молодью кефали, анчоуса и др., за которыми охотится 
с присад (ветки, корни мангра, деревянные конструкции в креветоч-
ном хозяйстве). Период размножения растянут с апреля по сентябрь. 7 
августа и 14 сентября наблюдали выводки, державшиеся вместе с ро-
дителями. Постювенильная линька (n = 9) растянута с первой декады 
сентября по апрель. 

Большой пегий зимородок Ceryle lugubris – пара птиц, вероятно 
гнездящихся, отмечена на лесной речке Жанг, на высоте 800 м н.у.м. с 
15 по 20 марта. Река окружена первичным многоярусным лесом, с пе-
рекатами и небольшими запрудами, её ширина 5-7, глубина до 1.5 м. 
Птицы держались определённых участков реки, периодически проле-
тая с рыбкой в клюве. Второй раз пара больших пегих зимородков от-
мечена в уезде Нинь Хоа 24 августа неподалёку от морского побере-
жья. Птицы сидели на проводах ЛЭП у дороги, над чеками для выпа-
ривания соли, залитыми водой. 

Аистоклювый зимородок Pelargopsis capensis отмечен по берегам 
водохранилища Да Бан и его притокам, где численность достигает 2 
пар на 1 км маршрута. Первичный многоярусный лес здесь в значи-
тельной степени нарушен лесоповалом. В первой декаде сентября в 
гнёздах, по-видимому, ещё были птенцы. 

Белогрудый зимородок Halcyon smyrnensis немногочисленный, 
но широко распространенный вид, обитающий по берегам равнинных 
рек, окружённых лесом или агроландшафтом. В зимний период из-
редка появляется в мангровой части эстуария рек. В желудке добытого 
самца обнаружили остатки прямокрылых и мелкой рыбы. Размноже-
ние заканчивается, вероятно, к июлю-августу. 

Ошейниковый зимородок Halcyon pileata зарегистрирован только 
в зимний период – в феврале-марте. Обычен в мангровых зарослях, по 
берегам равнинной части рек, на скалистых берегах островов Че и 
Мьеу. На 1 км маршрута встречено до 2-3 птиц. Отмечено кормление 
крабами Chasmagnathus convexum (сем. Varunidae) величиной 10 см 
в размахе конечностей. 

Зелёный зимородок Halcyon chloris встречается только в мангро-
вых зарослях, где довольно обычен. По-видимому, оседлый вид. В пи-
тании специализируется на крабах (их остатки найдены в желудках 
3 птиц). 
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Новое нахождение гнёзд краснокрылого 
чечевичника Rhodopechys sanguinea 
А.А.Иващенко, А.Ф.Ковшарь 
Второе издание. Первая публикация в 1972* 

Впервые в СССР гнёзда краснокрылого чечевичника Rhodopechys 
sanguinea найдены в 1961-1962 годах на территории заповедника Ак-
су-Джабаглы (Таласский Алатау, Западный Тянь-Шань). В 1968 году 
здесь же, но в другом урочище, одному из авторов посчастливилось 
найти ещё два гнезда этого вида. Оба гнезда найдены на северном 
склоне хребта Джабаглытау (2000 м н.у.м.), на микросклоне западной 
экспозиции крутизной около 40°. Местность – каменисто-щебнистая 
типчаковая степь с редкими «лепёшками» арчового стланика и харак-
терными «подушками» колючего эспарцета; ближайшие скалы в 200-
300 м. Гнёзда помещались в ямках на земле под прикрытием расте-
ний: одно – под дерновинкой туркестанского ячменя, второе – под ко-
лючим эспарцетом. Расстояние между гнёздами 200 м. Наружный слой 
сплетён из кусочков стеблей разнотравья и злаков и корней трав, ло-
ток выстлан выбеленными полосками луба разнотравья и почти неот-
личимыми от них светлыми листьями злаков. Поперечник гнёзд 133× 
122 и 130×110 мм, ширина лотка 72 и 84×79 мм, глубина лотка 47 и 
48 мм. В обоих гнёздах 30 мая 1968 было по 5 яиц, на которых сидели 
самки, подпускавшие очень близко – до 1 м. По матовому бледно-
голубому фону яиц – редкий крап в виде тёмно-коричневых, почти 
чёрных точек, которых больше на тупом конце; у трёх яиц они образу-
ют здесь едва заметное кольцо, у двух – такую же «шапку». На двух 
яйцах, кроме точек, было по нескольку чёрточек. Размеры 10 яиц, мм: 
20.8-22.2×15.9-16.5, в среднем 21.5×16.2. Вес их (степень насиженности 
не установлена) – 2.45-2.8, в среднем 2.62 г. Обращают внимание ран-
ние сроки гнездования: на перевале Кши-Каинды, расположенном на 
1000 м выше, кладки и пуховых птенцов находили в июле (Ковшарь 
1966). 
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