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Из орнитологического дневника  

экспедиции 1969 года по Предкавказью 

Б.А.Казаков, В.П.Белик  

Борис Александрович Казаков. Ростовский государственный университет 

Виктор Павлович Белик. Пр. Коммунистический, д.46, кв.118, Ростов-на-Дону,  

344091, Россия. E-mail: vpbelik@mail.ru 

Поступила в редакцию 17 августа 2016 

В мае 1969 года состоялась длительная орнитологическая экспеди-

ция кафедры зоологии Ростовского университета по Предкавказью. 

Руководил экспедицией заведующий кафедрой зоологии доцент Н.С. 

Олейников. Основные научные результаты этой поездки были полу-

чены ассистентом Б.А.Казаковым, готовившим тогда материалы для 

диссертации о птицах Предкавказья. В состав экспедиции входили 

также студенты 2 и 5 курса В.П.Белик и Н.Л.Круглова (Ирисова). 

В.П.Белик подключился к работе экспедиции 6 мая в Ставрополе 

(Казаков, Белик 1996), а до этого по автомобильному маршруту были 

сделаны ещё три остановки: 1 мая – в лесополосах около станицы Ку-

щевской Краснодарского края; 2-4 мая – в окрестностях села Новоми-

хайловское Гулькевичского района Краснодарского края в пойме Ку-

бани между городами Кропоткиным и Армавиром; 4-5 мая – в Барсу-

ковском лесничестве Невинномысского района Ставропольского края, 

тоже в пойме Кубани между Армавиром и Невинномысском. 

Краткие заметки о птицах, наблюдавшихся на этих остановках, бы-

ли сделаны в полевом дневнике Б.А.Казакова. Несмотря на полвека, 

минувшего после экспедиции, некоторые из собранных ею данных до 

сих пор представляют определённый интерес в плане мониторинга  

изменений в орнитофауне исследованных районов. Поэтому было при-

нято решение обнародовать эти небольшие материалы в виде отдель-

ных сообщений, чтобы они стали доступными и для других орнитоло-

гов, занимающихся изучением птиц Предкавказья. 

Первое из сообщений посвящено остановке в окрестностях станицы 

Кущевской. Ночёвка была проведена в старой лесополосе среди ози-

мых и люцерновых полей, поблизости от плодового сада. В дневнике 

приведены данные всего об 11 видах птиц. Среди них особый интерес 

представляют сведения о сороке Pica pica, численность которой в поле-

защитных лесных полосах в 1969 году достигала необычайно высоких 

значений, что резко контрастирует с современным положением, когда 

этот вид в лесонасаждениях Западного Предкавказья стал весьма ре-

док, а местами почти полностью исчез. Интересна также регистрация в 
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полях степного Melanocorypha calandra и малого Calandrella cinerea 

жаворонков, которые сейчас в Краснодарском крае тоже практически 

не гнездятся. 

Перепел Coturnix coturnix. 1 мая 1969 отмечены первые токующие. 

Кукушка Cuculus canorus. Начался пролёт. Первые кукушки были 

отмечены в окрестностях Ростова ещё 25-26 апреля. Птицы токуют, но 

редко. 

Малый жаворонок Calandrella cinerea. Птицы поют в полях. Сре-

ди всех жаворонков малый встречается реже всех. 

Степной жаворонок Melanocorypha calandra. Поют в полях. 

Полевой жаворонок Alauda arvensis. Птицы поют в полях. Среди 

всех жаворонков полевой – наиболее многочислен. 

Сорока Pica pica. На 500 м лесополосы учтено 8 жилых гнёзд. Они 

расположены в самых густых участках на высоте 3-4 м или в кронах на 

высоте 6-7 м над землёй. Осмотрены 3 гнезда: с кладкой из 7 сильно 

насиженных яиц; с 4 слабо насиженными яйцами; с 3 яйцами. Масса и 

размеры этих яиц приведены в таблице. 

Размеры и масса яиц сороки Pica pica 

Кладка, № Масса, г Размеры, мм Кладка, №  Масса, г Размеры, мм 

1 8.0 30.4×24.4 2 9.2 32.0×23.2 

1 8.3 30.8×24.5 2 8.7 32.3×23.0 

1 8.2 31.3×24.0 2 9.0 32.3×23.0 

1 8.3 29.8×23.7 2 8.4 32.0×23.5 

1 7.5 30.4×24.0 3 10.4 35.5×24.0 

1 8.7 30.7×24.3 3 10.4 37.5×24.0 

1 8.7 31.0×24.3 3 10.0 32.5×24.0 

 

Серая ворона Corvus cornix. Осмотрено гнездо на белой акации на 

высоте 5 м над землёй. В кладке 4 яйца массой 16.5, 17.6, 16.3 и 14.0 г. 

У гнезда добыта самка с резорбированным яичником. 

Весничка Phylloscopus trochilus. Поющие пролётные птицы. 

Зеленушка Chloris chloris. Отмечены в лесополосах. 

Щегол Carduelis carduelis. Отмечены в лесополосах. 

Садовая овсянка Emberiza hortulana. Самцы поют в лесополосах. 

Встречаются уже и самки. 

Л и т е р а т у р а  

Казаков Б.А., Белик В.П. 1996. К авифауне окрестностей г. Ставрополя // Кавказ. 

орнитол. вестн. 8: 36-39. 
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Орнитофауна пойменных лесов среднего 

течения реки Кубани в Краснодарском крае 

Б.А.Казаков 

Борис Александрович Казаков. Ростовский государственный университет 

Поступила в редакцию 17 августа 2016 

Следующая экспедиционная остановка была сделана 2-4 мая 1969 

года в обширном лесхозе в пойме Кубани близ села Новомихайловское 

между городами Кропоткиным и Армавиром. Лагерь устроен на берегу 

реки Кубани, имеющей обрывистые берега. Против лагеря расположен 

остров с галечной отмелью. В течение 3 мая осмотрен старый лес у Ку-

бани с тополями, дубами и ясенями до 20 м высотой, а также поляны и 

молодой лес на порубках. Листва на деревьях уже распустилась, от-

цвели груши и яблони, зацветает ландыш. 

В дневнике приведён довольно полный список встреченных птиц, 

насчитывающий 51 вид, из которых более 40 видов – вероятно гнездя-

щиеся, что в полтора раза больше, чем по данным П.А.Тильбы и Р.А. 

Мнацеканова (1988, 1989), работавшими в середине июня 1988 года в 

пойме Кубани у станицы Прочноокопская в окрестностях Армавира. 

Виды, найденные ими там, в списке ниже отмечены звёздочкой. 

Добытые в ходе экспедиции птицы препарировались для коллек-

ции кафедры зоологии Ростовского университета, ныне переданной на 

хранение в Зоологический институт РАН. У всех вскрытых птиц изме-

рялись гонады. Таксономия по: Степанян 2003. 

*Серая цапля Ardea cinerea. Отмечена несколько раз. 

Рыжая цапля Ardea purpurea. Отмечена несколько раз. 

Кряква Anas platyrhynchos. Пары и одиночные селезни отмечают-

ся по реке Кубани, где, вероятно, гнездятся на островах. 

*Осоед Pernis apivorus. Отмечен два раза. Характер пребывания 

неясен. По данным Р.А.Мнацеканова и П.А.Тильбы (1988), этих птиц 

встречали в пойме Кубани у Армавира и в середине июня 1988 года, 

что позволяет предполагать их гнездование в этом районе. Пара пред-

положительно гнездящихся осоедов была встречена также 26 мая 1974 

года в низовьях реки Уруп (Пекло, Тильба 2007). 

*Чёрный коршун Milvus migrans. Обычен в старом лесу, но чис-

ленность невелика. 

