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Область распространения большого пёстрого дятла Dendrocopos 

major охватывает бóльшую часть Палеарктики. В Европе этот вид рас-

пространён почти повсеместно, за исключением севера Скандинавии, 

российского Заполярья, степных и высокогорных районов (Cramp 1985). 

Практически на всём пространстве своего ареала большой пёстрый дя-

тел является обычным и многочисленным видом. 

Взрослые дятлы на протяжении большей части года ведут оседлый 

образ жизни, но поздней осенью и зимой могут совершать выраженные 

кочёвки в поисках основного вида корма в этот период – семян хвой-

ных деревьев (Cramp 1985). Для молодых дятлов, как и для большин-

ства видов птиц свойственны летние послегнездовые перемещения, 

когда они покидают район своего рождения и распределяются по со-

седним районам (Cramp 1985; Соколов 1991; Michalek 1999; Pechacek 

2006). Однако в отдельные годы у большого пёстрого дятла наблюда-

ются массовые летне-осенние перемещения (инвазии), которые обычно 

связывают с неурожаем семян хвойных (Pulliainen 1963; Eriksson 1971; 

Формозов 1976; Мальчевский, Пукинский 1983; Svazas, Zalakevicius 

1991; Coulson, Odin 2007; Lindén et al. 2011). Считается, что при обес-

печенности кормовыми ресурсами большие пёстрые дятлы, как взрос-

лые, так и молодые, ведут осенью и зимой оседлый образ жизни, зани-

мая постоянные участки обитания (Pynnönen 1943, Иноземцев 1965; 

Сироткин 1976). В России отмечались осенние залёты больших пёст-

рых дятлов в тундру вплоть до арктического побережья и к югу в степ-

ные районы (Дементьев, Гладков 1951; Рябицев 2001). Зимующих птиц 

иногда встречали в островных лесах тундровой зоны значительно се-

вернее гнездовой части ареала. Сильные вспышки численности этого 

вида регистрируются и на севере Европы. Так, например, на располо-

женном в Ботническом заливе финском острове Сяппи (61°28'38'' с.ш., 

21°21'1" в.д.) наблюдали до 10 тыс. кочующих птиц (Cramp 1985). 
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В таёжных и таёжно-широколиственных лесах с господством сосны 

Pinus sylvestris и елей Picea abies, P. obovata, P. × fennica большой 

пёстрый дятел кормится семенами этих видов деревьев на протяжении 

большей части года (Иноземцев 1965; Eriksson 1971; Hogstad 1971;  

Прокофьева 1971; Alatalo 1978; Бардин 1982; Osiejuk 1998; Kędra,  

Mazgajski 2001; Lukasz, Benkman 2011). С конца октября по март он 

питается почти исключительно семенами хвойных. Осенью и зимой 

семена хвойных большие пёстрые дятлы добывают непосредственно из 

шишек. Весной, когда шишки раскрываются и семена начинают вы-

падать, дятлы переходят на сбор упавших семян с поверхности лесной 

подстилки (Глазов и др. 1978). 

Урожайность хвойных, количество и масса семян в шишках сосны и 

ели значительно варьируют в зависимости от географической широты 

местности, типа леса, возраста дерева, условий года (Правдин 1964, 

1975; Бобров 1978; Великайнен 1974). Для ели характерно резкое че-

редование урожайных и неурожайных лет с периодом 3-4 года (Svärd-

son 1957; Формозов 1976; Koenig, Knops 2000). У сосны в северной Ев-

ропе богатые урожаи повторяются через 4-5 лет, но в целом преобла-

дают средние урожаи. Урожаи ели и сосны обычно не совпадают по го-

дам (Hogstad 1993). Для ели характерна сильно выраженная синхрон-

ность урожаев на больших территориях, тогда как для сосны – моза-

ичное сочетание разнородных урожаев на небольших площадях (Да-

нилов 1952; Koenig, Knops 1998). Характер плодоношения делает сосну 

более надёжной кормовой базой для большого пёстрого дятла. Однако 

по данным, полученным А.В.Бардиным (1982) при исследовании бюд-

жетов времени и энергии у большого пёстрого дятла в зимний период, 

питание семенами ели примерно в полтора раза эффективнее, чем се-

менами сосны. Для получения одинакового количества энергии дятел 

затрачивает в 1.7 раз больше времени при питании семенами сосны, 

чем при питании семенами ели. Это различие может иметь существен-

ное значение в условиях короткого дня и низких температур, считает 

автор. Исходя из этого, он предположил, что в северных частях ареала 

(там, где продолжительность зимнего дня менее 6 ч) большие пёстрые 

дятлы должны питаться в основном семенами ели и иметь более ла-

бильные территориальные связи. В южных областях дятлы трофиче-

ски сильнее связаны с сосной и ведут более оседлый образ жизни. Этот 

вид считается хорошим индикатором состояния лесов в Европе (Miku-

siński et al. 2001). По данным А.С.Погорелова (1992), зимой при темпе-

ратуре воздуха ниже минус 27°С у большого пёстрого дятла увеличи-

вается продолжительность и мощность питания, что приводит к уве-

личению расходов энергии на 7 кДж/сут. Расход энергии на терморе-

гуляцию возрастает на 38 кДж/сут (в целом величина суточного энер-

гетического бюджета увеличивается со 158 до 198 кДж/сут). В периоды 
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с сильными морозами птицы сокращают время социальных контактов 

и других видов активностей, но это не даёт существенной экономии 

энергии при коротком зимнем дне, заключает автор. Нулевой энерге-

тический баланс у этого вида сохраняется только благодаря увеличе-

нию мощности и продолжительности питания. 

По биологии D. major опубликовано более 554 статей, как указывает 

Г.Пасинелли (Pasinelli 2006) в обширном обзоре, посвящённом девяти 

европейским видам дятлов. Тем не менее, некоторые важные аспекты 

биологии этого вида остаются плохо изученными. Так, например, про-

блем демографии (смертности, выживаемости, иммиграции и эмигра-

ции) касается только около 4% всех публикаций (Pasinelli 2006). При-

чины инвазий у этого вида тоже ещё не достаточно изучены. 

Целью нашего исследования было выяснить: 1) величину межгодо-

вых флуктуаций численности большого пёстрого дятла в зимний, лет-

ний и осенний периоды года в Карелии и в Прибалтике; 2) существует 

ли у данного вида выраженные тенденции в изменении численности 

птиц в разные сезоны года на протяжении 40 и более лет; 3) связаны 

ли друг с другом зимняя, гнездовая и осенняя численность птиц в раз-

ных регионах; 4) какие факторы среды (климат, кормовые условия)  

влияют на долговременную динамику численности исследуемого вида; 

5) каковы главные причины  инвазий у большого пёстрого дятла. 

Материал и  ме тоды  

Зимняя численность D. major в заповеднике «Кивач», расположенном в средней 

тайге Карелии (62°13' с.ш., 34°00' в.д.), оценивалась по данным учёта птиц на по-

стоянных маршрутах длиной 26.5 км с трёхкратной повторностью – в декабре, ян-

варе и феврале (рис. 1). В качестве показателя численности использовано число 

особей, встреченных на 1 км маршрута. Учёты проводились раздельно в трёх ти-

пах биотопа: сосняки, ельники и хвойно-мелколиственный лес. Общая длина зим-

них маршрутов составила около 3280 км. Гнездовая численность дятлов в «Киваче» 

оценивалась по данным маршрутных учётов в мае и июне в сосняках, ельниках и 

смешанных лесах (Яковлева 2011). Данные по плотности летнего населения дят-

лов в 1970-1985 годах, когда расположение и длина маршрутов варьировали, были 

взяты из «Летописи природы» заповедника за соответствующие годы. В 1986-2012 

годах маршруты были постоянными (54 км ежегодно). В качестве показателей 

численности использовано число пар на 1 км2 в различных типах леса, а в 1986-

2012 – также число пар, встреченных на 1 км маршрута (без учёта биотопа).  Об-

щая протяжённость летних маршрутов составила 2102 км. 

Ежегодная численность D.major летом и осенью в Прибалтике оценивалась по 

числу особей, пойманных на полевых стационарах по берегам Балтийского моря – 

в Эстонии (Кабли, 58°01' с.ш., 20°27' в.д.), Латвии (Папе, 56°11' с.ш., 21°03' в.д.), 

Швеции (Оттенбю, 56°12' с.ш., 16°24' в.д., по опубликованным данным: Pettersson 

1997; Lindström et al. 2007) и в России (Куршская коса, «Фрингилла» 55°05' с.ш., 20° 

44' в.д.) (рис. 1). Отлов птиц производился на Куршской косе в период с 1 июня по 

31 октября, в Эстонии со 2 августа по 4 ноября, Латвии с 1 августа по 15 ноября, 

Швеции с 25 июля по 15 октября как рыбачинскими, так и гельголандскими ло-

вушками и паутинными сетями (Sokolov et al. 2001). 
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Рис. 1. Карта района исследования.  
Местонахождение полевых стационаров указано квадратами. 

