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Об изменениях границ ареалов наземных 

позвоночных в области Балтийского моря 

Э.В.Кумари 

Второе издание. Первая публикация в 1958* 

Территория, расположенная вокруг Балтийского моря, хорошо изу-

чена в отношении динамики фауны позвоночных. Наблюдения над 

птицами и млекопитающими в течение последних 200 лет проводятся 

здесь относительно регулярно, а последние 30-40 лет ознаменовались 

в данной области многочисленными специальными исследованиями, 

посвящёнными переселению животных и изменению границ ареалов 

их распространения, а также их внутриареальному распределению. 

Границы ареалов многих видов птиц и млекопитающих являются 

относительно лабильными, их кажущееся постоянство зависит только 

от кратковременности наблюдений над этим явлением, продолжаю-

щихся (в лучшем случае) несколько десятилетий. 

Пальмгрен (Palmgren 1938) в своей известной статье о причинной 

обусловленности экологического и географического распространения 

североевропейских птиц считает, что стремление к расселению свой-

ственно им лишь на известных этапах истории вида. Именно поэтому в 

Фенноскандии ещё не все виды в своей послеледниковой истории успе-

ли заселить все подходящие для них местности. Большинство исследо-

вателей ещё более категорично, чем Пальмгрен, рассматривает рассе-

ление животных и захват ими новых областей как более или менее 

яркое последействие ледникового периода. 

Если расценивать общую продолжительность поздне- и послелед-

никового времени в Прибалтике приблизительно в 20 тыс. лет, при-

нимая во внимание при этом значительные изменения в климате и  

ландшафтном облике (прежде всего в составе растительности) в тече-

ние этих тысячелетий, то нам должно показаться странным, почему 

именно за последнее время так много животных начало расселяться. 

Является ли их расселение действительно однократным процессом, 

вступившим в активную фазу именно в настоящее время? 

Что же служит причиной многочисленных случаев вековых коле-

баний границ ареалов и внутриареального расселения высших позво-

ночных животных в последние десятилетия? Легко установить факты 

расселения многих животных, однако гораздо труднее установить его 

                                       
* Кумари Э.В. 1958. Об изменениях границ ареалов наземных позвоночных в области Балтийского 

моря // Проблемы зоогеографии суши. Львов: 103-106. 
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действительные причины; во многих случаях эти объяснения носят  

гипотетический характер. 

Наиболее просто объясняют изменения в распространении видов 

животных хозяйственной деятельностью человека, как прямой (охота 

и т.д.), так и косвенной (изменения ландшафтов и т.д.). Без сомнения, 

антропические факторы играют в распространении животных боль-

шую, а в культурных ландшафтах даже решающую роль, однако объ-

яснить всю сложность изменений в распространении животных исклю-

чительно этими факторами нельзя. 

Уже Шнурре (Schnurre 1921) показал, что в культурных ландшаф-

тах Германии имеется ряд местообитаний, привлекающих известный 

комплекс птиц, который в культурных биотопах нашёл себе полноцен-

ные заменители первичных местообитаний. В условиях южной Фин-

ляндии подобное явление отмечает Калела (Kalela 1942 и некоторые 

более ранние его работы). 

Оказывается, большинство новых для культурных ландшафтов ви-

дов принадлежит к формам, экологически связанным со степью и ле-

состепью. Даже часть водяных птиц, вновь заселившая эвтрофные во-

доёмы культурного ландшафта, густо населяет подобные водоёмы степ-

ных и лесостепных областей. Все это указывает на большое физионо-

мическое сходство и экологическую равноценность степных и лесо-

степных биотопов с соответствующими биотопами «культурной степи». 

Поэтому фауна высших позвоночных культурных ландшафтов Север-

ной Европы обогащается, прежде всего, переселенцами с юга и юго-

востока, заселяющими вторичные биотопы, возникшие вследствие дея-

тельности человека. 

В контингенте расселяющихся на севере птиц особую группу со-

ставляют многочисленные виды водяных птиц, свойственные мелко-

водным продуктивным водоёмам. 

В середине прошлого столетия в южной Скандинавии, Финляндии 

и Прибалтике было отмечено увеличение численности ряда водяных 

птиц и заселение ими новых водоёмов. Такое расширение областей 

обитания водяных птиц продолжается до наших дней. 

