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Восточная зелёная пеночка Phylloscopus (trochiloides) plumbeitarsus 

при том, что она вполне обычна на гнездовании в горной елово-пихто-

вой тайге на Южном Сихотэ-Алине, до сих пор может быть причислена 

к видам, чья гнездовая биология здесь остаётся почти не изученной. 

До недавнего времени в литературе была упомянута лишь одна на-

ходка гнезда этой пеночки в Уссурийском крае, сделанная П.П.Второ-

вым (по сообщению А.П.Кузякина), содержавшее пятнистое яйцо глу-

хой кукушки Cuculus optatus, к сожалению, без какого-либо описания 

самого гнезда (Кисленко, Наумов 1967). В остальном о гнездовании 

этой птицы в верхнем лесном поясе Сихотэ-Алиня зачастую приходи-

лось судить по встречам поющих самцов, беспокоящихся на участке 

птиц, птиц с кормом в клюве, выводков на попечении взрослых, само-

стоятельных молодых в гнездовом наряде, наблюдениям элементов 

брачного поведения и др. (Назаренко 1971, 2014; Панов 1973; Михай-

лов 2014). Недавние находки гнёзд этой пеночки позволили раскрыть 

одну поразительную особенность её гнездовой биологии в Уссурийском 

крае, до тех пор в пределах ареала всего надвидового комплекса зелё-

ных пеночек не описанную, а именно – способность устраивать гнёзда 

среди густых ветвей молодых хвойных деревьев на высоте 1.65-2.1 м от 

земли (Курдюков 2018). Тот факт, что на ветвях деревьев было устроено 

2 из 3 найденных в разные годы гнёзд восточной зелёной пеночки, по-

зволил предположить, что это не случайное, а скорее закономерное со-

бытие. Напомним, что для близкородственного вида – желтобрюхой 

пеночки Phylloscopus (trochiloides) nitidus, несмотря на указание (без 

конкретных данных) на гнездование на деревьях (Даль 1954), сама воз-

можность этого подвергалась сомнению (Марова, Поливанов 1987). 

В гнездовой сезон 2019 года в условиях Шкотовского плато, в поясе 

елово-пихтовых лесов Южного Сихотэ-Алиня, 7 июля 2019 нам уда-

лось снова обнаружить гнездо восточной зелёной пеночки, устроенное 

на ветвях хвойного дерева невысоко от поверхности земли (рис. 1). Оно 

располагалось в нише, сформированной густым переплетением ветвей 



5334 Рус. орнитол. журн. 2019. Том 28. Экспресс-выпуск № 1849 
 

сломанной ураганом верхней части крупной ели аянской Picea jezoen-

sis, в том месте, где она, упав и застряв между стволами деревьев, на-

валилась на стволик молодого корейского кедра, наклонив его (рис. 2). 

С задней стороны гнезда несколько прижатых друг к другу ветвей ели 

закрывали его полностью (рис. 3). 
 

 

Рис. 1. Схема размещения гнезда восточной зелёной пеночки Phylloscopus (trochiloides) plumbeitarsus  
в кроне рухнувшей вершины старой ели аянской, навалившейся на стволик  

молодого деревца корейского кедра*. 

 

Гнездо размещалось на высоте 1.5 м от земли. Оно имело шаровид-

ную форму с боковым летком. Наружные размеры составляли: ширина 

9.4 и 10.2 см в двух перекрёстных проекциях; высота 14.2 см; расстоя-

ние от нижнего края летка до дна гнезда 8.4 см. Стенки гнезда состоя-

ли почти целиком из зелёного мха, внутренняя полость была устроена 

из того же зелёного мха и устлана нетолстым слоем шерсти изюбря и 

гималайского медведя (рис. 2). Высота внутренней полости гнезда со-

ставляла 10.5 см, диаметр лотка 6.4 см, глубина лотка 2.7 см. Вечером 

(18 ч) 7 июля в гнезде находилось 1 яйцо, а днём (15 ч) 9 июля 2019 – 

                                      
* С полноразмерными рисунками-схемами расположения гнёзд восточной зелёной пеночки можно ознако-

миться здесь: https://yadi.sk/i/0styFjrAAkNA6w. 
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всё ещё неполная кладка из 3 яиц. Дальнейшие наблюдения за гнез-

дом не проводились. Скорлупа яиц чисто белая и сравнительно тон-

кая, из-за чего через неё просвечивалось содержимое – воздушная ка-

мера и желток, последний придавал свежему яйцу желтовато-розовый 

оттенок (рис. 4). Размеры яиц, мм: 16.9×12.0; 16.3×12.3; 17.0×11.9. 
 

  

Рис. 2. Гнездо восточной зелёной пеночки Phylloscopus (trochiloides) plumbeitarsus в густом переплетении  
ветвей ели аянской. Вид спереди. Шкотовское плато. 9 июля 2019. Фото автора. 
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Рис. 3. То же гнездо восточной зелёной пеночки. Вид сбоку и сзади.  
Шкотовское плато. 9 июля 2019. Фото А.Б.Курдюкова. 

 

Рис. 4. Неполная кладка восточной зелёной пеночки Phylloscopus (trochiloides)  
plumbeitarsus. Шкотовское плато, 9 июля 2019 г. Фото А.Б. Курдюкова. 

 

На участке, где было обнаружено гнездо, на протяжении более де-

сяти лет шла ускоренная деградация (усыхание) древостоя ели стар-

ших возрастных групп и интенсивное формирование новых поколений 

хвойного древостоя. Последние были представлены куртинами и поло-

сами частокола молодых елей и пихт, некоторые из которых уже до-

стигли высоты 6-9 м, с густым тенистым пологом, толщей «решета» 
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усохших веточек под ним, слабо развитым напочвенным покровом, в 

котором преобладали зелёные мхи и плаун баранец. Рядом находился 

участок, где простоявшие много лет сухие ели, наконец, стали массово 

валиться на землю, формируя многоярусные завалы стволов. Он вы-

делялся ещё более бурным приростом в высоту молодого хвойного дре-

востоя и довольно светлой обстановкой, благодаря чему в напочвенном 

покрове, помимо густых монотонных зарослей голокучника обыкно-

венного Gymnocarpium dryopteris и других папоротников, разрастались 

даже парцеллы злаков и осок (рис. 5). 
 

