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Протянувшаяся широкой полосой по южной и средней тайге Евра-

зии область гнездования воробьиного сычика Glaucidium passerinum 

до сих пор определена лишь в самых общих чертах. Так, в одной из ран-

них обобщающих работ по фауне птиц СССР (Иванов и др. 1953, с. 275) 

о воробьином сычике написано следующее: « … достоверных данных о 

распространении воробьиного сыча почти нет, так как в огромном боль-

шинстве случаев сыч попадается на глаза в период кочёвок, особенно 

поздней осенью. В значительной мере условно можно считать, что во-

робьиный сыч распространён в зоне тайги от западных границ СССР 

до Тихого океана …». С тех пор мало что изменилось. За более чем 100-

летний период исследований, с 1891 по 1997 год, в Уссурийском крае 

подавляющее большинство – 98.9% (n = 91) – встреч с этим видом при-

ходились на периоды зимовок и кочёвок – с августа по март (Taczanow-

ski 1891; Черский 1915б; Белопольский 1950; Воробьёв 1954; Нечаев 

1963; Литвиненко, Шибаев 1971; Поливанов 1981; Нечаев 1988; Ми-

хайлов и др. 1998; Глущенко и др. 2016; Елсуков 2013). И это при том, 

что первые сведения о нём с этой территории приводили ещё Л.Тача-

новский (1891) и А.И.Черский (1915а,б). Единственная находка, кото-

рая может быть причислена к периоду гнездования – это самец воро-

бьиного сычика, добытый Э.А.Борисовым 18 апреля 1912 в районе же-

лезнодорожной станции Корфовская (окрестности хребта Большой Хех-

цир) (Поляков 1915). 

В последующий период картина встреч воробьиного сычика стала 

меняться, всего лишь за два десятилетия, с 1998 по 2020 год, в Уссу-

рийском крае было зафиксировано 20 случаев регистрации этих птиц в 

гнездовое время, составивших уже не 1.1%, как прежде, а 49% (n = 36) 

от общего количества встреч с этим видом в эти годы (Елсуков 2013; 

Шохрин 2005, 2009, 2017; Харченко 2005; Волковская-Курдюкова, Кур-

дюков 2010; Курдюков 2019). Сопоставление материалов многолетних 

учётов, проведённых в поясе елово-пихтовых и смежных с ними лесов 
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Южного Сихотэ-Алиня в гнездовых стациях воробьиного сычика, де-

монстрирует рост относительных показателей его численности в по-

следние десятилетия: с 0 регистраций/ночёвку (n = 55) в 1964-1971 го-

дах (Назаренко 1984) до 0.085 регистраций/ночёвку в 1998-2010 годах 

и 0.176 регистраций/ночёвку в 2011-2019 (n = 81) (Курдюков 2019). 

Первое свидетельство гнездования воробьиного сычика в горах Си-

хотэ-Алиня было получено в 2005 году в Лазовском заповеднике, где 

18-19 июня в долине реки Перекатная, в окрестностях кордона «Аме-

рика», отмечен «хорошо летающий выводок из трёх молодых с остатка-

ми пуха птиц». Он был найден по голосу птенцов и взрослых сычиков 

(Шохрин 2008). К сожалению, ряд неточностей, добавленных к перво-

начальному крайне лаконичному описанию (Шохрин 2009), относи-

тельно «остатков пуха» на вершинах мезоптиля птенцов воробьиного 

сычика, что для этого вида совершенно не характерно (Пукинский  

2001, 2005), не прояснили, а только запутали ситуацию (Шохрин 2013; 

2017). Исходя из такого описания, нельзя исключить, что в данном слу-

чае автором наблюдались слётки какой-то другой мелкой совы, напри-

мер, восточной совки Otus sunia, а не воробьиного сычика. 
 

 

Рис. 1. Остатки трапезы воробьиного сычика Glaucidium passerinum, скопившиеся у комля  
гнездового дерева после чистки гнезда. Фото А.Б.Курдюкова. 

 

Тем не менее, 7-9 июля 2019 было получено новое, на этот раз бес-

спорное подтверждение гнездования воробьиного сычика в Уссурий-

ском крае, когда в условиях обширного массива елово-пихтовых лесов 
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Шкотовского (Майхе-Даубихинского) плато в бассейне ключа Дальний 

(истоки реки Арсеньевка) по призывному крику молодых птиц был об-

наружен выводок воробьиных сычиков, состоящий из 4 молодых птиц 

(Курдюков 2019). Они наблюдались в пределах одного общего участка 

леса по обоим берегам ключа Дальний; расстояния между местами 

встреч в разные дни не превышали 150-325 м. Ранее в пределах того 

же лесного массива, на расстоянии 450-760 м от места этой находки 

выводка, 18-19 июня 2015 и 6 июля 2016 отмечены токование и прочая 

вокализация воробьиных сычиков. Мониторинг птичьего населения в 

разных участках еловых лесов Шкотовского плато проводится автором 

на протяжении 14 лет – в 1998, 2000, 2001, 2007, 2011-2020 годах. 

Обнаружить гнездо воробьиного сычика, окончательно прояснив во-

прос о его гнездовании в Уссурийском крае, удалось в известной мере 

случайно. Вечером 6 июля 2020 около 18 ч при выполнении учётных 

работ моё внимание привлёк негромкий писк неизвестной птицы, на-

поминающий дребезжащую трель свиристеля. При приближении была 

замечена птица средних размеров. Она отлетела от меня к стволу су-

хой ели и уцепившись за него не без труда залезла в дупло. Всё это 

очень живо напомнило эпизод, описанный в книге В.К.Арсеньева «В 

горах Сихотэ-Алиня», в котором один из участников событий утвер-

ждает, что «…птицу поглотило дерево…»*. 
 

 

Рис. 2. Фрагменты оболочек яиц воробьиного сычика Glaucidium passerinum,  
собранных под гнездом. Фото А.Б.Курдюкова. 

                                      
* В набросках глав книги «В горах Сихотэ-Алиня», незаконченной из-за смерти автора, В.К.Арсеньев (1937, 

1949) описывает гнездо с пуховыми птенцами рыбного филина Ketupa blakistoni, найденное им в 1909 году в 

долине реки у морского побережья немного севернее устья реки Тумнин (Волковская-Курдюкова 2019). Спра-

ведливости ради нужно отметить, что это первая находка гнезда этого вида на территории России. Представ-

ляют также интерес наблюдения за этим видом поздней осенью 1908 года на реке Самарга. Ранее считалось, 

что первые сведения о пребывании рыбного филина на восточных склонах Сихотэ-Алиня были получены 

В.К.Рахилиным лишь в 1956-1961 годах (Елсуков 2013). 
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В стволе сухой ели (диаметр ствола на уровне груди 26.8 см) с на-

половину облетевшей корой на высоте 3.5 м от земли размещалось 

старое дупло трёхпалого дятла Picoides tridactylus. Многочисленные 

погадки, перья и другие фрагменты мелких воробьиных птиц и мыше-

видных грызунов у комля дерева красноречиво свидетельствовали о 

том, что дупло занято мелкой совой (рис. 1). Здесь же было 7 полови-

нок скорлупы небольших чисто-белых яиц, т.е. дупло использовалось 

для гнездования, а кладка содержала не менее 4 яиц (рис. 2). Судя по 

внешнему виду подскорлуповых оболочек, по тому, как они свернулись 

по краям и потемнели, они пролежали под гнездом не менее 1-2 не-

дель. Из дупла вскоре высунулась голова его обитателя – воробьиного 

сычика. Уверенная в своей безопасности, самка сычика приступила к 

уборке гнезда от накопившихся в дупле остатков трапез – перьев, ко-

сточек, шерсти, шкурок и погадок (рис. 3). Как известно, очистка гнезда 

у воробьиного сычика предшествует не только откладке яиц, но и про-

водится после вылупления птенцов. При этом вместе со скорлупой сам-

ка прямо из летка выбрасывает и скопившиеся за период насижива-

ния остатки пищи, чем демаскирует гнездо (Пукинский 1977, 2005). 
 

 

Рис. 3. Самка воробьиного сычика Glaucidium passerinum, занятая чисткой гнезда.  
Елово-пихтовый лес, истоки реки Арсеньевка. Шкотовское плато.  

6 июля 2020. Фото А.Б.Курдюкова. 
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Занятое воробьиным сычиком дупло трёхпалого дятла отличалось 

сравнительно крупным летком – 5.1×5.1 см. По нашим данным, обыч-

ные размеры летка дупел этого дятла составляют 4-4.5×4.2-5.3, в сред-

нем 4.25×4.7 см (n = 7). Внутренний диаметр полости дупла, измерен-

ный с помощью гибкого прутика, составлял около 12 см, глубина – бо-

лее 20 см. Несмотря на сравнительно крупные размеры и на конусо-

видную форму нижнего края летка, что вообще характерно для дупел 

трёхпалого дятла, его края были заметно отполированы, а в их мель-

чайших шероховатостях застряли перья и шерсть выбрасываемых че-

рез леток остатков трапезы. Насколько нам известно, это первая на-

ходка гнезда воробьиного сычика не только в Уссурийском крае, но и на 

Дальнем Востоке России. 
 

  

Рис. 4. Леток дупла и гнездовое дерево воробьиного сычика Glaucidium passerinum.  
Елово-пихтовый лес, истоки реки Арсеньевка, Шкотовское плато.  

6 июля 2020.  Фото А.Б.Курдюкова. 

 

Осмотреть содержимое дупла, не имея зеркальца с маленькой лам-

почкой или других технических средств, не удалось. Очевидно, в это 

время в нём находились пуховые птенцы. Пока шёл внешний осмотр, 

самка оставалась в дупле и только щёлкала клювом в ответ на мани-

пуляции снаружи. Через некоторое время к гнезду подлетел самец , 

уселся на ветвях соседней ели в 1.5 м от входа в дупло и следил оттуда 

за происходящим, временами перелетая по кругу от присады к присаде, 

но более активных действий не предпринимал. Сильное беспокойство 

проявляла только появившаяся рядом корольковая пеночка Phyllosco-

pus proregulus. 
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Рис. 5. Взрослые самка (сверху) и самец восточного воробьиного сычика Glaucidium  
passerinum orientale. Елово-пихтовый лес, истоки реки Арсеньевка. Шкотовское плато.  

6 (снизу) и 8 июля 2020. Фото А.Б.Курдюкова. 
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Рис. 6. Слёток (слева) и взрослый самец (справа) восточного воробьиного сычика Glaucidium  
passerinum orientale. Елово-пихтовый лес, истоки реки Арсеньевка. Шкотовское плато.  

8 июля 2019 (слева) и 6 июля 2020. Фото А.Б.Курдюкова. 

 

В последующие дни мы ещё дважды посещали гнездо. В дождливую 

погоду 7 июля 20020 сычика застать у гнезда не удалось, вероятно, 

самка находилась в дупле. 8 июля в 10 ч 45 мин она разместилась на 

ветвях соседнего с дуплом дерева, время от времени издавая протяж-

ные свисты, требуя от самца пищи, для себя и птенцов. 