К объяснению этого, весьма замечательного, явления Лэннберг 

(Lönnberg 1924) привёл гипотезу, по которой эти виды переселяются из 

глубины Евроазиатского материка, с далёкого востока и юго-востока, 

где в течение последних столетий происходит высыхание водоёмов. 

Эта гипотеза получила дальнейшее развитие в работах Калела (Kalela 

1940, 1946). К видам, сильно увеличивающим свою численность в по-

следние десятилетия в Северной Европе, принадлежат, например, 

тростниковая Acrocephalus scirpaceus и дроздовидная A. arundinaceus 

камышевки, лебедь-шипун Cygnus olor, серая утка Anas strepera, крас-

ноголовый нырок Aythya ferina, хохлатая чернеть Aythya fuligula, боль-
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шая Podiceps cristatus и черношейная P. nigricollis поганки, озёрная 

Larus ridibundus и малая L. minutus чайки, пастушок Rallus aquaticus, 

камышница Gallinula chloropus, лысуха Fulica atra и др. 

На наш взгляд, расселение в Прибалтике таких видов птиц, как  

серебристая чайка Larus argentatus, крачка-чеграва Hydroprogne cas-

pia, черношейная поганка, красноголовый нырок и др., по-видимому, 

представляет собой гораздо более сложное явление, чем просто эми-

грация из Казахстана или Западной Сибири, расположенных от При-

балтики на расстоянии 2500 км. Вероятно, колебания уровня внутрен-

них водоёмов континентальных областей являются до некоторой сте-

пени стимулами переселения в другие местности части птиц и воз-

никновения в новых областях вторичных очагов расселения. 

Из всех факторов, влияющих на расселение высших позвоночных, 

наиболее существенными являются колебания климата. Ландшафтные 

условия изменяются так медленно, что они могут оказывать лишь не-

значительное влияние на передвижения животных. Так, в Прибалти-

ке уже давно, ещё до 1930 года, отмечены различные типы ландшаф-

тов и множество местообитаний, благоприятных для расселения юж-

ных видов, однако до этого времени их здесь не было или биотопы бы-

ли редко заселены ими. Только с наступлением «тёплого периода» жи-

вотные начали расселяться. 

По Л.С.Бергу (1947), С.П.Хромову (1956) и многим иностранным 

авторам, в последние десятилетия происходит некоторое изменение 

климата в сторону потепления, что наблюдается как в Арктике, так и 

в умеренных широтах. Об этом свидетельствуют не только метеороло-

гические измерения, но и перемещения границ ареалов животных. В 

то время как зима становится значительно теплее, летние температу-

ры остаются прежними или даже несколько снижаются. Амплитуда 

колебаний между летними и зимними температурами уменьшается, и, 

следовательно, климат близ Балтийского моря становится более мор-

ским. Так как потепление значительнее всего в Фенноскандии и При-

балтике, эти области должны обнаруживать наиболее заметные пере-

мещения границ ареалов животных. Одну из первых попыток объяс-

нить причины изменений в фауне птиц Финляндии в течение послед-

них десятилетий сделали Сийвонен и Калела (Siivonen, Kalela 1937). 

Целый ряд новейших работ, трактующих расселение североевропей-

ских видов птиц и млекопитающих на основании изменения ланд-

шафтов и выселения из отдалённых областей, рассматривает в каче-

стве основной причины этих изменений климатические факторы. 

В зимовке птиц и млекопитающих большую роль играют снежный 

покров и замерзание водоёмов. Экологическое значение первого фак-

тора подробно изложено в работах А.Н.Формозова (1946) и А.А.Наси-

мовича (1955). В Прибалтике и Фенноскандии и вообще в Северной 
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Европе колебания численности скворца Sturnus vulgaris, чёрного дроз-

да Turdus merula, дерябы Turdus viscivorus, вяхиря Columba palumbus, 

хохлатой чернети и других более южных видов птиц в большей степе-

ни зависят от условий их зимовки. Эти современные явления, связан-

ные с общей экологией перечисленных птиц, подтверждают, что коле-

бания границ ареалов и изменения плотности населения внутри ареа-

ла закономерно повторяются в течение всей истории этих видов. 

