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Мировая фауна семейства баклановых Phalacrocoracidae насчиты-

вает 34 современных вида, объединяемых в два рода (del Hoyo, Collar 

2014). Для России выявлено 8 видов, 6 из которых в настоящее время 

гнездятся (Коблик и др. 2006). На территории Приморья зарегистри-

ровано 4 вида бакланов, три из которых гнездящиеся, а четвёртый – 

краснолицый баклан Phalacrocorax urile – имеет статус случайно за-

лётного вида (Глущенко и др. 2016). 

Большой баклан Phalacrocorax carbo  (Linnaeus,  1758)  

Статус. Обычный пролётный и гнездящийся перелётный вид, чис-

ленность которого подвержена поступательному росту. 

Распространение и численность. Гнездовая часть ареала боль-

шого баклана размещена локально в Евразии, Африке, Австралии, а 

также в восточной части Северной Америки (Луговой 2011). На Даль-

нем Востоке России основные колонии бакланов расположены в бас-

сейне реки Амур (Пронкевич 2018), на побережье Татарского пролива 

(Блохин, Тиунов 2003, 2007) и в Приморье. В Приморском крае обита-

ет азиатский подвид Ph. c. sinensis (Staunton, 1796), северо-восточная 

граница области гнездования которого проходит по материковой части 

юга Дальнего Востока России. Большая часть дальневосточных гнез-

довий сосредоточена в бассейне Амура (рис. 1), охватывая Приханкай-
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скую низменность (Поливанова, Глущенко 1977; Глущенко и др. 2006; 

2011) и долину нижнего и среднего течения рек Уссури, Сунгача (Лит-

виненко 1989) и Большая Уссурка (Иман). Для бассейна реки Бикин в 

качестве гнездящегося вида большой баклан либо не приводится (Пу-

кинский 2003), либо указывается со ссылкой на наблюдения непрофес-

сионального орнитолога (Михайлов и др. 1998) для района впадения 

реки Алчан в Бикин, находящегося на границе Приморского и Хаба-

ровского краёв. 
 

 

Рис. 1. Распределение гнездовий большого баклана Phalacrocorax carbo в Приморском крае.  
Заливка – районы размножения в бассейне реки Уссури; кружки – отдельные колонии  

на морских островах. 

 

В небольшом количестве большие бакланы гнездятся в прибреж-

ной зоне Приморского края, причём достоверно их размножение здесь 

установлено только на некоторых островах залива Петра Великого  

Японского моря (Шибаев 1987; Тиунов, Катин 2018) и в бухте Киевка 

(в окрестностях Лазовского заповедника). 

В бассейне реки Уссури летнее пребывание больших бакланов от-

мечали ещё во второй половине XIX столетия (Маак 1861; Пржеваль-

ский 1870), но первые гнёзда были найдены на озере Ханка (устье реки 

Илистой) только в 1969 году (Поливанова, Глущенко 1977). Позднее 
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примерно в течение 20 лет нерегулярное гнездование больших бакла-

нов наблюдали в единственной колонии, насчитывающей до 40 пар 

(Глущенко 1981). В 1994 году уже было две колонии, а суммарная чис-

ленность бакланов в них достигала 130-150 пар (Глущенко и др. 1995; 

Глущенко 1996). В дальнейшем регистрировали регулярное размно-

жение больших бакланов и рост их численности. В 2002 и 2008 годах 

их численность на озере Ханка составила более тысячи гнездящихся 

пар (Коробов, Глущенко 2008), в разные годы размещённых в 4-8 ко-

лониях: дельта Илистой (2-3 колонии), полуостров Калугин, коса Ар-

сеньева, остров Сосновый, северный берег озера Лебединое, Гнилые 

озёра в истоках реки Гнилой. 

Позднее в связи с высоким уровнем воды в Ханке мест, пригодных 

для размещения гнёзд, стало меньше, и численность больших бакла-

нов заметно снизилась: в 2011 году в 4 обследованных колониях насчи-

тали только 437 гнёзд (Глущенко и др. 2011). В 2012-2020 годах число 

гнездящихся пар широко варьировало, достигнув максимума в 2018 

году, когда суммарно в бассейне озера гнездились около 1750 пар, из 

которых около 500 пар размножались в устье Гнилой, 250 пар – на 

озере Берёзовое, 950 пар – на мысе Спасский и 50 пар – в устье Или-

стой. В 2020 году обследовали колонию больших бакланов, располо-

женную в устье реки Белая (правый приток Сунгачи) и выяснили, что 

численность птиц в ней составляет около 270 пар. Для рек бассейна 

Уссури известны лишь устаревшие данные о гнездовании примерно 

600 пар (Литвиненко 1989). 

На островах залива Петра Великого в 1970-1972 годах большие ба-

кланы достоверно не гнездились (Шибаев 1987). Не исключено, что они 

начали здесь размножаться с 1976 года, но первый случай гнездова-

ния зарегистрировали только в 1979 году, когда на Камнях Бутакова 

(рис. 1.1), учли около 10 пар (Назаров, Шибаев 1984). Однако с тех пор 

гнездящихся бакланов здесь не наблюдали. На острове Фуругельма 15 

гнёзд нашли в 1982 году (Шибаев 1987; рис. 1.2). В последующие годы 

на этом острове отмечали увеличение численности размножающихся 

больших бакланов с 60-70 пар в 1984 году до 202 пар – в 1989 (Литви-

ненко, Шибаев 1996) и немногим более 500 пар – в 2000 (Литвиненко, 

Шибаев 2001). При проведении учётов 30 мая 2017 и 4-5 июня 2018 

здесь зарегистрировали 1200-1300 жилых гнёзд Ph. carbo (Тиунов, Ка-

тин 2020). 