До настоящего времени летнее питание воробьиного сычика в таёж-

ных лесах Дальнего Востока оставалось совершенно не изученным. Его 

зимние запасы, изредка обнаруживаемые в дуплах, содержали в од-

ном случае около 30 мышей Apodemus sp. и 1 поползня Sitta europaea 

(Литвиненко 1963), в другом – остатки 9 красно-серых полёвок Myodes 

rufocanus, 6 красных полёвок Myodes rutilus, 1 лесной мыши Apodemus 

peninsulae и 1 обыкновенной пищухи Certhia familiaris (Нечаев 1991). 

Проведённый нами анализ содержимого собранных у гнездового дупла 

погадок воробьиного сычика (n = 94) показал, что 66.4% объектов его 

питания составляют мелкие млекопитающие, а именно полёвки. Сре-

ди костных останков грызунов 47% приходилось на кости конечностей, 

16% – позвоночника, 37% – кости черепа. В тех случаях, когда в погад-

ках содержались зубы и челюсти и было возможно определить их ви-

довую принадлежность (n = 12), доля красно-серой полёвки составляла 

67%, а на красной полёвки – 33%. Птицы формировали 33.6% объектов 

летнего питания воробьиного сычика в Уссурийском крае. В результате 

разбора перьев и костей птиц, собранных под гнездовым дуплом сычи-

ка (n = 444), выявлено 14 видов птиц, добываемых сычиком в гнездовое 
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время (табл. 1). Соотношение доли разных видов птиц в питании пока-

зывает, что основу диеты воробьиного сычика составляют самые мно-

гочисленные в нижнем и среднем ярусах леса виды птиц. Преоблада-

ющими в его рационе оказались: таёжная овсянка Ocyris tristrami – 

30%, синий соловей Luscinia cyane – 26.4% и пухляк Parus montanus – 

10.8%. По материалам многолетних учётов, на долю этих видов в со-

ставе птичьего населения этих ярусов леса в среднем приходилось 18.1, 

16.0 и 8.9%, соответственно. Долю слётков в летнем питании воробьи-

ного сычика в определённой степени (в сторону занижения) отражает 

доля растущих перьев в поедях, они составляли 100% перьев бледного 

дрозда Turdus pallidus, 36.1% – синего соловья, 18.6% – пухляка, 5.5% – 

таёжной овсянки и 4.5% – бледноногой пеночки Phylloscopus tenellipes. 

Самой крупной добычей оказались обыкновенный дубонос Coccothrau-

stes coccothraustes и бледный дрозд. 

Таблица 1. Птицы в летнем питании воробьиного сычика  
Glaucidium passerinum в Уссурийском крае 

Вид жертвы 
Число  

фрагментов 
Доля,  

% 

Крапивник Troglodytes troglodytes 4 0.9 

Короткохвостка Urosphena squameiceps 2 0.5 

Зелёная пеночка Phylloscopus trochiloides 20 4.5 

Бледноногая пеночка Phylloscopus tenellipes 22 5.0 

Желтоголовый королёк Regulus regulus 12 2.7 

Синий соловей Luscinia cyane 117 26.4 

Соловей-свистун Luscinia sibilans 29 6.5 

Синехвостка Tarsiger cyanurus 31 7.0 

Бледный дрозд Turdus pallidus 6 1.4 

Пухляк Parus montanus 48 10.8 

Обыкновенная пищуха Certhia familiaris 4 0.9 

Чиж Spinus spinus 9 2.0 

Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes 6 1.4 

Таёжная овсянка Ocyris tristrami 134 30.0 

 

Непосредственное окружение гнезда воробьиного сычика представ-

ляло собой участок елово-пихтового леса на краю очага массового усы-

хания темнохвойного древостоя старших возрастов. Он отличался боль-

шим количеством усохших на корню старых елей, многие из которых 

были уже без сучьев, но некоторые усохли недавно и сохраняли кору. 

Также было много валежника, в основном уже замшелого. В нижних 

ярусах леса развит густой подрост ели аянской Picea ajanensis и пихты 

белокорой Abies nephrolepis, преимущественно высотой 3-8 м (рис. 7). В 

80-100 м от гнездового дерева протекал ключ Дальний. В целом гнез-

довой участок воробьиного сычика представлял собой мозаику участ-

ков леса (протяжённостью обычно до 200-300 м), находящихся на раз-

ных стадиях возрастного развития основной часть древостоя. На бор-
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тах долины, наряду с полосами сухостойных и буреломных участков, 

образующими полосы прогалов, в равной мере представлены участки 

старых ельников с хорошо развитым равномерным тенистым пологом, 

не носящим следов усыхания (рис. 8). В приречно-пойменных насаж-

дениях, где в наземном покрове обильно развиты зелёные мхи, среди 

относительно низкого основного полога хвойного древостоя (8-12 м) как 

маяки господствовали вершины отдельных старых лиственниц Larix 

×komarovii и елей. Для гнездования воробьиные сычики выбрали один 

из самых удалённых от сети дорог участков (в разные годы неподалёку 

нами найдено три берлоги бурого медведя Ursus arctos). Расстояние от 

обнаруженного в 2020 году гнезда до мест наблюдения выводка в 2019 

году составило 850-970 м, а до мест, где отмечались токовые крики и 

прочая вокализация этого вида в 2015 и 2016 годах – 1.4-1.7 км. 
 

 

Рис. 7. Гнездовой участок восточного воробьиного сычика Glaucidium passerinum orientale  
около гнездового дерева (отмечено красной риской). 8 июля 2020. Фото А.Б.Курдюкова. 

 

Рис. 8. Участок старого ельника с хорошо развитым равномерным тенистым пологом.  
Истоки реки Арсеньевка, Шкотовское плато. 8 июля 2020. Фото А.Б.Курдюкова. 

 

Обращает внимание сильная растянутость сроков гнездования во-

сточного воробьиного сычика в Уссурийском крае. Хорошо летающие 

слётки этого вида в 2019 году наблюдались нами 7-9 июля. В 2020 году 

6-8 июля птенцы находились в дупле и продолжали обогреваться сам-

кой. Если предположить, что их возраст составлял около 7-14 дней (в 

среднем 11 дней), покинуть гнездо они должны были приблизительно 

27 июля. С другой стороны, в 2005 году в Лазовском заповеднике в до-
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лине реки Перекатная выводок хорошо летающих молодых птиц с ос-

татками пуха наблюдался 18-19 июня (Шохрин 2005, 2008, 2009, 2013, 

2017). В таком случае, начало кладки должно было приходиться на пе-

риод с 12 апреля (в это время в ельниках обычно ещё сохраняется ме-

стами довольно глубокий снежный покров) по 24 мая (снежный покров 

отсутствует полностью, наледи сохраняются лишь кое-где по дну глубо-

ких каньонов). Таким образом, учитывая наблюдения в Лазовском за-

поведнике, растянутость сроков оставления гнёзд птенцами этого вида 

в Уссурийском крае достигает не менее 39-42 дней. 

Ранее, рассматривая процесс освоения воробьиным сычиком южных 

отрогов горной страны Сихотэ-Алинь, нами было отмечено сопутству-

ющее ему выселение и нарастание численности в лесном поясе хвойно-

широколиственных лесов низкогорий также целого ряда других видов 

птиц, экологический оптимум которых приходится на темнохвойную 

тайгу среднегорий (Курдюков 2019). Речь идёт о колонизации, прохо-

дящей волнами, то нарастая, то затухая, при том, что отдельным гнез-

довым группировкам удаётся на достаточно продолжительный период 

«зацепиться» за новые территории/местообитания, а в ряде случаев и 

преуспеть там. В числе таких видов можно перечислить корольковую 

пеночку Phylloscopus proregulus, желтоголового королька Regulus regu-

lus, соловья-свистуна Luscinia sibilans, бледного дрозда, пёстрого дроз-

да Zoothera varia, пухляка, чижа Spinus spinus, уссурийского снегиря 

Pyrrhula griseiventris, таёжную овсянку (Курдюков 2017). 

Длительные тщательные наблюдения за этими процессами в усло-

виях старых хвойно-широколиственных лесов Уссурийского заповед-

ника и его окрестностей позволяют выделить примеры как долговре-

менных процессов устойчивого нарастания численности на протяже-

нии десятилетий, так и кратковременных гнездовых «инвазий» (вселе-

ний) (рис. 9). К числу последних, например, можно причислить широ-

кую колонизацию этих лесов в 2020 году кедровкой Nucifraga caryoca-

tactes, крапивником Troglodytes troglodytes, желтоголовым корольком. 

Совершенно непонятно, как эта картина поступательного нарастания 

в условиях неморальных хвойно-широколиственных лесов низкогорий 

общей численности ряда видов птиц, которые характерны для таёжных 

лесов, произрастающих в условиях более холодного климатического 

режима, согласуется с однозначно трактуемой концепцией глобально-

го потепления климата на планете. 

Параллельные многолетние наблюдения в условиях оробореальных 

темнохвойных лесов Шкотовского плато показали, что обратной тен-

денции роста численности видов, выходцев из неморальных лесов низ-

когорий, здесь не наблюдается вовсе. И это при том, что в современном 

виде эти леса сильно пострадали от неоднократных промышленных 

рубок, а доля лиственных пород в сложении древостоя в целом заметно 
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Рис. 9. Многолетняя динамика численности (1962-2016 годы) бледного дрозда Turdus pallidus  
и корольковой пеночки Phylloscopus proregulus в девственных хвойно-широколиственных лесах  

низкогорий Уссурийского заповедника и его окрестностей  
(по данным: Назаренко 1984; Курдюков 2017). 

 

возросла. Среди «чуждых» для этих лесов видов птиц из этой категории 

чаще всего здесь встречаются буробокая белоглазка Zosterops erythro-

pleura, серый личинкоед Pericrocotus divaricatus, короткохвостка Uro-

sphena squameiceps и желтогорлая овсянка Cristemberiza elegans, но 

наблюдаются они не ежегодно и с низкой численностью. Крайне редко 
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в гнездовое время здесь отмечаются белоспинный дятел Dendrocopos 

leucotos, сойка Garrulus glandarius, болотная гаичка Parus palustris, 

восточная синица Parus minor, светлоголовая пеночка Phylloscopus 

coronatus, синяя мухоловка Cyanoptila cyanomelana. При этом такие 

виды, как малый острокрылый дятел Dendrocopos kizuki, сизый дрозд 

Turdus hortulorum, большой черноголовый дубонос Eophona personata, 

за все годы не отмечены ни разу. Интересно, что после завершения пе-

риода размножения (в августе) кочующие стаи молодых восточных си-

ниц и болотных гаичек по опушкам елово-пихтовых лесов становятся 

вполне обычными. 

