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История изучения орнитофауны города Тюмени начинается с рабо-

ты И.Я.Словцова (1892), который проводил свои наблюдения в 1884-

1888 годах. В 1926 году фауну птиц Тюмени описывал В.Ф.Ларионов 

(1927). Из 203 видов птиц отмеченных на территории Тюменского окру-

га, в городе им было зарегистрировано 18 видов. После этого на про-

тяжении очень длительного промежутка времени исследования, по-

свящённые птицам Тюмени, не проводились. 

В дальнейшем птиц Тюмени и её окрестностей эпизодически изу-

чали А.Д.Шаронов (1963), А.М.Гынгазов и С.П.Миловидов (1977), С.Н. 

Гашев (1997). В конце 1990-х годов была опубликована крупная сводка 

по орнитофауне Тюмени и Тюменского района, которую тюменские ор-

нитологи используют и поныне (Граждан 1998). 

Начиная с 2009 года фаунистические и мониторинговые исследо-

вания орнитофауны Тюмени с группой студентов и единомышленни-

ков проводит М.Ю.Лупинос. За это время в пределах административ-

ных границ города Тюмени выявлено обитание 217 видов птиц (Лупи-

нос 2013, 2015; Лупинос и др. 2018). 

Необходимо отметить, что в последнее время большой объём орни-

тологических данных мы получаем от любителей птиц при проведении 

разнообразных мероприятий и акций, инициированных Тюменским 

отделением Союза охраны птиц России, а также во время бёрдинга и 

фотографирования птиц, при проведении экскурсий, прогулок и сорев-

нований по спортивной орнитологии. Значительная часть этих данных 

не обнародована, или публикуется многими биологами на Всероссий-

ских конференциях по динамике численности птиц с явными ошибка-

ми и искажением общей орнитологической ситуации. Поэтому во из-

бежание ряда неточностей и в дополнение к ранее опубликованному 
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материалу (Гашев 1997; Граждан 1998; Лупинос 2013, 2015; Халитов, 

Лупинос 2014; Лупинос и др. 2017, 2018; Митропольский, Мардонова 

2017) в данном сообщении мы приводим новую информацию о зимов-

ках отдельных видов птиц в Тюмени далеко за пределами их обычных 

областей зимовки. 

Тюмень – это один из крупных городов Западной Сибири, столица 

Тюменской области. Современная площадь города составляет 235 км2, 

общая численность населения – около 680 тыс. человек. Город распо-

ложен на Туринской низменности по берегам реки Туры. Территория 

города имеет геоморфологию речной долины, а также небольших ува-

лов и грив. Правый берег Туры высокий и обрывистый, а левый пред-

ставляет собой заозёренную низкую пойму (Бакулин, Козин 1996). 

Тюмень располагается в умеренном широтном поясе в центре 

Евразийского материка вдали от океанов и морей. Климат города ха-

рактеризуется суровой, длительной и снежной зимой, тёплым продол-

жительным летом, короткими переходными сезонами – весной и осе-

нью, с частыми волнами холода и возвратами тепла. Среднегодовая 

температура воздуха +0.3°С, средняя температура января -17.8°С, 

июля – +17.2°С. Годовая сумма осадков около 457 мм. 75% этого коли-

чества приходится на тёплый период. Колебания суммы осадков по го-

дам велики, от 200 до 600 мм, особенно летом, для первой половины 

которого характерны засухи. Летом преобладают осадки ливневого ха-

рактера, зимой – обложные и моросящие. Устойчивый снежный покров 

образуется в конце октября, разрушается в первой декаде апреля. Наи-

большая высота снежного покрова на открытых участках достигает  

60 см при средней многолетней 30-40 см (Иваненко, Булатов 1998). 

Ниже представлена информация о новых и интересных находках 

зимующих птиц на территории Тюмени. Границы города в последние 

годы значительно расширились за счёт пригородов, особенно в север-

ной части. Поэтому в настоящем сообщении границы города Тюмени 

будем очерчивать условно от аэропорта Рощино до посёлка Боровского 

и от озера Липовое до деревни Патрушева. Номенклатура птиц соот-

ветствует «Списку птиц Российской Федерации» (Коблик и др. 2006). 