 

Рис. 5. Общий вид участка ельника с усохшим и почти полностью распавшимся древостоем  
старшего поколения ели. Фото А.Б.Курдюкова. 

 

Ещё одно недостроенное гнездо восточной зелёной пеночки было 

обнаружено 9 июля 2019. Оно располагалось в полудупле трухлявого 

сухостойного остолопа ели на высоте около 1 м от земли (рис. 6). Гнездо 

находилось на стадии завершения строительства верхних стенок и на-

чала оформления лотка гнезда. Наружные стенки были построены це-

ликом из «листостеблей» зелёного мха с добавлением небольшого числа 

сухих травинок. В только начатом оформляться лотке, помимо зелёно-

го мха, присутствовало немного шерсти изюбря. Ниша, где располага-

лось гнездо, имела следующие параметры: ширина входного проёма 

5.1 см, его высота 15.4 см, глубина ниши 15.5 см. Наружный диаметр 

гнезда 13.5 см, диаметр лотка 6.8 см, глубина лотка 4.6 см. 

Воспроизведение себя в потомстве, особенно для таких сравнитель-

но короткоживущих видов, какими является большинство мелких во-

робьиных птиц, является крайне важной задачей, эффективность ис-

полнения которой находится под жёстким контролем отбора. Адапта-

ции в отношении месторасположения и устройства гнёзд являются од-

ним из наиболее существенных моментов, определяющих успешность 

размножения у птиц. Зачастую именно они диктуют особенности про-
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странственного распределения птиц на местах гнездования, не усту-

пая по значимости кормовым ресурсам занятых гнездовых участков. В 

связи с этим обнаруженная нами особая тяга восточной зелёной пе-

ночки устраивать гнёзда в густых кронах хвойных деревьев в обследо-

ванной части её ареала в условиях Шкотовского плато на Южном Си-

хотэ-Алине не может быть причислена к случайным событиям. 
 

 

Рис. 6. Строящееся гнездо восточной зелёной пеночки Phylloscopus (trochiloides)  
plumbeitarsus в полудупле трухлявого сухостойного остолопа ели аянской.  

Шкотовское плато. 9 июля 2019. Фото А.Б.Курдюкова. 

 

Из пяти обнаруженных здесь гнёзд восточной зелёной пеночки на 

ветвях деревьев располагалось 3, или 60% от их общего числа. Совер-

шенно очевидно, что такая высокая доля гнёзд на ветвях деревьев свя-

зана с какими-то явными преимуществами такого способа их размеще-

ния. Как известно, зелёная пеночка, хоть и предпочитает гнездиться 
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на земле или вблизи её поверхности, нередко устраивает гнёзда и за-

метно выше, на высоте 0.7-1.5 и до 3 м (Благосклонов 1967; Воробьёв 

1978; Никифоров и др. 1989; Лапшин 2004; Бардин 2009; Дурнев, Со-

нина 2011; Галишева 2015; Барановский, Иванов 2016; Сонина, Дур-

нев 2018). При этом для размещения гнёзд чаще всего используются 

разрушающиеся пни, полудупла, выбоины, прогнившие углубления, 

каповые разрастания на стволах деревьев. Многие авторы отмечали 

также тяготение гнездящихся зелёных пеночек к вертикально подни-

мающимся «стенкам» голой земли, таким как склоны оврагов и балок, 

стенки земляных ям, колодцев, старых окопов, борта канавок вдоль за-

боров и строений, огородных грядок, подмытые берега речек и ручьёв, 

борта ущелий, земляные комли в корнях вывороченных деревьев, ска-

ты лесных дорог. В качестве альтернативы им использовались выемки 

и щели в кирпичных или деревянных стенках домов и других строе-

ний среди леса (Птушенко 1954; Благосклонов 1967; Луговой 1975; Ни-

кифоров и др. 1989; Симкин 1990; Лапшин 2004). 

Можно предположить, что такое тяготение зелёных пеночек к раз-

личным неровностям микрорельефа, а именно к «стенкам» голой зем-

ли, является отражением горного этапа становления предковой формы 

этого надвидового комплекса, разошедшегося разными путями по тем-

нохвойным лесам в условиях горных форм рельефа Центральной, Сред-

ней и Восточной Азии вокруг Тибетского нагорья. Очевидно, что сна-

чала такой способ гнездования обеспечивал лучшую защиту гнёзд, рас-

положенных в местах, малопосещаемых разными наземными хищни-

ками в ходе их обычных кормовых обходов территории. Шаровидное 

гнездо пеночек, развившееся как приспособление к его наземному рас-

положению, максимально маскирует гнездо и насиживающую птицу 

(как визуально, так и запахи), но не обеспечивает механической защи-

ты. У зелёных пеночек явно проявляется тенденция к переходу на бо-

лее закрытое гнездование, когда, помимо маскировки гнезда, решает-

ся задача ограничения доступа к нему со всех сторон, за исключением 

входного отверстия. О том, что это и есть ведущая тактика обеспечения 

безопасного и успешного воспроизводства у этих птиц свидетельству-

ют: а) довольно рыхлое сложение стенок гнёзд, сформированных, как 

правило, почти исключительно из такого плохо удерживающего при-

данную форму материала, как «листостебли» зелёных мхов, б) практи-

чески полная утрата пигментации скорлупы яиц. Гнездование на при-

поднятых элементах микрорельефа, помимо всего прочего, позволяет 

зелёным пеночкам, обогревающим кладку или птенцов лучше следить 

за окружающей обстановкой, чтобы в случае опасности вовремя поки-

нуть гнездо. 

Описанные условия одинаково хорошо соблюдаются при гнездова-

нии как в нишах стенок земляных обрывчиков, так и в открытых по-
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лудуплах в стволах деревьев и др. Как оказалось, всё те же «базовые» 

требования соблюдаются и при гнездовании на ветвях деревьев. Закры-

тые ниши в этом случае формируются исключительно густыми ветвями 

хорошо освещённых крон молодых хвойных деревьев. Задняя стенка 

гнезда всегда оказывается закрытой плотно прижатыми друг к другу 

густо охвоёнными ветвями. При этом такие «ниши» из ветвей довольно 

обычны, так как постоянно формируются естественным образом в силу 

ряда структурных особенностей предпочитаемых гнездовых стаций. 