Таблица 2. Зональная смена состава фауны Корейского полуострова 

Виды птиц, гнездящиеся на юге Уссурийского края и отсутствующие  
(отсутствовавшие до недавнего времени) на Корейском полуострове (37 видов) 

Accipiter nisus, Porzana paykullii, Vanellus vanellus, Gallinago hardwickii, Scolopax rusticola,  
Chlidonias leucopterus, Chlidonias hybridus, Sterna hirundo, Uria aalge, Cepphus carbo, Cerorhinca 
monocerata, Asio otus, Asio flammeus, Aegolius funereus, Glaucidium passerinum, Picoides  
tridactylus, Riparia riparia, Delichon urbicum, Anthus richardi, Motacilla (tschutschensis) macronyx, 
Lanius sphenocercus, Corvus frugilegus, Pericrocotus divaricatus, Locustella certhiola, Locustella 
lanceolata, Phragmaticola aedon, Regulus regulus, Parus cyanus, Spinus spinus, Uragus sibiricus, 
Pyrrhula griseiventris, Pyrrhula cinerea, Eophona personata, Coccothraustes coccothraustes,  
Schoeniclus schoeniclus, Schoeniclus yessoensis, Ocyris aureolus 

Виды птиц, гнездящиеся только в северной части Корейского полуострова (31 вид) 

Anas platyrhynchos, Buteo (buteo) japonicus, Butastur indicus, Aquila chrysaetos, Turnix tanki,  
Tringa totanus, Hirundapus caudacutus, Anthus hodgsoni, Nucifraga caryocatactes, Corvus  
dauuricus, Horeites canturians, Acrocephalus bistrigiceps, Phylloscopus (trochiloides) plumbeitarsus, 
Phylloscopus tenellipes, Phylloscopus (proregulus) proregulus, Phylloscopus fuscatus, Phylloscopus 
schwarzi, Terpsiphone paradisi, Ficedula mugimaki, Muscicapa dauurica, Petrophila gularis, Luscinia 
calliope, Luscinia sibilans, Tarsiger cyanurus, Turdus hortulorum, Zoothera sibirica, Parus montanus, 
Sitta villosa, Zosterops erythropleura, Loxia curvirostra, Ocyris spodocephalus 

Виды птиц, гнездящиеся только в южной и центральной части  
Корейского полуострова (20 видов) 

Gorsachius goisagi, Casmerodius (albus) modestus, Porzana fusca, Gallicrex cinerea, Haematopus 
(ostralegus) osculans, Larus saundersi, Athene noctua, Strix nivicolum, Halcyon pileata, Halcyon  
coromanda, Pitta nympha, Galerida cristata, Alauda japonica, Motacilla grandis, Rhopophilus  
pekinensis, Microscelis amaurotis, Horeites diphone, Terpsiphone atrocaudata, Parus varius,  
Zosterops japonica 

 

Представляет интерес, как эта картина динамических процессов в 

орнитофауне Уссурийского края согласуется с подобными процессами 

на смежных территориях. Хорошим примером может служить Корей-

ский полуостров, имеющий сходную протяжённость, географическое 

положение на восточной окраине Азии, очень близкий состав орнито-

фауны. Особенностью последней является то, что большое число видов, 

обычных, в том числе, на самом юге Уссурийского края, либо вовсе не 

проникают на Корейский полуостров, либо встречаются лишь в горных 

массивах его северной части, а некоторые проникают только до сред-

ней части полуострова (Austin 1948; Tomek 1999, 2002; Won Pyong-Oh 

2000; Moores et al. 2014). В результате в южной части Корейского полу-
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острова возникает ситуация очевидного фаунистического «вакуума», 

когда число «выпавших» (68 видов) существенно больше числа «приоб-

ретённых» (20 видов) (табл. 2). Наряду с достаточно понятным выпаде-

нием видов, экологически связанных с лесостепными ландшафтами, 

открытыми травяными болотами и с темнохвойными лесами, имеющи-

ми ограниченное распространение в северной и восточной гористых 

частях Корейского полуострова, крайне необычным выглядит низкая 

численность либо полное отсутствие даже на севере страны седоголо-

вой овсянки Ocyris spodocephalus, урагуса Uragus sibiricus, толстоклю-

вой камышевки Phragmaticola aedon, чернобровой камышевки Acroce-

phalus bistrigiceps – обитателей кустарниково-травянистых зарослей 

речных долин и горных склонов. То же самое справедливо в отноше-

нии таких лесных видов, как серый личинкоед, ширококлювая мухо-

ловка Muscicapa dauurica, обыкновенный и большой черноголовый 

Eophona personata дубоносы. Все эти виды обычны либо многочислен-

ны на крайнем юго-западе Уссурийского края. Отчасти это можно объ-

яснить зональными предпочтениями этих видов. Так, на Японских ост-

ровах такие виды, как вальдшнеп Scolopax rusticola, ушастая сова Asio 

otus, сахалинская пеночка Phylloscopus borealoides, чернобровая ка-

мышевка, маскированная овсянка Ocyris (spodocephalus) personatus, 

дубровник Ocyris aureolus, урагус, обыкновенный дубонос и целый ряд 

других, также ограничены в своём распространении районами с уме-

ренно-холодными условиями, совершенно не проникая на территории 

с тёпло-умеренным и субтропическим климатом. 

Более существенно другое: большое число островных форм и попу-

ляций, в отличие от того, что наблюдается на Корейском полуострове, 

широко распространяются к югу, вплоть до самых южных островов 

Японского архипелага, обитая как в горах, так и непосредственно в 

условиях субтропического климата. В их числе такие виды, как боль-

шая выпь Botaurus stellaris, кряква Anas platyrhynchos, беркут Aquila 

chrysaetos, ястребиный сарыч Butastur indicus, восточный канюк Buteo 

(buteo) japonicus, перепелятник Accipiter nisus, длиннохвостая неясыть 

Strix uralensis, японский бекас Gallinago hardwickii, перевозчик Actitis 

hypoleucos, серый личинкоед, зелёный конёк Anthus hodgsoni, желто-

головый королёк, обыкновенная пищуха, кедровка, ширококлювая му-

холовка, синехвостка Tarsiger cyanurus, сибирский дрозд Zoothera sibi-

rica, рыжешейная овсянка Schoeniclus yessoensis, большой черноголо-

вый дубонос. 

В то время как на Корейском полуострове пухляк Parus montanus 

shulpini гнездится в ограниченном числе только в горных массивах на 

севере страны, на Японских островах местная форма Parus montanus 

restrictus распространена на всех островах, включая самые южные ост-

рова Сикоку и Кюсю. Здесь пухляк встречается очень широко в лесах, 
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как хвойных, так и широколиственных, избегая только малолесных тер-

риторий и субтропических вечнозелёных лесов (Yui 1976, 1983; Tojo 

2009). Напротив, широко распространённая по всему Корейскому по-

луострову и повсеместно многочисленная болотная гаичка, на Япон-

ских островах, представленная местной формой Parus palustris ernsti, 

гнездится только на северном острове Хоккайдо, а также в виде изоли-

рованного поселения на восточном побережье центральной части ост-

рова Хонсю. Сходным образом, широко распространённый по всему Ко-

рейскому полуострову седой дятел Picus canus на островах гнездится 

только на Хоккайдо и на самом юге Сахалина. На остальных крупных 

островах к югу от Хоккайдо его полностью замещает японский зелёный 

дятел Picus awokera. 

В результате, общее число гнездящихся в южной части Корейского 

полуострова видов птиц составляет 184, что на 26% меньше, чем в юж-

ной части Уссурийского края – 249 видов. Однако на современном этапе 

на Корейском полуострове происходит стремительное заполнение этого 

очевидного фаунистического «вакуума». Как и в Уссурийском крае, в 

его заполнении заметную роль играют лесные птицы, распространяю-

щиеся с более северных территорий – обстоятельство, на которое обыч-

но обращают мало внимания. Пожалуй, самым ярким примером этому 

может послужить бледный дрозд. Этот вид в 1947-1948 годах рассмат-

ривался О.Л.Остиным (Austin 1948) лишь в качестве пролётного вида 

в Южной Корее, в частности, в районе Сеула, при том, что севернее, в 

горах в окрестностях Пхеньяна, по наблюдениям Вон Хон-Гу (1965), он 

был обнаружен на гнездовании ещё в июле 1934 года. Первое гнездо 

этого вида в Южной Корее было обнаружено в 1957 году возле города 

Пусан (Fennell 1957). В настоящее время, судя как по материалам учё-

тов птиц, так и по публикуемым журналам наблюдений любителей 

птиц, бледный дрозд является наиболее многочисленным видом дроз-

дов в самых разнообразных лесах южной части Корейского полуостро-

ва. Согласно сделанным оценкам, на этот вид приходится 72% особей 

учитываемых дроздов (Chun, Yu, Paik et al. 2007; Park, Lee 2000; www. 

birdskorea.org, 2001-2014; www.birdskoreablog, 2014-2020). При этом 

картина распределения бледного дрозда по местообитаниям в Южной 

Корее существенно отличается от той, что наблюдается на юге Уссурий-

ского края (распределение бледного и сизого Turdus hortulorum дроз-

дов в широком спектре лесных и малолесных местообитаний Южно-

Уссурийского края, на большом учётном материале, было охарактери-

зовано нами ранее – Курдюков, Волковская-Курдюкова 2012). В гор-

ных районах южной части Корейского полуострова с подъёмом в горы 

численность бледного дрозда отчётливо снижается (Lee, Kwon, Song 

2008), при этом наибольшего обилия этот вид достигает в лесах ниж-

ней части горных склонов, нередко соседствующих с открытыми забо-
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лоченными участками речных долин – в местообитаниях, более харак-

терных в Уссурийском крае для сизого дрозда. Заселив весь Корейский 

полуостров, бледный дрозд также обычен на прибрежных морских ост-

ровах – как в условиях вечнозелёных субтропических лесов острова 

Чеджудо, так и на изолированном в Японском море острове Уллындо, 

в 150 км от восточного побережья Кореи (Chun, Yu, Paik et al. 2007; Yu, 

Jin, Kim et al. 2013). 

Сходным образом с середины XX века колонизировал леса Корей-

ского полуострова сизый дрозд. Сейчас это обычная гнездящаяся пти-

ца лесов речных долин и нижней части горных склонов, но при этом 

он нигде здесь не достигает уровня численности, наблюдаемого в Ус-

сурийском крае. Такой же пример успешного заселения долинных ле-

сов южной части Корейского полуострова представляет бледноногая 

пеночка, плотность населения которой здесь теперь также не уступает 

её показателям в Уссурийском крае, особенно в верхнем лесном поясе 

гор. В прежние годы (Austin 1948; Won Pyong-Oh 2000) этот вид был 

распространён только в северной части этого полуострова. 