Кряква Anas platyrhynchos. Многочисленный вид речных уток го-

рода Тюмени. Гнездится на многих водоёмах, в том числе в застроен-

ной части города (Граждан 1998). Летом 2015 года на ручье Ключи в 

лесопарке «Гилевская роща» Е.С.Баянов отмечал гнездование 2 пар 

крякв. 25 мая 2016 в зарослях малины в непосредственной близости от 

асфальтированной дорожки этого же лесопарка П.Е.Показаньева и 

М.Ю.Лупинос обнаружили кладку кряквы из 10 яиц. К настоящему 

времени на территории Тюмени сформировалась оседлая популяция 

крякв, которые не улетают на места зимовок, а в течение всей зимы 

держатся на незамерзающих водоёмах города. Выявлению мест кон-
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центрации и численности птиц на местах зимовок способствует прове-

дение ежегодной экологической акции по учёту зимующих водоплава-

ющих птиц «Серая шейка» под эгидой Союза охраны птиц России 

(рис. 1). Так, например, Е.С.Баяновым в рамках проведения этой ак-

ции 17 января 2016 удалось зафиксировать одно из самых крупных 

мест концентрации крякв на зимовке. На незамерзающем ручье от 

очистных сооружений, впадающем в реку Тура в 2.2 км на северо-

восток от деревни Зайково, отмечено 62 кряквы, которые продержа-

лись на водоёме в течение всей зимы, а уже в 2017 году в этом же рай-

оне было отмечено 132 птицы (рис. 1, 2). 

 

 

Рис. 1. Динамика количества зарегистрированных крякв Anas platyrhynchos,  
зимующих на водоёмах города Тюмени. 

 

Рис. 2. Зимующие кряквы Anas platyrhynchos. Озеро Оброчное.  
21 января 2018. Фото П.Е.Показаньевой. 
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20 января 2018 при проведении акции «Серая шейка», помимо 

большого скопления крякв (276 особей: 141 ♂ и 135 ♀), на озере Об-

рочное, которое представляет собой водоём-охладитель ТЭЦ-1, впер-

вые на зимовке в наших условиях удалось зарегистрировать красно-

голового нырка Aythya ferina (рис. 3). Самка нырка охотно принима-

ла угощения от жителей города, одной из первых подплывая к корму. 

В этот же день при обследовании ручья вблизи деревни Зайково заре-

гистрировали самку чирка-свистунка Anas crecca. Птица плавала на 

открытом участке реки и изредка выходила на лёд, отдыхая и приводя 

оперение в порядок. 
 

 

Рис. 3. Красноголовый нырок Aythya ferina на зимовке. Озеро Оброчное.  
20 января 2018. Фото А.Н.Люц. 

 

Большой крохаль Mergus merganser. Редкий пролётный вид го-

рода Тюмени и Тюменского района (Граждан 1998). Впервые на зи-

мовке в Тюмени три больших крохаля были обнаружены В.М.Ма-

лышкиным и С.Л.Болдыревым на озере Оброчное 27, 30 января и 3 

февраля 2018 (имеются видеозаписи). Птицы держались в одном из 

заливов озера и иногда совершали курсирующие полёты среди основ-

ной массы крякв. 

Зимняк Buteo lagopus. Редкий пролётный и зимующий вид (Граж-

дан 1998). 30 января 2016 года в Тюменское отделение Союза охраны 

птиц России поступила информация от М.Боевой, которая отмечала в 

утреннее время районе Тюменского завода железобетонных изделий 

взрослого зимняка, отдыхающего на балконном выступе 5-го этажа. Эта 

встреча ещё раз подтверждает статус данного вида птиц в Тюмени – 

пролётный и зимующий, хотя многие исследователи, видимо в силу 
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недостаточной проработки имеющегося материала и кратковременного 

изучения населения птиц Тюмени, отмечают зимняка только в статусе 

мигрирующего вида (Митропольский, Мардонова 2017). 

Сапсан Falco peregrinus. Молодого сапсана в Тюмени обнаружила 

М.Боева 16 ноября 2015. Сапсан сидел на балконе одного из жилых 

домов города. Птица была ослаблена и взята на содержание-пере-

держку, но при очередной тренировочной прогулке сапсан вырвался 

из опутинок и улетел. К сожалению, найти птицу не удалось. Остаётся 

не ясным характер пребывания этой особи на территории города. 