 

В качестве ежегодного показателя сроков гнездования D. major в Прибалтике 

мы использовали дату первой поимки молодой птицы на полевом стационаре  

«Фрингилла» на Куршской косе. Как мы показали ранее, по этой дате можно по-

лучить достаточно объективное представление о сроках гнездования тех или иных 

видов птиц в исследуемом регионе (Sokolov, Payevsky 1998). 

Изменение климата в Прибалтике и Карелии оценивалось по многолетней 

динамике глобального зимне-весеннего индекса Северо-Атлантической Осцилля-

ции (САК) и региональных среднемесячных температур воздуха. Ежемесячный 

индекс САК используется в качестве показателя погодной ситуации в Европе зи-

мой и ранней весной (http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/teledoc/teleindcalc.shtml). 

Этот индекс вычисляется как разница в нормализированном атмосферном давле-

нии между областью наиболее низкого давления в Атлантическом океане, распо-

ложенной в районе Исландии, и областью наиболее высокого давления, где распо-

ложены Азорские острова (Hurrell et al. 2001). Положительные значения САК в 

период с декабря по март характеризуют такую погодную ситуацию в Европе зи-

мой и в начале весны, при которой наблюдается выраженный перенос тёплых воз-

душных масс с Атлантики, приводящий к повышению температуры воздуха и 

уровня осадков в Центральной и Северной Европе (Hurrell 1995). В противопо-

ложность, отрицательные значения САК в этот период характеризуют ослабление 

западных ветров и соответствующее понижение температуры воздуха и уровня 

осадков зимой и в начале весны в Европе. Региональные среднемесячные темпе-

ратуры воздуха были взяты нами с соответствующего сайта, который пополняется 

ежемесячно (http://www.tutiempo.net/en/), а также непосредственно из базы метео-

данных заповедника «Кивач». 

Сведения об урожайности ели в Карелии были любезно предоставлены нам со-

трудником заповедника «Кивач» С.Б.Скороходовой (Скороходова, Щербаков 2013). 
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Урожайность ели оценивалась по общепринятой шкале Каппера (Каппер 1930), 

где балл 0 обозначает полное отсутствие урожая – шишек, плодов или семян нет, 1 

(очень плохой урожай) – шишки, семена или плоды имеются в небольшом количе-

стве на деревьях, стоящих изолированно по опушкам и в ничтожном количестве 

внутри леса, 2 (слабый урожай) – удовлетворительное и равномерное плодоноше-

ние деревьев, стоящих изолированно и по опушкам, и слабое – внутри леса, 3 (сред-

ний урожай) – значительное плодоношение деревьев, стоящих изолированно и по 

опушкам, и слабое – внутри леса, 4 (хороший урожай) – обильное плодоношение 

деревьев, стоящих изолированно и по опушкам, и хорошее – внутри средневоз-

растных и спелых участков леса, 5 (очень хороший урожай) – обильное плодоно-

шение деревьев, стоящих изолированно и по опушкам, а также внутри средневоз-

растных и спелых участков леса. 

Межгодовые вариации численности большого пёстрого дятла оценивались по 

величине стандартного отклонения S.D. Для выявления корреляционных связей 

между численностью птиц и разными параметрами (урожайностью ели, индексом 

САК, среднемесячной температурой воздуха, фенологическими сроками и др.) нами 

использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена (статистический па-

кет STATISTICA 10.0). 

Результаты  

Динамика зимней численности птиц  

в заповеднике «Кивач»  

Зимние учёты большого пёстрого дятла на маршрутах в декабре, 

январе и феврале на протяжении 42 лет (1972-2013) показали, что 

численность этого вида может колебаться в разные годы в отдельных 

биотопах достаточно существенно (табл. 1). В большей степени зимняя 

численность колебалась в еловом биотопе. 

Анализ динамики зимней численности на протяжении всего пери-

ода исследования показал, что с середины 1970-х годов по 2000 год 

численность большого пёстрого дятла имела выраженную тенденцию к 

увеличению во всех исследованных типах биотопов (рис. 2). После 2001 

года численность начала снижаться, несмотря на её кратковременные 

подъёмы в 2007 и 2013 годах.  

Динамика гнездовой численности птиц  

в заповеднике «Кивач»  

Летние учёты большого пёстрого дятла на маршрутах в мае и июне 

на протяжении 43 лет (1970-2012) показали, что численность этого ви-

да в гнездовой период может колебаться в разные годы (табл. 1). Ана-

лиз многолетней динамики гнездовой численности показал, что чис-

ленность во всех исследованных типах биотопов имела несколько 

подъёмов и спадов (рис. 3). Наибольшая численность наблюдалась в 

начале 1970-х, в первой половине 1980-х и на протяжении 1990-х го-

дов. После 2001 года началось заметное снижение численности, кото-

рое продолжается по настоящее время. 
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Таблица 1.  Флуктуации зимней и гнездовой численности большого пёстрого дятла 
Dendrocopos major в разных биотопах в заповеднике «Кивач» в Карелии  

Год 

Зимняя численность Гнездовая численность 

число птиц на 1 км маршрута число пар на 1 км
2
 число пар на 1 км 

сосна ель 
листв. и  

смеш. лес 
все  

биотопы 
сосна ель 

листв. и  
смеш. лес 

все  
биотопы 

1970 – – – – 13.10 8.00 10.30 – 

1971 – – – – 4.70 11.10 9.30 – 

1972 0.73 1.07 1.15 0.98 11.10 11.10 10.90 – 

1973 1.43 1.79 1.28 1.50 5.50 7.00 9.30 – 

1974 0.50 1.48 1.60 1.19 4.70 14.70 20.10 – 

1975 0.66 0.38 0.49 0.51 – – – – 

1976 0.46 0.36 0.12 0.32 2.40 2.60 4.40 – 

1977 0.39 0.24 0.33 0.32 2.20 1.60 1.70 – 

1978 0.53 0.41 0.48 0.47 4.60 1.00 2.00 – 

1979 0.13 0.83 0.49 0.48 1.80 3.20 8.90 – 

1980 1.08 0.48 0.66 0.74 3.10 3.30 2.00 – 

1981 0.89 1.27 0.82 0.99 5.00 3.40 5.60 – 

1982 1.50 2.03 1.40 1.64 7.50 9.80 16.80 – 

1983 0.58 0.46 0.25 0.43 7.00 6.40 9.80 – 

1984 1.04 0.62 0.78 0.81 3.10 4.10 6.50 – 

1985 0.62 0.76 0.49 0.62 6.70 3.50 1.10 – 

1986 1.66 1.55 2.18 1.79 1.01 1.64 1.57 0.37 

1987 0.62 0.34 0.33 0.43 3.69 1.64 3.14 0.74 

1988 0.85 1.51 0.70 1.02 2.01 2.30 2.35 0.59 

1989 0.96 0.27 0.21 0.48 1.34 1.10 3.14 0.31 

1990 1.39 1.24 0.70 1.11 3.35 3.29 6.80 0.79 

1991 0.73 0.31 0.21 0.42 4.92 1.97 3.14 0.68 

1992 1.43 0.34 0.45 0.74 2.23 1.97 3.14 0.46 

1993 2.93 2.20 2.47 2.53 4.69 4.17 10.46 1.11 

1994 1.23 1.51 0.91 1.22 4.92 7.67 5.23 1.24 

1995 1.85 0.27 0.45 0.86 2.46 3.51 9.42 0.83 

1996 1.31 1.34 0.95 1.20 6.03 6.58 5.75 1.26 

1997 2.04 0.41 0.45 0.97 6.48 5.70 7.85 1.29 

1998 1.54 0.21 0.25 0.66 4.47 2.85 6.28 0.83 

1999 2.08 2.99 2.67 2.58 4.02 6.14 10.98 1.24 

2000 1.62 0.45 0.86 0.98 2.23 3.73 8.89 0.81 

2001 1.27 3.26 1.73 2.09 3.13 7.89 14.65 1.44 

2002 0.04 0.00 0.08 0.04 0.45 2.63 3.14 0.37 

2003 0.15 0.14 0.12 0.14 0.45 0.44 3.66 0.20 

2004 0.81 0.48 0.70 0.66 1.34 2.85 3.14 0.46 

2005 1.19 0.27 0.41 0.63 0.89 1.97 3.66 0.37 

2006 0.39 0.38 0.25 0.34 2.68 2.85 6.80 0.70 

2007 1.00 2.75 2.14 1.96 3.13 5.04 5.75 0.89 

2008 1.35 1.20 0.99 1.18 4.92 3.29 5.23 0.87 

2009 0.23 0.07 0.16 0.15 0.67 0.44 1.57 0.15 

2010 1.35 0.48 0.29 0.71 0.22 0.00 2.09 0.09 

2011 0.04 0.00 0.00 0.01 1.10 0.00 1.05 0.13 

2012 0.27 0.38 0.12 0.26 0.88 2.87 4.22 0.46 

2013 2.24 2.61 1.56 2.17 1.74 2.43 4.23 0.50 

Min 0.04 0.00 0.00 0.01 0.22 0.00 1.05 0.09 

Max 2.93 3.26 2.67 2.58 13.1 14.7 20.1 1.44 

Mean 1.03 0.93 0.78 0.91 3.72 4.17 6.23 0.69 

S.D. 0.65 0.86 0.68 0.65 2.73 3.28 4.36 0.39 
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Рис. 2. Долговременная динамика и тренд зимней численности большого пёстрого дятла Dendrocopos major 
в заповеднике «Кивач». Число встреченных особей на 1 км маршрута в разных биотопах: 1 – сосняки,  

2 – ельники, 3 – лиственный и смешанный лес. Тренд (для 1) показан полиномиальной кривой  
(третьей степени). R2 – величина достоверности аппроксимации. 