Луговой лунь Circus pygargus. Добыт самец* (Л = 13×6; П = 15× 

6 мм). В зобу обнаружены остатки яиц полевого жаворонка. 

                                      
* Обозначения: Л – левый семенник, П – правый семенник (в мм). 
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*Обыкновенный канюк Buteo buteo. В старом лесу у лагеря по-

стоянно держалась пара. Одиночные канюки встречались и в других 

участках леса. 

*Малый подорлик Aquila pomarina. Один орёл отмечен при на-

шем подъезде к лесхозу. 

Перепел Coturnix coturnix. Птицы изредка токуют на полянах. На 

небольшой поляне добыт самец (Л = 15×10; П = 16.5×9.0). 

Фазан Phasianus colchicus. По утрам слышно токование. По сведе-

ниям лесничего, самки насиживают кладки. Птицы проникли сюда не-

давно из охотхозяйства, где фазаны были акклиматизированы. 

Малый зуёк Charadrius dubius. На галечных отмелях держатся 2 

токующие пары. 

Черныш Tringa ochropus. Однажды встречен на отмели Кубани. 

Перевозчик Actitis hypoleucos. С утра до вечера очень активно то-

куют на галечных отмелях Кубани. 

Вяхирь Columba palumbus. В старом лесу слышно токование. 

*Обыкновенная горлица Streptopelia turtur. В лесу уже слышно 

токование на постоянных участках. Отмечены также стаи до 25 птиц. 

*Кукушка Cuculus canorus. Довольно обычна. Токует не очень ак-

тивно. 

Сплюшка Otus scops. Обычна. Токующие птицы держатся через 

каждые 400-500 м. 

Серая неясыть Strix aluco. Отмечено токование одной птицы. Ве-

роятно, гнездится в пойменных лесах и на сопредельной территории 

Ставропольского края. 

Золотистая щурка Merops apiaster. 4 мая отмечены пролётные. 

Удод Upupa epops. Отмечен в посёлке. 

*Большой пёстрый дятел Dendrocopos major. Довольно редок, 

отмечен всего несколько раз. Добыт самец (Л = 14×8; П = 12×10) с хо-

рошо выраженным наседным пятном. 

Степной жаворонок Melanocorypha calandra. Пролётные птицы 

отмечены над лесом. В пойме не гнездятся. 

Полевой жаворонок Alauda arvensis. Пролётные птицы отмече-

ны над лесом. На территории лесхоза не гнездятся. 

*Лесной конёк Anthus trivialis. Многочислен, повсюду видны по-

ющие самцы. Добыт самец (Л = 10×6; П = 9×6) и самка с увеличенны-

ми фолликулами (до 3-4 мм в диаметре). 

Жёлтая трясогузка Motacilla flava. Обычна на полянах. Идёт 

пролёт. 

Белая трясогузка Motacilla alba. Обычна по отмелям реки Куба-

ни. Встречается также на дорогах. 

Жулан Lanius collurio. Добыта самка с фолликулами до 3-4 мм в 

диаметре и увеличенным яйцеводом. 
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*Иволга Oriolus oriolus. Добыт самец (Л = 11×8). 

Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris. Живёт в посёлке. Не-

сколько пар гнездится также в старых дуплах в тополёвниках. Добыт 

самец. 

*Сойка Garrulus glandarius. Многочисленна, очень активно току-

ет. У добытых самцов семенники невелики. Найдено гнездо, сделанное 

на дубе в 7 м над землёй. Размеры гнезда, мм: диаметр 294; высота 

180; диаметр лотка 125; глубина лотка 68. В кладке 6 яиц. Их масса и 

размеры приведены в следующей таблице. 

Масса яйца, г 9.1 9.1 8.9 9.1 8.8 8.4 

Размеры яйца, мм 33.3×23.1 33.3×23.1 32.6×23.0 32.6×23.3 33.1×22.9 33.5×22.3 

Сорока Pica pica. Обычна, но немногочисленна. Гнездится по 

опушкам. Самки сидят на кладках. 

Грач Corvus frugilegus. Пролетавшие птицы отмечались на значи-

тельной высоте над лесом. 

*Серая ворона Corvus cornix. Довольно обычна на выпасах, где 

птицы кормятся. В лесу ворон не видно. Самки, вероятно, сидят на 

кладках. 

Ястребиная славка Sylvia nisoria. Изредка слышно пение. В ку-

старниках на опушке добыт самец (Л = 6.5×4.5; П = 6×5). 

*Черноголовая славка Sylvia atricapilla. Многочисленна по лесу 

и на полянах. Добыт самец (Л = 10×6). 

Серая славка Sylvia communis. Появилась, вероятно, недавно. 

Отмечены поющие птицы. Добыт самец (Л = 6×4; П = 5,5×4,0). 

Славка-мельничек Sylvia curruca. Отмечалась несколько раз. 

Весничка Phylloscopus trochilus. В лесу довольно много пролётных 

птиц. Добыт самец (Л = 3.0×2.5; П = 3×2). 

*Теньковка Phylloscopus collybita. Обычна в лесу. Отмечено спа-

ривание и строительство гнёзд. Добыты два самца (Л = 5.8×4.2; П = 

4.6×4.2); (Л = 6.5×4.2; П = 5×5). 

Малая мухоловка Ficedula parva. Изредка в лесу слышно пение. 

Добыт самец (Л = 3.5×2.5; П = 3.0×2.5). 

Зарянка Erithacus rubecula. Встречена птица, которая выскочила 

из большой кучи валежника, где, возможно, гнездилась. 

*Южный соловей Luscinia megarhynchos. Соловьёв этого вида до-

вольно много по опушкам леса. Поющие самцы держатся через каждые 

300-400 м. Самец добыт 3 мая (Л = 9.5×6.5; П = 8×7). 

Обыкновенный ремез Remiz pendulinus. Встречен несколько раз. 

*Лазоревка Parus caeruleus. Довольно обычна, но немногочислен-

на. Самцы активно поют. 

*Большая синица Parus major. Довольно обычна, поёт. Добыта 

самка с большим наседным пятном. 

*Зяблик Fringilla coelebs. Обычен, но немногочислен в старом ле-
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су. Добыт самец (Л = 11.0×6.5; П = 10×6). 

Зеленушка Chloris chloris. Предпочитает парковые зоны населён-

ных пунктов. В лесу не держится. 

Чиж Spinus spinus. По голосам отмечены пролётные птицы. 

Щегол Carduelis carduelis. Предпочитает парковые зоны населён-

ных пунктов. В лесу не держится. 

*Чечевица Carpodacus erythrinus. Однажды отмечена по пению. 

Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella. Многочисленна, ча-

ще встречается на полянах, ещё больше птиц по опушкам. Добыт са-

мец (Л = 10×7; П = 9.0×7.5) и самка с яйцом в яйцеводе и двумя фол-

ликулами до 5 и 8 мм в диаметре. 

Примечание  (В.П.Белик)  

В дневнике Б.А.Казакова, очевидно, случайно пропущен чёрный 

дрозд Turdus merula, который был отмечен на следующей остановке 

между Армавиром и Невинномысском в Ставропольском крае. У Ар-

мавира этот вид позже был найден П.А.Тильбой и Р.А.Мнацекановым 

(1989) в качестве обычной птицы (32.5 ос./км2; 8.7% населения). Такое 

же обилие чёрного дрозда в лесах близ Армавира (30 ос./км2) отмечали 

в 1960-е годы также Т.И. и В.Р. Жаровы (1962). Кроме того, Б.А.Каза-

ков обратил внимание на возможность встреч в лесу певчего дрозда 

Turdus philomelos. Позже этот вид тоже был найден П.А.Тильбой и 

Р.А.Мнацекановым (1989) неподалёку (3 ос./км2; 0.8%). 
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Третья остановка на экспедиционном маршруте была организована 

4-5 мая 1969 в Барсуковском лесничестве Невинномысского района 

Ставропольского края. Берега реки Кубани здесь тоже обрывистые, но 

местами появились уже и пологие. Лес старый, густой, но часто посе-

щался людьми. Преобладали тополевые насаждения, реже встреча-

лась ива и другие породы, в подлеске – свидина. 