15 января 2017 при проведении акции СОПР по учёту водоплава-

ющих птиц «Серая шейка» И.З.Халитов зарегистрировал на незамер-

зающем водоёме вблизи села Зайково сапсана, охотящегося на крякв 

(Лупинос и др. 2017).  

Дербник Falco columbarius. Обычен. Вероятно, гнездится (Граж-

дан 1998). Одиночный дербник зафиксирован М.Боевой в центре горо-

да (у цирка и Администрации города) в период с 7 декабря 2015 по 26 

февраля 2016. Птица охотилась за домовыми воробьями Passer domes-

ticus, большими синицами Parus major и свиристелями Bombycilla gar-

rulus на центральной площади города. Дербник успешно зимует в Тю-

мени три зимы подряд. 
 

 

Рис. 4. Дербник Falco columbarius. Центральная площадь Тюмени.  
28 января 2017. Фото П.Е.Показаньевой. 

 

Серая куропатка Perdix perdix. Редкий вид. Встречается пре-

имущественно в осенне-зимний период (Граждан 1998). Ранее С.Н.Га-

шев регулярно отмечал отдельных куропаток возле озера Цимлянское 

и в районе аэропорта «Рощино» (Гашев и др. 2013). 17 января 2016 в 
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районе деревни Копытова на заброшенных отстойниках возле очист-

ных сооружений Е.С.Баянов отметил небольшую группу серых куро-

паток, состоящую из 13 особей. 23 января 2016 в том же районе видели 

40 птиц. В январе 2017 года наблюдались многочисленные следы се-

рых куропаток в пойме реки Туры в 2.2 км на северо-восток от деревни 

Зайково. 

Филин Bubo bubo. Редкий вид (Граждан 1998). Занесён в Красную 

книгу Тюменской области (II категория – вид, сокращающий свою чис-

ленность) (2004). В ноябре 2012 года филин отмечен А.Макаровым на 

жилом доме в центре Тюмени, сидящим на балконе 8-го этажа (рис. 5). 

Зарегистрирован Е.С.Баяновым 26 января 2013 в 1 км на север от де-

ревни Плеханово. По сведениям А.Ознобихина, 20 ноября 2017 филин 

наблюдался в районе озера Круглое. Птица пролетала от старого за-

брошенного элеватора по направлению к парку им. Ю.А.Гагарина. 
 

 

Рис. 5. Филин Bubo bubo, отдыхающий на балконе многоэтажного  
жилого дома в Тюмени. Ноябрь 2012 года. Фото А.Макарова.  

 

Болотная сова Asio flammeus. Гнездящийся вид (Граждан 1998). 

Однако нами болотная сова отмечена в пределах административных 

границ Тюмени в ином статусе – зимующей. С 25 января 2017 в Вос-

точном микрорайоне Тюмени впервые на зимовке зарегистрирована 

одиночная болотная сова. Птица обосновалась в одном из дворов среди 

жилых многоэтажных домов (рис. 6). В сумерках и ночью сова охоти-

лась за синантропными грызунами на пустыре и детской площадке, а 

утро и фактически весь день проводила, сидя на подоконнике первого 

этажа. Болотная сова успешно перезимовала в Тюмени в 2017 году и 

вновь отмечена в этом же районе Р.И.Мансуровым 15 февраля 2018. 
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Рис. 6. Болотная сова Asio flammeus на месте днёвки вблизи детской площадки.  
Тюмень. Январь 2017 года. Фото Р.И.Мансурова. 

 

Рис. 7. Длиннохвостая неясыть Strix uralensis позавтракала серой вороной Corvus cornix.  
Тюмень. 15 февраля 2017. Фото Р.И.Мансурова. 

 

Длиннохвостая неясыть Strix uralensis. Редка (Граждан 1998). 

Возможно, гнездится, однако в последнее время чаще других сов встре-

чается в городе во внегнездовой период (рис. 7). Зимой 2014-2016 годов 
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длиннохвостая неясыть многократно отмечалась в лесопарке «Гилев-

ская роща». В октябре 2015 года залетевшая в район Парфеново сова с 

признаками травмы была найдена жительницей города. После реаби-

литации птица выпущена Р.И.Мансуровым в районе Плеханово. 15 

февраля 2017 длиннохвостая неясыть зарегистрирована в Восточном 

микрорайоне города. Сова вызвала неподдельный интерес у местных 

жителей, и они обратились к орнитологам с просьбой спасти птицу от 

нападения группы серых ворон Corvus cornix. Орнитологам пришлось 

очень долго объяснять тюменцам, что «окрикивание» сов и других хищ-

ных птиц врановыми – это обычное явление. 

Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris. Гнездящийся вид Тю-

мени (Граждан 1998). 5 января 2018 в Восточном микрорайоне города 

среди группы рябинников Turdus pilaris Е.С.Полякова наблюдала и 

обыкновенного скворца (рис. 8). Он ел плоды садовых яблонь, а также 

корма антропогенного происхождения на расположенной вблизи теп-

лотрассе. По полученным фотографиям любители птиц также обнару-

жили, что кончик клюва у скворца во время зимовки несколько дефор-

мировался. 
 

 

Рис. 8. Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris впервые отмечен  
на зимовке в Тюмени. 5 января 2018. Фото Е.С.Поляковой. 

 

Восточная чёрная ворона Corvus (corone) orientalis. В пределах 

административной границы Тюмени чёрная ворона является единич-

но зимующим видом птиц. Первые встречи чёрных ворон зафиксиро-

ваны в период с октября 2014 по январь 2016 года преимущественно в 
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районах многоэтажной застройки Тюмени (сообщения В.В.Синицына, 

А.Д.Парфёнова) (Митропольский и др. 2016). 28 января 2016 М.Ю.Лу-

пинос и П.Е.Показаньева сфотографировали чёрную ворону, держав-

шуюся в непосредственной близости от мусорных баков в центре Тю-

мени (Показаньева, Лупинос 2017). 

Белобровик Turdus iliacus. Отмечается К.В.Гражданом (1998) в 

качестве обычного гнездящегося вида. В.В.Вейцелем в районе много-

этажной застройки Тюмени 9 февраля 2017 отмечен одиночный бело-

бровик. Птица держалась в посадках яблонь близ здания СибНИПИ-

Газстрой и на свободном от снега участке около канализационного лю-

ка. Белобровик вёл себя весьма активно и успешно перезимовал в Тю-

мени в 2016/17 году в компании с рябинниками (рис. 9). 
 

 

Рис. 9. Белобровик Turdus iliacus кормится упавшими яблоками.  
Тюмень. 19 февраля 2017. Фото М.Ю.Лупинос. 

 

Зяблик Fringilla coelebs. Гнездящийся вид (Граждан 1998). В сред-

нем зяблики улетают на зимовку во второй декаде октября. Однако и 

из этого правила есть исключения. 27 ноября 2017 в лесопарке «Гилев-

ская роща» Е.С.Полякова наблюдала самку зяблика, которая спокойно 

собирала на снегу семена сорных трав (рис. 10). 

Юрок Fringilla montifringilla. Встречается на пролёте и гнездится 

(Граждан 1998). Обычно отлёт этого вида птиц из Тюмени приходится 

на конец сентября – начало октября. Юрок отмечен В.Г.Швецовой в 

районе Плеханово в самый разгар зимы – 20 декабря 2017. Птица 

держалась около кормушки и питалась семенами подсолнечника вме-
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сте с синицами и воробьями (рис. 11). 14 января 2018 при проведении 

наблюдения за зимующими птицами Тюмени Е.С.Баянов наблюдал 

пару юрков близ лесопарка «Затюменский». 
 

 

Рис. 10. Самка зяблика Fringilla coelebs. Лесопарк «Гилевская роща».  
27 ноября 2017. Фото Е.С.Поляковой. 

 

Рис. 11. Юрок Fringilla montifringilla вблизи птичьей кормушки.  
Тюмень. 20 декабря 2017. Фото В.Г.Швецовой. 

 

В заключении следует подчеркнуть, что зимовка таких новых, «не-

традиционных» для Тюмени птиц наблюдалась на фоне последних 

тёплых и затяжных осенних сезонов. Благоприятные погодные усло-
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вия, обилие доступных кормов, позднее установление снежного покро-

ва, сравнительно мягкие зимы провоцируют долгую задержку отлёта 

некоторых птиц и их зимовку в Тюмени. 