При обследовании восточной части залива Петра Великого 26-27 

июня 2017 в заливе Находка на острове Лисий (рис. 1.3) обнаружили 

ещё одну колонию описываемого вида (совместно с колонией японских 

бакланов Phalacrocorax capillatus), численность птиц в которой пред-

варительно оценили в 500 пар (Тиунов, Катин 2018). В 2018 году для 

более верного определения количества размножающихся больших ба-
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кланов на этом острове проведён наземный учёт гнёзд, которых насчи-

тали всего 160 (Тиунов, Катин 2020). Столь существенная разница меж-

ду учётными данными 2017 и 2018 годов, возможно, связана с оттоком 

части гнездившихся здесь птиц на исконные места размножения в 

бассейне озера Ханка, хотя не исключена возможность и переучёта 

птиц этого вида в 2017 году. В любом случае, подводя итоги, можно 

констатировать факт роста общей численности больших бакланов, гнез-

дящихся в пределах залива Петра Великого, которая к концу 2010-х 

годов составила 1360-1460 пар (Тиунов, Катин 2020). 

В окрестностях Лазовского заповедника в бухте Киевка (на острове 

Скалы; рис. 1.4) в 2011 году в общей колонии с японскими бакланами 

гнездились несколько пар этого вида. Возможно, что птицы размножа-

лись здесь и в 2010-2014 годах, но позднее их на гнездовании не отме-

чали, что связано с возросшим беспокойством со стороны отдыхающих. 

Вдоль морского побережья Приморского края к северу от бухты Киевка 

гнездовья Ph. carbo до сих пор не обнаружены, и этот вид встречается 

здесь в небольшом числе и почти исключительно во время сезонных 

миграций (Елсуков 2013). 

Негнездящиеся особи больших бакланов в подходящих местообита-

ниях проводят лето на значительной территории Ханкайско-Раздоль-

ненской равнины, а также в долинах крупных рек, активно проникая 

в предгорья. На отдельных озёрах и водохранилищах они формируют 

достаточно крупные летние группировки, которые при краткосрочном 

обследовании можно ошибочно принять за гнездовые колонии. Тем не 

менее, на некоторых водохранилищах Приханкайской низменности (в 

частности, на Сорочёвском), нерегулярное гнездование этих бакланов 

вполне возможно (Бурковский 1997), хотя находками гнёзд это пред-

положение ещё не подтверждено. Указание на то, что большие бакла-

ны гнездятся «от устья и до верховий Уссури» (Луговой 2011, с. 60), а 

также предположение об их гнездовании в лесах правобережья реки 

Раздольной (Nechaev, Gorchakov 2009) до настоящего времени не под-

креплены фактическим материалом. 

Весенний пролёт наиболее ярко выражен в долине реки Раздоль-

ной. В окрестностях Уссурийска передовые группы отмечали 9 марта 

2020, 14 марта 2004, 15 марта 2007, 17 марта 2009 и 2016, 19 марта 

2005 и 2018, 20 марта 2003 и 21 марта 2006 (Глущенко и др. 2019; 

Глущенко, Коробов 2020). В 1975-2005 годах в долине нижнего тече-

ния Раздольной интенсивная миграция больших бакланов протекала 

в первой половине апреля (Нечаев 2006). 

В 2003-2007 годах в окрестностях Уссурийска основной пролёт про-

ходил в конце марта и в первой половине апреля, с максимумом в 

первой пентаде апреля (Глущенко и др. 2008), а в 2020 году разгар ми-

грации пришёлся на вторую половину марта, с пиком в предпоследней 
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пятидневке этого месяца, то есть ещё на 10 дней раньше. Интенсив-

ность весеннего транзита в пиковый период 2020 года была примерно 

в 5 раз выше, чем в аналогичные периоды 2003-2007 годов. Всего вес-

ной 2020 года учли около 13 тыс. особей, тогда как в прошлые годы 

максимальная цифра составляла меньше 10 тыс.. За один день в 2003-

2007 годах максимально насчитывали 578, 631 и 992 транзитных осо-

бей больших бакланов (3 апреля 2007, 11 апреля 2005 и 4 апреля 2006, 

соответственно). В 2020 году наиболее активную миграцию наблюдали 

21, 25 и 28 марта, когда в северном направлении пролетели 2110, 1912 

и 1966 птиц, соответственно (Глущенко, Коробов 2020). Пролёт чаще 

проходит группами, насчитывающими от нескольких бакланов до по-

лутора сотен особей, реже – стаями, содержащими более 200 птиц. При-

ведённые выше данные свидетельствуют о существенном росте числен-

ности больших бакланов на весеннем пролёте за последние 13-17 лет. 

В период весенней миграции на реке Раздольной бакланы форми-

руют крупные кормовые скопления, насчитывающие до нескольких со-

тен особей, которые в дневное время группами разной численности рас-

средоточиваются по отдельным участкам водотока в поисках рыбы. По 

ходу весны меняется соотношение числа взрослых птиц и первогодков, 

а доля последних поступательно нарастает. Миграция затягивается до 

конца апреля, а в некоторые годы явно пролётных птиц изредка реги-

стрировали и в течение мая. 

Транзитный пролёт больших бакланов на восточном побережье озе-

ра Ханка выражен слабее, чем в низовьях Раздольной. Наиболее ран-

нее их появление в истоках реки Сунгача Н.М.Пржевальский (1870) 

регистрировал 14 марта 1869 и 18 марта 1868. В период наших работ 

первых бакланов на озере Ханка отмечали 13 марта 1995, 15 марта 

2001, 16 марта 2004, 18 марта 1994, 20 марта 1998 и 25 марта 1990, а 

массовый их прилёт в разные годы наблюдали в конце марта или в 

первых числах апреля. Интенсивность миграции на восточном берегу 

озера последовательно нарастает с последних чисел марта до середи-

ны апреля, резко сокращаясь во второй половине этого месяца (Глу-

щенко и др. 2014). На реках Илистая и Сунгача пролётные бакланы 

весной могут формировать массовые скопления, включающие до тыся-

чи особей, как это было 4 апреля 1994 в окрестностях устья Белой. 