Следовательно, наблюдающееся в настоящее время переселение 

млекопитающих и птиц в североевропейских ледниковых областях не 

следует рассматривать как совершающееся впервые после отступле-

ния ледника, это обычные вековые колебания границ ареалов, харак-

терные для всего послеледникового периода. Если это положение счи-

тать исходным в нашем исследовании, то многие загадочные явления 

в новейшей истории фауны сразу становятся понятными. Колебания 

границ ареалов и изменения внутриареального распространения ви-

дов высших позвоночных совершаются, следовательно, под влиянием 

ныне действующих причин, а эти причины влияют и на всю послелед-

никовую историю фауны Северной Европы. Колебания численности 

животных и колебания границ их ареалов, переселение животных в 

новые области и отступление их из других областей, уплотнение и из-

реживание населения внутри ареала и т.д. являются факторами, ха-

рактерными для всей истории видов и целых фаун. 

При этом имеют значение как изменение ландшафтов, так и коле-

бания климата. Исследования, проведённые в последнее время в При-

балтике и Фенноскандии, указывают во всяком случае на то, что объ-

яснять колебания границ ареалов животных только ландшафтными 

изменениями не следует. Являясь важнейшим субстратом для жизни 

животных, ландшафты и местообитания изменяются так медленно, что 

не могут служить единственной причиной колебания границ ареалов 

и внутриареального распространения животных. Переселение многих 

животных протекает настолько стремительно, что уже в течение не-

скольких лет картина распространения того или иного вида может 

сильно измениться, а направления этих изменений совпадают с кли-

матическими колебаниями. 
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В статье в виде таблицы изложены результаты работ по кольцева-

нию птиц в Киргизии более чем  за 40-летний период. В течение этого 

времени работы проводились с разной интенсивностью. При этом ис-

пользовались самые разные способы отлова птиц. 

Большинство пластинчатоклювых Anseriformes, прежде всего уток 

Anas sp., а также ржанкообразных Charadriiformes (Sterna hirundo, 

Larus ridibundus) было окольцовано во время линьки этих птиц на вы-

сокогорных озёрах Киргизии (Сонкуль, Чатыркуль, Иссык-Куль и бо-

лее мелких). Кольцеванию подвергались взрослые птицы, но чаще – 

птенцы и слётки (juvenus, subadultus). Там же и таким же способом 

кольцевали лысух Fulica atra. 

Подавляющее число грачей Corvus frugilegus окольцовано на гнёз-

дах в колониях этих птиц в крупных предгорных и горных долинах 
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Киргизии (Чуйская, Сусамырская, Кочкорская, Таласская) (Остащен-

ко 1981). Кольцеванию подвергались почти исключительно птенцы и 

изредка слётки. 

Также на гнездовых колониях кольцевали птенцов и слётков ис-

панских Passer hispaniolensis и реже индийских Passer indicus воробь-

ёв, розовых скворцов Pastor roseus, городских Delichon urbica и берего-

вых Riparia riparia ласточек. Деревенских Hirundo rustica и рыжепо-

ясничных Cecropis daurica ласточек кольцевали в основном внутри  

животноводческих и птицеводческих ферм. 

В 1970-х годах началось использование для отлова и кольцевания 

птиц ставных паутинных сетей и стационарных ловушек рыбачинско-

го типа (последние использовалась только в Чуйской долине). Это дало 

возможность резко увеличить число кольцуемых видов и повысить до-

лю взрослых среди кольцуемых птиц. Однако в целом это не принесло 

значимого вклада в число получаемых «возвратов» колец. 

К сожалению, точная статистика о количестве окольцованных птиц 

в Киргизии по разным причинам отсутствует. Кроме Института биоло-

гии АН Киргизской ССР, где и сосредоточены данные о кольцевании 

птиц, кольцеванием птиц эпизодически занимались такие организа-

ции как «Главохота» Киргизской ССР, заповедники (Иссык-Кульский, 

Сары-Челекский), Ала-Арчинский национальный парк, Киргизский 

Государственный Университет, Киргизский Педагогический институт, 

экспедиции АН СССР и др. Тем не менее, по моей приблизительной 

оценке, количество возвратов может составлять от 0.4% от общего числа 

окольцованных птиц данной группы (для пластинчатоклювых и ржан-

кообразных) до менее чем 0.01% (для мелких воробьиных птиц). Есте-

ственно, что наибольший процент возвратов получен от птиц, являю-

щихся объектами охоты, и птиц, «тяготеющих» к человеческому жилью 

(врановые, ласточки, скворец Sturnus vulgaris, воробьи и др.), а наи-

меньший – от мелких воробьиных птиц. 