Несмотря на спорадический характер зимних встреч, приведённые 

в данном сообщении материалы корректируют статус рассмотренных 

видов птиц в Тюмени и общие представления о границах районов их 

зимовок. 
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Через низовья Дона и восточное Приазовье проходит миграция се-

рых журавлей Grus grus. Стаи этих птиц, летящие в вышине, можно 

наблюдать ежегодно. Пролетают они и над Ростовом-на-Дону. На про-

лёте журавли останавливаются вдали от населённых пунктов, в ме-

стах, где их менее всего могут потревожить люди. Птицы в этот время 

кормятся и отдыхают перед новым миграционным броском. Для оста-

новки журавли выбирают преимущественно открытые места с хоро-

шим обзором, что позволяет издалека обнаружить приближающуюся 

опасность. Но иногда небольшие группы журавлей, наоборот, выбира-

ют укрытые участки. Например, 23 сентября 2017 в дельте Дона непо-

далёку от посёлка Топольки 4 серых журавля отдыхали на грязи по-

чти высохшей старой протоки (музги) около 15 м шириной, окружён-

ной стеной тростника. Стоя в центре музги, птицы спали. Три из них 

спрятали головы под крылья. Один из журавлей, который, очевидно, 

«стоял на страже», тоже спал, но не пряча голову под крыло, а накло-

нив её почти до земли. Именно сон «охранника» позволил подойти по 

дамбе к самой музге и наблюдать спящих журавлей. Чуть позже он 

встрепенулся, увидев человека, подал тревожный звук и все журавли 

улетели. 

Транзитный полёт над Ростовом-на-Дону стаи журавлей соверша-

ют на высоте 200 м и выше. Направление весной – север и северо-

восток. Количество птиц в стаях 10-80. Находящимся на большой вы-

соте пролётным журавлям, очевидно, уже безразличен ландшафт, рас-

стилающийся под ними, в том числе и территории крупных городов. 
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Но снижающиеся и завершающие миграционный бросок стаи, подыс-

кивающие себе подходящие места для остановок, могут совершать по-

садку и среди крупных мегаполисов. Например, 16 марта 2011 около 

8 ч стая из 9 серых журавлей, огибая район многоэтажной застройки 

«Александровка», залетела со стороны пойменного левобережья Дона 

над небольшой «городской» речкой Кизитеринкой на территорию Ро-

стовского аэродрома. В утренние часы совершались вылеты воздуш-

ных судов, но это не испугало летевших птиц и они всей стаей сели на 

грунтовую часть лётного поля примерно в 300 м от взлётно-посадочной 

полосы. Так как полёты самолётов завершились, то журавли, успоко-

ившись, начали кормиться (см. рисунок). 
 

 

 

Серые журавли Grus grus на Ростовском аэродроме. 16 марта 2011. Фото автора. 

 

К пасущимся журавлям можно было подъезжать на 80-100 м, после 

чего птицы начинали проявлять беспокойство, прекращали кормёжку 

и настороженно смотрели на движущийся автомобиль, очевидно, гото-

вые взлететь. Если он не приближался, птицы успокаивались и снача-



1446 Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1586 
 

ла отдельные особи продолжали кормиться, а затем и все остальные 

переставали обращать на автомобиль внимание. Кормёжка продолжа-

лась около часа. За это время один самолёт совершил вылет, но журав-

ли остались на лётном поле. При разбеге воздушного судна по взлётно-

посадочной полосе они только прекратили кормиться, подняли головы 

и наблюдали за разбегающимся и взлетающим самолётом. По истече-

нии часа журавли, очевидно, насытившись, стали проявлять больше 

беспокойства, быть более осторожными и тревожно поднимали головы 

на направляющийся в их сторону автомобиль. К 9 ч движение машин 

аэропортовых служб на аэродроме усилилось. Некоторые водители пы-

тались подъехать поближе посмотреть на редких птиц. По-видимому, 

это беспокойство заставило журавлей сместиться ближе к взлётно-по-

садочной полосе, а затем и вовсе покинуть лётное поле. 

До того, как попасть на аэродром, журавли летели над поймой До-

на, где достаточно подходящих мест для остановки, но проигнорировав 

их, остановились на непродолжительную кормёжку на территории го-

рода. В утренние часы на аэродроме была дымка, над низменным ле-

вобережьем переходящая в слабый туман. Но он не мог препятство-

вать выбору безопасного места среди обширных лугов на левом берегу 

Дона. Однако журавли остановились на небольшом участке лётного 

поля аэродрома, окружённом со всех сторон многоэтажной застройкой. 