Как известно, северные формы зелёной пеночки (viridanus и plum-

beitarsus) населяют сравнительно закрытые лесные местообитания с 

хорошо оформленным пологом леса. Это особенно заметно при сравне-

нии их с южными формами, характерными для более открытых место-

обитаний: у верхней границы леса в западных и восточных частях Ги-

малаев (trochiloides и ludlowi) или на крутых склонах покрытых лесом 

гор Центрального Китая (obscuratus) (Irwin et al. 2007). Тем не менее и 

эти формы, населяющие пояс умеренных лесов, предпочитают участки 

леса с относительно открытым «рваным» пологом. Западная форма зе-

лёной пеночки viridanus в условиях сравнительно выровненного ланд-

шафта отдаёт предпочтение пойменным и приречным еловым лесам, с 

их мозаикой эвтрофных сукцессионных серий, поселяясь в них пропор-

ционально общему объёму древесной растительности, участию ольхи и 

обилию подроста ели (Батова, Бурский 2008). Отмечен также случай 

заметного роста численности этих птиц после значительного ветровала 

(Авданин 1995). Восточная форма зелёной пеночки plumbeitarsus в Ус-

сурийском крае максимальных показателей численности достигает в 

абсолютно разновозрастных приручьевых зеленомошных ельниках и в 

очагах усыхания спелых папоротниково-зеленомошных еловых лесов 

(Курдюков 2018). 

Усыхание еловых лесов на русском Дальнем Востоке чаще всего 

начинается внезапно, без начальных признаков ухудшения их состоя-

ния, существенного ослабления и повреждения деревьев подчинённого 

полога и подроста (Манько, Гладкова 2001). В очагах усыхания спелых 

папоротниково-зеленомошных лесов обычно на 2-3-й год после начала 

«осветления» господствующего хвойного полога в результате осыпания 

хвои существенно усиливается прирост подседа темнохвойных пород, 

до этого находившегося в угнетённом состоянии. Нередко происходит 

также разрастание быстрорастущих лиственных деревьев, таких как 

клён жёлтый Acer ukurunduense и берёза шерстистая Betula lanata, 

однако хвойный подрост, как правило, преобладает. В результате, че-

рез 5-10 лет здесь формируются густые куртины и полосы хвойных мо-

лодняков, высотой 3-8 м. Распад усохшей части древостоя продолжается 

довольно долго – 10-15 лет. При этом, к 3-5 годам в валежник выпада-

ют только отдельные тонкомерные стволы, крупные стволы начинают 
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валиться на 6-8-й год после усыхания, а массовое падение деревьев 

происходит лишь на 9-10-й год (Кошкарев 1982). Закрытые ниши среди 

ветвей, пригодные для размещения гнёзд зелёной пеночки, в извест-

ных нам случаях формировались, когда густо охвоённые ветви хорошо 

освещённых крон в результате какого-либо внешнего воздействия плот-

но прижимались друг к другу. Это происходило в результате завали-

вания одного молодого деревца на другое крупным зверем (медведем, 

изюбрем и др.), ураганным ветром (рис. 7), в результате падения круп-

ных стволов, что часто случается в очагах усыхания (см. выше), буре-

лома вершин отдельно стоящих живых крупных елей по краю таких 

очагов и т.д. Избирались ниши, расположенные сравнительно невысоко 

от поверхности земли. В ходе работ мы довольно часто обнаруживали 

и осматривали такие пригодные для размещения гнёзд конструкции 

из переплетённых в беспорядке ветвей. Следовательно, они встреча-

ются в избытке, что составляет почву для распространения и закреп-

ления обнаруженной адаптации. 
 

 

Рис. 7. «Волна» из заваленных ураганным ветром молодых белокорых пихт на краю Шкотовского  
плато (поверхностная корневая система белокорых пихт и аянских елей, растущих на суглинках,  

не обеспечивает им необходимой устойчивости к ветровалу). Фото А.Б. Курдюкова. 

 

Использование ветвей деревьев в качестве места гнездования вос-

точных зелёных пеночек на Южном Сихотэ-Алине, вероятно, обуслов-

лено их стремлением уменьшить риск разорения гнёзд. Проведённые 

исследования показывают, что наиболее обычными потенциальными 

разорителями гнёзд здесь выступают врановые птицы – кедровка Nu-

cifraga caryocatactes и кукша Perisoreus infaustus. Суммарная числен-
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ность птиц этой группы здесь в 7.1 раза выше, чем в поясе кедрово-ело-

вых лесов среднегорий и в 10.8 раза выше, чем в поясе хвойно-широко-

лиственных лесов низкогорий. Численность четвероногих хищников, 

потенциальных разорителей гнёзд, напротив, здесь сравнительно не-

высокая. Встречаемость бурундука Eutamias sibiricus в поясе ороборе-

альных елово-пихтовых лесов была в среднем в 23.7 раза ниже, чем в 

поясе неморальных хвойно-широколиственных лесов; численность бел-

ки Sciurus vulgaris в лесах этих высотных поясов растительности раз-

личалась незначительно (Курдюков 2018). На участках, предпочитае-

мых в качестве места гнездования восточной зелёной пеночкой, обиль-

ное развитие подроста хвойных и лиственных пород, создающего закры-

тую обстановку, резко выделяет их на фоне развитых елово-пихтовых 

насаждений, на стадии спелости имеющих парковый облик со слабо 

развитым ярусом подлеска. Густой хвойный молодняк позволяет скры-

вать от глаз пернатых хищников перемещения пеночек от мест сбора 

пищи в кронах деревьев к гнёздам, расположенным в околоземном 

ярусе. В том же случае, если гнёзда пеночек размещаются на ветвях в 

кронах хвойного подроста, это позволяет перемещаться к гнезду и от 

него по охвоённым ветвям ещё менее заметно. Наконец, в очагах усы-

хания еловых лесов в хорошо освещённом наземном ярусе часто раз-

вивается очень густой, монотонный, практически сплошной покров го-

локучника обыкновенного и других папоротников. При наземном раз-

мещении гнёзд он неизбежно лишает птицу, обогревающую кладку или 

птенцов, возможности контроля окружающей обстановки. В этих усло-

виях расположение гнёзд выше такого густого травянистого покрова 

является более выигрышным. 