На этой стоянке проведена лишь одна ночёвка, поэтому наблюде-

ния неполные. В дневнике приведены сведения всего о 15 видах птиц – 

наиболее интересных, а также добытых в коллекцию. Для добытых 

птиц указаны размеры семенников (в мм, Л – левый; П – правый). 

Чёрный коршун Milvus migrans. У места стоянки отмечена 1 па-

ра. Над лесом обычны летающие птицы. 

Перепелятник Accipiter nisus. Однажды наблюдался у стоянки. 

Обыкновенный канюк Buteo buteo. У места стоянки отмечена од-

на пара, в стороне – ещё одна. 

Перевозчик Actitis hypoleucos. Пары этих куликов обычны по от-

мелям. Добыт самец (Л = 7.4×4.5; П = 5.0×4.2). 

Большой пёстрый дятел Dendrocopos major. Отмечен в лесу, где 

встречаются дупла, но птиц из них не выпугивал. 

Береговая ласточка Riparia riparia. Вечером 4 мая добыта си-

девшая на дереве самка со слегка увеличенным яйцеводом и мелкими 

фолликулами. 

Лесной конёк Anthus trivialis. В великом множестве гнездится по 

полянам и опушкам леса. Добыт самец (Л = 13×9; П = 12×10). 

Белая трясогузка Motacilla alba. Добыт самец (Л = 11.5×6.5; П = 

10.2×8.0). 

Сойка Garrulus glandarius. Обычна в лесу. Добыта самка с яйцом 

в яйцеводе, покрытом мягкими оболочками, а также с одним крупным 

фолликулом (14 мм в диаметре). 

Черноголовая славка Sylvia atricapilla. Обычна в лесу. Поющие 

самцы держатся через 200-400 м, а то и чаще. Добыт самец (Л = 10×6). 

Теньковка Phylloscopus collybita. Отмечена в лесу. 

Луговой чекан Saxicola rubetra. Наблюдался среди разнотравья 

по берегу Кубани. 
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Южный соловей Luscinia megarhynchos. Столь же обычен, как и 

на предыдущей стоянке в Краснодарском крае (Казаков 2016). 

Обыкновенный соловей Luscinia luscinia. Случайно добытый ут-

ром 5 мая самец оказался обыкновенным соловьём. Это была жирная, 

вероятно пролётная птица (Л = 7×5; П = 5×5).  

Чёрный дрозд Turdus merula. Довольно обычен. Найдено гнездо, 

сделанное на уступе обрыва под корнями кустарников. Размеры гнез-

да, мм: диаметр 150; высота 120; диаметр лотка 86; глубина лотка 52. 

В гнезде 4 слегка насиженные яйца. Их масса и размеры: 

Масса яйца, г 7.6 7.5 7.6 6.95 

Размеры яйца, мм 30.4×26.7 30.5×21.4 29.9×21.7 29.1×21.0 
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Ранее неоднократно обращалось внимание на резкое несоответст-

вие между степенью выраженности современных высокогорных ланд-

шафтов Дальнего Востока, в особенности его южной части, и бедностью 

населяющей их авифауны (Назаренко 1979, 1983; Воронов 1986). Дей-

ствительно, в высокогорьях юга Дальнего Востока заметно отсутствие 

таких распространённых в горах Восточной и Северо-Восточной Сиби-

ри видов, как рогатый жаворонок Eremophila alpestris, варакушка Lus-

cinia svecica, обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe, таловка Phyllo-

scopus borealis, по-видимому, полярная овсянка Emberiza pallasi, по-

чти всех видов высокогорных куликов и некоторых других видов. При-

чём чем ближе к побережью Тихого океана, тем отчётливее проявляет-

ся данная закономерность. Но наиболее резкое сокращение видового 
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состава птиц высокогорий отмечается на границе регионов, что замет-

но при сравнении авифаун подгольцового и гольцового поясов двух со-

седних горных систем: Алданского (Восточная Сибирь) и Буреинского 

(Дальний Восток) нагорий. Например, в авифауне гольцового пояса 

Алданского нагорья известно, по крайней мере, 24 вида птиц, в то вре-

мя как в аналогичном поясе Буреинского нагорья – только 14 видов 

(Бисеров 2008). 

К настоящему времени сформировалось два подхода к пониманию 

феномена обеднённости авифауны высокогорий Дальнего Востока – 

«исторический» (Назаренко 1983; Воронов, 1986) и «экологический» 

(Бисеров 2007, 2008а,б,в). 

 «Исторический» подход объясняет возникновение данного феноме-

на в основном с позиций палеогеографии. При этом главными причи-

нами считаются «островной» характер и молодость высокогорного ланд-

шафта юга Дальнего Востока, соответственно, поздние сроки начала 

формирования авифауны высокогорий (2-3 тыс. лет назад), дальние 

дистанции расселения птиц, которые в совокупности и привели к об-

разованию в высокогорьях Дальнего Востока «вакантной экологиче-

ской среды», в связи с чем процесс заселения дальневосточных высоко-

горий не достиг завершения и по настоящее время, а высокогорная фа-

уна создаётся там, в сущности, заново. 

 «Экологический» подход основан на учёте современных природных 

условий высокогорий Сибири и Дальнего Востока, главным образом 

как следствия региональных климатических различий. 

Для разгадки феномена сравнительной обеднённости авифауны 

высокогорий юга Дальнего Востока, на наш взгляд, одним из наиболее 

показательных видов является обыкновенная каменка, широко рас-

пространённая в высокогорьях Восточной, Северо-Восточной Сибири и 

приполярных районов Северной Америки, в то же время крайне редко 

встречающаяся на Дальнем Востоке России. 

Рассмотрим группу исторических причин. 

Островной характер высокогорного ландшафта юга Дальнего Вос-

тока. Очевидно, палеогеографическими причинами можно объяснить 

авифаунистическую обеднённость высокогорий периферийно распо-

ложенных горных систем Дальнего Востока (Сихотэ-Алинь, горы Япон-

ских островов и др.). Однако резкое сокращение фаунистического со-

става птиц высокогорий, как уже было сказано, обнаруживается сразу 

же на границе Восточной Сибири и Дальнего Востока, в связи с чем, 

отсутствие или редкость вышеупомянутых видов южнее климатиче-

ской границы регионов – явное свидетельство решающего значения 

климата в образовании обеднённости авифауны дальневосточных вы-

сокогорий. Ранее, например, был сделан вывод о том, что и население 

птиц Алтая, а также, очевидно, всей Алтай-Саянской горной страны 
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пространственно организовано по гидротермическому принципу: чем 

меньше территориальные различия местообитаний по гидротермиче-

скому режиму, тем выше сходство между населяющими их сообщества-

ми птиц (Цибулин 2004). Так как одним из следствий муссонного кли-

мата является общее осложнение гидротермического режима высоко-

горий, то это обстоятельство в первую очередь сказывается на развитии 

в высокогорьях почвенного покрова, продуцентов и первичных консу-

ментов. Следует также иметь в виду, что большинство из названных 

выше видов птиц, в том числе O. oenanthe, отсутствуют или крайне ред-

ки не только в высокогорьях юга Дальнего Востока, но и в других вы-

сотных поясах региона. Интересно и то, что «островной» характер ланд-

шафта почему-то не сказывается на других высокогорных обитателях – 

альпийской завирушке Prunella collaris, сибирском горном вьюрке 

Leucosticte arctoa, гольцовом коньке Anthus rubescens и некоторых дру-

гих видах, распространённых в гольцовом поясе обоих регионов. 