Шум и движение воздушных судов по взлётно-посадочной полосе вы-

зывали только настороженность этих птиц, и лишь повышенное вни-

мание со стороны людей к ним заставило птиц покинуть эту террито-

рию. Взлетевшие журавли стали медленно набирать высоту и улетели 

в северном направлении. 
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Залёты саджи Syrrhaptes paradoxus  

на Дальний Восток 

Л.В.Кулешова 

Второе издание. Первая публикация в 1968* 

В литературных источниках имеются указания на залёты саджи  

Syrrhaptes paradoxus в Приморье в 1907, 1913, 1922-1923, 1933-1934 

годах (Дементьев 1951; Воробьёв 1938). В названные годы эти птицы 

наблюдались в Приморье в зимние или позднеосенние месяцы. В 1966 

                                      
* Кулешова Л.В. 1968. Залёты саджи на Дальний восток // Орнитология 9: 354. 
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году в разных пунктах Приморья и Приамурья прослежен ранневе-

сенний залёт саджи (см. рисунок; Потороча 2018; Шибаев 2018; Яхон-

тов 2018). 
 

 

Картосхема встреч залётных садж Syrrhaptes paradoxus.  
1 – пункты встреч; 2 – государственная граница/ 

 

В 1966 году весна на побережье моря (бухта Терней) была ранней – 

уже в первых числах марта появились проталины. Необычно ранними 

сроками отличался и прилёт ряда птиц: скворцов, овсянок, жаворон-

ков и др. 11 марта в 5 км от побережья на аэродромной площадке (до-

лина реки Сицы [ныне Тигровая]) наблюдалась стая из 43 садж. Пти-

цы держались на участках, освободившихся от снега. 12 марта не-

сколько десятков птиц этого вида были обнаружены в бухте Благодат-

ное (16 км южнее Тернея). Два самца, добытые из этой стаи лесником 

В.П.Воровым, весили 302.3 г (семенники 12 мм) и 289.0 г (семенники 

11 мм). Птицы были средней упитанности; желудки и зобы наполнены 

семенами леспедецы. В окрестностях Тернея саджи держались немно-

гим больше недели – последний раз они отмечены 19 марта у посёлка 

Терней. 
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Каменка-плясунья Oenanthe isabellina гнездится в Евразии от вос-

тока Балканского полуострова до Центральной Азии. В России встре-

чается по югу страны от Приазовья к востоку до Большого Хингана. 

Населяет пустынные и степные ландшафты с плотным грунтом и раз-

реженной травянистой растительностью. Охотно селится в местах ко-

лониальных поселений грызунов, таких как песчанки и суслики (Ива-

нов 1976; Степанян 2003). На местах гнездования появляется в конце 

периода схода снега. Зимует в Восточной Африке, на Аравийском по-

луострове и северо-западе Индостана. Перелёт на зимовку начинается 

в середине августа – начале сентября. 

Наиболее северные места гнездования каменки-плясуньи известны 

в Башкирии, где в мае 1974 года были обнаружены гнёзда этих птиц в 

Хайбуллинском районе в окрестностях села Акъяр, посёлка Подольск 

и деревни Ишкулово (Ильичёв, Фомин 1988). Кроме того, залёты ка-

менки-плясуньи отмечены в районе Уфы в 1977 и 2013 годах (Ansorge 

et al. 1980; Валуев 2014) и в Башкирском заповеднике в 1981 году 

(Лоскутова 1983) 

В Московской области каменки-плясуньи впервые встречены мной 

27 августа 2017 на лугу в окрестностях Свято-Троицкого Белопесоцкого 

женского монастыря в городском округе Ступино (54°51'02" с.ш., 38° 

08'24" в.д.). Это была группа птиц из 5-6 особей, рассредоточенных на 

просёлочной дороге. Расстояние до птиц было примерно 8-9 м и их 

удалось сфотографировать и хорошо рассмотреть (см. рисунок). 
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Каменка-плясунья Oenanthe isabellina. Московская область,  
городской округ Ступино. 27 августа 2017. Фото С.В.Романова. 