Вторая причина, способная подтолкнуть восточных зелёных пено-

чек гнездиться на ветвях подроста хвойных деревьев в условиях Шко-

товского плато, связана с обильным развитием здесь зелёных мхов, ча-

сто формирующих сплошной покров на поверхности почвы, валежни-

ке, корнях, стволах и нижних ветвях деревьев. В верхнем поясе гор, по 

сравнению с поясом низкогорий, наряду с заметно бо́льшим количест-

вом атмосферной влаги, оседающей в виде вертикальных (дождь, снег) 

и горизонтальных (туман, морось, роса) осадков, и более низкими тем-

пературами воздуха (на несколько градусов), это приводит к удержа-

нию большого количества воды в толще мохового покрова*. Большое 

количество энергии, которое тратится при испарении воды из влаж-

ных материалов выстилки гнезда, должно приводить к увеличению 

сроков инкубации яиц в сырых и прохладных условиях. Больше нуж-

даются в обогреве в таких условиях и маленькие птенцы. Стремление 

                                      
* С этим, например, связана низкая устойчивость таких лесообразователей верхних поясов лесной расти-

тельности Сихотэ-Алиня, как ель аянская и пихта белокорая к воздействию даже беглых низовых пожаров 

(Комарова 1992). 
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восточных зелёных пеночек найти более сухие места для размещения 

гнёзд и может определять их выбор такого не слишком удобного для 

этих целей места, как ветви деревьев. 
 

 

Рис. 8. Схема кормовых перемещений восточной зелёной пеночки  
Phylloscopus (trochiloides) plumbeitarsus. 

 

Попутные наблюдения за кормящимися восточными зелёными пе-

ночками Phylloscopus (trochiloides) plumbeitarsus позволили отметить 

некоторые особенности их кормового поведения, особенно заметные, 

если сравнивать их с приёмами кормодобывания у такого многочислен-

ного в поясе широколиственных и смешанных хвойно-широколиствен-

ных лесов и экологически сходного вида, как светлоголовая пеночка 

Phylloscopus coronatus. В отличие от светлоголовых, восточные зелё-

ные пеночки одинаково охотно используют как хвойные (ель аянская, 

пихта белокорая) так и лиственные (берёза шерстистая, клён жёлтый) 

деревья. Манера охоты зелёной пеночки – довольно методичное после-

довательное осматривание вдоль всей длины частей ветвей, несущих 

хвою или листву (рис. 8). В ходе этого наиболее часто используется до-

тягивание до кормовых объектов, обнаруженных при осмотре нижних 

поверхностей мелких охвоённых веточек и листьев, нередки также на-

правленные вверх короткие броски и осмотр с воздуха труднодоступ-

ных концевых участков ветвей. Подробно обследовав так одну ветвь, 

зелёная пеночка переходит к следующей, расположенной выше, и так 

далее по всей толще основной части кроны. После полного осмотра кро-

ны одного дерева – переходит на следующее. Большинство обнаружи-
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ваемых в ходе такой кормёжки объектов – довольно мелкие, они мгно-

венно съедаются. Более крупные объекты встречаются реже, на их по-

едание затрачивается больше времени, после чего часто можно видеть, 

как пеночка чистит клюв об ветку. 

Такая манера охоты – последовательного и довольно тщательного 

осмотра целиком крон отдельных деревьев, объясняет тяготение вос-

точной зелёной пеночки при гнездовании в темнохвойных лесах Шко-

товского плато к участкам с заметно расстроенным пологом и высокой 

вертикальной сомкнутостью крон деревьев, таким как абсолютно раз-

новозрастные приручьевые зеленомошные ельники и очаги усыхания 

спелых папоротниково-зеленомошных еловых лесов. Очевидно, что 

манера охоты является ситуативной и отражает особенности распреде-

ления кормовых ресурсов в данном районе. Изучение кормового пове-

дения восточной зелёной пеночки в другой ситуации, у северной гра-

ницы ареала этой формы – в южной части Магаданской области на ре-

ке Чаломджа (заповедник «Магаданский»), демонстрирует совершенно 

иную картину (Хлебосолов 1995). Здесь эта пеночка встречалась лишь 

в непосредственной близости от реки, в лесах с заметным участием чо-

зении, в кронах которой она и предпочитала кормиться. Характерной 

особенностью кормового поведения зелёной пеночки было то, что она 

применяла особую «скоростную» стратегию добывания корма. Птица 

быстро перемещалась по участку обитания и обследовала отдельные 

наиболее продуктивные кормовые стации. Пеночка осматривала дере-

во, лишь ненадолго задерживаясь в кроне, и часто совершала дальние 

горизонтальные полёты от одного дерева к другому. Для компенсации 

затрат энергии, связанных с большим количеством дальних перелётов, 

она стремилась добывать крупных беспозвоночных (Хлебосолов и др. 

2008). Такая тактика кормового поведения зелёной пеночки больше 

напоминает ту, что используется светлоголовой пеночкой в широко-

лиственных и хвойно-широколиственных лесах на юге Уссурийского 

края. Светлоголовая пеночка здесь также постоянно перемещается в 

среднем ярусе подчинённого лиственного полога, собирая добычу с по-

верхности субстрата, и часто использует броски и зависания, чтобы 

склёвывать добычу с листвы в окраинных частях крон (Конторщиков 

1997). Отличие состоит в том, что на обследование кроны тратится боль-

ше внимания, а процесс охоты в целом походит на неспешную кочёвку 

по территории. Интересно, что при исследованиях западной формы зе-

лёной пеночки Ph. t. viridanus были обнаружены не меньшие разли-

чия в её кормовом поведении в разных условиях (Благосклонов 1966; 

Головатин 1992; Преображенская 1998; Батова 2007). 