Давно и успешно Корейский полуостров целиком заселили такие 

виды, как малый перепелятник Accipiter gularis, ширококрылая Hiero-

coccyx (fugax) hyperythrus и глухая кукушки Cuculus (saturatus) opta-

tus, седой и малый острокрылый дятлы, желна Dryocopus martius, сой-

ка, короткохвостка, светлоголовая пеночка, желтоспинная Ficedula zan-

thopygia и синяя мухоловки, пёстрый дрозд, московка Parus ater, тисо-

вая синица Parus varius, желтогорлая овсянка и другие, составившие 

основу лесного населения птиц этого региона. Среди этих видов желто-

горлая овсянка в южной части Корейского полуострова ещё недавно, в 

1910-1950-х годах, отчётливо тяготела к верхнему поясу гор (Austin 

1948; Macfarlane 1963), а сейчас это одна из самых обычных и широко 

распространённых по всему лесному поясу птиц. В настоящее время не 

представляет редкости на гнездовании в лесах горных массивов Корей-

ского полуострова крапивник. В КНДР он гнездится в лесах разных ти-

пов до верхней границы леса, особенно многочислен в горных речных 

долинах на высотах 600-700 м н.у.м. (Tomek 2002). В 1950-1960-е годы 

крапивник был обнаружен в самых разных горных районах по всей тер-

ритории Республики Корея (Gore, Won Pyong-Oh 1971). Наибольшей 

численности здесь он достигает на высотах более 1400 м н.у.м. (Hahm 

et al. 1992; Lee, Kwon, Song 2008) и обычен в том числе в верхнем поясе 

гор на самой южной точке – острове Чеджудо (Chun et al. 2007). 

Повсеместно в горных лесах южной части Корейского полуострова в 

настоящее время распространён также синий соловей, местами обыч-

ный или даже многочисленный, но в целом его обилие существенно ни-

же того, что наблюдается в лесах Южного Сихотэ-Алиня. Как и у кра-

пивника, численность синего соловья по мере подъёма в верхние гор-
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ные пояса растительности возрастает. Ещё более ограничена смешан-

ными и еловыми лесами на высотах 1100-1700 м н.у.м. в своём распро-

странении на гнездовании в Южной Корее таёжная овсянка. 

Таблица 3. Элементы положительной динамики авифауны  
Уссурийского края и южной части Корейского полуострова 

Уссурийский край Южная часть Корейского полуострова 

Виды, появившиеся на гнездовании (в скобках – год обнаружения) 

Ixobrychus minutus (в 2007-2009), Ixobrychus sinensis  
(с 2000), Nycticorax nycticorax (с 1973), Ardeola bacchus  
(гн.? с 2015), Bubulcus ibis (с 1999), Casmerodius (albus) 
modestus (с 1999), Egretta intermedia (с 1971), Egretta 
garzetta (с 2000-х), Egretta eulophotes (с 1998), Platalea 
minor (с 2003), Aythya ferina (с 2002), Accipiter soloensis 
(с 1972), Porzana fusca (с 1990), Amaurornis phoenicurus 
(с 2013), Gallinula chloropus (с 1960-х), Gallicrex cinerea 
(с 1980), Himantopus himantopus (с 1972), Larus cachin-
nans (с 1972), Aegolius funereus (с 1961), Glaucidium 
passerinum (с 2005), Sturnus sericeus  
(с 2016), Locustella pryeri (с 2014), Acrocephalus 
tangorum (с 1976), Remiz consobrinus (с 1994),  
Parus venustulus (c 2018) 

Podiceps cristatus (с 1996), Botaurus stellaris (с 2014), 
Ixobrychus sinensis (с 1940-х), Nycticorax nycticorax  
(с 1980), Gorsachius goisagi (с 2009), Ardeola bacchus  
(с 1985), Bubulcus ibis (после 1948), Egretta intermedia  
(с 1960-х), Egretta garzetta (после 1948), Egretta sacra 
(после 1948), Anas platyrhynchos (с 2009), Anas falcata 
(гн.? с 2010-х), Anas strepera (гн.? с 2010-х), Aythya feri-
na (гн.? с 2010-х), Pernis ptilorhyncus (с 2009), Accipiter 
nisus (с 2000-х), Butastur indicus (с 2006), Haliaeetus 
albicilla (с 2009), Coturnix japonica (c 2005), Turnix tanki (с 
2016), Amaurornis phoenicurus (с 2001), Gallinula chloro-
pus (после 1948), Hydrophasianus chirurgus (с 1993), 
Rostratula benghalensis (с 2006), Himantopus himantopus 
(с 1998), Tringa totanus (с 2009), Scolopax rusticola (гн.? с 
2014), Glareola maldivarum  
(с 2004), Larus cachinnans (с 2008), Sterna hirundo  
(гн.? с 2013), Columba janthina (с 1980), Cuculus microp-
terus (с 1980), Strix uralensis (с 2007), Pitta nympha (с 
2009), Anthus hodgsoni (с 2007), Motacilla (alba) lugens (с 
2014), Motacilla grandis (с 1960-х), Lanius sphenocercus 
(с 2002), Sturnus sericeus (с 2007), Nucifraga caryocat-
actes (с 2014), Pericrocotus divaricatus (с 2015), Pycnono-
tus sinensis (с 2004), Cisticola juncidis (после 1948), Phyl-
loscopus (trochiloides) plumbeitarsus  
(с 2012), Phylloscopus (proregulus) proregulus (с 2003), 
Phylloscopus fuscatus (с 2002), Ficedula narcissina  
(гн.? с 2010), Muscicapa dauurica (с 1984), Luscinia aka-
hige (гн.? с 2014), Tarsiger cyanurus (с 2014), Rhyacornis 
fuliginosa (с 2010), Turdus pallidus (с 1957), Turdus hortu-
lorum (с 1965), Turdus (merula) mandarinus  
(с 1999), Remiz consobrinus (с 2017), Parus venustulus  
(c 2009), Certhia familiaris (с 1982), Spinus spinus  
(гн.? в 2006), Loxia curvirostra (гн.? с 2000-х), Ocyris 
spodocephalus (гн.? с 2003), Schoeniclus yessoensis  
(с 2019) 

Виды, демонстрирующие устойчивый рост численности и территориальную экспансию 

Tachybaptus ruficollis (с 1980-х), Podiceps cristatus  
(с 1990-х), Phalacrocorax carbo (с 1994), Accipiter nisus  
(с 1990-х), Falco subbuteo (с 1990-х), Cuculus micropterus 
(с 1990-х), Corvus frugilegus (с 1970-х), Phylloscopus 
(proregulus) proregulus (с 2000-х), Phylloscopus fuscatus 
(с 2000-х), Luscinia calliope (с 1990-х), Turdus pallidus  
(с 2000-х), Zoothera varia (с 2000-х), Luscinia sibilans  
(с 2000-х), Paradoxornis polivanovi (с 1990-х), Parus 
cyanus (с 1990-х), Sitta villosa (с 1990-х), Certhia familiaris 
(с 1990-х), Zosterops erythropleura (с 1950-х), Pyrrhula 
griseiventris (с 2000-х), Schoeniclus yessoensis (с 2000-х), 
Schoeniclus schoeniclus (с 2000-х), Ocyris tristrami  
(с 1990-х) 

Falco subbuteo (с 2000-х), Athene noctua (с 2004), 
Microscelis amaurotis (с 1950-х), Horeites diphone cantans 
(с 2000-х), Phylloscopus (tenellipes) tenellipes (после 
1948), Terpsiphone atrocaudata (с 2000-х), Zosterops 
japonica (с 2000), Ocyris tristrami (с 2010-х) 

 

Недавние находки в высокогорьях горных цепей Тхэбэка и Пэкду-

дэгана, таких как хребты Сораксанмэ, Одэсан, Чхугарён, гора Чирисан, 

целого ряда новых для южной части Корейского полуострова видов, в 
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числе которых вальдшнеп, иглохвостый стриж Hirundapus caudacutus, 

кедровка, восточная зелёная пеночка Phylloscopus (trochiloides) plum-

beitarsus, корольковая пеночка, бурая пеночка Phylloscopus fuscatus, 

синехвостка, могут быть связаны как с их действительно недавнем по-

явлением на гнездовании, так и с недостаточной изученностью орни-

тофауны верхних поясов этих горных систем. Численность восточной 

зелёной пеночки в сомкнутых лиственных лесах с примесью хвойных 

пород и в смешанных лесах с прогалинами, заросшими низким бамбу-

ком, в Национальном Парке Сароксан на высотах 850-1500 м н.у.м., по 

наблюдениям от 31 июля 2014, оказалась довольно высокой и оценена 

в 19 поющих самцов на 7.1 км маршрута (Moores, Loghry, Mun 2014). 

Обилие корольковой пеночки в смешанных и темнохвойных лесах хреб-

та Сароксанмэ в 2002-2017 годах на высотах 850-1600 м н.у.м. местами 

было столь же высоким (до 8 поющих самцов на 3 км маршрута), но 

обычно не достигало таких больших показателей (Rhim, Hur, Lee, 2002; 

www.birdskorea.org, 2001-2014; www.birdskoreablog, 2014-2020). В се-

верной Корее на хребте Мёхянсан песни корольковой пеночки состав-

ляют звуковой фон на высотах от 700-800 м н.у.м. и выше, но в отдель-

ные годы эти пеночки отмечаются в садах буддистских храмов и на бо-

лее низких высотах – 140-520 м н.у.м. (Duckworth 2009). Было выска-

зано предположение о возможности стремительного «скачкообразного» 

заселения верхних поясов растительности высоких горных пиков эти-

ми двумя видами пеночек в Южной Корее (Robson 2013; Moores, Kim, 

Kim 2014). 

Новыми гнездящимися видами Южной Кореи среди дендрофиль-

ных птиц вселившихся с севера, в последние десятилетия стали: ши-

рококлювая мухоловка (в 1984 году – на севере и в 2014 – на юге), се-

рый личинкоед (с 2015 года), обыкновенный перепелятник (в 2000 и 

2014 годах); на гольцах вершины горы Халласан на острове Чеждудо в 

2007, 2009 годах подтверждено гнездование зелёного конька. После 

мощной волны осенне-зимней инвазии обыкновенной пищухи в юж-

ную часть Корейского полуострова в 2007 году, в 2008 и 2009 годах было 

впервые подтверждено её гнездование во многих местах Южной Ко-

реи. В последние десятилетия получены новые свидетельства гнездо-

вания в ряде пунктов для хохлатого осоеда Pernis ptilorhynchus, тете-

ревятника Accipiter gentilis, ястребиного сарыча, длиннохвостой неясы-

ти. Всё так же практически совершенно отсутствуют на гнездовании в 

южной части Корейского полуострова чернобровая камышевка, соло-

вей-свистун, сибирский дрозд, пухляк, желтоголовый королёк, буробо-

кая белоглазка, седоголовая овсянка, обыкновенный и большой черно-

головый дубоносы. 

Как следует из приведённых примеров, и в Уссурийском крае, и на 

Корейском полуострове расселение «северных» видов к югу в эпоху гло-
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бального «потепления» составляет широко распространённый феномен. 