 

 

Рис. 3. Долговременная динамика и тренд гнездовой численности большого пёстрого дятла Dendrocopos 
major в заповеднике «Кивач». Число особей на 1 км2 в разных биотопах: 1 – сосняки, 2 – ельники,  

3 – лиственный и смешанный лес. Тренд (для 3) показан полиномиальной кривой  
(третьей степени). R2 – величина достоверности аппроксимации. 

Долговременная  динамика численности птиц  

в летне -осенний период  в Прибалтике  

Анализ данных отлова молодых больших пёстрых дятлов в Бал-

тийском регионе на протяжении 65 лет (1948-2012) показал, что имеют 

место сильные межгодовые флуктуации численности – от 0 до 1058 

особей (табл. 2). В среднем ловилось от 16 (в Оттенбю) до 46 (на Курш-

ской косе) особей в год. Можно выделить периоды с относительно вы-

сокой численностью дятлов в исследуемом регионе и с более низкой 
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(рис. 4). Наиболее массовые инвазии дятлов отмечались в 1960-х годах 

и первой половине 1970-х, а также с конца 1990-х по 2012 год. Какого 

либо значимого тренда изменения численности птиц на протяжении 

всего периода исследования обнаружено не было (рис. 4). Число лет 

между выраженными инвазиями колебалось от 2 до 8 (табл. 2). За весь 

период исследования ни разу не наблюдалось выраженных инвазий 

два года подряд. 

Таблица 2. Количество молодых больших пёстрых дятлов Dendrocopos major,  
пойманных в летне-осенний период в Прибалтике 

Год 
Эстония 
(Кабли) 

Латвия 
(Папе) 

Швеция 
(Оттенбю) 

Россия 
(Куршская коса) 

Вся Прибалтика 

1948 – – 2 – 2 

1949 – – 50 – 50 

1950 – – 0 – 0 

1951 – – 0 – 0 

1952 – – 0 – 0 

1953 – – 15 – 15 

1954 – – 0 – 0 

1955 – – 2 – 2 

1956 – – 15 – 15 

1957 – – 13 – 13 

1958 – – 20 – 20 

1959 – – 2 10 12 

1960 – – 3 4 7 

1961 – – 5 10 15 

1962 – – 110 265 375 

1963 – – 28 27 55 

1964 – – 1 6 7 

1965 – – 8 5 13 

1966 – – 10 79 89 

1967 – 1 2 6 9 

1968 – 71 90 161 322 

1969 – 4 1 3 8 

1970 2 66 1 30 99 

1971 13 16 21 18 68 

1972 122 167 107 153 549 

1973 4 1 0 5 10 

1974 439 416 45 158 1058 

1975 25 49 37 13 124 

1976 30 21 0 11 62 

1977 13 4 1 1 19 

1978 1 1 0 3 5 

1979 28 11 13 16 68 

1980 1 1 1 7 10 

1981 194 74 46 74 388 

1982 23 13 10 26 72 

1983 53 11 2 33 99 

1984 4 0 2 5 11 

1985 7 6 24 11 48 

1986 47 62 2 30 141 

1987 9 21 0 2 32 

1988 34 21 29 25 109 
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Продолжение таблицы 2 

Год 
Эстония 
(Кабли) 

Латвия 
(Папе) 

Швеция 
(Оттенбю) 

Россия 
(Куршская коса) 

Вся Прибалтика 

1989 1 1 0 19 21 

1990 49 172 17 64 302 

1991 14 6 3 2 25 

1992 1 1 0 0 2 

1993 21 7 4 9 41 

1994 32 9 21 35 97 

1995 5 0 0 5 10 

1996 1 1 4 5 11 

1997 13 18 7 46 84 

1998 1 1 0 9 11 

1999 59 46 13 146 264 

2000 – 0 1 2 3 

2001 – – 119 419 538 

2002 – – 2 39 41 

2003 – – 21 15 36 

2004 – – 5 36 41 

2005 – – 7 22 29 

2006 – – 0 6 6 

2007 – – – 6 6 

2008 – – – 64 64 

2009 – – – 110 110 

2010 – – – 61 61 

2011 – – – 2 2 

2012 – – – 168 168 

2013 – – – 109 109 

Total 1246 1299 941 2594 6083 

Mean 41.5 38.2 15.9 47.2 92.2 

S.D. 85.3 79.1 27.7 75.6 170.7 

 

 

Рис. 4. Долговременная динамика осенней численности молодых  
больших пёстрых дятлов Dendrocopos major в Прибалтике. 

 

Для Куршской косы мы проанализировали летне-осеннюю числен-

ность молодых и взрослых птиц отдельно по месяцам (табл. 3). Моло-

дых птиц больше всего поймано в августе и сентябре, взрослых  – в 
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июне, июле и августе. Взрослые особи среди пойманных больших пёст-

рых дятлов составляли: 13% в июне-июле, 8% в августе, 4% в сентябре 

и 7% в октябре. Доля взрослых самцов была несколько ниже доли са-

мок – 43 и 57% (табл. 3). 

Таблица 3. Количество взрослых (ad) и молодых (juv) больших пёстрых дятлов  
Dendrocopos major, пойманных на стационаре «Фрингилла» на Куршской косе  

Год 
Июнь-июль Август Сентябрь Октябрь Весь период 

♂ ad ♀ ad juv ♂ ad ♀ ad juv ♂ ad ♀ ad juv ♂ ad ♀ ad juv ♂ ad ♀ ad juv 

1959 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 10 

1960 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 

1961 0 0 4 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 10 

1962 2 0 27 12 14 167 1 0 16 4 0 55 19 14 265 

1963 2 0 3 1 0 0 0 0 8 1 0 16 4 0 27 

1964 0 0 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6 

1965 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 

1966 1 2 32 1 1 25 1 0 17 0 0 5 3 3 79 

1967 1 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0 2 1 1 7 

1968 1 3 23 2 5 74 4 1 40 3 1 24 10 10 161 

1969 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 

1970 1 0 4 0 0 20 0 0 4 0 0 2 1 0 30 

1971 0 0 3 0 0 7 0 0 4 0 0 4 0 0 18 

1972 1 1 8 0 0 17 0 0 93 3 1 35 4 2 153 

1973 0 0 1 0 0 3 1 0 1 1 0 0 2 0 5 

1974 5 7 18 5 10 61 1 7 57 3 0 22 14 24 158 

1975 0 0 3 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 13 

1976 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 11 

1977 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

1978 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

1979 0 1 6 0 0 2 0 0 4 0 0 4 0 1 16 

1980 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 7 

1981 0 1 12 1 3 29 0 0 16 0 0 17 1 4 74 

1982 0 0 6 0 0 10 0 1 7 1 0 3 1 1 26 

1983 1 0 11 0 1 12 0 0 8 0 0 2 1 1 33 

1984 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

1985 0 0 7 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 11 

1986 0 0 9 0 0 7 0 0 11 0 0 3 0 0 30 

1987 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

1988 0 0 8 0 0 2 0 0 9 0 0 6 0 0 25 

1989 0 0 12 0 0 3 0 0 2 0 0 2 0 0 19 

1990 0 2 24 1 1 18 0 0 13 0 0 9 1 3 64 

1991 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1993 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 9 

1994 1 1 7 1 0 15 0 0 8 0 1 5 2 2 35 

1995 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 

1996 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 5 

1997 3 10 24 0 0 18 0 0 3 0 0 1 3 10 46 

1998 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

1999 0 0 13 1 3 28 0 2 72 0 0 33 1 5 146 

2000 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

2001 9 10 92 5 2 151 1 3 162 0 1 14 15 16 419 

2002 1 0 8 0 0 16 0 0 11 0 0 4 1 0 39 

2003 0 0 7 0 0 2 0 0 3 0 0 3 0 0 15 
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Продолжение таблицы 3 

Год 
Июнь-июль Август Сентябрь Октябрь Весь период 

♂ ad ♀ ad juv ♂ ad ♀ ad juv ♂ ad ♀ ad juv ♂ ad ♀ ad juv ♂ ad ♀ ad juv 

2004 1 1 4 1 1 7 0 0 7 0 1 18 2 3 36 

2005 0 0 6 0 0 1 0 0 7 0 0 5 0 0 19 

2006 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 

2007 1 0 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 6 

2008 0 0 20 0 0 10 0 2 26 0 1 8 0 3 64 

2009 0 4 21 1 0 34 0 2 43 0 0 12 1 6 110 

2010 0 1 6 0 0 8 0 0 34 0 1 13 0 2 61 

2011 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

2012 3 5 76 0 0 69 0 0 22 1 1 1 4 6 168 

2013 1 0 7 0 0 68 0 0 27 0 0 7 1 0 109 

Total  35 51 574 32 41 905 9 19 763 17 10 352 93 121 2594 

Mean 0.6 0.9 10.4 0.6 0.8 16.5 0.2 0.4 13.9 0.3 0.2 6.4 1.7 2.2 47.2 

S.D. 1.5 2.2 16.5 1.9 2.4 33.4 0.6 1.1 27.6 0.9 0.4 10.5 3.9 4.6 75.6 

Связь зимней, гнездовой и летне -осенней численности 

птиц в Карелии и Прибалтике  

Гнездовая численность большого пёстрого дятла в заповеднике 

«Кивач» во всех исследованных биотопах была значимо связана с зим-

ней численностью в тот же год: чем больше птиц зимовало на контро-

лируемой территории, тем больше гнездящихся пар было обнаружено 

на этой территории в мае-июне (табл. 4). 