Очевидно, что различия в формах кормового поведения пеночек в 

различных условиях являются реакцией на особенности кормовой ба-

зы. Неспешное кочевье светлоголовых пеночек в условиях достаточно 
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рыхлого распределения листвы лиственных пород среднего яруса ши-

роколиственных и смешанных лесов низкогорий – основного кормового 

субстрата, направлено на использование средне обильного и достаточно 

равномерно распределённого в пространстве кормового ресурса. Пла-

номерное исследование зелёной пеночкой всей толщи кроны одного 

дерева с переходом на следующее в условиях темнохвойных лесов Шко-

товского плато действенно при дискретной локализации очагов высо-

кой плотности жертв, когда для птицы, обнаружившей заражённое 

вредителями дерево, более целесообразно тщательно обследовать его 

снизу доверху. Быстрое перемещение зелёных пеночек от дерева к де-

реву по наиболее продуктивным местам в приречных лесах с участием 

чозении на реке Чаломдже направлено на своего рода «снятие сливок», 

в виде наиболее крупных и энергетически ценных кормовых объектов. 

Интересно, что выработанные в ходе длительной исторической 

адаптации к предпочитаемой среде обитания особенности кормового 

поведения птиц в некоторых случаях оказываются довольно устойчи-

выми. Например, при совместном обитании в чернопихтово-широко-

лиственных лесах Уссурийского заповедника и его окрестностей двух 

близкородственных видов гаичек – болотной гаички Poecile palustris и 

пухляка Poecile montanus, имеющих здесь приблизительно одинаковую 

численность (в 2013-2016 годах 6.83±2.63 и 5.04±3.45 пар/км2, соответ-

ственно), у них сохранялись свои довольно характерные черты кормо-

вого поведения. В обобщённом виде их можно охарактеризовать сле-

дующим образом: А) Кормящиеся болотные гаички поступательно пе-

ремещаются по территории в среднем и нижнем ярусе леса, попутно 

осматривая все представляющие интерес поверхности питания. В этом 

случае их общее движение, как и у светлоголовой пеночки, скорее на-

поминает неспешное кочевье. Б) Для пухляка характерны более про-

тяжённые направленные перелёты по прямой к заранее выбранным 

наиболее перспективным местам кормления, им предшествует этап за-

метно затянутых осматриваний, в ходе которых осуществляется оценка 

этих мест. Несомненно, что такой стиль кормового поведения пухляка 

мог выработаться только в условиях достаточно разреженного и дис-

кретного распределения кормовых ресурсов, какие можно ожидать в 

условиях темнохвойных таёжных лесов. Тем не менее, в случае совмест-

ного обитания обоих видов на одной территории он сохраняется в пол-

ной мере, хотя места сбора корма и предпочитаемые кормовые объекты 

у этих гаичек здесь практически идентичны. 

Местные особенности стереотипов гнездового и других форм пове-

дения птиц – широко распространённое явление среди локальных по-

пуляций у многих видов. Если бы речь шла не о птицах, а о народно-

стях и этносах людей, они бы именовались не иначе, как самобытные 

культурные традиции. Их изучение даёт ценный материал для выяв-
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ления и обоснования такого феномена, как микропопуляции у птиц, 

формы, масштабы распространения и само существование которых ста-

ли предметом целенаправленного изучения и активного обсуждения 

(Исаков 1949; Мальчевский 1959, 1974, 1975; Симкин, Штейнах 1988 и 

мн. др.). Было показано, что микропопуляция (местное население) – 

понятие больше экологическое, чем генетическое (Поливанов 1984; 

Мальчевский 1988).  

Замечательные примеры различия в сроках гнездования, местах 

расположения и устройства гнёзд, окраске яиц, вокальных диалектах 

и других параметров (в пределах одной физико-географической про-

винции) приводятся для разных микропопуляций  серой цапли Ardea 

cinerea, белокрылой крачки Chlidonias leucopterus, речной крачки Ster-

na hirundo на озере Ханка, индийской кукушки Cuculus micropterus, 

белопоясного стрижа Apus pacificus, толстоклювого черноголового че-

кана Saxicola stejnegeri, сибирской горихвостки Phoenicurus auroreus, 

соловья-красношейки Luscinia calliope, бурой пеночки Phylloscopus fus-

catus, толстоклювой пеночки Phylloscopus schwarzi, пятнистого сверчка 

Locustella lanceolata в Уссурийском крае, московки Parus ater, лесной 

завирушки Prunella modularis, лесного конька Anthus trivialis в Те-

бердинском заповеднике, чёрного стрижа Apus apus, восточного соловья 

Luscinia luscinia, зяблика Fringilla coelebs в европейской части России 

и мн. др. (Назаренко 1971; Поливанов 1971, 1984; Симкин, Штейнбах 

1979; Симкин 1981; Люлеева 1993; Балацкий, Бачурин 2003; Волков-

ская-Курдюкова, Курдюков 2010, 2012; Балацкий 2015). 

Среди пеночек, помимо упомянутых бурой и толстоклювой, пред-

ставленных горной и равнинной микропопуляциями, весьма показа-

тельный пример такого рода представляет корольковая пеночка Phyl-

loscopus proregulus. Разные местные популяции этого вида на Дальнем 

Востоке имеют свои особенности гнездовых релизерных схем (по: Ми-

хайлов 1992), что накладывает отпечаток на численность, распределе-

ние и характер использования ими разных местообитаний. 

Так, на Сахалине, помимо типичного «консервативного» стереотипа 

размещения гнёзд, устраиваемых в развилках ветвей одинаково часто 

как хвойных, так и лиственных деревьев, на высоте 1,5-10 м, выделя-

ются «абберантные» стереотипы, когда гнёзда устраиваются на ветвях 

кустарников (бузина Sambucus sachalinensis, таволга иволистная Spi-

raea salicifolia, калина вильчатая Viburnum furcatum, жимолость зо-

лотистая Lonicera chrysantha) и в густых зарослях курильского бамбу-

ка Sasa kurilensis, на высоте 0.55-2 м (Нечаев 1991). В последнем слу-

чае места размещения гнёзд – в густых зарослях курильского бамбука 

по дну небольшой долины (иногда здесь на небольшой площади уда-

валось находить до 4 гнёзд, на расстоянии всего лишь 30-80 м одно от 

другого), оказывались разобщены от мест, где располагаются песенные 
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посты самцов – на покрытых лесом надпойменных террасах и в сторо-

не от русла реки, на расстоянии 100-350 м (Бачурин, Капитонова 2014). 