Выражаю благодарность Ольге Волцит за помощь в определении вида. 
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Подвиды дубровника Ocyris aureolus 

Я.А.Редькин 

Второе издание. Первая публикация в 2018* 

Географическая изменчивость дубровника Ocyris (Emberiza) aureo-

lus (Pallas, 1773) изучена нами преимущественно на материалах кол-

лекции Зоологического музея Московского университета, дополненных 

экземплярами из некоторых других орнитологических собраний. В 

общей сложности просмотрено 519 особей. Результаты исследования 

указывают на существование по крайней мере 4 подвидов (географи-

ческих рас), что в целом согласуется с данными проведённых ранее ре-

визий (Станчинский 1929; Мальцев 1938; Портенко 1939, 1960, 1962), 

принятыми нами в Списке птиц Российской Федерации (Коблик и др. 

2006). Наиболее надёжные признаки для диагностики подвидов – де-

тали окраски оперения брачного наряда старых самцов (в возрасте не 

менее 3 лет). Существующие различия отчасти маскируются индиви-

дуальной изменчивостью, однако не вызывают сомнений при сравне-

нии серийных материалов. 

Большую часть ареала вида, к востоку до западного Забайкалья, 

северной Монголии, гор системы Станового хребта и бассейна Анады-

ря населяет O. a. aureolus, обладающий красновато-каштановой окрас-

кой верхней стороны тела с чёрными наствольными штрихами в цент-

ральной части спины. В гнездовой период на перьях спины в большей 

степени сохраняются следы светлых краевых каёмок, обнашивающих-

ся у птиц этой расы позже, чем у самцов других подвидов. Верх голо-

вы, поясок на груди и пестрины на боках нижней стороны тела корич-

невые с черноватым оттенком. Окраска низа лимонно-жёлтая, в сред-

нем бледнее, чем у других подвидов. 

Камчатку и юго-западную оконечность Корякского нагорья населя-

ет O. a. kamtschatica (Stantchinsky, 1929), отличающийся более чистой 

и наиболее светлой каштановой окраской верхней стороны тела. Чёр-

ные штрихи на спине отсутствуют или выражены минимально. Верх-
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няя сторона головы и поясок на груди практически без примеси черно-

ватого оттенка. Пестрины на боках тела черновато-коричневые или 

чисто коричневые. Жёлтая окраска низа ярче, чем у номинативной ра-

сы. Размеры в среднем крупнее, чем у других подвидов. 

O. a. ornatus (Shulpin, 1928) – наиболее тёмноокрашенный подвид, 

населяющий восточную часть Забайкалья, Приамурье, Приморье, се-

веро-восточный Китай и Северную Корею. Чёрный цвет в окраске опе-

рения развит больше, чем у других форм. Лоб и темя часто полностью 

чёрные. Пестрины в центральной части спины широкие, иногда перья 

этой партии целиком чёрные. В окраске пояска и боков груди чёрный 

оттенок обычно преобладает над коричневым. Пестрины на боках жи-

вота целиком чёрные. Коричневый цвет верха темнее, чем у всех про-

чих подвидов. Жёлтая окраска нижней стороны тела очень насыщен-

ная. 

Островной подвид O. a. insularis (Portenko, 1960) отличается от со-

седнего материкового ornatus значительно меньшим развитием чёр-

ной окраски. Пестрины на спине более узкие, у некоторых особей от-

сутствуют. Черноватый оттенок выражен только на лбу и обычно не за-

ходит на темя. Поясок и бока груди в основном коричневые с неболь-

шой примесью чёрного цвета. Пестрины на боках живота черновато-

коричневые. Коричневая окраска верхней стороны тела светлее и яр-

че, чем у ornatus, но при этом темнее, чем у aureolus и kamtschatica. 

Нижняя сторона ярко-жёлтая. Населяет Сахалин, Хоккайдо и южные 

острова Курильской гряды. 