Таблица 4. Связь зимней и гнездовой численности большого пёстрого дятла  
Dendrocopos major в разных биотопах в заповеднике «Кивач»  

(ранговый коэффициент корреляции Спирмена: *P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001). 

Число птиц 
на 1 км зимнего  

маршрута 

Число гнездящихся пар 

на 1 км
2
 на 1 км маршрута 

сосна ель листв., смеш. лес все биотопы 

сосна 0.328* 0.485** 0.488** 0.567** 

ель 0.395* 0.682*** 0.681*** 0.628*** 

листв., смеш. лес 0.385* 0.493** 0.502*** 0.687*** 

все биотопы 0.414* 0.583*** 0.590*** 0.720*** 

 

Сходная позитивная связь была обнаружена между зимней и гнез-

довой численностью птиц в еловом биотопе заповедника «Кивач» и 

летне-осенней численностью птиц в Прибалтике (табл. 5). Это важное 

обстоятельство, которое свидетельствует о том, что если зимой и летом 

наблюдалась высокая численность большого пёстрого дятла в Каре-

лии, то есть большая вероятность, что будет обнаружен резкий подъём 

численности молодых птиц этого вида осенью в Балтийском регионе, 

удаленном на сотни (Эстония, Латвия) и тысячу километров (Курш-



478 Рус. орнитол. журн. 2014. Том 23. Экспресс-выпуск № 969 
 

ская коса) от заповедника «Кивач». Летне-осенняя численность птиц в 

разных странах Балтийского региона также сильно взаимосвязана 

друг с другом (табл. 6). 

Таблица 5. Связь летне-осенней численности молодых больших пёстрых дятлов  
Dendrocopos major в Прибалтике с зимней и гнездовой численностью вида  

в заповеднике «Кивач» в текущем году  
(ранговый коэффициент корреляции Спирмена: *P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001) 

Численность 
Эстония 
(Кабли) 

Латвия 
(Папе) 

Швеция 
(Оттенбю) 

Россия 
(Куршская коса) 

Число птиц на 1 км зимнего маршрута 0.447* 0.373* 0.539** 0.616*** 

Число гнездящихся пар на 1 км
2
 0.323 0.291 0.504** 0.505** 

Таблица 6. Связь численности больших пёстрых дятлов Dendrocopos major, пойманных  
на Куршской косе в летний и осенний период, с численностью в странах Прибалтики 

(ранговый коэффициент корреляции Спирмена: **P<0.01, ***P<0.001) 

Месяц Эстония (Кабли) Латвия (Папе) Швеция (Оттенбю) 

Июль 0.568*** 0.570*** 0.529** 

Август 0.570*** 0.761*** 0.652*** 

Сентябрь 0.728*** 0.738*** 0.809*** 

Октябрь 0.682*** 0.723*** 0.745*** 

Таблица 7. Связь зимней и летней численности больших пёстрых дятлов  
Dendrocopos major в разных биотопах заповедника «Кивач» с глобальным погодным  

индексом САК и сезонной температурой воздуха в текущий год в исследуемом районе 
(ранговый коэффициент корреляции Спирмена: *P<0.05). 

Месяц 

Зимняя численность Гнездовая численность 

число особей на 1 км маршрута число пар на 1 км
2
 на 1 км маршрута 

сосна ель 
листв.,  

смеш. лес 
все  

биотопы 
сосна ель 

листв.,  
смеш. лес 

все  
биотопы 

САКД-М 0.369* 0.165  0.194 0.300* -0.008 0.178 0.249 0.186 

Декабрь 0.171 0.098  0.126 0.129 0.112 0.263 0.204 0.213 

Январь 0.235 -0.076  0.022 0.115 -0.056 0.085 0.141 0.069 

Февраль 0.205 -0.147  0.033 0.103 -0.093 0.022 0.208 0.042 

Март – – – – -0.193 -0.088 -0.053 -0.131 

Апрель – – – – -0.197 0.027 0.096 -0.034 

Связь зимней, гнездовой и летне -осенней численности 

птиц в Карелии и Прибалтике  с глобальным погодным 

индексом САК и региональным температурным режимом  

Мы проанализировали, связаны ли колебания численности у боль-

шого пёстрого дятла с глобальным погодным индексом САК и регио-

нальным температурным режимом в Карелии и Прибалтике. Анализ 

показал, что зимняя численность птиц в заповеднике «Кивач» значимо 



Рус. орнитол. журн. 2014. Том 23. Экспресс-выпуск № 969 479 
 

связана только с зимне-весенним индексом САК в одном из случаев: 

чем теплее была зима, тем больше было обнаружено зимующих птиц в 

сосновом биотопе (табл. 7). С зимней региональной температурой воз-

духа значимой связи численности зимующих дятлов не обнаружено. 

Гнездовая численность дятлов в заповеднике «Кивач» не была значи-

мо связана ни с глобальным погодным зимне-весенним индексом САК, 

ни с региональной температурой воздуха (табл. 7). Летне-осенняя чис-

ленность птиц в Прибалтике также не была значимо связана ни с ин-

дексом САК, ни с региональными сезонными температурами воздуха 

(табл. 8). 

Таблица 8. Связь летне-осенней численности молодых больших пёстрых дятлов  
Dendrocopos major в Прибалтике с глобальным погодным индексом САК  
и сезонной температурой воздуха в текущий год в исследуемом районе  

(ранговый коэффициент корреляции Спирмена)  

Месяц Эстония (Кабли) Латвия (Папе) Швеция (Оттенбю) Россия (Куршская коса) 

САКД-М 0.254 -0.103 -0.091 0.090 

Январь -0.039 -0.118 0.095 0.013 

Февраль  0.073 -0.091 -0.131 0.093 

Март 0.030 -0.110 -0.007 0.108 

Апрель -0.004 -0.266 0.130 0.186 

Май -0.032 -0.162 0.057 -0.014 

Июнь -0.085 0.023 -0.017 -0.071 

Июль 0.277 0.068 0.093 0.231 

Август 0.117 -0.055 0.200 0.186 

Сентябрь 0.131 0.098 0.216 0.167 

Связь зимней, гнездовой и летне -осенней численности 

птиц в Карелии и Прибалтике  с урожайностью ели  

Не выявив связи численности больших пёстрых дятлов с такими 

факторами среды, как температура воздуха, мы решили выяснить, не 

связаны ли резкие колебания численности этого вида с урожайностью 

семян ели – основного корма этих птиц осенью и зимой. Мы распола-

гали многолетними данными урожайности ели в заповеднике «Кивач», 

которые и сравнили с данными по численности больших пёстрых дят-

лов как зимой, так и в гнездовой и послегнездовой периоды. 

Урожайность ели сильно колебалась по годам: от полного неурожая 

(балл 0) до очень хорошего урожая (балл 5) (рис. 5). Имелась некоторая 

тенденция к увеличению урожайности ели в Карелии в течение по-

следних двух десятилетий. Сравнение динамики численности боль-

ших пёстрых дятлов в заповеднике «Кивач» с урожайностью ели вы-

явило значимую или близкую к значимой положительную связь зим-

ней и гнездовой численности птиц с урожаем ели в предыдущий год и 

отрицательную – с урожаем ели в текущий год (табл. 9). 
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Рис. 5. Многолетняя динамика урожайности ели Picea spp. в Карелии. 