В прибрежных районах Приморского края весенние миграции боль-

ших бакланов практически не изучены. В первую очередь, этому пре-

пятствует наличие более обычных японских бакланов, которые в усло-

виях транзитной миграции (когда птиц удаётся видеть краткосрочно и 

на значительном расстоянии) трудноотличимы от больших бакланов. 

Известно, что в заливе Восток рассматриваемый вид является редким 

пролётным, миграции которого проходят в третьей декаде марта и в 

апреле (Нечаев 2014). В окрестностях Лазовского заповедника больших 



5648 Рус. орнитол. журн. 2020. Том 29. Экспресс-выпуск № 2005 
 

бакланов встречали с 25 марта по вторую декаду апреля (Шохрин 

2017). В окрестностях посёлка Преображение в мелководном морском 

заливе бухты Соколовская 19 марта 2020 мы наблюдали три стаи пла-

вающих больших бакланов, состоящих из 30-50 особей, общим числом 

около 135 птиц (рис. 2). Кроме этого, 18 и 19 марта 2020 отмечали стаи 

из 6-11 птиц, летящих с моря в сторону материка. В Северо-Восточном 

Приморье транзитных бакланов этого вида регистрировали с 9 апреля 

по 4 мая (Елсуков 2013). 
 

 

Рис. 2. Пролётная стая больших бакланов Phalacrocorax carbo. Бухта Соколовская,  
окрестности посёлка Преображение. 19 марта 2020. Фото В.П.Шохрина. 

 

Местообитания. Гнездовые колонии больших бакланов размеща-

ются локально в поймах рек, прибрежных островных лесах побережья 

озера Ханка и на некоторых островах Японского моря. Для колоний 

птицы выбирают редко посещаемые людьми участки, часто поселяясь 

в колониях других водоплавающих и (или) околоводных птиц. В каче-

стве мест для кормёжки большие бакланы отдают явное предпочтение 

пресным водоёмам. 

Гнездование. Первично большие бакланы материковой части при-

морской группировки строили гнёзда на деревьях, отдавая предпочте-

ние затопленным ивнякам. В 2013 году на острове Фуругельма боль-

шинство построек размещались как на задернованных, так и на камен-

ных площадках различной крутизны (рис. 3, 4), несколько реже птицы 

селились на скалистых уступах. 

Дисперсные группировки данного вида хотя и располагались среди 

обширной диффузной колонии других видов морских птиц (в частно-

сти, японских и беринговых бакланов), но при этом представляли со-

бой достаточно плотные моновидовые агрегации. Важно отметить факт 

более раннего начала гнездования больших бакланов по сравнению с 

другими видами этого рода в одних и тех же условиях, что при даль-

нейшем росте численности будет выигрышным в конкурентной борьбе 
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за территорию в колонии (Глущенко, Коробов 2013). На острове Фуру-

гельма японские и большие бакланы занимают практически одни и те 

же биотопы, устраивая свои гнёзда на земле. При этом территориаль-

ное разграничение этих видов выражено отчётливо. Также на земле 

большие бакланы располагали свои гнёзда и на острове Скалы (бухта 

Киевка). На острове Лисий эти бакланы гнездятся исключительно на 

деревьях, тогда как участки земли вблизи и между деревьев и кустар-

ников занимают японские бакланы. В данной колонии, в отличие от 

колонии, расположенной на острове Фуругельма, два вида бакланов 

отчётливо различаются по характеру размещения гнёзд. Столь рази-

тельные различия в этих двух колониях, расположенных на островах 

морского побережья, возможно, определяются тем, что птицы, обита-

ющие на острове Лисий, гнездились ранее на пресноводных водоёмах 

внутренней части Приморского края, для которых характерно строи-

тельство гнёзд исключительно на деревьях. Гнездование больших ба-

кланов на заломах тростника, широко известное, например, для Казах-

стана (Долгушин 1960), в пределах Приморского края до настоящего 

времени не известно. 
 

 

Рис. 3. Колония больших бакланов Phalacrocorax carbo на острове Фуругельма.  
24 мая 2019. Фото И.М.Тиунова. 

 

На озере Ханка самые крупные поселения больших бакланов сфор-

мировались в колониях цапель, расположенных на затопленных ив-
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няках в устьях рек Илистая и Мельгуновка. На озере Лебединое и по 

береговым валам Ханки (рис. 5) периодически образуются моновидо-

вые поселения этих бакланов, гнёзда в которых располагаются на де-

ревьях прибрежного ленточного ивняка. 
 

 

Рис. 4. Гнёзда больших бакланов Phalacrocorax carbo на острове Фуругельма.  
6 мая 2013. Фото Д.В.Коробова. 

 

Рис. 5. Колония больших бакланов Phalacrocorax carbo на берегу озера Ханка.  
27 апреля 2019. Фото И.М.Тиунова.  

 

На песчаном острове, отделившемся от косы Арсеньева, и на острове 

Сосновый большие бакланы гнездились в крупной смешанной коло-
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нии чайковых птиц. В первое время, когда численность больших ба-

кланов здесь не превышала 30 пар, все гнёзда размещались на ивах, 

но когда возник острый дефицит пригодных кустов, некоторые пары 

бакланов периодически гнездились на песке. В этом случае для нача-

ла строительства гнезда в качестве «первичного фундамента» птицы 

использовали торчащие из песка засохшие стволы ив, однако готовые 

постройки (особенно многолетние) порой выглядели лежащими непо-

средственно на песчаном субстрате (рис. 6). 
 