В ниже расположенной таблице приводятся данные о «возвратах» 

от окольцованных в Киргизии птиц. Азимут смещения птицы от места 

кольцевания к месту повторного отлова (или отстрела) птицы и рас-

стояния между этими точками рассчитаны мной по географическим 

координатам. Все географические и административные названия при-

ведены в соответствие с их написанием до 1991 года. 

В заключение надо отметить, что с 1991 года работы по кольцева-

нию птиц в Киргизии практически свёрнуты. 
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Бухтарминское водохранилище – крупнейший искусственный во-

доём Северной Евразии длиной 425 км, представляющий собой затоп-

ленную долину Верхнего Иртыша между истоком из озера Зайсан и 

мощной плотиной в скальном каньоне у города Серебрянск. На про-

тяжении 5 десятилетий на этом водоёме происходило формирование 

орнитологического комплекса, сопровождаясь вселением ряда водно-

болотных птиц и возникновением новых колоний рыбоядных птиц. 

Среди видов, успешно осваивающих подходящие для обитания участ-

ки побережья и острова, следует назвать хохотунью Larus cachinnans, 

которая в первой половине ХХ столетия населяла только озеро Зайсан, 

а ниже по реке вплоть до Усть-Каменогорска и Семипалатинска встре-

чалась только в период миграций и летних кочёвок (Поляков 1912; 

Самусев 1958; Долгушин 1962; Березовиков 1991). После образования 

в 1960-1970-х годах Бухтарминского водохранилища она стала посте-

пенно расселяться вниз по нему и с 1990-х постоянно гнездится на Ба-

тинских островах между устьями Курчума и Нарыма (Щербаков 2002; 

Березовиков, Самусев 2003; Егоров, Березовиков 2006). В настоящее 

время она расселилась в нижнюю «горную» часть водохранилища, за-

мкнутую скальными отрогами Калбинского и Ульбинского хребтов. 

Рассматриваемый участок находится вдоль трассы, идущей по пра-

вому берегу Бухтарминского водохранилища между посёлками Боль-

шенарымское и Октябрьское. После посёлка Алтайка берег глубоко  

вдаётся в «море» огромным мысом, на котором находится дом отдыха 

«Зорька» (49°51' с.ш., 83°67' в.д.) и причал, с которого в 1970-1990-е го-

ды осуществлялась переправа на пароме к посёлку Октябрьский через 

Крестовский и Голубой заливы (ныне затопленное устье Бухтармы). В 

этом месте на акватории всюду возвышаются скалистые островки  – 

бывшие вершины гор затопленного русла Иртыша. Напротив дома от-

дыха «Зорька» на одном из таких островков с установленным на вер-

шине мачтовым маяком 28 апреля 2013 обнаружено поселение из трёх 

пар хохотуний, гнездившихся на уступах камней. Гнёзда были сделаны 
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из грубых стеблей тростника и веточек кустарников, лотки выстланы 

растительной ветошью, перьями бакланов и других птиц. Во всех трёх 

кладках содержалось по 3 насиженных яйца (см. рисунок). 

 

   

Слева – место гнездования хохотуньи Larus cachinnans на скалистом островке Бахтарминского  
водохранилища. Справа – гнездо хохотуньи на скале. 28 апреля 2013. Фото Е.Симаковой. 

Выражаю искреннюю признательность Е.Симаковой, предоставившей фотографии. 
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Филин Bubo bubo в Урало-Илекском междуречье 

А.В.Давыгора 

Второе издание. Первая публикация в 1986* 

В Урало-Илекском междуречье филин Bubo bubo гнездится крайне 

редко. В 1978 году в зарослях кустарников в овражно-балочной сети 

                                       
* Давыгора А.В. 1986. Филин // Редкие, исчезающие и малоизученные птицы СССР. М.: 48. 
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найдено гнездо с 3 птенцами перед вылетом (18-20 июля). В 1979 и 

1980 годах не отмечено ни одной встречи в гнездовое время. 7-9 мая 

1981 встречено не менее трёх особей, но гнездо не найдено. 
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К экологии большого козодоя Caprimulgus 

indicus хребта Тукурингра 

В.Ю.Ильяшенко 

Второе издание. Первая публикация в 1986* 

В Верхнем Приамурье большой, или индийский козодой Capri-

mulgus indicus проникает на север до подножия хребтов Станового и 

Джагды, где обнаружен в устье реки Ток, среднем течении реки Арги 

и у выхода с гор на равнину реки Уньи. На Верхнезейской равнине он 

встречается на разреженных участках тополево- чозениевых поймен-

ных лесов и склонах небольших увалов, занятых рододендроновыми 

сосняками, а на побережье Зейского водохранилища в местах перехода 

редкостойных лиственничников и белоберезняков в открытые про-

странства ерниковых и осоково-кочкарных болот (марей). Предпочитает 

места с ветровалами, рубками и гарями разных сроков давности. 