Таблица 9. Связь зимней и летней численности больших пёстрых дятлов  
Dendrocopos major в разных биотопах заповедника «Кивач»  

с урожаем ели в предыдущий и текущий год  
(ранговый коэффициент корреляции Спирмена:+P<0.10, *P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001) 

Урожай ели, 
баллы 

Зимняя численность Гнездовая численность 

число особей на 1 км маршрута число пар на 1 км
2
 на 1 км 

сосна ель 
листв.,  

смеш. лес 
все  

биотопы 
сосна ель 

листв.,  
смеш. лес 

все  
биотопы 

Предыдущий год  0.181 0.558*** 0.483** 0.484** 0.041 0.255 0.246 0.329
+
 

Текущий год -0.142 -0.378* -0.347* -0.302
+
 -0.369* -0.351* -0.255 -0.321* 

Таблица 10. Связь летне-осенней численности молодых больших пёстрых дятлов  
Dendrocopos major в Балтийском регионе с урожаем ели в предыдущий и текущий год  

(ранговый коэффициент корреляции Спирмена: *P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001)  

Урожай ели, баллы Эстония (Кабли) Латвия (Папе) Швеция (Оттенбю) Россия (Куршская коса) 

Предыдущий год  0.428* 0.518** 0.636*** 0.479** 

Текущий год  -0.657*** -0.581** -0.512** -0.433** 

Таблица 11. Связь численности больших пёстрых дятлов  
Dendrocopos major в летний и осенний период на Куршской косе  
с урожайностью ели в Карелии в предыдущий и текущий годы  
(ранговый коэффициент корреляции Спирмена: *P<0.05, **P<0.01) 

Урожай ели, баллы Июль Август Сентябрь Октябрь 

Предыдущий год 0.252 0.189 0.361* 0.496** 

Текущий год  -0.401* -0.469* -0.496** -0.428** 

 

Численность дятлов в летне-осенний период в Балтийском регионе 

имела аналогичную связь с урожайностью ели в Карелии: вспышки 

численности молодых птиц в Прибалтике, как правило, наблюдались 
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после хороших урожаев ели в предыдущий год (табл. 10, рис. 6). Чис-

ленность дятлов на Куршской косе в сентябре и октябре, была сильнее 

связана с урожайность ели, нежели численность птиц, зарегистриро-

ванная в июле и августе (табл. 11). 

 

 

Рис. 6. Связь летне-осенней численности большого пёстрого дятла  
Dendrocopos major в Прибалтике с урожайностью ели в Карелии. 

 

 

Рис. 7. Долговременные колебания сроков начала послегнездовой дисперсии молодых  
больших пёстрых дятлов Dendrocopos major на Куршской косе Балтийского моря. 

 

Изменение  сроков послегнездовой дисперсии молодых 

птиц на  Куршской косе  Балтийского моря  

Многолетний отлов молодых больших пёстрых дятлов в послегнез-

довой период на Куршской косе большими ловушками позволил выяс-

нить, изменились ли сроки послегнездовой дисперсии птиц. Анализ 

данных показал, что имела место тенденция к более раннему отлову 

первых особей в 1980-е годы по сравнению с 1960-ми и 1970-ми (рис. 7). 

Дата первой поимки молодой птицы была значимо связана со средне-
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месячной температурой воздуха в мае: чем выше была температура в 

этот месяц, тем раньше ловились молодые птицы в послегнездовой пе-

риод (табл. 12). 

Таблица 12. Связь даты первой поимки молодого  
большого пёстрого дятла Dendrocopos major на Куршской косе  

с температурой воздуха в районе исследования  
(ранговый коэффициент корреляции Спирмена: *P<0.05) 

Месяц Ранговый коэффициент корреляции Спирмена 

Январь 0.030 

Февраль -0.040 

Март -0.193 

Апрель -0.117 

Май -0.357* 

Июнь -0.171 

Июль -0.085 

Таблица 13. Связь даты первой поимки молодого большого  
пёстрого дятла Dendrocopos major с численностью птиц этого вида,  

отловленных на Куршской косе в летне-осенний период  
(ранговый коэффициент корреляции Спирмена: *P<0.05, **P<0.01) 

Показатель Июль Август Сентябрь Октябрь 

Дата поимки птицы -0.402** -0.319* -0.271* -0.152 

 

Кроме того, была выявлена значимая связь даты первой поимки с 

численностью молодых дятлов в послегнездовой период: чем раньше 

ловились птицы, тем большая численность молодых особей наблюда-

лась в исследуемом регионе (табл. 13). 

Обсуждение  

Динамика численности большого  пёстрого  дятла  

в Карелии и Прибалтике  

Численность большого пёстрого дятла подвержена значительным 

ежегодным колебаниям как в зимний период, так и в гнездовой и по-

слегнездовой периоды (табл. 1-3, рис. 2-4). Более того, численность это-

го вида имеет долговременные флуктуации, когда вслед за длитель-

ными периодами спада численности наступают периоды её подъёма. 

Однако если рассматривать весь период исследования (1948-2012), 

численность большого пёстрого дятла в Прибалтике не имела значи-

мой тенденции к увеличению или уменьшению (рис. 4). В других 

странах Европы: Польше, Великобритании и Франции,– численность 

этого вида также держится на стабильном уровне (Bavoux 1985; Glue, 

Boswell 1994; Mazgajski 2002). Однако в Австрии зарегистрирована 

тенденция к сокращению численности большого пёстрого дятла (Mi-
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chalek et al. 2001). Наиболее сильные флуктуации численности дятлов 

наблюдаются в послегнездовой и осенний периоды, когда начинают 

перемещаться молодые птицы. Хотя большой пёстрый дятел относится 

к оседлым видам, для него характерны массовые летне-осенние пере-

мещения молодых птиц в отдельные годы, которые называют «инвази-

ями» или «irruptions». В такие годы большое количество этих птиц от-

мечают в разных регионах, часто удалённых на сотни километров друг 

от друга (табл. 2). Во время инвазии больших пёстрых дятлов нередко 

находят в несвойственных для них биотопах, например, в тундре или 

степях (Дементьев, Гладков 1951; Рябицев 2001). Наблюдается высо-

кая синхронность этих инвазий на огромном пространстве (табл. 2, 6). 

Более того, мы обнаружили, что имеет место значимая положительная 

корреляция между зимней и гнездовой численностью птиц в Карелии 

и летне-осенней численностью птиц в разных странах Балтийского ре-

гиона, разделённых сотнями километров, а в случае Куршской косы – 

даже более чем 1000 км. О чём свидетельствуют эти данные? Они го-

ворят о том, что, во-первых, резкие подъёмы численности у данного 

вида в разных местах гнездового ареала не являются случайными, а 

вызваны какими-то общими причинами, действующими на большом 

пространстве. Во-вторых, летне-осенние перемещения молодых птиц 

достаточно длительны по времени и протяжённы по дистанции. В ин-

вазии принимают участие в подавляющем большинстве молодые осо-

би, взрослые составляют менее 10% среди отловленных осенью боль-

ших пёстрых дятлов (табл. 3). 

К сожалению, в литературе приводится мало прямых данных о 

дальности осенних массовых перемещений больших пёстрых дятлов. 

По данным орнитологов из Санкт-Петербургского университета, неко-

торые молодые дятлы в период расселения могут перемещаться на 

расстояния в сотни километров от места рождения (Ковалев, Смирнов 

1995). Так, например, молодая птица, окольцованная 23 июня 1957 в 

Финляндии (61°12' с.ш., 24°22' в.д.), была поймана 5 декабря 1957 в 

Ленинградской области (59°50' с.ш., 30°56' в.д.) на расстоянии 390 км 

от места рождения. Другая особь, окольцованная птенцом 13 июня 

1993 на орнитологическом стационаре «Гумбарицы» на юго-восточном 

берегу Ладожского озера (60°41' с.ш., 32°56' в.д.), поймана 1 ноября 1993 

в Финляндии (60°27' с.ш., 22°47' в.д.) на расстоянии 555 км от места 

рождения. Третья молодая особь, окольцованная в Гумбарицах 28 июня 

1988, была обнаружена 5 ноября 1988 в Швеции на острове Эланд у 

западного берега Балтийского моря (57°10' с.ш., 16°56' в.д.) на расстоя-

нии 997 км к юго-западу от места кольцевания. Согласно данным бри-

танских орнитологов, большие пёстрые дятлы, происходящие, вероят-

но, из Скандинавии и России, достигают Великобритании каждый год 

(Cramp 1985; Smith 2002; Coulson, Odin 2007). 
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Таким образом, во время инвазии молодые большие пёстрые дятлы 

могут совершать достаточно дальние перемещения, преимущественно 

в западном, юго-западном и южном направлениях, как и другие осед-

лые виды, склонные к инвазиям: ополовник Aegithalos caudatus, мос-

ковка Parus ater, кедровка Nucifraga caryocatactes, сойка Garrulus 

glandarius  и некоторые другие (Markovets, Sokolov 2002; Sokolov et al. 

2002, 2003, 2004; Ananin, Sokolov 2009). Более того, у большого пёстро-

го дятла иногда наблюдают выраженные весенние перемещения (Ко-

валёв 1996), которые свойственны и некоторым другим инвазионным 

видам (Sokolov et al. 2002). Так, по наблюдениям Д.Н.Нанкинова, в 

марте 1970 года на южном побережье Финского залива зарегистриро-

ваны выраженные перемещения больших пёстрых дятлов в северо-вос-

точном направлении: до 25 особей за получасовую экскурсию (Маль-

чевский, Пукинский 1983). Хотя часть птиц, видимо, может остаться 

гнездиться в том районе, куда они попали в результате осенней инва-

зии (Eriksson 1971; Newton 2006). 