 

Рис. 6. Гнездо большого баклана Phalacrocorax carbo, основание которого лежит на песке.  
Остров у мыса косы Арсеньева, западный берег озера Ханка. 4 мая 2011. Фото Д.В.Коробова. 

 

На затопленных ивняках бакланы располагали гнёзда как в верх-

ней или средней частях кроны кустов, так и совсем низко, когда ниж-

ний край постройки касался водной поверхности. Такое отмечали, на-

пример, у юго-западного берега озера Ханка, на полуострове Калугин 

(1 июля 1994), причём к некоторым из таких гнёзд не было подлёта, и 

птицы могли попасть к ним только вплавь. В настоящее время из-за 

очень высокого уровня воды в озере ивняки полностью затоплены и 

бакланы здесь не размножаются. 

Гнездование больших бакланов в колониях проходит асинхронно, а 

общий период этого процесса на озере Ханка растянут с середины ап-

реля по июль, тогда как на острове Фуругельма откладка яиц начина-

ется, по-видимому, с начала апреля, поскольку уже 6 мая 2013 в неко-

торых гнёздах наблюдали вылупление птенцов. 
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Строительным материалом для гнёзд служат различные части рас-

тений. В дельте реки Илистой бакланы использовали почти исключи-

тельно сухие ветви ив, тогда как на полуострове Калугин от 5 до 50% 

строительного материала (в среднем около 10%) составляли стебли и 

метёлки тростника. В части построек находили зелёные ветви ив, а 

также обрывки разнообразной свежей и отмершей надводной и под-

водной растительности. 

Гнёзда имели следующие размеры (n = 51), мм: диаметр 380-780, в 

среднем 566; толщина 200-640, в среднем 327; диаметр лотка 200-350, 

в среднем 280; глубина лотка 10-140, в среднем 69. Расстояние между 

краями ближайших построек в отдельных случаях может составлять 

15-20 см. На полуострове Калугин (западный берег Ханки) гнёзда раз-

мещались на площади 25×30 м (3.7 гнезда на 100 м2), при этом рассто-

яние между ними колебалось от 0.2 до 3.5 м. 

На Приханкайской низменности в полной кладке большого бакла-

на содержится от 2 до 5 яиц, в среднем 3.62 яйца на одно гнездо 

(n = 164). Чаще всего встречаются кладки, содержащие 4 яйца (42.1% 

случаев) и 3 яйца (28.6% случаев). Размеры яиц (n = 209), мм: 53.5-72.3 

×33.6-40.9, в среднем 61.59×37.80. Масса свежих и слабо насиженных 

яиц (n = 117), г: 34.6-61.5, в среднем 47.68. Число птенцов в гнёздах 

(n = 51) варьируется от 1 до 5, в среднем составляя 2.86 птенца в вы-

водке. Чаще всего встречаются гнёзда, содержащие 3 (41.2% случаев) и 

2 птенца (21.6% случаев). На Приханкайской низменности молодые ба-

кланы поднимаются на крыло с середины июня и в течение июля. 

Послегнездовые кочёвки, миграции, зимовка. Осенью бакла-

ны держатся на озере Ханка до конца октября или до начала ноября, а 

самые поздние встречи зарегистрированы нами 9 ноября 1994, 10 но-

ября 1998 и 23 ноября 2004. В долине реки Раздольной, в окрестностях 

Уссурийска, осенний пролёт больших бакланов выражен гораздо сла-

бее весеннего. Его усреднённая интенсивность в 2003-2007 годах со-

ставила только 0.3 особи в час, что примерно в 36 раз ниже аналогич-

ного показателя, рассчитанного для весеннего периода. Первое появ-

ление явно пролётных птиц в разные годы здесь отмечали с 8 сентября 

(2002) по 30 сентября (2004). Осенние миграции этого вида проходят 

главным образом в октябре, когда учитывали более 90% зарегистриро-

ванных птиц, а самые поздние встречи больших бакланов в окрестно-

стях Уссурийска датированы 10 ноября 2002 и 12 ноября 2004. В устье 

Раздольной 31 октября 2004 отметили максимальное по численности 

осеннее скопление бакланов этого вида, содержащее около 400 птиц. 

В прибрежных районах Приморского края, в заливе Восток, боль-

шой баклан является редким пролётным видом, миграции которого 

проходят в сентябре и октябре (Нечаев 2014). В окрестностях Лазов-

ского заповедника в устье реки Просёлочной молодую птицу поймали 
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11 октября 2003 (Шохрин 2017). Для Северо-Восточного Приморья из-

вестны лишь две самки, обследованные 2 ноября 1999 и 25 сентября 

2009 (Елсуков 2013). 

Причисление большого баклана к категории зимующих видов Ла-

зовского заповедника (Лаптев, Медведев 1995) не подтверждено фак-

тическим материалом, и, по-видимому, является ошибочным (Шохрин 

2017). В любом случае, включение всех прибрежных районов Примор-

ского края в область его зимовок (Луговой 2011) лишено всяческих ос-

нований (Глущенко и др. 2016). 

Проблемы охраны и роль в орнитоценозах. За последние 40 

лет большой баклан из редкого вида Приморского края, подлежащего 

охране (Литвиненко 1989), превратился в достаточно многочисленный 

вид, который вследствие острой конкуренции за пригодные для раз-

мещения гнёзд участки оказывает в бассейне озера Ханка значитель-

ное негативное воздействие на некоторых редких гнездящихся птиц 

водно-болотного комплекса, в частности, египетскую Bubulcus ibis, ма-

лую белую Egretta garzetta, среднюю белую Casmerodius intermedius и 

южную белую C. (albus) modestus цапель. В результате прессинга со сто-

роны большого баклана происходит сокращение численности и пере-

мещение поселений цапель на другие участки затопленных тальников 

дельты реки Илистой в виде серии субколоний, куда со временем по-

степенно перемещается и баклан (Коробов, Глущенко 2008; Глущенко, 

Кальницкая 2009). 