Молодость высокогорного ландшафта в его современном выраже-

нии. Считается, что формирование современной авифауны высокого-

рий на юге Дальнего Востока началось преимущественно после голо-

ценового оптимума и продолжается в настоящую эпоху (Назаренко  

1983). Возникает вопрос, почему авифауна схожих ландшафтов высо-

когорий Восточной Сибири (в частности Алданского нагорья), ранее 

также подвергшейся воздействию оледенения, в своём формировании 

более продвинута и существенно богаче? 

Дальние дистанции расселения. Данный фактор для объяснения 

отсутствия в нагорье, например, O. oenanthe, ежегодно совершающей 

трансконтинентальные перелёты от Аляски и Чукотки до Юго-Запад-

ной Евразии, Центральной Африки и обратно (Franz Bairlein et al. 

2012), очевидно, неприменим, поскольку, встречи этого вида в преде-

лах юга Дальнего Востока во внегнездовое время всё же регистриро-

вались, хотя и крайне редки (Воронов 1991; Искандаров 1996; Глу-

щенко и др. 2006). Поэтому трудно представить, чтобы такой дальний 

мигрант, каким является обыкновенная каменка, не смог заселить за 

относительно длительный исторический промежуток времени схожие 

ландшафты близко расположенной горной системы, в то время как та-

кие ближние мигранты, как альпийская завирушка и сибирский гор-

ный вьюрок, их широко населяют. 

Рассмотрим исследуемый феномен с учётом различий современных 

экологических условий высокогорий регионов. 

Русский Дальний Восток включает территорию, расположенную вос-

точнее линии, проведённой по водоразделам рек Зеи и Олёкмы, вдоль 

южного подножия Станового хребта и западного склона хребта Джуг-

джур и далее по южной границе Парапольского Дола до северной око-

нечности полуострова Камчатка. Отличительной особенностью региона 
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является климатическое единство его территории, входящей в муссон-

ную область Восточной Азии (Суслов 1947). 

В отличие от Дальнего Востока, Восточная и Северо-Восточная Си-

бирь располагаются в области резко-континентального климата. А так 

как первопричиной экологических различий любых сравниваемых тер-

риторий является климатический фактор, то, очевидно, именно он и 

должен лежать в основе возникновения феномена обеднённости совре-

менной авифауны высокогорий юга Дальнего Востока. 

Климат Алданского нагорья резко-континентальный, зима холод-

ная и сухая, лето кратковременное, относительно тёплое. Осадки наи-

более часты в конце июля и начале августа, их среднегодовое количе-

ство около 700 мм. При этом с апреля по октябрь выпадает до 600 мм. 

Данное нагорье, как и ряд других горных систем северо-востока Евра-

зии (хребты Черского и Верхоянский, Корякское и Чукотское нагорья) 

входит в полосу Даурско-Якутско-Чукотско-Аляскинской аридной дуги 

(Галанин, Беликович 2012), для которой характерно присутствие крио-

аридной степной и лесостепной растительности, сохранившейся с конца 

плейстоцена. В настоящее время в пределах этой полосы встречаются 

остепнённые тундры на склонах, переходящие с высотой в горные 

тундры. Выше горных тундр следует разреженная растительность скал, 

щебнистых склонов, узких каменистых русел речек, которую относят к 

поясу высокогорных холодных пустынь. Наибольшее число реликто-

вых степных видов растений на Северо-Востоке Евразии сохранилось в 

горно-тундровом поясе и очень мало – в лесном. Например, в горно-

тундровом поясе Токинского Становика (юго-восточная часть Алдан-

ского нагорья), развиваются криофильно-степные сообщества с ковы-

лёчком альпийским Ptilagrostis alpine (Шлотгауэр и др. 1980). На Бу-

реинском нагорье данный вид, наоборот, считается редким (Борисов и 

др. 2000). Остепнённые условия благоприятствуют обитанию обыкно-

венной каменки, рогатого жаворонка, приспособленных к условиям 

сухих степей. И действительно, в высокогорьях Восточной и Северо-

Восточной Сибири гнездовым биотопом вида являются луговые участ-

ки, местами покрытые камнями, а также сухие каменистые склоны 

гор, вершины хребтов, с грудами камней, мхом и лишайниками (Воро-

бьёв 1963), где наиболее часто каменка гнездится в норах арктических 

сусликов Spermophyllus parryi (Кречмар, Кондратьев 1996). 

Буреинское нагорье находится под влиянием муссонной Дальнево-

сточной области Умеренного пояса, что обусловливает специфичность 

высокогорных ландшафтов Дальнего Востока, давно отмеченную мно-

гими исследователями (Сочава 1956; Колесников 1969; и др.), своеоб-

разие которых обусловлено воздействием атмосферной циркуляции, 

т.е. образованием регулярных зимних и летних муссонов в приокеани-

ческих районах Дальнего Востока. 
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Зимний муссон определяет низкие температуры этого периода го-

да, а незначительная мощность снегового покрова способствуют интен-

сивному промерзанию грунта на большую глубину. В тоже время лето 

короткое, изобилующее осадками. В период правильных муссонных 

дождей, продолжающихся со второй половины июня до середины сен-

тября, дожди порой постоянно моросят в течение одной-двух декад, 

определяя значительную годовую сумму осадков – до 1600 мм. При 

этом свыше 800-1200 мм осадков выпадает с апреля по октябрь (Суслов 

1947). 

 Следствием таких климатических условий является развитие в го-

рах Приохотья на высотах свыше 900 м н.у.м. пояса, характеризующе-

гося обширными каменистыми россыпями – курумами, осыпями и рос-

сыпями на склонах, наличием опустыненных каменистых тундр на 

привершинных участках и выходов скальных пород. Россыпи облада-

ют высокой порозностью, в связи с чем летние осадки не задерживают-

ся у поверхности и просачиваются глубоко внутрь. В таких россыпях 

на значительную глубину не наблюдается скопления мелкозёма и бо-

лее мелких почвенных фракций. Сильные ветры увеличивают испа-

рение с поверхности субстрата, не имеющего к тому же сплошного рас-

тительного покрова. Обильные летние осадки способствует сильному 

размыву и без того тонкого слоя почвы. В сочетании с сокращённым 

вегетационным периодом такие условия  препятствуют росту в высоко-

горьях теплолюбивых древесных, кустарниковых пород и представи-

телей кустарничково-травяного покрова, а главное, развитию луговых 

сообществ, однако способствуют развитию в высокогорьях каменистых, 

лишённых почвы и растительности, тундр (Шлотгауэр 1990). В целом 

каменистые тундры отличаются неблагоприятными трофическими  

условиями, в большинстве случаев являющимися основным ограничи-

телем разнообразия и обилия птиц, многих видов грызунов в горах 

(Второв 1976) и, в том числе, препятствующих заселению высокогорий 

обыкновенной каменкой. 

Однако обыкновенная каменка всё же гнездится на Дальнем Вос-

токе. Достоверное гнездование O. oenanthe в регионе зарегистрировано 

в районе города Зеи (Ильяшенко 1986) и предполагается под Охотском 

(Нечаев, Гамова 2009). В.Ю.Ильяшенко объяснил появление в 1980 и 

1981 годах на окраинах города Зеи трёх гнездящихся пар обыкновен-

ной каменки, ранее здесь не обитавшей, возникновением специфично-

го ландшафта из нагромождений железобетонных конструкций, кир-

пича и щебня в результате строительства Зейской ГЭС. 