Другой вариант релизерной схемы по размещению гнёзд получил 

распространение на Буреинском нагорье. Здесь, кроме типичного гнез-

дования на ветвях лиственницы Каяндера Larix cajanderi, ели аян-

ской, кедрового стланника Pinus pumila на высоте 1.2-8 м, в условиях 

лесов позднесукцессионных и климаксовых экосистем на надпоймен-

ных террасах, характерно гнездование на молодых 10-15-летних чозе-

ниях Chosenia arbutifolia, имеющих в этом возрасте нетолстый ствол 

(примерно равный диаметру гнезда) и густую «щётку» из поднимаю-

щихся почти вертикально вверх отмерших побегов, среди которых и 

размещается гнездо на высоте 1-4.1 м. Корольковые пеночки в этом 

случае формируют плотные гнездовые группировки в чозенниках ран-

несукцессионных пойменных серий (Бисеров 2018). 

В Уссурийском крае корольковая пеночка до недавнего времени 

явно избегала на гнездовании лиственных лесов широких (1-2 км и 

более) речных долин. Типичным было гнездование в лесах с большим 

удельным весом хвойных пород, на ветвях невысоких елей на высоте 

1-7 м, главным образом в периферической части кроны, особенно в ме-

стах её соприкосновения со стволом соседнего дерева или среди плотно 

сомкнутых лап двух елей. Так было устроено 75% (n = 20) обнаружен-

ных здесь в 1961-2001 годах разными исследователями гнёзд (Литви-

ненко, Шибаев 1971; Пукинский 2003; Балацкий 2005). Одно из гнёзд 

располагалось в самой гуще мелких охвоённых веточек на конце длин-

ной нижней ветви крупной пихты цельнолистной Abies holophylla на 

высоте около 7 м от земли. В остальных случаях гнёзда размещались 

на лиственных породах: в «мётлах» на ветвях ильма Ulmus japonica, в 

кудрях лохматой коры жёлтой берёзы Betula costata, среди плетей ло-

зы винограда амурского Vitis amurensis, оплетающего заросли черёму-

хи Padus asiatica.  

Однако с 2003 года ситуация в короткое время изменилась. Наблю-

далось планомерное нарастание численности корольковой пеночки в 

чисто широколиственных формациях, а также дальнейшее «располза-

ние» её популяции, заполнившей в том числе бедные лесом местооби-

тания, такие как комплекс «антропогенной саванны» на склонах и 

шлейфах гор, редколесья и галерейные леса в долинах, лиственные 

леса в поймах нижнего течения рек, никогда прежде этим видом не 

использовавшиеся (Курдюков 2010). Обнаруженные в подобной обста-

новке гнёзда были устроены: у ствола ольхи Alnus hirsuta на боковых 

растущих вверх веточках – 2 случая, и на боковой растущей вверх вет-

ви яблони маньчжурской Malus manshurica в густой щётке мелких ве-

точек, растущих вверх, на высоте 1.5-2.3 м – 1 случай (Шибнев 1991-

1995; Курдюков 2014). По характеру расположения они очень напоми-
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нали гнёзда, характерные для «чозениевой» микропопуляции король-

ковой пеночки, описанной для Буреинского нагорья. До сих пор эта 

ситуация сохраняется, что наблюдается на фоне возросшей численно-

сти вида, в том числе в его оптимальных местообитаниях (Курдюков 

2017). Не исключено, что в начале 2000-х годов в Уссурийском крае рас-

пространилась волна экспансии корольковых пеночек – носителей гнез-

довых стереотипов из расположенных севернее популяций, в частно-

сти, с Буреинского нагорья. Интересно, что в этот же период (2003-2004 

годы) в Южной Корее корольковая пеночка была обнаружена на гнез-

довании далеко за пределами своего высотного распространения здесь: 

в посадках пихт у монастырей в поясе низкогорий (Duckworth 2009). 

Гнездовые релизерные схемы у птиц не являются полностью врож-

дёнными элементами психики (Михайлов 1992). Их окончательное  

формирование происходит в ходе ознакомления птенцов с родным гнез-

дом, запечатления ими гнездовой обстановки и ближайшего окруже-

ния во время докармливания родителями в пределах родного гнездо-

вого участка. Таков в общем виде должен быть механизм закрепления 

в череде поколений стереотипа необычного размещения гнёзд восточ-

ной зелёной пеночкой, описанного в условиях Шкотовского плато. На-

сколько эта черта гнездования характерна в пределах всей географи-

ческой популяции этого вида на Южном Сихотэ-Алине, смогут пока-

зать дальнейшие исследования. 
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В последние десятилетия (возможно, в связи с заметным потепле-

нием климата) наблюдаются залёты на Куршскую косу некоторых ви-

дов птиц из Средиземноморья. Три таких достоверных случая извест-

ны и для средиземноморской славки Sylvia cantillans (Шаповал 1998; 

Loskot et al. 1999). 9 мая 2019 была поймана ещё одна птица этого ви-

да на полевом стационаре «Фрингилла». Она попалась в большую ры-

бачинскую ловушку весеннего направления. Славка отловлена поздно 

вечером (22 ч по местному времени) и идентифицирована как молодая 

(прошлого года) самка. Длина крыла 61 мм, длина хвоста 56 мм, высо-

та клюва 2.80 мм, длина клюва 6.40 мм, ширина клюва 3.10 мм, длина 

головы с клювом 28.55 мм. Птица имела достаточно большие подкож-

ные запасы жира (балл «средне» по принятой на Биостанции 5-балль-

ной шкале), поэтому имела массу тела 10.7 г. Средиземноморская 

славка энергично и юрко перемещалась по камере ловушки и сначала 

была принята за славку-мельничка Sylvia curruca. После нескольких 

попыток её поимки птица погибла. При детальном осмотре она была 

определена как средиземноморская славка. Из неё изготовлена кол-

лекционная тушка, при вскрытии были обнаружены достаточно силь-

но развитые гонады – яичник размерами 5×4 мм с величиной самого 

большого фолликула 1×1 мм. 
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Погода в начале мая 2019 года была достаточно прохладной. Тем-

пература воздуха в дневное время колебалась в пределах нескольких 

градусов возле значения в +10°С, по утрах было заметно прохладнее – 

около +5°С, а 8 мая на почве наблюдался заморозок при утренней тем-

пературе воздуха +3°С. Ветер был от северного до западного, 8 мая он 

сменился на юго-восточный и во второй половине дня усилился до уме-

ренного, а на следующий день (в день поимки славки) ещё более уси-

лился по-прежнему дул с юго-востока, что, возможно, способствовало 

заносу птицы с юга. 