Японский  баклан  Phalacrocorax capil latus   

(Temminck et  Schlegel ,  1849)  

Статус. Обычный гнездящийся, малочисленный пролётный и ред-

кий зимующий вид, приуроченный почти исключительно к побережью 

и островам акватории Японского моря. 

Распространение и численность. В подходящих местообитаниях 

населяет всю прибрежную и островную территорию Приморского края 

от мыса Островок Фальшивый и острова Фуругельма на юге до грани-

цы с Хабаровским краем на севере (рис. 7). 

Численность гнездящихся птиц подвержена значительной межго-

довой динамике, а многие колонии – периодической передислокации. 

Группировка, сосредоточенная в заливе Петра Великого (рис. 7.1; 8), 

наиболее хорошо известна, прослежена динамика её численности (Ши-

баев 1987; Литвиненко 2011; Нечаев 2014; Litvinenko, Shibaev 1991; 

наши данные). К настоящему времени здесь обитает около 5 тыс. пар, 

при этом выражен положительный популяционный тренд (табл. 1). 

Одна из самых крупных в заливе колоний, расположенная на ост-

рове Фуругельма, в 1920-1930 годах была полностью уничтожена заве-

зёнными сюда песцами Alopex lagopus, но уже через несколько лет, ко-
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гда эти звери здесь вымерли, японские бакланы вновь заселили дан-

ный остров (Литвиненко 2011).  

Таблица 1. Численность японского баклана Phalacrocorax capillatus (в парах)  
на островах и побережье залива Петра Великого (по: Тиунов, Катин 2020)  

Локализация колоний 
Годы 

до 1950 1963-1969 1980-1989 2017/2018 

О. Лисий - - + 1000 

Мыс Трамбецкого - - - 10 

Кекуры Пять пальцев - - 30 100/200 

Камни Унковского - - Несколько десятков 80/300 

О. Аскольд Много 50 20 150/220 

Мыс Чэнюай - - - 10 

Мыс Трех камней - - - 116 

П-ов Басаргина - - - 245/270 

О. Русский 0 0 0 190/220 

Камень Матвеева - - - 40 

О. Козлова - - 0 260/280 

О. Клыкова - 0 0 170/185 

О-ва Верховского - 0 0 84/117 

О. Рикорда - 0 - 24/34 

О. Кротова - - 0 2/9 

О. Герасимова - - - 210 

О. Циволько - 0 0 30/40 

О. Карамзина - 100 14 250/270 

О. Моисеева - + 0 50 

О. Сергеева - - 0 10/28 

О. Желтухина - 0 0 5/7 

П-ов Брюса - - - 3/6 

О. Антипенко - - 0 8/12 

О. Сибирякова - - - 140/180 

П-ов Клерка - - - 3/5 

О. Стенина - 0 55-64 24/44 

О. Клерка - - - 15/30 

Побережье от мыса Льва до мыса Гамова - - 217 170/200 

О. Гильдебрандта - - 89-106 10/42 

О. Большой Пелис - 40-50 33-55 25/28 

О. Дурново - - 6-30 12/14 

О-ва Матвеевская гряда - + 0 22/29 

П-ов Краббе - - - 3/4 

О. Фуругельма Много 50 600-750 770/780 

Камни Бутакова - - 23-31 0 

Мыс Островок Фальшивый - - 8 70/90 

Всего: + 250+ 1095-1325 4311/5080 

Примечания: «-« – учёт не проводился, 0 – при проведении учёта гнездящиеся птицы не обнаружены. 

 

Хорошо известна история гнездования японского баклана в окрест-

ностях Лазовского заповедника (рис. 7.2). Первое упоминание этого ба-

клана как гнездящегося вида мы находим у Л.О.Белопольского (1955). 

В 1959 году было обнаружено 28-30 гнёзд на крутой береговой скале 
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мыса Островной, но в 1960 году бакланы здесь не гнездились. Ещё две 

колонии (примерно по 50 гнёзд каждая) располагались в окрестностях 

устья реки Чёрной. В этот же период несколько пар гнездились на мы-

се Орлова и острове Петрова (Литвиненко, Шибаев 1971). В 1974 году 

на этом острове А.А.Лаптев обнаружил 30 гнёзд, а в 1994 году на двух 

скалистых выступах в южной части острова насчитали 101 гнездо, а 

позднее бакланы гнездились на островах Петрова и Бельцова в чис-

ленности, варьирующей в пределах приблизительно от 70 до 120 пар 

(Шохрин 2017). Кроме этого, постоянные колонии японских бакланов 

расположены на острове Опасный (40-70 пар), скале мыса Островного 

(до 30 пар). Ранее птицы гнездились (до 70 пар) на острове Скалы в 

бухте Киевка, но из-за беспокойства с 2015 года бакланы здесь не раз-

множаются. На материковом берегу 18 июля 2008 нашли колонию на 

скалах сопки Горал, состоящую из 20-25 гнёзд. 
 

 

Рис. 7. Распространение японского баклана Phalacrocorax capillatus в Приморском крае.  
Красная заливка - известные районы гнездования; зелёные кружки - встречи птиц  

в местах, наиболее удалённых от морского побережья). 