На Буреинском нагорье, несмотря на многолетние исследования 

(Аверин 2007; Бисеров 2007; и др.), O. oenanthe не регистрировалась. 

Впервые одиночная каменка встречена в центральной части Буреин-

ского нагорья около посёлка Софийск (долина реки Агда; 950 м н.у.м.) 
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19 июня 2012 (Бисеров 2013). Примечательно, что и в данном районе 

она была отмечена в условиях специфичного ландшафта – птица при-

держивалась обширных отвалов каменистого грунта, образовавшихся 

в результате многолетних работ по золотодобыче. 

Таким образом, практически все известные встречи O. oenanthe в 

гнездовой период приурочены к антропогенно преобразованному ланд-

шафту, но только не высокогорий, а лесного пояса. Экологические усло-

вия таких местообитаний, имеющих развитый почвенный покров и од-

новременно лишённых древесной и кустарниковой растительности, 

более соответствуют требованиям каменки, поскольку на горных тер-

риториях, находящихся под воздействием муссонного климата Даль-

него Востока, каменки не имеют возможности гнездиться в пределах 

лесного и подгольцового поясов с их сплошными лесными и стланико-

выми массивами. Такие условия сохраняются только на начальных  

этапах лесной восстановительной сукцессии и позволяют каменке за-

селять подобные местообитания лишь непродолжительное число лет. 

Следует также упомянуть, что в пределах лесного пояса Буреинского 

нагорья (за исключением заболоченных пространств Верхнебуреин-

ской равнины, расположенной в центральной части нагорья) только в 

антропогенно трансформированных ландшафтах удалось обнаружить 

гнездование черноголового чекана Saxicola torquata и белой трясогуз-

ки Motacilla alba (Бисеров 2012). 

Следовательно, если O. oenanthe может населять преобразованные 

ландшафты в пределах лесного пояса, то, очевидно, открытые ланд-

шафты высокогорий ей мешает освоить существующие там экологиче-

ские условия, складывающиеся под воздействием муссонного климата. 

Климатические условия, скорее всего, также лежат в основе при-

чин отсутствия в гольцовом поясе Дальнего Востока рогатого жаворон-

ка, варакушки, возможно, таловки и ряда других видов птиц. 

Выводы  

1. Обыкновенная каменка может населять пространства Дальнего 

Востока с его муссонным климатом, по-видимому, лишь в антропоген-

но преобразованных местообитаниях лесного пояса. 

2. Феномен авифаунистической обеднённости высокогорий юга 

Дальнего Востока в сравнении с таковыми Северо-Восточной и Вос-

точной Сибири связан с современными экологическими характеристи-

ками данного ландшафта, определяемыми, главным образом, клима-

тическими причинами. 
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В первой декаде мая 2014 в юго-западных отрогах хребта Листвяга 

в казахстанской части Центрального Алтая жители деревни Язовой, 

недавно переименованной и теперь носящей название Жазаба (49°27' 

08" с.ш., 85°16'31" в.д.), в тальниках по берегам реки Язовой (правый 

приток Бухтармы), в 3 км юго-западнее села, несколько раз видели бе-

лую сороку. По описанию очевидцев, она имела абсолютно белое опе-

рение и красную радужину глаз. После 10 мая она исчезла и больше 

не появлялась. 

Как выяснилось, это не единственная встреча альбиноса сороки в 

этих краях. Ранее одиночных белых сорок встречали в ноябре 1966 го-

да в селе Печи (ныне Барлык), в декабре 1974 года – в селе Урыль и в 

феврале 1993 – в небольшом селении Парк, в южных отрогах Листвяги 

севернее сёл Черновое и Кызылжулдуз, где находилось крупное мара-

ловодческое хозяйство. В двух последних случаях это были частичные 

альбиносы, у которых чёрными были клюв, голова, рулевые и маховые 

перья. Кроме того, в деревне Кауриха на Бухтарме 2 января 1925 была 

добыта сорока-хромист, державшаяся с 1921 года (Даценко 1926). По 

описанию автора, её окраска имела следующие особенности: «голова 

тёмно-коричневого цвета, вся спина с чуть заметным коричневатым 

оттенком, грудь бледно-коричневая, брюшко белое, крыло в основании 
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бледнее, к концу темнее, коричневое, снизу белое. Рулевые сверху  

бледно-коричневые, снизу темнее, хвост ступенчатый; ноги и клюв чёр-

ные». Белых сорок с коричневыми пятнами в оперении в 2001-2011 го-

дах регулярно встречали в селе Урунхайка на озере Маркаколь, а вес-

ной 2012 года здесь держалась чисто белая особь (Березовиков 2006; 

Березовиков, Алексеев 2012). 
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Первый случай зимовки черныша  

Tringa ochropus в Приморском крае 

И.М.Тиунов, О.А.Бурковский 

Второе издание. Первая публикация в 2014* 

Черныш Tringa ochropus является малочисленным пролётным и 

летующим видом Приморского края. Основная область его размноже-

ния включает Нижнее Приамурье и районы, расположенные севернее 

(Нечаев, Гамова 2009). На территории Приморского края его гнездо-

вание известно на Зевском плато, в бассейне верхнего течения реки 

Бикин (Михайлов и др. 1997, 1998). Зимует черныш в Юго-Восточной 

Азии, на побережье Жёлтого и Восточно-Китайского морей, в южной 

части острова Хонсю, на островах Сикоку и Кюсю, Тайвань (Нечаев, 

Гамова 2009; Brazil 2009; Check-list of Japanese birds 2012). Ближай-

шее известное место зимовки черныша расположено на северо-западе 

Южной Кореи. 

Послегнездовые кочёвки и осенний пролёт чернышей через терри-

торию Приморского края проходят с конца июня до первой половины 

ноября (Панов 1973; Омелько 1956, 1971; Поливанова, Глущенко 1975; 

Глущенко 1979, 1990; Глущенко и др. 2006). Наиболее поздняя встреча 

зарегистрирована 23 ноября 1997 в пригороде Владивостока (Волков-

ская-Курдюкова, Курдюков 2003). 

                                      
* Тиунов И.М., Бурковский О.А. 2014. Первый случай зимовки черныша Tringa ochropus (Linnaeus, 1758) 

(Charadriiformes, Charadrii) в Приморском крае // Амур. зоол. журн. 6, 2: 212-213 
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В ходе проведения полевых исследований по учёту видового соста-

ва и численности зимующих птиц в Хасанском районе (юг Приморско-

го края), 25 января 2014 на реке Нарве нами встречены два черныша 

(возможно пара), которые держались на незамерзающей протоке неда-

леко от автомобильного моста федеральной трассы Владивосток–Ха-

сан. При повторном обследовании данной местности 22 февраля 2014 

птицы держались на этом же участке реки. Черныши кормились по 

урезу воды вдоль галечного берега и у кромки льда на мелководье. 

Они имели здоровый вид, при вспугивании резко взлетали и переме-

щались на новое место. При проведении маршрутов вдоль русла реки 

ниже и выше по течению от автодорожного моста до участков сплош-

ного ледяного покрова (3 и 2 км соответственно) другие особи этого ви-

да не были отмечены. Отрицательный результат также дало обследо-

вание незамерзающих участков рек Пойма, Рязановка и Цукановка, 

расположенных южнее Нарвы. 