Аналогичные местообитания большой козодой занимает и в восточ-

ной части хребта Тукурингра, главным образом по южному макро-

склону. Однако здесь он явно предпочитает характерные для этого ви-

да стации, представленные небольшими по площади участками раз-

реженных лесов из берёзы даурской Betula dahurica и дуба монголь-

ского Quercus mongolica с разреженным ярусом из леспедецы двух-

цветной Lespedeza bicolor и с многочисленными выходами скальных 

пород и крупнообломочными осыпями на довольно крутых склонах. 

Весной в Зейском заповеднике первых птиц обычно отмечают по 

голосам почти в одно и то же время – 25-28 мая, только ранней весной 

1983 года – 12 мая. Прекращаются песни в последних числах августа. 

Большой козодой в заповеднике малочислен, но в подходящих био-

топах с одного места можно слышать до 3-4 особей одновременно. В 

тихую, ясную погоду с наступлением глубоких сумерек птицы поют всё 

лето. Вечерняя вокальная активность непродолжительна. В мае поют, 

                                       
* Ильяшенко В.Ю. 1986. К экологии большого козодоя хребта Тукурингра  

// Редкие, исчезающие и малоизученные птицы СССР. М.: 54-55. 
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как правило, с 21 до 22 ч, в июне – с 21 ч 30 мин до 24 ч, в июле – с 21 

до 22 ч, в августе – с 20 ч 45 мин до 21 ч 30 мин. 

Гнездовой участок козодой, по-видимому, охраняет. Вечером 20 

июня 1981 козодой продолжительное время гонялся за самкой вальд-

шнепа Scolopax rusticola, у которой были однодневные птенцы. 

В гнезде в редкостойном черноберезняке с подлеском из дуба мон-

гольского 22 июня 1963, по данным В.И.Щетинина, было 2 яйца. 17 

июля 1983 в сравнительно густом осоковом белоберезняке на краю с 

зарастающей широкой просекой под высоковольтную ЛЭП найдено 

гнездо с 2 насиженными яйцами. 

Лётные молодые встречаются с середины-конца июля. Нераспав-

шаяся семья из 4 птиц встречена 12 августа. Последняя встреча боль-

шого козодоя зарегистрирована 9 сентября. 

В тёплые тихие вечера во время охоты козодои летают низко над 

землёй или над водохранилищем, удаляясь иногда до 300 м от побе-

режья. В холодную влажную погоду неторопливо ходят по лесным тро-

пинкам, склёвывая насекомых с земли и нависающих стеблей и листь-

ев растений. Охотно посещают только что прогоревшие кострища, на 

тёплой поверхности которых собираются бабочки пядениц и шелко-

прядов. Однажды удалось наблюдать, как козодой, сидя на земле, пил 

воду из лужи на дороге. 

Добытые Б.Г.Костиным взрослые птицы находились на разных  

стадиях полной линьки. Необходимо специально отметить, что линька 

у большого козодоя начинается с почти одновременного выпадения 

пятых (наружных) и первых (внутренних) рулевых перьев. У добытой 

10 июля 1979 взрослой самки на месте пятых рулевых были пеньки, 

оба первых рулевых пера выпали; все остальные перья старые. 16 ав-

густа 1978 добыт взрослый самец, у которого первые и пятые рулевые 

были новыми, вторые отросли на 4/5 окончательной длины, третьи и 

четвертые – старые. С первого по восьмое (счёт ведётся от карпального 

сустава) первостепенные маховые перья новые, девятое отросло на 4/5, 

десятое старое. Второстепенные маховые новые, только три последних 

старые. Нижние кроющие первостепенных маховых, кроющие плеча и 

отдельные перья головы, шеи и туловища были в пеньках. 

Размеры добытого 16 августа 1978 самца: крыло – 210, хвост – 121, 

цевка – 17, клюв – 10 мм; самки (10 июля 1979): крыло – 200, хвост – 

119, цевка – 18, клюв – 9 мм. 

  