 

Для других участков побережья Приморья, лежащих к северу от 

Лазовского заповедника, информация о численности японских бакла-

нов менее точная. В районе залива Ольги (рис. 7.3) на протяжении 
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около 50 км побережья в начале 1970-х годов зарегистрировали 6 ко-

лоний этого вида бакланов общей численностью немногим более 200 

пар (Лабзюк 1975). У северного побережья Приморья от Духовских озёр 

до мыса Золотой (рис. 7.4) на протяжении 440 км летом 1977 года в 10 

колониях отметили около 695 пар (Елсуков 1984) и дополнительно учли 

1040 особей. Позднее, в 1987 году, 13 колоний объединяли 599 пар, а 

вне колоний насчитали около 600 особей (Елсуков 2013). 
 

 

Рис. 8. Карта-схема размещения колоний японских бакланов Phalacrocorax capillatus,  
обнаруженных в заливе Петра Великого в 2017-2018 годах. 

 

Весенний пролёт. Миграции выражены слабо. Наиболее раннее 

появление японских бакланов отмечали в окрестностях Владивостока: 

трёх птиц встретили 1 марта 1991, а погибшую особь нашли 3 марта 

1990 (Назаров 2004). В окрестностях заповедника «Кедровая Падь» пер-

вое появление весной отметили 5 марта 1961, а в течение марта и ап-

реля здесь наблюдали одиночных птиц и группы из нескольких особей 

(Панов 1973). В заливе Восток этот баклан является обычным пролёт-

ным видом, миграции которого проходят в апреле и мае (Нечаев 2014). 

В окрестностях Лазовского заповедника весной первые птицы появля-

ются в третьей декаде марта, а массовый пролёт приходится на первую 

и вторую декады апреля (Шохрин 2017). У побережья Северо-Восточ-

ного Приморья самое раннее появление японских бакланов наблюда-

ли 10 марта 1995, а основной пролёт проходил в течение всего апреля 

(Елсуков 2013). 

Местообитания. Гнездовые колонии японских бакланов размеща-

ются на крутых склонах морского берега, островов и кекуров. В отли-

чие от беринговых Ph. pelagicus, японские бакланы обычно избегают 
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отвесных участков и узких карнизов, предпочитая крутые склоны, ши-

рокие карнизы (рис. 9) и вершины островов (рис. 10). 
 

 

Рис. 9. Колония японских бакланов Phalacrocorax capillatus на острове Фуругельма.  
4 июня 2018. Фото И.М.Тиунова. 

 

Рис. 10. Гнездо японского баклана Phalacrocorax capillatus.  
Остров Фуругельма. 7 мая 2013. Фото Д.В.Коробова. 
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Кормятся японские бакланы обычно на прибрежно-морской аква-

тории, но в период миграций и послегнездовых кочёвок могут подни-

маться вверх по рекам. В частности, этих бакланов встречали в окрест-

ностях сёл Лазо (река Киевка) и Ветка (река Аввакумовка) (Шохрин 

2017), на расстоянии более 65 км от поберега моря (рис. 7.5), а также в 

окрестностях Уссурийска (рис. 7.6), примерно в 60 км от ближайшего 

берега Японского моря (Глущенко и др. 2018). 

Гнездование. На местах гнездования птицы появляются в начале-

середине апреля (Нечаев, Юдаков 1968; Лабзюк и др. 1971; Литвиненко 

2011; Елсуков 2013), либо в конце апреля – начале мая (Шохрин 2017). 

Как и в случае с большим бакланом, размножение в колониях прохо-

дит асинхронно. В Южном Приморье откладка яиц начинается в кон-

це апреля, а в массе проходит в начале мая; гнездовой период сильно 

растянут, при этом кладки отмечены вплоть до середины июля (Лит-

виненко 2011). Нами на острове Фуругельма 27 апреля 2016 отмечено 

строительство гнёзд; 15-17 июня того же года в большинстве гнёзд бы-

ли яйца, но в некоторых шло вылупление птенцов. На острове Карам-

зина 4 мая 2002, 9 мая 2016 и 4 мая 2017 в гнёздах были преимуще-

ственно свежие яйца, реже – кладки разной степени насиженности. На 

островах в окрестностях Лазовского заповедника отмечали следующее: 

на острове Скалы 27 мая 2011 в 13 гнёздах были яйца, а в 53 – птенцы 

разного возраста (от голых и слепых до пуховых, размером с половину 

взрослой птицы); на острове Петрова 7 июня 2016 примерно в одной 

трети гнёзд ещё шло строительство, либо были свежие кладки, а дру-

гие гнёзда содержали насиженные кладки, либо птенцов в возрасте до 

10 сут; на острове Опасный 24 июня 2000 в 25 осмотренных гнёздах 

японских бакланов были яйца, а 16 содержали птенцов разного воз-

раста; здесь же 13 июля 2000 лишь в одном гнезде шло вылупление, а 

в остальных были птенцы от пуховых до полностью оперённых. 

В строительстве гнезда принимают участия оба партнёра (Литви-

ненко 2011). Гнёзда состоят из сухого растительного материала, име-

ющегося неподалёку: водорослей, травы и веточек; лоток выстилается 

в основном сухими водорослями. По литературным данным, средние 

размеры гнёзд японских бакланов в Южном Приморье составляют  

(n = 15), мм: диаметр 571, толщина 203, диаметр лотка 245, глубина 

лотка 71 (Литвиненко 2011). По собранным нами материалам гнездо-

вые постройки имеют следующие параметры (n = 31), мм: диаметр 280-

700, в среднем 507; толщина 100-200, в среднем 141; диаметр лотка 

190-300, в среднем 241; глубина лотка 30-85, в среднем 47,1. 