 

 

Среднесуточная температура воздуха поздне-осеннего и зимнего периода в посёлке Барабаш  
(окрестности реки Нарва) за 2012/13 и 2013/14 годы. Среднесуточные показатели температуры  

рассчитаны на основе фактических данных метеостанции посёлка Барабаш,  
взятые из архива сайта rp5.ru 

 

Наиболее вероятной из возможных причин, позволивших успешно 

перезимовать двум особям данного вида, является более тёплая и бес-

снежная зима 2013/14 года. При сравнении среднесуточных темпера-

тур поздне-осеннего и зимнего периода 2013/14 и 2012/13 годов отме-

чена значительно более высокая среднесуточная температура в зим-

ний период 2013/14 года (см. рисунок), выходящая на средние показа-

тели температуры 2012/13 года лишь в середине января 2014. Средне-



3344 Рус. орнитол. журн. 2016. Том 25. Экспресс-выпуск № 1334 
 

суточная температура первой половины зимы 2013/14 оказалась на 5-

10°С выше, нежели в предшествующий год. Необходимо отметить, что 

в зимний период 2012/13 реки, обследованные нами в 2014 году, при 

наличии значительного снежного покрова и гораздо более низких сред-

несуточных температурах, имели точно такие же участки открытой во-

ды, однако черныши отмечены не были. 

Таким образом, это первый случай успешной зимовки двух черны-

шей в Приморском крае, в более чем 700 км севернее ближайшей из-

вестной точки зимнего пребывания этого вида. 
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В пределах открытых ландшафтов общее направление развития 

природной среды определяется воздействием целого ряда мощных эк-

зогенных факторов (паводков, пожаров, климатических флуктуаций, 

выпаса травоядных животных и др.), порождающих её постоянные или 

периодические глубокие трансформации. Дневные хищные птицы и 

совы, населяющие ландшафты открытого типа, изначально хорошо  

адаптированы к этим изменениям, реагируя на меняющиеся кормовые 

условия разных лет широкими пространственными перераспределе-

ниями своих популяций либо пропуском неблагоприятного гнездового 

сезона менее опытными особями. Существенные вариации показате-

лей обилия этих птиц на местах гнездования являются нормой. Аг-

рарное производство по мере развития прочно вошло в число основных 

средообразующих факторов малолесных местностей. Множество форм 

его воздействия на природную среду оказывает порой диаметрально 

противоположный эффект на популяции хищных птиц и сов. Так, мо-

заичная дигрессия травостоя (в результате пожаров или скотосбоя) со-

здаёт привлекательные условия для их кормёжек, особенно вблизи на-

селённых пунктов. С другой стороны, пригодность в качестве кормо-

вых угодий обширных площадей возделываемых земель быстро сни-

жается с увеличением интенсивности землепользования, а массовое 

применение пестицидов, как это имело место в прошлом и продолжа-

ется в настоящее время, способно быстро подорвать демографический 

баланс в популяциях птиц этих групп. В отличие от периодических 

межгодовых флуктуаций, обусловленных природными процессами, аг-

рарное производство обычно меняется более последовательно, с перио-

дичностью, значительно превышающей продолжительность жизни мно-

гих хищных птиц и сов, и при негативном воздействии оставляет мало 

шансов для восстановления их популяций. Высокая зависимость от 

сельскохозяйственных ландшафтов на протяжении всего годового цик-

                                      
* Волковская-Курдюкова Е.А., Курдюков А.Б. 2013. Динамика обилия гнездовых популяций дневных хищных 

птиц и сов в малолесных районах Южного Приморья на протяжении послед-них 16 лет наблюдений  

// 10-я Дальневост. конф. по заповедному делу. Благовещенск: 77-81. 
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ла (гнездования, миграций, зимовок) делает этих птиц более уязви-

мыми по сравнению с лесными видами соколо- и совообразных. 

Динамика сельскохозяйственного производства в Приморском крае 

представляется как сложная картина взлётов и падений. Социально-

экономический кризис в России с начала 1990-х сопровождался значи-

тельным ослаблением хозяйственной нагрузки на сельхозугодья. За 

период с 1990 по 2008 год доля неиспользуемой пашни выросла с 3.8 

до 60%. Сильно упало за годы реформ поголовье крупного рогатого 

скота – на 86%. Соответственно, из использования выбыло 58% площа-

ди сенокосов и пастбищ, а хозяйственная нагрузка на остальные за-

метно снизилась. В результате участки с естественной луговой расти-

тельностью, такие как различные залежные группировки, стали до-

минировать в структуре агроландшафта, а густота и высота травостоя 

в целом заметно выросла, что не замедлило сказаться на популяциях 

дневных хищных птиц и сов. 

С возрождением системы контроля за использованием земель с 

2007 года ситуация стала меняться. Увеличение доли пашни в после-

дующем происходило за счёт наращивания посадок риса и сои, как 

наиболее экономически выгодных культур. В последние 5 лет структура 

рисового земледелия в крае существенно изменилась. Развитие этой 

отрасли стало строиться главным образом на краткосрочной (менее 

чем на год) аренде земель гражданам КНР, которым нелегальная ра-

бочая сила и дешёвые кредиты в КНР дают неоспоримое преимуще-

ство перед отечественными производителями. Ориентированные на 

максимально быстрое получение прибыли, китайские арендаторы при-

меняют упрощённые, не требующие дополнительных затрат техноло-

гии возделывания (они касаются предпосевной подготовки чеков, осу-

ществления полива, способов внесения и дозировки сельскохозяйствен-

ной химии), не заботясь о неизбежных проблемах при их длительном 

использовании. Так как почти не сохранилось семенного фонда при-

морских сортов риса, весь посевной материал устойчивых к высоким 

дозам гербицидов и удобрений сортов этой культуры завозится из Ки-

тая. Особую тревогу вызывает нелегальный ввоз и массовое примене-

ние запрещённых пестицидов, крупные схроны которых регулярно на-

ходят повсеместно у полей, где работают граждане КНР. Острое нега-

тивное воздействие ряда органохлоридных пестицидов на воспроиз-

водство и выживаемость птиц, особенно орнито- и ихтиофагов, послу-

жило главным мотивом для запрета на их использование во многих 

странах мира, включая Россию (Newton 1998). 

Другая причина быстрых изменений структуры агроландшафта в 

последние годы связана с повсеместным наращиванием площадей, за-

нятых под сою. Это вызвано как небывалым скачком мировых цен на 

эту культуру, так и целевыми программами, строительством  новых 
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мощностей по глубокой переработке сои. Охваченные «соевой лихо-

радкой», фермеры распахивают большие площади залежных земель, а 

в ряде случаев под плуг пускаются отличные залуженные сенокосы, 

служащие ключевым местом гнездования в агроландшафте видов  

птиц, более всего чувствительных к высокой интенсивности земледе-

лия. В ряде случаев это ведёт к простой порче сельхозугодий там, где 

земля под пластом разрушенной дернины непригодна к обработке из-

за подверженности к замоканию. Неблагоприятные особенности куль-

туры сои для целого ряда видов птиц связаны с поздними сроками  

возделывания, известны случаи, когда сев сои затягивался до середи-

ны июля. Кроме того, обширные соевые поля, если они лишены сорня-

ков, в сезон размножения почти не имеют какого-либо населения по-

звоночных животных, как это имеет место на свежих посадках и посе-

вах ГМО сои, их вид не внушает никакого оптимизма даже в форме 

этюдов (Назаренко и др. 2006). 

Сбор основной части материалов проводился в 1998-2013 годах, 

часть материалов опубликована ранее (Волковская-Курдюкова 2009; 

Волковская-Курдюкова, Курдюков, 2008а, 2010), в данной публикации 

проводится их сопоставление с материалами последних 5 лет наблю-

дений. Рассматривается большая группа соколо- и совообразных птиц, 

которых объединяет тесная связь с малолесными ландшафтами, на-

считывающая 8 видов. Исследования проводились на севере, востоке, 

юге Приханкайской низменности, на Ханкайско-Раздольненском во-

дораздельном плато, в долине реки Раздольной, северо-восточной ча-

сти Борисовского плато, на приморской равнине Амурского залива. 