Его вклад в баланс приобретений фауны птиц этих территорий как 

через вселение новых видов, так и через территориальную/численную 

экспансию уже присутствующих популяций (табл. 3) весьма существе-

нен. Относительный вклад видов, тяготеющих в своём распростране-

нии а) к более высоким, б) тем же самым и в) более низким широтам, 

выглядит следующим образом (рис. 10). В 1960-1980-е годы в Уссурий-

ском крае среди впервые обнаруженных на гнездовании видов птиц 

явно преобладали «южные» виды, из которых 71% составляли около-

водные птицы. В 1990-2010 годах преобладающую роль в пополнении 

фауны играло уже расселение видов в пределах одной и той же ши-

ротной зоны. Доля «северных» видов (расселившихся из более высоких 

широт) заметно выросла и приблизилась к доле «южных» видов, в свою 

очередь, как и прежде, представленной на 73% околоводными птицами. 
 

 

Рис. 10. Соотношение числа видов птиц, появившихся на гнездовании в Уссурийском крае  
и в южной части Корейского полуострова, «центр тяжести» географического распространения  

которых приходится на: в – более высокие, о – те же самые, н – более низкие широты. 

 

На юге Корейского полуострова в 1950-1980 годах наблюдалась 

сходная картина, что в тот же период и в Уссурийском крае, где также 

преобладали «южные» виды, на 80% представленные околоводными 

птицами, но также заметную долю составляли «северные» виды, 100% 

из которых – дендрофильные птицы. В 1990-2010 годах на юге Корей-

ского полуострова соотношение заметно изменилось, отчётливо выросло 

число видов, расселившихся из более высоких широт (из них 61% – 

дендрофильные, 22% – околоводные, по 8.5% – птицы кустарниковых 

зарослей и лугов). Большую долю составили также прогрессирующие 

виды, распространяющиеся в пределах одной и той же широты (из них 

на дендрофильных птиц приходилось 28% видов, все они оказались 

представителями орнитофауны Японских островов). Доля новых обна-

руженных на гнездовании «южных» видов заметно снизилась, хотя в 
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абсолютных показателях их число осталось примерно тем же, при этом 

их экологический состав стал заметно более пёстрым. 

Темпы обнаружения новых гнездящихся видов и в Уссурийском 

крае, и на Корейском полуострове в 1950-1990-х годах были сходными – 

3.5 и 3.8 вида за 10 лет, соответственно. Однако в последующий период 

ситуация поменялась. Так, если в Уссурийском крае в 2000-2010-х го-

дах они возросли лишь незначительно – до 4-6 новых видов за 10 лет, 

то в южной части Корейского полуострова рост этого показателя в этот 

период был более существенным – 14-24 новых вида за 10 лет. 

Как следует из наблюдений за динамическими процессами в фауне 

птиц Уссурийского края и полуострова Корея, экспансия видов из бо-

лее южных широт за прошедшие более чем полвека не ослабевает, но 

при этом и не становится более мощной. Однако и в этом случае за-

метны определённые изменения. И в Уссурийском крае, и на юге Ко-

реи в 1950-1980-х годах в этой группе преобладали околоводные пти-

цы. Представители других экологических групп, в Уссурийском крае – 

рогатая камышница Gallicrex cinerea, короткопалый ястреб Accipiter 

soloensis, на Корейском полуострове – японский вяхирь Columba jan-

thina и золотистая цистикола Cisticola juncidis, расселились сравни-

тельно недалеко – либо с соседних материковых территорий, либо с 

Японского архипелага по цепочке островов в сравнительно нешироком 

Корейском проливе. В 1990-2010-х годах в Уссурийском крае среди но-

вых гнездящихся «южных» видов преобладание околоводных птиц со-

хранялось. В то же время среди птиц наземных местообитаний появ-

лению новых для этой территории видов способствовали интенсивные 

процессы их расселения по равнинам и низкогорьям соседнего Северо-

Восточного Китая. 

В эти годы на юге Корейского полуострова сильно возросла роль как 

залётных, так и сумевших образовать новые поселения видов, распро-

странившихся через Жёлтое море из средней части Восточного Китая. 

Вероятно, этот процесс подхлёстывали произошедшие изменения в осо-

бенностях циркуляции воздушных масс, как было показано для буро-

бокой белоглазки, у которой именно в этот период сформировался и на-

брал силу новый пролётный путь через Южную Корею и Жёлтое море 

(Назаренко 2008). При этом особую роль в процессах колонизации юж-

ной части Корейского полуострова играли многочисленные мелкие 

прибрежные острова у его западного побережья. Загадочная привле-

кательность прибрежных морских островов для залётных и новых гнез-

дящихся видов была отмечена и при изучении фауны птиц островов 

залива Петра Великого на юге Уссурийского края (Лабзюк, Назаров, 

Нечаев 1971; Назаров 1988). Этим путём, вначале на островах у запад-

ного побережья полуострова Корея, с 1999 года происходило формиро-

вание отдельных гнездовых поселений у китайского чёрного дрозда 
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Turdus (merula) mandarinus. Первые поселения китайского бюльбюля 

Pycnonotus sinensis (начиная с 2004 года) также возникли вначале в 

населённых пунктах на тех же островах. До сих пор на прибрежных 

морских островах на гнездовании более многочисленны, чем на самом 

Корейском полуострове, японская кваква Gorsachius goisagi, фазано-

хвостая якана Hydrophasianus chirurgus, цветной бекас Rostratula ben-

ghalensis, японский вяхирь, питта-нимфа Pitta nympha, чёрная райская 

мухоловка Terpsiphone atrocaudata, тигровый сорокопут Lanius tigrinus 

и другие. 
 

  

Рис. 11. География источников залётов видов птиц на территории  
Уссурийского края и южной части Корейского полуострова  

(по осям направлений на стороны горизонта отмечено число видов). 

 

Как правило, пополнению региональных фаун новыми гнездящи-

мися видами предшествует стадия их залётов на эту территорию. Об-

щее количество залётных  видов в составах фаун довольно велико, оно 

составляет 22.9% фауны птиц в Уссурийском крае и 24.9% – в южной 

части Корейского полуострова, а их видовой состав, благодаря усилиям 

профессиональных орнитологов и любителей птиц, постоянно попол-

няется. Ввиду сходного положения на восточной окраине Евразийского 

континента, география источников залётов птиц на территорию Уссу-

рийского края и на юге Корейского полуострова имеет много общего 

(рис. 11), также весьма похож и экологический состав залётных видов 

(табл. 4). Если в качестве источника залётов принимать наиболее ближ-

ний участок современной гнездовой части ареала вида, то и в Уссурий-

ском крае и на юге Корейского полуострова явно преобладают залёты в 

пределах одной широты, с западного направления. В Уссурийском крае 

количество видов, осуществляющих залёты с северных и южных на-

правлений сходно: 31 вид – с северных, 33 вида – с южных. На юге Ко-

рейского полуострова число видов, залетающих с южных азимутов, не-

сколько больше: 33 вида – с северных, 43 вида – с южных. 
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Таблица 4. Экологический состав залётных видов в Уссурийском крае  
и южной части Корейского полуострова (доля видов, %) 

Местообитания 
Уссурийский край 

Северо-восток Восток-юго-восток. Юг Юго-запад Запад Северо-запад 

Околоводные 74 – 44 27 33 10 

Открытые 22 – 12 – 43 20 

Полуоткрытые – 20 19 40 16 – 

Лесные 4 80 25 33 8 70 

 Корейский полуостров 

Околоводные 79 33 41 – 25 18 

Открытые 21 – 9 14 31 29 

Полуоткрытые – – 18 43 27 12 

Лесные – 67 32 43 17 41 

 

Если сравнивать протяжённость маршрутов видов птиц, залетаю-

щих с разных направлений, то в Уссурийском крае наиболее длинные 

маршруты – у птиц, залетающих с северо-запада Североамериканского 

континента (3200-5400, в среднем 4800 км), а также с северного направ-

ления (950-4400, в среднем 2700 км). Большой протяжённостью отли-

чаются также залёты птиц, которые распространены к западу в преде-

лах той же широтной зоны (300-6000, в среднем 2100 км). Менее про-

тяжённые залёты – у птиц с северо-запада (600-2000, в среднем 1500 км) 

и с южных азимутов (600-2800, в среднем 1200-1400 км). Залёты птиц 

в Южной Корее имеют сходные соотношения по протяжённости, но есть 

и различия. Наиболее длинные маршруты – у птиц, залетающих с Се-

верной Америки (4800-6400, в среднем 5400 км). Следующие по про-

тяжённости – залёты с северных (400-4800, в среднем 2600 км) и северо-

западных (800-6000, в среднем 2600 км) направлений. Средняя даль-

ность – у залётов птиц, распространённых западнее (400-6400, в сред-

нем 1900 км). В то время как залёты птиц, гнездящихся в более низ-

ких широтах, заметно короче (400-3600, в среднем 1200-1400 км). 

В последние десятилетия список залётных видов быстро пополня-

ется. В Уссурийском крае наибольшая доля впервые обнаруженных с 

начала 1990-х годов залётных видов наблюдается среди птиц, залета-

ющих с северо-запада Северной Америки (44.4%), довольно велика так-

же их доля среди птиц, осуществляющих залёты с северного, северо-

западного и западного направлений (в среднем 39.3%), в то время как 

среди птиц, залетающих с направлений южных азимутов, этот показа-

тель самый низкий (в среднем 28.6%). В южной части Корейского по-

луострова с 2007 по 2020 год наблюдалось иное соотношение, доля но-

вых залётных видов распределена сравнительно равномерно среди 

птиц, залетающих с разных направлений. Она составила среди залё-

тов птиц с южных направлений 31.8%, для птиц, залетающих из Се-
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верной Америки, немного ниже – 28.6% и ещё ниже – 25.8% – среди 

птиц, осуществляющих залёты с северного, северо-западного и запад-

ного направлений. 

Увеличение частоты залётов в Уссурийском крае в последние деся-

тилетия наблюдается лишь у немногих видов, в числе которых бело-

крылая цапля Ardeola bacchus, японский зелёный голубь Treron siebol-

dii, кольчатая горлица Streptopelia decaocto, короткопалый бюльбюль 

Microscelis amaurotis, обыкновенный скворец Sturnus vulgaris. На юге 

Корейского полуострова таких видов заметно больше, в их числе манг-

ровый волчок Ixobrychus cinnamomeus, серый чибис Microsarcops cine-

reus, галстучник Charadrius hiaticula, японский зелёный голубь, боль-

шая ширококрылая кукушка Hierococcyx sparverioides, длиннохвостый 

сорокопут Lanius schach, китайский скворец Sturnia sinensis, вардите-

рова мухоловка Eumyias thalassinus, мухоловка Заппея Cyanoptila cu-

matilis, рыжая мухоловка Muscicapa ferruginea, серый чекан Saxicola 

ferreus, сизая горихвостка Phoenicurus fuliginosus, китайский певчий 

дрозд Turdus mulinipus, оранжевоголовый земляной дрозд Geokichla 

citrina и ряд других. 