Согласно литературным данным, в Южном Приморье полные клад-

ки японских бакланов содержат от 2 до 4 яиц, в среднем (n = 45) 3.35 

яйца (Литвиненко 2011). По нашим сведениям, в полной кладке от 2 

до 5 яиц, в среднем (n = 81) 3.16 яйца на одну кладку. Чаще всего от-
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мечали гнёзда, содержащие 3 (48.1% случаев) и 4 яйца (28.4%); 5 яиц 

наблюдали в 3.5% случаев. Размеры яиц (n = 246), мм: 53.4-69.3×35.1-

42,4, в среднем 62.27×38.80. Масса свежих и слабо насиженных яиц 

(n = 115), г: 35.1-62.0, в среднем 49.75. Число птенцов в гнёздах (n = 56) 

варьирует от 1 до 5, в среднем – 3.07 птенца на гнездо (рис. 11). 
 

  

Рис. 11. Гнездо японского баклана Phalacrocorax capillatus. Остров Скалы, бухта Киевка,  
окрестности Лазовского заповедника. 27 мая 2011. Фото В.П.Шохрина. 

 

Инкубация начинается с первого яйца и продолжается около 30 сут, 

массовое вылупление птенцов в условиях Южного Приморья обычно 

происходит в конце мая – начале июня. Птенцы вылупляются с интер-

валом 1-2 дня и находятся в гнезде 50-57 сут, а массовый вылет моло-

дых чаще наблюдали в середине июля. Покинувшие гнёзда выводки 

собираются в «детские сады», включающие от 20 до 100 особей, где про-

должается их докармливание родителями (Литвиненко 2011). Послед-

ние молодые японские бакланы покидают гнёзда в первой половине 

августа (Лабзюк 1975; Шохрин 2017). После оставления колонии часть 

молодых птиц, по-видимому, начинает активно кочевать. На это ука-

зывает случай, когда окольцованного 12 июля 1959 на мысе Островной 

слётка японского баклана отловили 24 июля 1959 в 170 км западнее, 

на острове Русский (Литвиненко, Шибаев 1971). 

Послегнездовые кочёвки, миграции, зимовка. У северо-восточ-

ного побережья Приморья стаи японских бакланов начинают смещать-

ся в южном направлении уже с начала второй декады августа; актив-

ные миграции проходят здесь в сентябре, октябре и в начале ноября, а 
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самую позднюю дату пролёта зафиксировали 13 ноября 1995 (Елсуков 

2013). В окрестностях Лазовского заповедника интенсивный пролёт 

японских бакланов проходит во второй половине сентября и в октябре, 

а наиболее массовое движение птиц зарегистрировали в бухте Петрова 

16 октября 1999, когда за 1 ч учли 300 пролетевших на юг особей (Шох-

рин 2017). В заливе Восток этот баклан является обычным пролётным 

видом, осенняя миграция которого проходит с сентября по первую по-

ловину ноября (Нечаев 2014). В Южном Приморье в районах гнездо-

вания молодые птицы остаются до конца октября; отдельные особи за-

держиваются до середины ноября, при этом заметное движение бак-

ланов к местам зимовок приходится на октябрь и ноябрь (Литвиненко 

2011). 

На зимовке, даже на крайнем юго-западе Приморья, японские бак-

ланы встречаются очень редко (Литвиненко, Шибаев 1996; Литвинен-

ко 2011). Часть зимних встреч с ними датирована достаточно далёким 

прошлым: 21 декабря 1867 двух особей встретил Н.М.Пржевальский в 

заливе Ольги; взрослого самца добыли в январе 1926 года в устье реки 

Самарга (цит. по: Шульпин 1936); одиночек и небольшие стаи в про-

шлом наблюдали в окрестностях Лазовского заповедника (Белополь-

ский 1955); шесть птиц отметили 8 февраля 1958 в окрестностях по-

сёлка Терней (Рахилин 1972). Следует сказать, что в последующие го-

ды зимой японских бакланов во всех вышеуказанных районах не реги-

стрировали (Елсуков 2013; Шохрин 2017). В небольшом числе японских 

бакланов встречал Ю.В.Шибаев в зимние сезоны 1977/78 и 1978/79 го-

дов в заливе Петра Великого (Литвиненко 2011). 

Берингов  баклан  Phalacrocorax pelagicus  Pallas,  1811 

Статус. Сравнительно редкий, но прогрессирующий в настоящее 

время, гнездящийся, немногочисленный пролётный и зимующий вид. 

Распространение и численность. Область гнездования берин-

гова баклана занимает прибрежные районы северной части Тихого  

океана. Азиатская часть его гнездовой группировки, представленной 

подвидом Ph. p. pelagicus Pallas, 1811, протянулась от острова Хоккай-

до и островов залива Петра Великого на юге до Чукотского побережья 

и острова Врангеля на севере (Артюхин 2011). В качестве гнездящего-

ся вида берингов баклан указывается для Южной Кореи (Moores, Kim 

2014), хотя для Северной Кореи его гнездование лишь предполагается 

(Tomek 1999). В Приморском крае в летний период эти бакланы насе-

ляют исключительно акваторию Японского моря, где известные места 

их гнездования распределены неравномерно (рис. 12). Основные коло-

нии сосредоточены на островах и берегах заливов Петра Великого  

(рис. 12.1; 13), Ольги (рис. 12.2) и на северо-восточном побережье При-

морья (рис. 12.3). 
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Рис. 12. Распространение берингова баклана Phalacrocorax pelagicus в Приморском крае.  
Красная заливка – известные районы гнездования; зелёные кружки – встречи  

пролётных птиц в местах, наиболее удалённых от морского побережья. 