Ещё одна форма, O. a. suschkini (Stantchinsky, 1929), описана из 

северо-западной части Монголии. Самцы этой расы отличаются от птиц 

номинативного подвида более яркой и однотонной окраской верхней 

стороны тела, с меньшим развитием чёрных продольных пестрин, но 

большей шириной черноватого поля на лбу, коричневыми пестринами 

на боках и очень яркой жёлтой окраской нижней стороны тела. Гнез-

довой ареал расы охватывает большую часть котловины Больших Озёр 

и Хангай. Для подтверждения реальности и уточнения пределов рас-

пространения O. a. suschkini необходимо привлечение дополнитель-

ных коллекционных материалов. 
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Второе издание. Первая публикация в 2018* 

Исследования динамики численности и биологии дубровника Ocy-

ris aureolus на Камчатке проводили в 1976-2017 годах параллельно с 

изучением других воробьиных птиц. С учётами в период гнездования 

пройдено около 3000 км. Собраны сведения о сроках миграции и осо-

бенностях размножения. 

На Камчатке дубровник продолжает оставаться обычным видом, 

хотя численность его уменьшилась. Основными его местообитаниями 

являются надпойменные террасы, поросшие разреженным белоберёз-

няком, заросли кустарников, чередующиеся с луговыми полянами, за-

растающие молодыми деревьями брошенные сельскохозяйственные 

поля. В горы дубровник поднимается до высоты 1000 м н.у.м., где на-

селяет лиственничные редколесья и заболоченную горную тундру с кус-

тарником. Как и в других регионах, на Камчатке отмечено снижение 

численности дубровников. Однако в типичных местообитаниях он про-

должает оставаться обычным, а на отдельных участках – даже много-

численным видом. Так, по материалам учётов 2014-2016 годов в бело-

березняках центральных районов полуострова плотность населения 

составила 14.0-20.7 пары на 1 км2. Лишь в предгорьях на высотах от 

500 м н.у.м она ниже – 1.2-3.8 пар/км2. Самая высокая плотность насе-

ления отмечена на зарастающих молодыми деревьями полях. На юго-

западном побережье в 2016 году она составила 14.8-29.6 пар/км2 (тре-

тий по численности вид), а в центре полуострова в окрестностях села 

Эссо в 2014 году – до 57.7 пар/км2 (самый многочисленный вид). 

На двух мониторинговых площадках в 2008-2014 годах произошло 

снижение плотности населения дубровника в несколько раз. Однако 

на одной из этих площадок, расположенной в кустарниковых зарослях 

восточного побережья полуострова, за последние 3 года численность 
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дубровников существенно возросла, и в итоге тренд изменения плотно-

сти населения за период с 2011 по 2017 год оказался положительным. 

Весной дубровники прилетают на Камчатку в период с 27 мая по 2 

июня; миграция продолжается до 10-15 июня. Самцы поют до конца 

июля, изредка и в первой декаде августа. К строительству гнёзд самки 

приступают с конца первой декады июня. Откладка яиц происходит со 

второй декады июня. Насиживают кладку оба партнёра. Некоторые 

дубровники откладывают две кладки за сезон. Кладки второго цикла 

размножения, состоящие из 3-4 яиц, появляются во второй – начале 

третьей декады июля. 

Все найденные гнёзда располагались на земле. Большинство из 

них были устроены в небольших углублениях в почве, 2 – в углубле-

нии, сделанном птицами в зелёном мху, 1 – в ямке, вырытой в слое 

вулканического пепла. Большинство (63%) гнёзд было сделано полно-

стью из травы, снаружи более толстой. В 11% случаев во внешней кон-

струкции гнезда, помимо травы, содержалось немного зелёного мха. В 

подстилке, кроме тоненьких травинок, отмечены чёрные нитевидные 

гифы грибов (16% найденных гнёзд), спорогонии мхов (16%), крупные 

белые перья (11%) и шерсть собаки (6%). Размеры гнёзд, мм: внешний 

диаметр 85-146, в среднем 105±15; диаметр лотка 45-93, в среднем 62± 

10; глубина лотка 30-57, в среднем 47±9 (n = 17). Полная кладка состо-

ит из 5-6, в среднем из 5.3 яйца (n = 13). Размеры яиц, мм: 17.9-22.8× 

14.2-16.9, в среднем 20.3±0.9×15.2±0.6 (n = 71); вес яиц, г: 2.3-2.5, в 

среднем 2.4 (n = 6). 

Осенняя миграция дубровников проходит в августе, самые поздние 

регистрации (птицы были отловлены) – 3 сентября 1993, 3 сентября 

1996 и 9 сентября 2016. 

  