Современная картина изменений фауны птиц Уссурийского края и 

Корейского полуострова формируется наложением многих разнона-

правленных биогеографических процессов. Во многих районах Север-

ного полушария во второй половине XX века  наблюдалось поступатель-

ное изменение климата, в разных местах принявшее свои собственные 

черты. На юге Дальнего Востока оно выражалось в существенном уве-

личении частоты положительных аномалий в холодный период года, 

тогда как температуры тёплого периода увеличились незначительно, 

при этом наиболее тёплыми были 1990-е годы. Однако даже в отноше-

нии, на первый взгляд, очевидного влияния роста весенних и летних 

температур на сроки весеннего прилёта птиц были сделаны неодно-

значные выводы. Как показали многолетние наблюдения, за послед-

ние 50 лет в Баргузинском заповеднике смещение на более ранние 

сроки прихода пёстрой весны, голой весны, зелёной весны и предлетья 

сопровождалось более ранним пролётом лишь 50% из 54 включённых 

анализ видов птиц, тогда как 26.4% видов стали регистрироваться на 

весеннем пролёте позднее (Ананин 2003). В Уссурийском крае в бас-

сейне реки Бикин на пике частоты весенних положительных темпера-

турных аномалий в 1990-х годах, по сравнению с 1970-ми, среди 40 ви-

дов, включённых в анализ, более ранние сроки весеннего прилёта от-

мечались у 55%, а более поздние – у 7.5% видов (Коблик, Михайлов 

2013). 

Вопреки ожиданиям, расселение к северу «южных» видов в умерен-

ной зоне восточной окраины Азии не играет ключевой роли в процессе 

постоянно идущего пополнения региональных фаун новыми гнездя-
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щимися видами (со скоростью 3.5-6 новых вида за 10 лет), несмотря на 

тенденции потепления климата, наблюдаемые на протяжении послед-

них десятилетий. Доля новых видов составила: в Уссурийском крае – 

31.4% от общего числа новых гнездящихся видов, в южной части Ко-

рейского полуострова – лишь 18%. Более того, в Корее, лесная орнито-

фауна южной части которой явно обеднена видами, процессы продви-

жение к югу «северных» видов имеют преобладающее значение в её 

пополнении. Такие виды составили 46% от числа видов, впервые обна-

руженных на гнездовании на этой территории в 1990-2010-х годах. В 

Уссурийском крае этот процесс, наглядным примером которого может 

служить заселение воробьиным сычиком Южного Сихотэ-Алиня со вто-

рой половины 1980-х годов, в большинстве случаев выражается в ме-

нее очевидных, но при этом не менее существенных изменениях. Они 

заключаются в планомерном наращивании численности и расшире-

нии спектра занимаемых местообитаний (внутренней территориаль-

ной экспансии), наблюдаемых среди большого числа видов птиц, ха-

рактерных обитателей бореальной темнохвойной тайги. 
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Фрегат-ариэль Fregata ariel (G.R.Gray, 1845) населяет небольшие 

скалистые острова, лежащие в тропическом поясе Индийского, Тихого 

и Атлантического океанов, при этом его основные внегнездовые кочёв-

ки в Северном полушарии также не выходят за пределы тропика Рака 

(Нечаев 2011). Тем не менее, известны серии встреч этого фрегата в 

Корее (Moores et al. 2014), Японии (Check-List... 2012) и на юге Даль-

него Востока России (Омелько, Омелько 1974; Нечаев 2011). Для При-

морского края ранее было выявлено 16 случаев залёта фрегатов (Глу-

щенко и др. 2016, 2020), при этом наибольшее число таких регистра-

ций сделано в июле (6 раз) и в августе (5). Следует отметить, что при 

визуальных встречах далеко не всегда удавалось достоверно устано-

вить пол, возраст и даже видовую принадлежность наблюдаемых здесь 

особей (Глущенко и др. 2016). Таким образом, каждая новая встреча 

этих птиц, видовая и половозрастная характеристика которых не вы-

зывает сомнений, представляет определённый интерес. 

В очередной раз фрегата встретили 9 августа 2020 в бухте Козина 

(залив Петра Великого, Японское море) у западной окраины города 

Находка (см. рисунок). 

Птица в течение получаса кружилась над пляжем, то приближаясь 

к береговой линии, то удалялась от неё. Поскольку белый рисунок, 

расположенный на нижней стороне её тела, клином протягивался на 

подкрылья поперёк пазушных перьев (axillaries), чего нет у большого 

фрегата Fregata minor, залёты которого также известны для Кореи и 

Японии (Check-List... 2012; Moores et al. 2014) и возможны к берегам 

Приморья, этот экземпляр следует отнести к фрегату-ариэлю. Наличие 



Рус. орнитол. журн. 2020. Том 29. Экспресс-выпуск № 1998 5365 
 

сплошной поперечной чёрно-бурой полосы («бант») и желтовато-рыжая 

окраска головы свидетельствуют о том, что встреченный фрегат носил 

первый ювенильный наряд. 

 

  

Фрегат-ариель Fregata ariel в первом ювенильном наряде.  
Приморский край, залив Петра Великого, бухта Козина (окрестности городла Находка).  

9 августа 2020. Фото А.А.Федотова. 
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Европейский, или канареечный вьюрок Serinus serinus (Linnaeus, 

1758) – вид средиземноморской фауны, за последнее столетие значи-

тельно расширивший ареал в восточном, северо-восточном и юго-вос-

точном направлениях. Из сопредельных с Рязанской областью регио-

нов канареечные вьюрки уже зарегистрированы в Московской, Вла-

димирской, Нижегородской, Липецкой  областях (Александров 2012; 

Волков 2015; Калякин и др. 2019; Костюнин 2007; Кудрявцев 2016; 

Ушаков 1981; Шариков и др. 2015), а из регионов Нечерноземного  

центра России этот вид относительно обычен в Брянской, Калужской и 

Орловской областях, где он отмечается в том числе и на гнездовании 

(Варламов и др. 2014; Калякин и др. 2019; Недосекин, Свиридов 2019; 

Шариков и др. 2015). 
 

 

Рис. 1. Канареечный вьюрок Serinus serinus. Окрестности  
Рязани. 21 сентября 2020. Фото В.Н.Гришачева. 
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В своё время канареечный вьюрок был включён и в список авифа-

уны Рязанской области на основании встреч на сопредельных террито-

риях (Бабушкин, Бабушкина 1999, 2004). Но поскольку фактических 

данных о регистрации вьюрка в регионе не появилось, в последующий, 

более точный список видов птиц Рязанской области этот вид не вошёл 

(Иванчев 2005). 

Сведения о появлении канареечных вьюрков в Рязанской области 

впервые начали поступать от птицеловов-любителей. Согласно опро-

сам птицеловов, этот вид появился в регионе несколько лет назад и ре-

гулярно отмечается в уловах на осеннем пролёте. Однако документаль-

ные подтверждения пролёта канареечного вьюрка в нашем регионе 

получены лишь в 2020 году. 
 

 

Рис. 2. Канареечные вьюрки Serinus serinus. Окрестности Рязани.  
30 сентября 2020. Фото В.Н.Гришачева. 

 

21 сентября 2020 с целью регистрации канареечного вьюрка мы про-

водили отлов птиц стандартными паутинными сетями. Сети были раз-

мещены на пустыре, заросшем бурьяном, в окрестностях Рязани. Всего 
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в этот день зарегистрировано 16 прилётов канареечных вьюрков, две 

птицы были пойманы. 30 сентября 2020 наблюдения за их пролётом 

были продолжены. В этот день удалось отловить и сфотографировать 6 

птиц (рис. 1-3). 5 октября 2020 поймано 8 вьюрков. Большинство от-

ловленных птиц оказались самцами, лишь 3 из них – самками. Кана-

реечные вьюрки летели поодиночке и группами в 2-3 птицы, лишь од-

нажды была встречена стайка из 6 птиц. Они останавливались на кор-

мёжку в сухом травостое из чернобыльника, кормовое поведение их на-

поминало таковое чечёток Acanthis flammea. 
 

 

Рис. 3. Канареечный вьюрок Serinus serinus. Окрестности Рязани.  
30 сентября 2020. Фото В.Н.Гришачева. 

 

По всей видимости, канареечного вьюрка следует считать редким 

или малочисленным пролётным видом Рязанской области и включить 

его в региональный авифаунистический список. 
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В последние десятилетия в кормовом поведении сороки Pica pica 

продолжают открываться новые и необычные приёмы добывания кор-

ма, свидетельствующие о широком спектре её адаптационных возмож-

ностей (Березовиков 1996, 2006, 2007, 2009, 2014а,б, 2016, 2017; Бере-
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зовиков, Таболина 2016, 2018а; Березовиков, Фельдман 2020; Березо-

виков Шершнёв 2013; Нанкинов 2013; Резанов 2017; Фельдман, Бере-

зовиков 2017). Осенью этого года наблюдалось ещё два новых способа 

добывания сороками корма, подтверждающих эту тенденцию. 

Так, на одной из дач по северной окраине города Алтай (Зыряновск) 

в конце октября 2020 года отмечены случаи, когда кто-то растаскивал 

из кучи сушившегося на солнце подсолнечника Helianthus annuus от-

дельные корзинки. Их время от времени находили расклёванными и 

разодранными в разных местах дачного участка, при этом все семена 

оставались не тронутыми. Лишь 3 ноября удалось увидеть, что этим 

занимается сорока, которая извлекала и охотно поедала белую мякоть, 

находящуюся внутри «шляпок» под слоем семян (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Сорока Pica pica ест белую мякоть расклёванной корзинки подсолнечника Helianthus annuus.  
Город Алтай (Зыряновск). 3 ноября 2020. Фото И.П.Рекуц. 

 

На соседних прудах 24 октября 2020 была замечена сорока, с увле-

чением лазающая в густых зарослях рогоза широколистного Typha 

latifolia (рис. 2). В одном месте, крепко уцепившись лапами за «ство-

лики» и приняв вертикальную позу, она стала энергично расклёвывать 

початок рогоза, очищая его от пуха (рис. 3). По всей видимости, она так 

разыскивала личинок насекомых, спрятавшихся в нём. Судя по тому, 

что на трёх соседних стеблях рогоза имелись уже сильно очищенные от 

пуха початки, сорока занималась здесь подобными поисками корма уже 

неоднократно. Ранее был отмечен случай расклёвывания пуховых по-

чатков рогоза в поисках личинок насекомых большой синицей Parus 

major (Березовиков, Таболина 2018б). 
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Рис. 2. Сорока Pica pica осматривает заросли рогоза широколистного Typha latifolia.  
Пруды у города Алтай (Зыряновск). 24 октября 2020. Фото И.П.Рекуц. 