Возможные причины инвазий большого пёстрого  дятла  

В первую очередь мы проверили гипотезу о том, не связаны ли 

флуктуации численности большого пёстрого дятла с изменениями 

климата, которые наблюдаются в последние 50 лет в Европе. Ранее 

рядом исследователей было показано, что у многих видов птиц, не  

только воробьиных, изменение климата существенно повлияло на дол-

говременную динамику их численности (Berthold et al. 1998; Соколов 

1999; Sillett et al. 2000; Sokolov et al. 2000, 2001, 2002, 2003, 2012; 

Payevsky et al. 2003; Sæther et al. 2004; Both et al. 2006; Sanderson et al. 

2006; Visser et al. 2006; Knape et al. 2009; Zwarts 2009; Jones, Cresswell 

2010; Saino et al. 2011; Wilson et al. 2011; Virkkala, Rajasärkkä 2011; 

Jiguet et al. 2012). Такое влияние климата на численность птиц обна-

ружено и для инвазионных видов (Wiktander et al. 2001; Markovets, 

Sokolov 2002; Sokolov et al. 2002, 2003, 2004; Pasinelli 2006; Steen et al. 

2006; Selås et al. 2008; Ananin, Sokolov 2009). В первую очередь мы 

проанализировали, существует ли связь между зимней и гнездовой 

численностью больших пёстрых дятлов в Карелии с глобальным по-

годным индексом САК и региональной температурой воздуха. Какой-

либо значимой связи выявлено не было ни для одного из параметров, 

если не считать одного случая значимой положительной связи зимней 

численности птиц в сосновом биотопе в заповеднике «Кивач» с зимне-

весенним индексом САК (табл. 7). Также не было выявлено значимой 

связи и между метеорологическими параметрами и летне-осенней чис-

ленностью дятлов в Прибалтике (табл. 8). Таким образом, гипотеза о 

влиянии климата на долговременную динамику численности большо-

го пёстрого дятла нашими данными не подтверждается. 
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Возникает вопрос, какие другие факторы среды могут определять 

инвазии большого пёстрого дятла. К таким внешним факторам многие 

исследователи относят кормовые ресурсы. Большой пёстрый дятел 

большую часть года питается преимущественно семенами хвойных де-

ревьев, но в гнездовой период переходит на животный корм. Птенцы 

выкармливаются главным образом насекомыми, их личинками и т.п. 

Специальные исследовании показали, что летом в Ленинградской об-

ласти этот вид питается и выкармливает птенцов в основном открыто 

живущими насекомыми, среди которых преобладают различные виды 

муравьёв и их куколки (около 50%), разные жуки и их личинки, гусе-

ницы, наездники, тли, комары-долгоножки (Поспелов 1956; Прокофь-

ева 1971). Можно было бы предположить, что у дятлов, как и у многих 

воробьиных птиц, в благоприятные в кормовом отношении годы (это, 

как правило, годы с тёплой и ранней весной) увеличивается плодови-

тость (больше откладывается яиц), повышается успешность вылупле-

ния и выкармливания птенцов, больше слётков покидает гнездо. Ве-

личина кладки у большого пёстрого дятла может колебаться от 3 до 8 

(в среднем 5-6) яиц (Cramp 1985; Иванчев 1994; Рябицев 2001). Из-

вестно, что обилие насекомых, в свою очередь, сильно зависит от тем-

пературы среды. Однако у большого пёстрого дятла, в отличие от воро-

бьиных птиц и малого пёстрого дятла Dendrocopos minor (см. ниже), 

мы не обнаружили связи численности молодых особей с температурой 

воздуха (табл. 8). Значит, всплеск численности молодых больших пёст-

рых дятлов в годы инвазий связан не с повышенной успешностью гнез-

дования этого вида в эти годы, а с какими-то другими причинами. Ка-

кими? Вот в чём вопрос. 

Далее мы проверили, не связана ли численность больших пёстрых 

дятлов в Карелии и в Прибалтике с урожайностью ели, семенами ко-

торой предпочитают кормиться дятлы вне летнего сезона. Оказалось, 

что как зимняя, так и гнездовая численность птиц в Карелии значимо 

или близко к значимому связана с величиной урожая семян ели в 

предыдущий год: чем выше была урожайность, тем больше птиц отме-

чалось в местах зимовки и гнездования (табл. 9). Эта закономерность 

уже была отмечена ранее исследователями  не только в заповеднике 

«Кивач» (Захарова 1991; Яковлева 2007, 2011), но и в Архангельской 

области в Пинежском заповеднике (Рыкова 2007). 

Интересно, что мы обнаружили связь между урожайностью ели в 

Карелии и численностью дятлов в Прибалтике (табл. 10, рис. 6). При-

чём связь эта была значимой только для птиц, пойманных в сентябре 

и октябре, но не в июле или августе (табл. 11). Это свидетельствует о 

том, что птицы, летящие через Куршскую косу осенью, скорее всего, 

имеют более северное происхождение. Таким образом, летне-осенние 

вспышки численности (инвазии) у большого пёстрого дятла наблюда-
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ются после лет с высоким урожаем ели. Но за счёт чего увеличивается 

численность популяции, если продуктивность у этого вида не зависит 

от урожайности ели, поскольку птенцов дятлы выкармливают исклю-

чительно животной пищей? 

Увеличение численности молодых особей в популяции может про-

исходить за счёт того, что в годы с хорошим урожаем хвойных деревьев 

в предыдущую осень существенно снижается зимняя смертность птиц 

и весной к размножению приступает значительно больше птиц, неже-

ли после лет с плохим урожаем хвойных. К сожалению, прямых дока-

зательств того, что зимняя смертность больших пёстрых дятлов зави-

сит от урожайности семян хвойных, найти трудно. Но многие исследо-

ватели отмечают, что в неурожайные годы дятлы покидают свои зим-

ние территории и совершают выраженные кочёвки в поисках корма. 

Поэтому вполне вероятно, что в условиях нехватки корма смертность 

дятлов в зимний период существенно возрастает. 

Японская исследовательница С.Мори (Mori 2009) изучала популя-

цию большого пёстрого дятла во фрагментированных лесах острова 

Хоккайдо. Наблюдая за территориальным поведением индивидуально 

меченых цветными кольцами и радиопередатчиками птиц, автор вы-

яснила, что ежегодная выживаемость сильно колеблется, от 23 до 63%. 

Она обнаружила, что выживаемость была позитивно связана с урожа-

ем семян корейской сосны (rs = 0.95, P = 0.01, n = 5). Однако не было 

выявлено значимой связи между выживаемостью и зимней темпера-

турой воздуха. При этом С.Мори полагает, что величина гнездовой по-

пуляции не определяется выживаемостью взрослых особей и урожаем 

семян сосны. На численность молодых иммигрантов, кажется, нега-

тивно влияет суровость зимы только при плохом урожае семян, пола-

гает автор. Суровость зимы может увеличивать смертность дятлов че-

рез дефицит энергии: трудно получить достаточное количество энер-

гии в холодных условиях и при коротком дне, когда кормовые ресурсы 

ограничены, считает ряд авторов (Grubb, Pravosudov 1994; Lahti et al. 

1998; Mori 2009). Исследователи в Швеции проанализировали дина-

мику численности большого пёстрого дятла за 1975-1991 годы и не об-

наружили корреляции плотности популяции в гнездовой сезон ни с 

зимней температурой воздуха, ни с урожайностью хвойных (Nilsson et 

al. 1992).  Однако другие исследователи в Швеции и Финляндии пола-

гают, что плотность гнездовой популяции у большого пёстрого дятла 

коррелирует с суровостью зимы (Hansson 1992; Saari, Mikusiński 1996). 

При этом последние авторы, проанализировав данные за 1979-1995 

годы, пришли к выводу, что плотность популяции у этого вида не кор-

релирует с урожайностью хвойных. В отличие от этих авторов, другой 

исследователь, изучавший популяционную динамику большого пёст-

рого дятла в южной Финляндии, используя  специальные модели (log-
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linear state-space models) для статистического анализа, обнаружил, что 

популяционная динамика наиболее хорошо описывается с помощью 

плотностно-зависимой модели (density dependent model), где урожай-

ность ели (на логарифмической шкале) в предыдущую осень строго по-

зитивно влияет на рост популяции (Lindén et al. 2011). Автор пришёл к 

выводу, что это, вероятно, происходит из-за пониженной зимней смерт-

ности и низкой эмиграции при обилии корма. Далее этот же автор за-

ключает, что хотя большой пёстрый дятел использует семена сосны 

как кормовой ресурс зимой, предполагаемое воздействие урожайности 

сосны на интенсивность миграции и популяционную динамику у этого 

вида достаточное низкое, по причине относительно незначительных 

ежегодных колебаний урожайности сосны по сравнению с сильными 

колебаниями урожайности ели. 