Наиболее длинные ряды наблюдений имеются для юга (8 лет) и восто-

ка Приханкайской низменности (11 лет) и Ханкайско-Раздольненского 

водораздельного плато (16 лет). Расчёт показателей обилия произво-

дился по материалам обследования территории на многочисленных 

пеших маршрутах, равномерно покрывающих её в различных направ-

лениях. Выявленные гнездовые пары и жилые гнёзда наносились на 

план местности, специальное внимание уделялось одновременным ре-

гистрациям соседних пар. Число пар соотносилось с обследованной пло-

щадью. Для чёрного коршуна Milvus migrans, обыкновенного перепе-

лятника Accipiter nisus и ушастой совы Asio otus наряду с площадью 

лесных фрагментов в расчёт принималась также площадь прилежа-

щих лугов, мест их регулярной охоты. В разные годы исследованиями 

охватывалась площадь от 22 до 443 км2, в среднем 206 км2. 

Пегий лунь Circus melanoleucos. Если первоначально пирогенное 

преобразование ландшафтов и привело к расширению мест, пригод-

ных для гнездования этого вида, дальнейший рост интенсивности зем-

леделия, с пиком в середине 1980-х годов, сопровождался повсемест-

ным значительным сокращением его численности, главным образом 
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из-за осушения и превращения в пашню многих массивов вейниковых 

и разнотравных лугов. Кризис сельскохозяйственного производства с 

начала 1990-х годов сопровождался экспансией площадей малоисполь-

зуемых агроугодий, которые спустя 12-15 лет демутационных смен рас-

тительности превратились в оптимальные гнездовые стации этого ви-

да, представленные в избытке. Здесь сформировались плотные группо-

вые поселения пегого луня, с обилием 19.8-28.4 пар/100 км2. В после-

дующие годы гнездовая популяция пегого луня в Южном Приморье 

оставалась довольно стабильной, за 16 лет мониторинга мы не отмети-

ли заметных трендов её изменения (см. рисунок). Однако в разных 

пунктах наблюдений имелись свои особенности: если на востоке При-

ханкайской низменности и на Ханкайско-Раздольненском плато оби-

лие вида сохранялось на одном уровне или отмечена слабая тенден-

ция к его росту, то на юге Приханкайской низменности за последние 

годы оно снизилось на 50%. Для пегого луня характерно крайне не-

равномерное территориальное распределение, даже в пределах его оп-

тимальных гнездовых стаций. Пространственные вариации обилия в 

отдельно взятый гнездовой сезон на участках, разделённых 20-30 км 

(CV 48-142, в среднем 80.2%), заметно превышали межгодовые вариа-

ции в пределах одной территории (CV 24-75, в среднем 48.7%). Реак-

ция на динамику увлажнения разных лет не одинакова в разных рай-

онах: в местностях с преобладанием переувлажнённых территорий, 

как на востоке Приханкайской низменности, характерно негативное 

отношение к росту увлажнения (r = -0.59; P = 0.094), в местах с обили-

ем суходольных лугов такая зависимость отсутствует. Столь же неод-

нозначно влияние травяных пожаров: хотя массивы высокой травы и 

необходимы для гнездования, нами отмечено существенное повыше-

ние эффективности охоты этого вида на участках пожарищ, где пони-

женная высота травостоя заметно увеличивает доступность жертв. На-

ращивание интенсивности земледелия в последние 5 лет пока не при-

вело к каким-либо последствиям для популяции пегого луня. Вероят-

но, имеет место запаздывание реакции вида на изменения в среде 

обитания, как это было показано для грача Corvus frugilegus (Волков-

ская-Курдюкова 2012). 

Восточный болотный лунь Circus spilonotus. В пределах При-

ханкайской низменности расположена одна из наиболее крупных и 

стабильных гнездовых группировок этого вида на Дальнем Востоке. 

Наблюдения в оптимальных гнездовых стациях на южном и восточном 

побережьях оз. Ханка (рисунок) демонстрируют значительные межго-

довые флуктуации обилия восточного болотного луня, почти в два раза 

более высокие, чем у пегого луня (CV 78-81, в среднем 79.7%). В срав-

нении с пегим лунём, для восточного болотного луня характерна более 

выраженная синхронность колебаний численности на разных участках 
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Многолетняя динамика обилия (пар/км2) гнездовых популяций хищных птиц и сов  
в ряде малолесных районов Южного Приморья. 
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озёрно-болотного комплекса Приханкайской низменности, что должно 

отображать более значительные вариации общего числа размножаю-

щихся пар в Южном Приморье. В динамике обилия этого вида не об-

наружено определённой связи с колебаниями уровня воды в озере  

Ханка, так же как с количеством атмосферных осадков в разные годы. 

В то же время обильное осадконакопление в пределах агроландшафта, 

которое сопровождается разливами и заполнением водой низменных 

участков (последнее может растягиваться на несколько лет), приводит 

к появлению на гнездовании отдельных пар и гнездовых группировок 

восточного болотного луня (до 5 пар) в местах, где в другие годы он со-

вершенно отсутствует. Такие массовые «выселения», помимо того что 

одновременно охватывают географически обширную территорию, ча-

сто происходят на фоне высокого обилия в основных местообитаниях 

вида, как это имело место в 2001-2003 и 2010-2011 годах. 

Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus. Подобно ряду дру-

гих видов птиц-агрофилов (Волковская- Курдюкова, Курдюков 2008б), 

обыкновенная пустельга положительно реагирует на антропогенное 

освоение территории. Отчасти это вызвано потребностью в гнездовых 

постройках врановых птиц, занимаемых этим видом, многочисленных 

как раз в наиболее освоенных районах, но главная причина кроется в 

увеличении доступности видов-жертв в результате антропогенной ди-

грессии травостоя. Согласно эволюционному принципу «кому жизнь, 

кому обед» (life-dinner principle) (Dawkins, Krebs 1979), именно доступ-

ность, а не обилие жертв часто служит основным мотивом при выборе 

охотничьих стаций плотоядными животными. Результаты многолет-

них наблюдений за динамикой численности пустельги демонстрируют 

общую тенденцию сокращения её обилия в последние два десятиле-

тия. Это наблюдается на востоке Приханкайской низменности, Уссури-

Сунгачинском междуречье, Ханкайско-Раздольненском плато, приго-

роде Владивостока и чётко проявляется даже на фоне его значитель-

ных межгодовых флуктуаций, в то же время на юге Приханкайской 

низменности обилие вида сохраняется на одном, сравнительно невы-

соком уровне. Наиболее вероятная причина – это увеличение высоты и 

густоты травостоя (в среднем по агроландшафту) в результате восста-

новительной сукцессии растительности на залежах и пастбищах. От-

сутствие реакции на современное наращивание интенсивности земле-

делия, одновременно охватившие обширные территории, мы связыва-

ем с эффектом запаздывания популяционного ответа у этого вида. 