Таким образом приведённые данные свидетельствуют о четвёртом 

случае залёта средиземноморской славки на Куршскую косу. 

Исследования поддержаны Зоологическим институтом РАН (номер темы AAAA-

A19-119021190073-8). 
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В октябре 2019 года произошла новая встреча рыжеухого, или ко-

роткопалого бюльбюля Microscelis amaurotis (Temminck, 1830) [Ixos 

amaurotis (Temminck, 1830)] в Уссурийском заповеднике. Утром 29 ок-

тября вверх по течению реки Комаровки, в районе устья ключа, выте-

кающего из Комаровской пади, с громкими характерными криками  

пролетели не менее 8 бюльбюлей. Через полчаса ещё одна птица про-

летела в том же направлении. Около 12 ч ниже по течению Комаров-

ки, в 500 м от места утренней регистрации, был встречен ещё один 

бюльбюль. Птица с резким коротким «пип-пип» перелетела с противо-

положного берега Комаровки и села в куст омелы окрашенной Viscum 
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coloratum, плоды которой, по моим наблюдениям, бюльбюли охотно ис-

пользуют в пищу (рис. 1, 2). 
 

 

Рис. 1. Рыжеухий бюльбюль Microscelis amaurotis. Долина реки Комаровки.  
Уссурийский заповедник. 23 октября 2019. Фото В.А.Харченко. 

 

Рис. 2. Омела окрашенная Viscum coloratum. Долина реки Комаровки.  
Уссурийский заповедник. 23 октября 2019. Фото В.А.Харченко. 

 

Вскоре к ней присоединилась вторая птица, также подлетевшая с 

противоположного берега. Как обычно, бюльбюли активно перемеща-

лись высоко в кронах деревьев в пределах 100 м. Иногда садились на 
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короткое время на ветки и начинали петь. Песня состояла из набора 

разнообразных щебечущих и бормочущих звуков. Во время перелётов 

издавали более громкое и короткое: «пип-пип-пиип», «випип», «випить-

пить, пить, пить-вить-ви-ви», «ви-пить, ви-ви-пить». 

Первая встреча рыжеухого бюльбюля на территории заповедника 

произошла 16 октября 2003 (Харченко, Федоренко 2006). Затем бюль-

бюлей наблюдали в 2009 и 2017 годах. Как правило, это было осенью, 

встречались по две особи вместе. В 2017 году этих птиц отмечали не-

сколько раз: в октябре, ноябре и один раз зимой – в середине декабря, 

когда встретили уже 4 птиц (Харченко 2018). В 2019 же году было за-

регистрировано более 10 рыжеухих бюльбюлей. 

Л и т е р а т у р а  
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Осенняя миграция чомги Podiceps cristatus на Иртыше в Восточно-

Казахстанской области проходит в сентябре – октябре и обычно завер-

шается задолго до наступления зимних условий (Долгушин 1960; Бе-

резовиков 2012). В окрестностях Семипалатинска в 1956-1963 годах 

пролётных чомг наблюдали между 21 сентября и 12 октября (Панчен-

ко 1968). Самая поздняя встреча в 1921-1927 годах была зарегистри-

рована 25 октября 1921 (Селевин 1930), а по Иртышу между Семипа-

латинском и Усть-Каменогорском – 27 октября 1976 и 22 октября 1978 
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(Березовиков и др. 2000). На степных озёрах Семипалатинского При-

иртышья в 2014-2018 годах во второй половине сентября обычно оста-

вались редкие одиночки. 
 

 

Рис.. 1. Иртыш выше города Семей после первых снегов и сильных заморозков.  
12 ноября 2019. Фото А.С.Фельдмана. 

 

Рис. 2. Молодая чомга Podiceps cristatus. Иртыш между сёлами Озерки и Гранитное.  
12 ноября 2019. Фото А.С.Фельдмана. 
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На озере Коконь две особи наблюдались 6 октября 2019. Однако 12 

ноября 2019 на Иртыше между сёлами Озерки и Гранитное была от-

мечена молодая одиночка с остатками тёмных полос по бокам головы. 

Не исключено, что это была особь из числа дорастающего молодняка 

поздних выводков. В этот день уже установился снежный покров, а по-

сле ночного заморозка заливы и мелководные протоки на реке покры-

лись тонким льдом (рис. 1, 2). 
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Изучение использование в пищу животными местной фауны раз-

личных экзотических растений, распространённых в культуре или на-

турализовавшихся, представляет как теоретический, так и практиче-

ский интерес. Одним из популярных декоративных растений является 

космея дваждыперистая Cosmos bipinnatus родом из южных частей Се-

верной Америки. Этот красиво и долго цветущий однолетник, непри-

хотливый и устойчивый к болезням, культивируется по всему миру. 

Он даёт хороший урожай семян и нередко дичает в сорных местах. Об 

использовании семян космеи птицами известно мало. Сообщалось, что 

в Казахстане семена космеи стали использовать в пищу седоголовые 

щеглы Carduelis caniceps (Березовиков, Казенас 2019). 
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Зеленушки Chloris chloris кормятся семенами космеи дваждыперистой Cosmos bipinnatus.  
Деревня Волоково, Бежаницкий район, Псковская область. 18 сентября 2019. Фото Л.А.Беляевой. 

 

В Псковской области в Печорском и Бежаницком районах несколь-

ко раз наблюдалось использование в пищу семян космеи зеленушками 

Chloris chloris в августе-сентябре. 18 сентября 2019 Л.А.Беляева сфо-

тографировала этих птиц, кормящихся семенами Cosmos bipinnatus, в 

деревне Волоково Бежаницкого района (см. рисунок). 