Итак, данные, полученные нами и некоторыми другими исследова-

телями, свидетельствуют о том, что после лет с хорошим урожаем ели 

численность гнездящихся больших пёстрых дятлов существенно воз-

растает, что приводит к появлению на свет большого количества моло-

дых в популяции, которые могут принять участие в летне-осенней ин-

вазии. Возникает вопрос, что заставляет этих молодых птиц покинуть 

место рождения и устремится не в близлежащие окрестности, как это 

обычно происходит при послегнездовой дисперсии, а в совершено но-

вые, удалённые на сотни километров районы, часто не подходящие 

для обитания данного вида? Подавляющее большинство исследовате-

лей считает, что инвазии дятлов вызваны неурожаем семян хвойных в 

районе их рождения. Например, исследователи, изучавшие инвазии и 

популяционную динамику у большого пёстрого дятла в южной Фин-

ляндии, пришли к выводу, что отсутствие семян ели может быть триг-

герным фактором для инвазии (Lindén at al. 2011). 

Мы проанализировали наши данные с этой точки зрения. И дей-

ствительно обнаружили, что имеет место значимая негативная связь 

между численностью молодых птиц в Прибалтике в летне-осенний пе-

риод и урожайность ели в текущем году (табл. 10). Более того, такая 

же связь урожая ели в текущем году имеется и с гнездовой и даже 

зимней численностью птиц в заповеднике «Кивач» в Карелии (табл. 9). 

Это более чем странно, если учесть, что шишки ели созревают в иссле-

дуемом регионе только к октябрю, когда и производится оценка уро-

жайности. Трудно себе представить, что молодые дятлы, начинающие 

инвазию ещё летом, судя по нашим данным (табл. 3), способны преду-

гадать, что осенью их ждёт неурожай хвойных и надо за несколько ме-

сяцев до этого события улетать подальше от места рождения, чтобы 

избежать голода. Наблюдения орнитологов в природе за питанием  

больших пёстрых дятлов свидетельствуют о том, что в течение всего 

июля, августа и сентября молодые птицы питаются семенами хвойных 
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сравнительно редко (Мальчевский, Пукинский 1983). Основным и по-

чти единственным кормом для этого вида семена сосны и ели стано-

вятся значительно позднее – с ноября по март. В августе-сентябре, 

кроме насекомых, дятлы едят ягоды черники, брусники, рябины и бу-

зины, орехи лещины. Мы проанализировали 10 лет с наиболее силь-

ными инвазиями в Балтийском регионе (табл. 2). Из них пять инвазий 

пришлись на годы с плохим урожаем ели (1962, 1972, 1974, 1990, 1999) 

и пять – на годы с хорошим урожаем (1968, 1981, 2001, 2009, 2011) 

(рис. 5). Если бы молодых птиц стимулировал бы к инвазии неурожай 

хвойных, то тогда не было бы такого соотношения (1:1), которое мы об-

наружили. Выявленная нами значимая негативная корреляция чис-

ленности большого пёстрого дятла как в Карелии, так и в Прибалтике 

с текущим урожаем ели, скорее всего, является ложной. И связано это, 

по-видимому, с тем, что, как правило, за урожайным годом ели идёт 

неурожайный год, который и даёт обратную корреляцию с численно-

стью птиц (рис. 5). 

Исходя из изложенных выше данных, мы предполагаем, что триг-

гером инвазии молодых дятлов является не прямое отсутствие буду-

щего зимнего корма – семян хвойных, а другие, по-видимому, эндоген-

ные причины. Когда в популяции появляется много молодых особей и, 

возможно, возрастает частота конфликтов между ними в послегнездо-

вой период, у значительной части птиц, видимо, включается некая 

врождённая программа по отлёту их из района рождения, сходная с 

таковой у других нерегулярных и регулярных мигрантов. Эти молодые 

птицы не просто перераспределяются по окрестностям, как это проис-

ходит во время их послегнездовой дисперсии, а начинают активно ми-

грировать преимущественно в западном, юго-западном и южном на-

правлениях, подобно перелётным птицам. При этом они могут преодо-

левать сотни километров, не обращая, по-видимому, внимания на ланд-

шафт и даже пересекать при этом большие открытые пространства. 

Существенно сместившись к западу или югу, дятлы оседают к ноябрю 

на зимовку в более благоприятных в кормовом отношении районах. 

Ранней весной выжившие первогодки, по-видимому, могут откочёвы-

вать обратно к северу, об этом говорят некоторые наблюдения за вы-

раженными весенними перемещениями дятлов (Мальчевский, Пукин-

ский 1983; Ковалёв 1996). Таким образом, у большого пёстрого дятла, 

скорее всего, наблюдается тот же механизм инвазии, что и у других 

нерегулярных мигрантов (Sokolov et al. 2002). Принято считать, что 

влияние эндогенных ритмов или фотопериода, как триггерных факто-

ров, на начало миграции менее выражено у инвазионных видов в от-

личие от регулярных мигрантов (Newton 2006). Однако И.Ньютон до-

пускает, что хотя у факультативных мигрантов время и дистанция пе-

ремещений могут сильно индивидуально варьировать, другие аспекты 
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(например, выбор направления перемещений или обратная миграция 

весной) могут находится под генетическим контролем. У других видов 

дятлов, не питающихся семенами хвойных, например малого пёстрого 

дятла, тоже наблюдаются инвазии в Прибалтике (рис. 8). Эти инвазии 

не вызваны дефицитом корма (насекомых) в районе рождения, а свя-

заны с успешностью гнездования популяций. В годы с тёплой весной, 

благоприятствующей размножению этого вида, мы ловим на берегу 

Балтийского моря значимо больше молодых птиц в летне-осенний пе-

риод, нежели в более холодные годы (корреляция Спирмена между 

численностью и глобальным погодным индексом САКЯ-М: rs = 0.373, 

P = 0.011, n = 47; численностью и региональной температурой воздуха 

в апреле rs = 0.315, P = 0.031, n = 47 и мае rs = 0.350, P = 0.015, n = 47). 

 

 

Рис. 8. Многолетняя динамика летне-осенней численности молодых малых пёстрых дятлов  
Dendrocopos minor на Куршской косе Балтийского моря. 

 

О влиянии погоды на успешность размножения малого пёстрого 

дятла указывает целый ряд исследователей (Wiktander et al. 2001; Pa-

sinelli 2006; Steen et al. 2006; Selås et al. 2008). Другие исследователи, 

изучавшие инвазии этого вида, тоже приходят к выводу, что миграци-

онные перемещения связаны с репродуктивным успехом (Gohli et al. 

2011). Как и мы, эти авторы полагают, что высокая успешность гнездо-

вания ведёт к возрастанию уровня внутривидовой конкуренции между 

особями, что стимулирует молодых птиц к уходу из района рождения и 

включению их в процесс инвазии. 

Долговременное  изменение сроков  

послегнездовой дисперсии молодых птиц  

Мы обнаружили, что на протяжении 54 лет сроки начала после-

гнездовой дисперсии молодых больших пёстрых дятлов на Куршской 

косе Балтийского моря заметно изменились (рис. 7). Это было связано 

с колебаниями майской температуры воздуха в районе исследования: 

чем выше была температура, тем раньше начиналась дисперсия моло-



490 Рус. орнитол. журн. 2014. Том 23. Экспресс-выпуск № 969 
 

дых птиц (табл. 12). Ранее мы показали, что у многих видов воробьи-

ных сроки начала послегнездовой дисперсии отражают сроки гнездо-

вания в данный год (Sokolov, Payevsky 1998). Следовательно, мы можем 

утверждать, что сроки гнездования D. major в Прибалтике тоже замет-

но изменились за это время в связи с изменениями температурного 

режима весной. По данным финских исследователей, интенсивность 

инвазий у D. major также показывает негативную связь со временем 

миграции, обусловленной, по их мнению, с ранним уходом птиц при 

плохом урожае семян ели (Lindén et al. 2011). Поскольку миграции мо-

лодых дятлов обычно начинаются до созревания семян хвойных, птицы 

могут использовать количество шишек для оценки уровня кормовых 

ресурсов, считают авторы. К.Смит (Smith 2006) обнаружил влияние 

весенних температур на сроки и успешность гнездования у большого 

пёстрого дятла в южной Англии. Другие исследователи отмечают, что 

у инвазионных видов, включая большого пёстрого дятла, имеет место 

тенденция к более раннему прилёту птиц в более южные районы зи-

мовки в годы инвазий (Eriksson 1971; Newton 2006). 