 

Рис. 3. Сорока Pica pica очищает от пуха початок рогоза широколистного Typha latifolia.  
Пруды у города Алтай (Зыряновск). 24 октября 2020. Фото И.П.Рекуц. 
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Кедровка Nucifraga caryocatactes – горно-таёжный вид, обитающий 

в Якутии в местах произрастания кедровой сосны Pinus sibirica и кед-

рового стланика Pinus pumila (рис. 1) и ведущий оседло-кочующий об-

раз жизни. В район Якутска кедровка изредка залетает в период се-

зонных миграций в августе-сентябре. Она неоднократно отмечалась 

Г.П.Ларионовым в нижнем течении реки Тамма, а Н.И.Гермогенов на-

блюдал её в пригодном сосняке в августе 1975 года (Гермогенов 1977). 

Зимой 2019/20 года пара кедровок регулярно отмечалась в посёлке 

Павловск Мегино-Кангаласского района, расположенного на берегу 

протоки реки Лены в 19 км к югу от Якутска (62° с.ш.). 
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Рис. 1. Ареал кедровки в Якутии  
(по: Воробьёв 1963; Находкин и др. 2008). 

 

Первый раз кедровка отмечена 26 октября 2019 во дворе одного из 

домов по улице Строда. Птица подбирала мясные остатки от забоя ско-

та, выглядела ослабевшей и вела по отношению к человеку очень до-

верчиво, подпуская на 1-2 м. С этого времени её встречи здесь стали 

регулярными. Она появлялась во дворе ежедневно, привлекаемая вы-

ставленной для неё привадой (кусочки мяса и сала, подсолнечные се-

мечки, ягоды), с 7 ч в начале зимы и с 8 ч – в её конце (рис. 2, 3). С ок-

тября по ноябрь кедровка прилетала со стороны растущего по склону 

долины соснового леса (местность Крест-Артык, в 3 км от посёлка), где, 

вероятно, ночевала. С понижением температуры воздуха до минус 35-

47°С кедровка стала укрываться на днёвку и ночь в пустующем амбаре 

во доре соседнего дома. 
 

  

Рис. 2. Кедровка Nucifraga caryocatactes на приваде. Посёлок Павловск.  
24 марта (слева) и 29 марта 2020. Фото автора. 
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Рис. 3. Кедровка Nucifraga caryocatactes между кормлениями.  
Посёлок Павловск. 29 марта 2020. Фото автора. 

 

24 февраля была замечена вторая кедровка, несколько мельче, чем 

первая. Птицы не кормились вместе и подолгу на месте кормёжки не 

задерживались. Несъеденные остатки еды кедровки прятали по сосед-

ству под крышами домов. В феврале-марте более крупная кедровка 

всегда появлялась во дворе с утра, меньшая – только во второй поло-

вине дня и гораздо реже. Птицы стали держаться во дворе до наступ-

ления сумерек (17 ч). 
 

 

Рис. 4. Многолетняя изменчивость среднезимней температуры воздуха в Якутске  
за 1966-2009 годы. Синяя линия – скользящая десятилетняя средняя (Обзор… 2010). 
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Динамика температуры воздуха в окрестностях Якутска  
по данным метеостанции Якутск, 62.00°  с.ш., 129.60° в.д., 101 м н.у.м.  

(Из: www.pogodaiklimat.ru) 

Год 
Температура воздуха, °С 

Среднегодовая Среднелетняя (июнь-август) Среднезимняя (октябрь-апрель) 

2015 -6.9 17.7 -22.1 

2016 -7.8 15.8 -17.3 

2017 -6.7 18.6 -21.0 

2018 -7.0 18.1 -23.9 

2019 -6.8 18.1 -20.8 

 

 

Рис. 5. Динамика среднемесячных температур воздуха в Якутске  
в зимний период за 2015-2020 годы. 

 

По литературным данным известно, что в зависимости от типа био-

ценоза, высокоурожайные годы в кедрово-стланиковых формациях, не 

всегда синхронизированные по местам их произрастания, наблюдают-

ся не чаще одного раза в 3-4 года (Бойченко, Сафронов 1986; Бойченко 

1992). Ещё больше разрывы между урожаями у произрастающего на 

северном пределе распространения сибирского кедра – 5-6 лет (Скалон, 

Тарасов 1946 – цит. по: Формозов 1976). В эти годы, подобно чечёткам 

Acanthis flammea, клестам Loxia spp. и щурам Pinicola enucleator, кед-

ровки совершают широкие кочёвки в поисках кормных мест за преде-

лами своего основного ареала. Можно полагать, что этому благоприят-

ствует потепление климата, отмечаемое в Якутии с 1950-х годов, про-

исходящее в основном за счёт повышения зимних температур (Обзор… 
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2010; рис. 4, 5, таблица), позволяющее этим птицам подолгу задержи-

ваться в не типичных, ранее чрезвычайно холодных зимой, но обеспе-

ченных кормами местообитаниях, каковыми является город Якутск и 

его окрестности, что мы и наблюдали в посёлке Павловск прошедшей 

зимой. 

Работа выполнена в рамках фундаментального базового проекта ИБПК СО РАН 
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климата и антропогенной трансформации северных экосистем: факторы, механизмы, 

адаптации, сохранение» (2017-2020 годы). 
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К экологии серой вороны Corvus cornix  

и её роли в экосистемах национального  

парка «Нижняя Кама» 

Р.Х.Бекмансуров  

Второе издание. Первая публикация в 2017* 

Серая ворона Corvus cornix является самым многочисленным из 

представителей врановых птиц Corvidae, гнездящихся на территории 

национального парка «Нижняя Кама». По численности серой вороне 
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уступают только сорока Pica pica и ворон Corvus corax. Такие обычные 

виды, как галка Corvus monedula и грач Corvus frugilegus, хотя и отне-

сены к гнездящимся, но их основные места размножения находятся за 

пределами национального парка. Колонии грачей расположены в го-

родах Набережные Челны, Елабуга, Нижнекамск, а также в сельских 

поселениях вблизи национального парка. Галка в основном гнездится 

в строениях человека, а также в полых железобетонных опорах ЛЭП. 

По численности серой вороне уступает и сойка Garrulus glandarius. А 

кедровка Nucifraga caryocatactes является в национальном парке ред-

ким кочующим, возможно, гнездящимся видом. 

Основные места гнездования серой вороны в пределах националь-

ного парка – это лесные участки с редким древостоем в пойме Камы, 

где вид наиболее распространён, и опушечная зона лесных массивов. 

До создания национального парка «Нижняя Кама» на территории ле-

сов и пойменных лугов, вошедших в его состав в 1991 году, свою дея-

тельность осуществляло Елабужское охотхозяйство. По опросу охотни-

ков, серая ворона считалась вредным животным, снижающим числен-

ность охотничьих видов водоплавающих птиц. Поощрялось разорение 

вороньих гнёзд и прямое преследование самих ворон. 

Серая ворона ежегодно строит новое гнездо и может для этого ис-

пользовать материал старого гнезда (Рябицев 2001). Также известно, 

что она является поставщиком гнёзд для некоторых хищных птиц. Так 

обыкновенная пустельга Falco tinnunculus до резкого падения её чис-

ленности, произошедшего после 2006 года, гнездилась в националь-

ном парке по опушкам лесных массивов и пойме Камы и при этом ис-

пользовала старые гнездовые постройки серой вороны. Гнездование в 

постройках серой вороны в национальном парке отмечено у чеглока 

Falco subbuteo (А.Ш.Галеев, устн. сообщ; наши данные) и ушастой совы 

Asio otus (Бекмансуров 2008, 2015). 

Наши исследования проведены в 2006 году с целью изучения роли 

серой вороны в экосистемах национального парка. Кроме того, эти ис-

следования были необходимы для получения сведений о фенологии и 

биологии размножения. 

В Елабужских и Танаевских пойменных участках национального 

парка насчитывается не менее 300 гнёзд серой вороны, учёт которых 

хорошо проводить поздней осенью после опадения листвы на деревьях. 

В Елабужских лугах 20 апреля 2006 обследована площадка размером 

0.4×2.3 км в центральной части поймы на участке с редким древостоем 

лиственных пород. Данная площадка была выбрана в связи с плотным 

расположением здесь гнёзд серой вороны. Изучались их пространст-

венное размещение и занятость, число яиц в кладках. 26 мая 2016 на 

площадке вновь проверена занятость гнёзд, проведено изучение успеш-

ности размножения и питания гнездовых птенцов. За пределами этой 
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площадки дополнительно обследовалось старое гнездо серой вороны, 

занятое обыкновенной пустельгой, определена дистанция от него до 

жилого гнезда серой вороны. 

На обследованной площадке выявлено 33 гнезда серой вороны. В 2 

случаях на одном дереве располагалось по 2 гнезда. В остальных слу-

чаях дистанции между гнёздами составили от 20-30 до 400-500 м, чаще 

100-150 м. Гнёзда располагались как на одиночно стоящих деревьях, 

так и на деревьях, растущих в группами. На вязах было расположено 

21 гнездо, на тополях – 4, на ивах – 6. Высота расположения гнёзд над 

землёй варьировала от 2.5 до 20 м и в среднем составила около 8 м. В 

14 гнёздах вороны насиживали, у 15 гнёзд птицы отсутствовали, заня-

тость ещё 4 гнёзд осталась невыясненной. Незанятые гнёзда опреде-

лены как старые, построенные в прошлые годы. Насиживающие пти-

цы слетали с гнезда при попытке взобраться на дерево. Слетевшие с 

гнезда вороны с криками летали на близком расстоянии. При удале-

нии от гнездового дерева они сразу же возвращались в гнездо. При 

проверке 7 гнёзд в 4 было по 5 яиц, в 2 – по 4, а в 1 гнезде – 1 яйцо. 

Гнёзда построены в основном из веток тополя. Диаметр гнёзд с учётом 

крайних торчащих веток составил около 0.5 м, высота около 0.3 м. 

Диаметр лотка 20-23 см, глубина лотка 10 см. Лоток выстлан лубом, 

пухом и мхом. При проверке этих же гнёзд 26 мая 2016 выявлено, что 

ни одно яйцо в апрельских кладках не погибло, из всех благополучно 

вылупились птенцы. Кроме того, на обследованной площадке выявлено 

ещё одно гнездо, занятое птицами, в котором шло насиживание кладки 

из 3 яиц. В остальных гнёздах в это время находились уже крупные 

оперяющиеся птенцы. Пара ворон с поздним сроком размножения ис-

пользовала старую гнездовую постройку, которая пустовала при про-

верке 20 апреля 2006. Поздняя кладка составила 6.67% от всех заня-

тых гнёзд (n = 15). 