Амурский кобчик Falco amurensis. Это лесостепной по происхож-

дению вид, основная популяция которого сконцентрирована в бассей-

не озера Ханка и широких долинах Уссури и Амура. В современный 

период на Приханкайской низменности, также как в 1850-1920-х го-

дах, не представляет редкости, тогда как в пик сельскохозяйственного 
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производства здесь в 1970-1980-х годах его численность была очень 

низкой. Сходная картина отмечена в окрестностях Уссурийска: в по-

следние годы (2012-2013) амурский кобчик был вновь обнаружен нами 

здесь на гнездовании, так же как в 1910-1920-х годах, в то время как в 

1970-2000-х годах его размножение не наблюдалось вовсе. Популяция 

этого вида в Южном Приморье довольно неустойчива (CV 67-77%), не-

редко происходят значительные спонтанные флуктуации численности, 

при этом его обилие в последовательные годы может изменяться в 2-5 

раз. Помимо этого, характерна слабая пространственная синхрониза-

ция динамики численности, когда общие тренды её изменения в раз-

ных пунктах могут совершенно не совпадать. Так, на Ханкайско-Раз-

дольненском водораздельном плато на протяжении 1998-2013 годов 

наблюдалась чёткая картина общего снижения обилия амурского коб-

чика (на 70%), тогда как на востоке Приханкайской низменности в 

2002-2013 годах его популяция оставалась стабильной. Всё это прояв-

ляется на фоне крайне неравномерного размещения, даже в пределах 

основной гнездовой части ареала вида в Приморском крае, когда боль-

шие гнездопригодные территории остаются вакантными. 

Чеглок Falco subbuteo. Широко распространённый в Приморском 

крае чеглок, населяющий открытые участки речных долин даже в  

центральных частях горной страны Сихотэ-Алиня, подобно амурскому 

кобчику, наибольшего обилия достигает в лесостепных районах края. 

Он был довольно обычен в лесостепных районах края, к югу до Уссу-

рийска, в 1850-1920-х годах, однако в пик сельскохозяйственного про-

изводства здесь в 1970-1990-е годы рассматривался лишь как случайно 

гнездящийся вид, что определённо указывает на его общую редкость в 

тот период. С резким спадом аграрного производства в 1990-х его оби-

лие заметно выросло, и сейчас, как и в начале XX века, в малолесных 

районах Южного Приморья это один из наиболее обычных видов мел-

ких соколов. Межгодовая изменчивость численности этого вида до-

вольно значительна (CV 36-127, в среднем 83.8%). По наблюдениям в 

разных пунктах на протяжении 1998-2013 годов на востоке Прихан-

кайской низменности наблюдался слабый рост обилия чеглока, более 

выраженный в её южной части, на Ханкайско-Раздольненском водо-

раздельном плато – оно сохранялось примерно на одном уровне. Явля-

ясь преимущественно орнитофагом, чеглок особенно уязвим к исполь-

зованию в сельском хозяйстве органохлоридных пестицидов, с расши-

рением их использования в Южном Приморье можно ожидать нового 

краха численности этого вида в наиболее освоенных районах края. 

Чёрный коршун Milvus migrans. На протяжении всего XX столе-

тия наблюдалось устойчивое сокращение численности этого вида в 

лесных и малолесных районах Приморского края. Причины этого спе-

циально не исследовались и остаются неизвестными, Могла сыграть 



3352 Рус. орнитол. журн. 2016. Том 25. Экспресс-выпуск № 1334 
 

роль склонность к собирательству у этого пернатого хищника, охотно 

включающего в свой рацион различных погибших животных и снулую 

рыбу, часть из которых могла быть отравлена. Несомненно, имеет зна-

чение и низкая продуктивность местной популяции, пара чёрных кор-

шунов редко воспитывает более 2 птенцов за сезон. На протяжении  

2002-2013 годов на Приханкайской низменности наблюдалось замет-

ное снижение обилия чёрного коршуна (на 55.4%) (рисунок). Более 

обычным этот вид остаётся на отдельных участках в южной её части, 

где обилие чёрного коршуна достигало 6 пар на площади в 54 км2. 

Южнее Приханкайской низменности, на Ханкайско-Раздольненском 

водораздельном плато, в настоящее время коршун летом встречается 

лишь эпизодически и, по-видимому, не гнездится. 

Болотная Asio flammeus и ушастая Asio otus совы. Численность 

этих видов, специализирующихся на поедании мышевидных грызунов, 

подвержена значительным межгодовым флуктуациям. Особенно ярко 

они проявляются у населяющей открытые луговые территории болот-

ной совы (CV 70-148, в среднем 128.8%) и гораздо меньше – у гнездя-

щейся по участкам с древесно-кустарниковой растительностью уша-

стой совы (CV 47-70, в среднем 57.7%). Помимо этого, у болотной совы 

заметно лучше выражена синхронизация подъёмов и спадов обилия 

на гнездовании в пределах разных, достаточно удалённых друг от дру-

га территорий Южного Приморья. Взаимная корреляция обилия обоих 

видов сов довольно слабая. На фоне широких межгодовых флуктуаций 

численности ушастой и болотной сов, многолетние тенденции её изме-

нения совершенно не заметны. 

В условиях малолесных районов Южного Приморья современное 

состояние гнездовых популяций дневных хищных птиц и сов опреде-

ляется последствиями резкого снижения интенсивности сельского хо-

зяйства и широкого распространения многолетних залежей в 1990-

2000-х годах. Это проявилось в восстановлении популяций чеглока, 

амурского кобчика, пегого луня, сильно подорванных за годы интен-

сивного земледелия в 1970-1980-х годах, в снижении обилия обыкно-

венной пустельги, негативно реагирующей на рост высоты и густоты 

травостоя при восстановительной сукцессии растительности. Значи-

тельные пульсации численности восточного болотного луня и болотной 

совы, очевидно, связаны с широким географическим перераспределе-

нием их популяций в пределах ареалов. Устойчивое сокращение чис-

ленности чёрного коршуна вызвано неизвестными причинами, влия-

ющими на снижение продуктивности и выживаемости у этого вида. На-

растание аграрного производства в последние 5 лет пока не привело к 

заметным изменениям численности популяций дневных хищных птиц 

и сов, что является следствие определённой «инертности» демографи-

ческих процессов в популяциях крупных долгоживущих видов птиц, 
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когда реакция на происходящие изменения в среде обитания проявля-

ется с определённым запозданием (на 5-10 лет). В ближайшие годы 

при дальнейшем нарастании сельскохозяйственной нагрузки можно 

ожидать нового снижения численности популяций пегого луня, амур-

ского кобчика, чеглока, болотной совы, чёрного коршуна и др., как это 

имело место в недавнем прошлом. В этих условиях необходимо рацио-

нальное планирование землепользования для оптимального соотно-

шения задач нерасточительного аграрного производства и поддержа-

ния существующего биологического разнообразия в малолесных райо-

нах Приморского края. 

Л и т е р а т у р а  

Волковская-Курдюкова Е.А. 2009. Оценка современного состояния популяций соколо-

образных на территории заповедника «Ханкайский» и прилежащих участках При-

ханкайской низменности // Современные проблемы орнитологии Сибири и Цен-

тральной Азии. Улан-Удэ: 312-316. 

Волковская-Курдюкова Е.А., Курдюков А.Б. 2008а. Современное состояние популя-

ций дневных хищных птиц в открытых ландшафтах Южного Приморья // Орнитоло-

гия 35: 74-82. 

Волковская-Курдюкова Е.А., Курдюков А.Б. 2008б. Итоги изучения орнитокомплек-

сов малоиспользуемых сельскохозяйственных земель Южного Приморья // Вестн. 

Оренбург. ун-та 6 (88): 129-137. 

Волковская-Курдюкова Е.А., Курдюков А.Б. 2010. Материалы по экологии и населе-

нию сов Приханкайской низменности // Рус. орнитол. журн. 19 (595): 1591-1612. 

Назаренко А.А., Курдюков А.Б., Сурмач С.Г. 2006. Региональное биоразнообразие 

птиц Уссурийского края и хозяйственная деятельность человека: этюды оптимизма // 

Научные основы сохранения биоразнообразия Дальнего Востока. Владивосток: 254-

271. 

Dawkins R., Krebs J.R. 1979. Arm races between and within species // Proc. Roy. Soc. Lond. 

Ser. B. 205: 489-511. 

Newton I. 1998. Population limitation in birds. London: 1-597. 

  