Интересно, что мы также обнаружили значимую связь между сро-

ками начала дисперсии птиц и численностью молодых особей в после-

гнездовой период: чем раньше начиналась дисперсия, тем больше по-

падалось молодых птиц в ловушки (табл. 13). Иными словами, в годы с 

ранним размножением и, соответственно, дисперсией больше появля-

ется в популяции молодых дятлов. Такую закономерность мы ранее 

обнаружили у многих воробьиных птиц, в том числе и у нерегулярных 

мигрантов (Sokolov 2000; Sokolov et al. 2000, 2003, 2004). 
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На востоке Казахстана саджа Syrrhaptes paradoxus гнездится в 

Зайсанской котловине и на прилежащих к ней каменистых шлейфах 

вдоль северного подножия хребтов Саур, Манрак и Тарбагатай (Хах-

лов 1928; Сушкин 1938; Долгушин 1962; Самусев 1977; Березовиков, 

Самусев 2003; Березовиков, Левин 2012). Считается, что весной она 

появляется на Зайсане из джунгарских пустынь соседнего Синьцзяна 

(КНР), прилетая сюда долиной Чёрного Иртыша, лежащей между хреб-

тами Алтая и Саура. Выяснилось также, что весной существует ещё 

один миграционный путь, идущий со стороны Северо-Западной Мон-

голии через высокогорное плато Укок и вниз по Бухтарминской и 

Нарымской долинам до Иртыша, откуда в районе устья Нарыма саджи 

заворачивают на юго-запад и летят вдоль северного и западного под-

ножия Нарымского хребта к истоку Иртыша из Зайсана. 

Примечательно, что мигрирующие весной вниз по Бухтарме саджи 

охотно останавливаются в степи в окрестностях села Чингистай, осо-

бенно в урочище Каражер, характеризующемся малоснежьем и ран-

ним появлением проталин. Имеются наблюдения, что отсюда некото-

рые стаи летят на юг, преодолевая вдоль так называемой «австрий-

ской» дороги хребет Алтайский Тарбагатай через перевал Бурхат на 

высоте 2000 м над уровнем моря (Стариков 2006). С этого перевала до-

линой Кара-Кабы они движутся к озеру Маркаколь (1450 м н.у.м.), от-

куда межгорными долинами спускаются к Зайсану. Одна из таких садж 

однажды, 15 марта 1979, найдена мёртвой на льду озера Маркаколь 

(Березовиков 1989). 

По всей видимости, заснеженные горы Южного Алтая от Бухтармы 

до Чёрного Иртыша протяжённостью 180-200 км саджи преодолевают 

одним стремительным рывком и значительно срезают свой путь к Зай-

сану. Ещё на одном участке миграционного пути вдоль Иртыша между 

устьями Нарыма и Курчума они напрямик преодолевают северный от-

рог Нарымского хребта между речками Кисек и Каинда и летят в на-

правлении Северного Призайсанья. Об этом свидетельствуют встречи 
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стаек до 10-15 садж 20 и 28 марта 1969 в селе Высокогорка, 26 марта 

1969 у села Заря, 19 и 23 марта 1973 в горах Кисек, 13 марта 1983 у 

села Сергеевка (Березовиков, Воробьёв 2001). Вниз по Иртышу в на-

правлении Усть-Каменогорска птицы отклоняются исключительно 

редко. Лишь однажды, 26 и 28 марта 1973, одному из авторов довелось 

наблюдать залётную парочку садж на обтаявших южных склонах ка-

менистых сопок правобережья Иртыша между сёлами Предгорное и 

Берёзовка, в 60 км ниже Усть-Каменогорска (Березовиков и др. 2000). 

Следует отметить, что во второй-третьей декадах марта  на Алтае 

ещё стоит поздняя зима с частыми снегопадами, тогда как в пустыне, 

прилежащей к Зайсану, в конце марта уже начинает сходить снег. 

Наиболее ранние случаи встреч саджи на Алтае приходятся на период 

между 13 и 19 марта. Во время отдыха и кормёжки они останавлива-

ются на обтаявших обочинах дорог, проталинах степи и пашен. 

А.М.Никольский (1883) во время путешествия по Алтаю в 1882 году 

в сборах у жившего в Алтайской станице (ныне Катон-Карагай) на 

Бухтарме профессионального коллектора Евгения Рюкбайля видел 

несколько экземпляров саджи и с его слов сообщает, что они «весной 

близ этой станицы появляются в громадном количестве». Не исключе-

но, что летят они этим маршрутом не каждый год, а массовые перелёты 

происходят в периоды, когда их зимовки смещаются в пустынные рай-

оны Северо-Западной Монголии. Так, например, И.Ф.Самусев (1977) 

по опросным данным отмечал, что массовые пролёты саджи в Бухтар-

минской долине бывают раз в 8-10 лет, при этом в 1969 году у села 

Солдатово между Катон-Карагаем и Большенарымском они летели  

тысячами с 20 марта по 4 апреля (Самусев 1977). В такие годы они за-

летают даже во внутренние части Алтая и до его северных и северо-

западных предгорий (Кучин 1976). 

Если весенние миграции саджи в Бухтарминско-Нарымской до-

лине бывают более или менее выражены, то об осенних миграциях 

практически ничего не известно. В литературе приводится лишь один 

факт, когда во время массового вылета на востоке Казахстана вниз по 

Иртышу и Чару от Зайсана  в направлении Семипалатинска в конце 

лета и осенью 1921 года саджи залетали в долины Бухтармы и Нары-

ма (Селевин 1927). Обычно же кочующие стаи садж встречаются осе-

нью в пустынной равнине, прилежащей к озеру Зайсан, при этом в те-

чение сентября их количество постепенно снижается и к концу октяб-

ря большинство их исчезает. Редкие группы попадаются в ноябре и в 

начале декабря, иногда оставаясь на зиму (Самусев 1977; Березовиков, 

Самусев 2003). Есть все основания считать, что их отлёт происходит на 

восток вверх по долине Чёрного Иртыша, но отчётливой миграции 

здесь наблюдать не приходилось. Поэтому несомненный интерес пред-

ставляют встречи пролётных стай у посёлка Катон-Карагай осенью 
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2013 года. Вечером 15 сентября здесь наблюдался лёт стай на большой 

высоте в восточном направлении, то есть вверх по Бухтарме. Спустя 

месяц, 13 и 14 октября, вновь были отмечены 2 стаи, пролетевшие с 

характерными криками на восток в вечернее время. Эти встречи дают 

основание предполагать, что осенью часть садж улетает к местам зи-

мовок и вверх по Бухтарминской долине. 
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До настоящего времени данные о пребывании глухаря Tetrao uro-

gallus Linnaeus, 1758 в Калининградской области отсутствовали. По-

следние птицы этого вида на территории Восточной Пруссии отмеча-

лись в 1930-х годах (Tischler 1941; Гришанов 1994; Гришанов, Беляков 

2000). 

Во время поездки в Калининградскую область в январе 2014 года 

мной была совершена орнитологическая экскурсия в Гурьевском рай-

оне. Утром 21 января в 2 км от границы городской застройки Гурьев-

ска на поле у небольшой речки были обнаружены следы глухаря. Судя 

по размеру следа (длина 12-12.5 см), он мог принадлежать крупному 

самцу подвида T. u. major Brehm, 1831. След был совсем свежий, пти-

ца оставила его, очевидно, в утренних сумерках. Погода во время экс-

курсии была морозной (-13°C), как и в другие ближайшие дни. Тол-

щина снегового покрова составляла 4-5 см. Глухарь прошёл по полевой 

тропинке около 40 м, сделал покопку клювом в куртине травы, после 

чего перелетел на другой берег речки, спустился к воде (вероятно, пил) 

и затем взлетел. Следы были сфотографированы (см. рисунок). 

 

 

След глухаря Tetrao urogallus. Окрестности Гурьевска, Калининградская область.  
21 января 2014. Фото автора. 

 

Гурьевский район – один из наиболее антропогенно трансформиро-

ванных в Калининградской области. Расстояние от места находки сле-
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дов до ближайшего лесного массива составляло около 3 км. На не-

большом водохранилище рядом с местом пребывания глухаря в день 

экскурсии несколько рыбаков занимались подлёдным ловом. Учиты-

вая природные условия и экологическую ситуацию в Гурьевском рай-

оне, данную регистрацию следует, по всей видимости, рассматривать 

как залёт; он мог произойти с территорий Польши или Литвы. 

Ввиду исключительной редкости находки мной было принято ре-

шение посовещаться с коллегами, чтобы отбросить все сомнения. Всем 

им я выражаю благодарность. Выражаю также благодарность немец-

кому орнитологу Уве Алексу (Uwe Alex), без сомнения указавшему на 

принадлежность следов указанному подвиду глухаря. 

Таким образом, это первая регистрация глухаря со времени его ис-

чезновения на территории Восточной Пруссии. 
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Находка гнезда синей птицы Myophonus 

coeruleus в ущелье реки Сарыайгыр  

в Угамском хребте (Южный Казахстан) 

Е.М.Белоусов 

Второе издание. Первая публикация в 1991* 

В Угамском хребте, у юго-западной границы заповедника Аксу-

Джабаглы, в долине реки Сарыайгыр  29 мая 1988 года в гнезде синей 

птицы Myophonus coeruleus на отвесной скале в 50 см над потоком 

речки Сауксай было 3 яйца и 1 птенец в пеньках (4 мм). 

  
                                       

* Белоусов Е.М.. 1991. Краткие сообщения о синей птице [Чимкентская область]  

// Редкие птицы и звери Казахстана. Алма-Ата: 256. 