Благодарю Лидию Александровну Беляеву (Великие Луки) за фотографии. 
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Серая цапля Ardea cinerea ежегодно отмечается на территории го-

рода Санкт-Петербурга во время миграций и летних кочёвок. Судя по 
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наблюдениям последних лет, одиночные птицы могут всё лето прово-

дить на некоторых городских водоёмах (Храбрый 2015). 
 

  

Рис. 1. Озеро Долгое в Красном Селе. Фото автора. 

   

Рис. 2. Серая цапля Ardea cinerea. Озеро Долгое. Красное Село. 29 августа 2019. Фото автора. 

  

Рис. 3. Серая цапля Ardea cinerea. Озеро Долгое. Красное Село. 3 сентября 2019. Фото автора. 

 

Уже 40 лет наблюдая за птицами в Красном Селе (Красносельский 

район Санкт-Петербурга), я впервые увидел здесь двух серых цапель 

Ardea cinerea лишь 20 июля 2019 у пруда в Нижнем парке (Домбров-

ский 2019). 29, 30 августа и 3 сентября 2019 в Красном Селе мне снова 
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удалось наблюдать серую цаплю, на этот раз одиночную птицу. Она 

охотилась, медленно прохаживаясь в тени деревьев по мелководью не-

большого острова на озере Долгом (59°43'01.9" с.ш., 30°06'22.6" в.д.), 

являющимся частью системы озёр Дудергофское – Долгое – Безымян-

ное (рис. 1-3). Птица была пуглива: хотя от берега до острова не менее 

100 м, она сразу улетала, когда замечала человека. Думаю, что эта 

цапля – одна из тех двух птиц, отмеченных месяцем ранее, так как 

расстояние между двумя точками наблюдений немногим более 1.5 км. 

Л и т е р а т у р а  
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Залёт жёлтой цапли Ardeola ralloides  

в окрестности Сыктывкара (Республика Коми) 

Т.Б.Спицына, Л.В.Онищенко, Н.П.Селиванова  

Второе издание. Первая публикация в 2018* 

В окрестностях Сыктывкара фенологические наблюдения за пти-

цами и их фотографирование проводятся авторами ежегодно с марта 

по октябрь начиная с 2011 года. Местом наблюдений служат обшир-

ные пойменные луга и искусственные водоёмы (бывшие рыбоводные 

пруды) в долине реки Сысолы (61°37' с.ш., 50°48' в. д.). Река Сысола 

(приток Вычегды), протекающая с юга на север и образующая много 

старичных озёр, – один из основных путей пролёта водоплавающих и 

околоводных птиц в Республике Коми. Частично подтапливаемые в ве-

сеннее половодье пойменные луга и рыбоводные пруды в окрестностях 

Сыктывкара являются местом остановки на пролёте большого числа 

мигрирующих водяных птиц, что открывает широкие возможности для 

их фотосъёмки. За период наблюдений авторами было сфотографиро-

вано несколько редких видов птиц, в том числе впервые зарегистриро-

ванных на территории региона. 

С 22 мая по 6 июня 2018 на одном из прудов авторы регулярно 

наблюдали взрослую жёлтую цаплю Ardeola ralloides (рис. 1). 

                                      
* Спицына Т.Б., Онищенко Л.В., Селиванова Н.П. 2018. Залёт жёлтой цапли Ardeola ralloides на территорию 

республики Коми // Вестн. Ин-та биол. Коми НЦ УрО РАН 4 (206): 31-32. 
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Рис. 1. Жёлтая цапля Ardeola ralloides на мелководье.  
Окрестности Сыктывкара. Фото Л.В.Онищенко. 

 

В местах гнездования основными объектами питания жёлтой цапли 

служат мальки рыб, головастики, насекомые, дождевые черви (Русев 

2011). В питании этой птицы под Сыктывкаром мы регистрировали 

личинок крупных стрекоз (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Жёлтая цапля Ardeola ralloides, поймавшая личинку стрекозы.  
Окрестности Сыктывкара. Фото Т.Б.Спициной. 
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В период наблюдений жёлтой цапли в окрестностях Сыктывкара в 

целом стояла умеренно тёплая погода с преобладающими температу-

рами воздёха 4-12°C ночью и 10-16°C днём, в отдельные дни воздух 

прогревался до 22-24°C. Вечером 30 мая погодные условия существен-

но изменились: направление ветра сменилось с юго-западного на се-

верный-северо-западный, с порывами до 10-13 м/с. В ночь с 30 на 31 

мая температура воздуха опустилась до отрицательных значений (-

0.7°C), выпал снег. Резкая смена погоды не оказала существенного 

влияния на поведение птицы: днём 31 мая жёлтая цапля без каких-

либо признаков ослабленности или истощения кормилась у уреза во-

ды. С первых чисел июня уровень воды в водоёме стал падать, обна-

руживать птицу стало сложнее, поскольку она переместилась в обна-

жившиеся после половодья заросли осоки и хвоща, расположенные на 

значительном удалении от берега. Последний раз цапля была отмече-

на на пруду 6 июня 2018. 

Ареал жёлтой цапли состоит из изолированных очагов гнездования 

в Африке, Малой и Средней Азии, Южной Европе. В России вид гнез-

дится в низовья рек бассейнов Каспийского и Чёрного морей (Степа-

нян 2003). Залёты отдельных особей к северу от основного ареала отме-

чены до Исландии, Дании, Швеции, Финляндии (Snow, Perrins 1998). 

На сопредельных с Коми территориях жёлтую цаплю наблюдали на 

350 км южнее от места нашей находки, на реке Обве (приток Камы) у 

села Ильинское в Пермской области в мае 1873 года (Сотников 1999). 

Зарегистрированный в Республике Коми залёт жёлтой цапли являет-

ся самой северной точкой встречи вида в европейской части России, 

удалённой от основного ареала более чем на 1500 км. 

Исследование проведено в рамках НИОКТР № АААА-А17-117112850234-5 «Динамика 

разнообразия животного мира западного макросклона Урала и сопредельных территорий 

(равнинной части европейского Северо-Востока России) в условиях изменения среды». 
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