Вероятно, поздние сроки откладки яиц характерны для перелётных 

особей, зимующих далеко от мест размножения. Так во время учётов 

пролётных птиц со стационарной точки, расположенной на правом бе-

регу реки Камы в Танаевском лесу, в апреле 2006 и 2007 годов нами 

отмечена миграция серых ворон: одиночные птицы пролетали вдоль 

Камы вверх по течению реки. Иногда птицы летели в пределах види-

мости друг друга на дистанции до нескольких сот метров. 

Минимальная дистанция между жилыми гнёздами составила 90 м, 

максимальная – 500 м. Средняя расстояние между гнёздами составило 

242.3±138.5 м (± SD) (n = 13). Вблизи каждого занятого гнезда остава-

лись пустующие старые гнёзда. 

В содержимом желудков 7 птенцов обнаружены только хитиновые 

скелеты насекомых, главным образом жуков. В желудке одного птенца 

находились останки мышевидного грызуна. 
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20 мая 2006 на Елабужских лугах гнездование обыкновенной пу-

стельги в гнезде серой вороны отмечено на расстоянии более 1 км от 

обследованной площадки. Гнездо располагалось на высоте 8 м на оди-

ночном вязе на берегу пойменного озера Ржавок. В 100  м от этого 

гнезда на тополе находилось другое гнездо, занятое серой вороной. В 

ходе нашего кратковременного наблюдения за этими гнёздами кон-

фликтных ситуаций между видами не выявлено. Исследования пока-

зали, что около 50% старых гнёзд серой вороны на обследованной пло-

щадке оказались не занятыми прежними хозяевами. Поэтому количе-

ство гнездовых построек этого вида на исследуемых территориях не 

дают реального представления о численности гнездящихся пар. Пу-

стующие старые гнёзда серой вороны могут быть использованы для 

гнездования хищными птицами, предпочитающими занимать чужие 

гнёзда. Наличие значительного числа пустых вороньих гнёзд важно 

для восстановления численности редких видов соколообразных и сов. 

В фенологии размножения серой вороны выявлены отклонения в 

сроках откладки яиц с разницей почти в один месяц. Такое явление 

может быть связано с разным характером пребывания особей. Вероят-

но, позднее гнездятся перелётные особи. 
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Взаимодействие птиц в парах  

у обыкновенной гаги Somateria mollissima 

A.C.Корякин 

Второе издание. Первая публикация в 1983* 

Наблюдения за поведением обыкновенной гаги Somateria mollissi-

ma проводились в 1978-1982 годах в районе острова Великий в Канда-

лакшском заливе Белого моря. У обыкновенной гаги роли самца и 

                                      
* Корякин A.C. 1983. Взаимодействие птиц в парах у обыкновенной гаги  

// Тез. докл. 11-й Прибалт. орнитол. конф. Таллин: 108-110. 
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самки в определении общей активности пары и её перемещений резко 

различаются. Общее представление об этом дают данные по лидерству 

в наиболее типичных ситуациях, когда лидирующая в паре птица мо-

жет быть легко и достоверно определена. Результаты наблюдений пред-

ставлены в таблице. 

Лидерство партнёров в брачных парах обыкновенной гаги  

Показатель поведения Самка (%) Самец (%) 
Общее число 
наблюдений 

Лидер в полёте 171(81.8) 38(18.2) 209 

Инициатор взлёта 36(100.0) 0(0.0) 36 

Инициатор посадки 25(100.0) 0(0.0) 25 

Первый нырок при совместной кормёжке 93(86.9) 14(13.1) 107 

Лидерство при плавании:    

       1) обе птицы кормятся 37(74.0) 13(26.0) 50 

       2) кормится только самка 90(94.7) 5(5.3) 95 

 

Очевидна ведущая роль самки во всех рассматриваемых ситуациях. 

С учётом дополнительных данных можно сделать вывод, что и в целом 

поведение пары зависит главным образом от поведения самки. Этот 

вывод не противоречит очевидным фактам координации и синхрони-

зации поведения птиц на более высоких уровнях (в стаях, в обширных 

дисперсных скоплениях). Хотя местонахождение и активность каждого 

самца, имеющего пару, определяется в первую очередь его самкой, но 

поведение самки, в свою очередь, зависит от размещения и общей ак-

тивности остальных окружающих птиц, в том числе и от кумулятивного 

воздействия демонстрационной активности самцов. 

Формирование пар у обыкновенной гаги начинается осенью и про-

должается всю зиму. На зимовках у острова Великий копуляции заре-

гистрированы в конце января. В середине мая, когда с началом раз-

рушения ледового покрова гаги подходят непосредственно к гнездовым 

островам, не менее 80% самок уже имеет партнёров. Сходно процесс 

формирования пар проходит у гаг Шотландии (Spurr, Milne 1976). Сле-

довательно, ещё в районах зимовки поведение большинства самцов, 

которые будут участвовать в размножении, оказывается в зависимости 

от поведения самок. У пары, сформировавшейся на зимовке, направ-

ление, ход миграции и район гнездования будут определяться преиму-

щественно самкой. 

Важнейший фактор, определяющий размещение взрослых самок 

обыкновенной гаги по гнездовьям – гнездовой консерватизм. Более 

8055 взрослых самок возвращается в район предыдущего гнездования 

(Wakeley, Mendall 1976; Baillie, Milne 1982; Бианки 1983), если он 

остаётся пригодным для размножения. Связь между местом рождения 

и местом первого гнездования у молодых самок гаги в разных участках 
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ареала выражена в очень разной степени, но причины этого не иссле-

дованы. 

Из вышеуказанных особенностей поведения птиц следует: 

1) Формирование пар у обыкновенной гаги происходит преимуще-

ственно на зимовках, поэтому панмиксия максимальна между птица-

ми, зимующими в одном районе. 

2) При оценке популяционного статуса гаг конкретной гнездовой 

группировки определяющими являются данные по её взаимодействию 

с птицами других аналогичных группировок в районах зимовки. 

3) Популяция обыкновенной гаги в простейшем случае – практиче-

ски оседлая изолированная группировка птиц с единым районом гнез-

дования (гаги Фарерских островов). В более сложных случаях у груп-

пировки имеется несколько локальных районов гнездования и единый 

район зимовки, или группа связанных между собой районов зимовки 

(гаги западной части Белого моря, Балтийского моря). Самые сложные 

случаи, когда у разных гнездовых группировок происходит только час-

тичное перекрывание районов зимовки, изучена слабо. 

4) Натальная и репродуктивная дисперсия у самок обыкновенной 

гаги должна быть ниже, чем у самцов (в пределах популяции связь  

между разными гнездовыми районами осуществляется в основном за 

счёт обмена самцами). 
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Численность, плотность и биотопическое 

распределение большой синицы Parus  

major в Ленинградской области 

О.П.Смирнов 

Второе издание. Первая публикация в 1983* 

Материалом для данного сообщения послужили учёты, отловы и 

кольцевание больших синиц Parus major, проводившиеся в 60 пунктах 

Ленинградской области за период с 1966 по 1980 год на протяжении 

круглого года. 

В гнездовой период, в зависимости от биотопа, плотность населе-

ния больших синиц может колебаться от 2 до 20 птиц на 1 км2. 

                                      
* Смирнов О.П. 1983. Численность, плотность и биотопическое распределение больших синиц  

в Ленинградской области // Тез. докл. 11-й Прибалт. орнитол. конф. Таллин: 196-198. 
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Самая большая плотность населения больших синиц отмечена в 

пригородной зоне Ленинграда. Здесь на 1 км2 приходится более 20 

особей. Самая низкая численность, 2-3 ос./км2, зарегистрирована в не-

освоенных районах северо-востока Ленинградской области. 

На некоторых участках леса вблизи населённых пунктов, применяя 

развешивание искусственных гнездовий, плотность поселения данного 

вида можно увеличить до 30-40 ос./км2. В естественных биотопах такой 

высокой численности не существует. 

В пересчёте на всю площадь Ленинградской области, исключая вод-

ную поверхность и другие биотопы, непригодные для размножения, 

численность больших синиц составит 5 гнездящихся пар на 1 км2. Все-

го в пределах области обитает 500-550 тыс. больших синиц. 

Самые значительные сезонные колебания численности больших 

синиц наблюдаются в городах и посёлках городского типа. Зимой в на-

селённых пунктах их плотность может возрастать в 10-15 paз (табл. 1). 

Таблица 1. Изменение численности больших синиц  
в сезоны размножения и зимовки  

Пункт стационарных наблюдений 
Число особей на 1 км

2
 

Январь-февраль Май-июнь 

Посёлок Невская Дубровка 96 6.3 

Лесной массив в окрестностях посёлка Невская Дубровка 6.4 15.2 

Посёлок Белоостров 80 8.0 

Лесной массив в окрестностях посёлка Белоостров 4.9 18.6 

 

Урбанизированные биотопы в зимнее время года привлекают боль-

ших синиц наличием дополнительных источников корма антропоген-

ного происхождения, а летом птицы вынуждены покидать эти терри-

тории из-за отсутствия мест, пригодных для гнездования. 

Таблица 2. Сезонные колебания численности больших синиц в разных типах  
биотопов (% от общей численности популяции Ленинградской области)  

Периоды годового  
жизненного цикла 

Посёлки сельского  
типа с наличием  

гнездовий 

Леса вдали  
от населённых  

пунктов 

Город Ленинград  
и посёлки  

городского типа 

Направляющие  
линии (берега  

крупных  
водоёмов) 

Май-июнь –   
период размножения 56.1 31.2 3.4 9.3 

Август-сентябрь –  
период линьки и осеннего  
перераспределения 34.3 27.3 26.3 12.3 

Ноябрь-февраль –  
период зимовки 50.0 10.0 37.5 2.5 

Март-апрель –  
предбрачный период 49.2 26.5 11.1 13.2 
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В посёлках, непосредственно примыкающих к лесным массивам, в 

пригородных парках и лесопарках, где можно найти укрытия для уст-

ройства гнезда, а зимой – дополнительный корм, численность больших 

синиц наивысшая, а сезонные колебания здесь самые незначительные 

(табл. 2). 

Перераспределение синиц по территории происходит на протяже-

нии всего года. Даже в сезон размножения удаётся отлавливать пере-

мещающихся особей вдоль направляющих линий Ладожского озера и 

Финского залива. 
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Осенняя находка краснозобой гагары  

Gavia stellata на западе Башкирии 

С.А.Петров, В.В.Петров  

Второе издание. Первая публикация в 2004* 

В деревне Ермолкино Бижбулякского района Башкортостана (около 

140 км юго-западнее Уфы) 25 октября 2003, по свидетельству местных 

жителей, краснозобая гагара Gavia stellata (предположительно моло-

дая пролётная) залетела в один из деревенских дворов. Она была пой-

мана руками и три дня содержалась в сарае, от пищи и воды отказы-

валась. После этого птицу отнесли к пруду, где она часа два плавала, 

ныряла, а затем улетела на юго-восток. 

  

                                      
* Петров С.А., Петров В.В. 2004. Находка краснозобой гагары на западе Башкортостана // Материалы  

к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург: 119. 