 

Рис. 13. Карта-схема размещения колоний беринговых бакланов Phalacrocorax pelagicus,  
обнаруженных в заливе Петра Великого в 2017-2018 годах. 
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Численность гнездящихся в Приморье птиц (Шибаев 1987; Катин и 

др. 2004; Литвиненко 2011; Litvinenko, Shibaev 1991; Тиунов, Катин 

2020) подвержена значительной межгодовой динамике. В заливе Петра 

Великого группировка беринговых бакланов за последние 60 лет вы-

росла в сотни раз (табл. 2). 

Таблица 2. Численность берингова баклана Phalacrocorax pelagicus (в парах)  
на островах и побережье залива Петра Великого (по: Тиунов, Катин 2020)  

Локализация колоний 
Годы 

До 1950 1963-1969 1980-1986 2017/2018 

Кекуры Пять пальцев - - 0 0/8 

Камни Унковского - - 0 75/113 

О. Аскольд - 0 0 60/89 

П-ов. Басаргина - - - 190/200 

О. Русский - 0 0 182 

Камень Матвеева - - - 37 

О. Козлова - - 0 290/312 

О. Клыкова - 0 0 16/28 

О. Два Брата - - 0 63/96 

О. Верховского - 0 0 94/107 

О. Рикорда - 0 - 6/35 

О. Кротова - - 0 42/61 

О. Циволько - 0 0 116/152 

О. Карамзина - 10-15 23 404/443 

О. Сергеева - - 0 0/9 

О. Желтухина - 0 0 32/51 

П-ов. Брюса - - - 40/54 

О. Антипенко - - 0 40/65 

О-в Сибирякова - - - 120/135 

П-ов. Клерка - - - 3 

О. Стенина - 0 20-35 128/274 

Побережье от мыса Льва до мыса Гамова - - 0 41/84 

О. Гильдебрандта - - 7-12 64/67 

О. Де-Ливрона - - 0 3 

О. Большой Пелис - 3-4 15-54 73/91 

О-в Дурново - - 0 74/96 

О-ва. Матвеевская гряда - - 7-13 44/57 

О. Фуругельма - 0 0 190/195 

Всего - 13-19 72-137 2427/3047 

Примечания: «-« – учёт не проводился, 0 – при проведении учёта гнездящиеся птицы не обнаружены. 

 

Существует мнение, что увеличение численности беринговых бак-

ланов в заливе Петра Великого является лишь следствием перераспре-

деления гнездящихся птиц между колониями, а не отражением общего 

тренда популяции в регионе (Артюхин 2011), с чем авторам настоящей 

публикации трудно согласиться. 

Информация по летней численности беринговых бакланов на при-

брежных участках Приморского края, расположенных за пределами 
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залива Петра Великого, достаточно скудная, хотя позволяет сделать 

вывод об их сравнительной редкости там. Для окрестностей Лазовского 

заповедника известны лишь отдельные летние встречи (Литвиненко, 

Шибаев 1971; Шохрин 2017). В районе залива Ольги его гнездование 

отмечали у мыса Скалистый в 1958 и 1961 годах; две гнездящиеся пары 

отметили около мыса Мраморный 5 июня 1972, но в 1973 году этого 

баклана на гнездовании здесь не обнаружили (Лабзюк 1975). У побе-

режья Северного Приморья на протяжении около 440 км вдоль берега 

(от Духовских озёр до мыса Золотой) летом 1977 года отметили 4 коло-

нии общей численностью около 95 пар, а в 1987 году – только одну ко-

лонию из 15 пар, расположенную на мысе Олимпиада. Позднее, в 1997 

году, на этом мысе насчитали не менее 50 пар (Елсуков 2013). 

Весенний пролёт. Информация о степени выраженности мигра-

ции в различных районах и источниках разноречива, а сроки начала и 

окончания весеннего пролёта трудно уловить из-за существования гнез-

дящейся, летующей и зимующей группировок. В пределах залива Пет-

ра Великого указания на сколько-нибудь выраженный пролёт отсутст-

вуют (Лабзюк и др. 1971; Панов 1973; Назаров 2004), за исключением 

залива Восток, где, по данным В.А.Нечаева (2014), берингов баклан 

является малочисленным пролётным видом, миграции которого про-

ходят в марте и апреле. Для окрестностей Лазовского заповедника эти 

бакланы считаются обычными мигрантами, интенсивный транзит ко-

торых проходит в конце февраля и начале марта, когда за день наблю-

дений насчитывали до 140 птиц, а пролёт завершался в мае (Шохрин 

2017). Однако у побережья Северо-Восточного Приморья, по данным 

С.В.Елсукова (2013), миграция незначительна, и проходит с середины 

апреля по начало июня. 

На Приханкайской низменности две группы беринговых бакланов, 

насчитывающих 4 и 3 птицы, отметили в низовье Илистой (рис. 12.4) 

14 и 16 апреля 1977, соответственно (Велижанин 1981). Стаю, состоя-

щую из 6 особей, зарегистрировали 5 мая 1994 в устье упомянутой ре-

ки (рис. 12.5) (Глущенко и др. 1997), а одиночную особь мы наблюдали 

16 апреля 2012 у восточного побережья озера Ханка (рис. 12.6). 

Местообитания. Как и в случае с японскими бакланами, гнездо-

вые колонии беринговых бакланов размещаются на скалах морского 

побережья, островов и кекуров. Но в отличие от японского, берингов 

баклан предпочитает недоступные для четвероногих хищников отвес-

ные участки скал и узкие карнизы (рис. 14), которые при этом часто на-

ходятся на меньшей высоте над землёй (водой). 

На кормёжке беринговы бакланы также придерживаются почти ис-

ключительно прибрежно-морских акваторий, но изредка их наблюда-

ли на озёрах южной части Хасанского района (Панов 1973), а в период 

пролёта известны редкие случаи их встреч в бассейне озера Ханка. 
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Рис. 14. Типичное размещение гнёзд беринговых бакланов Phalacrocorax pelagicus в Приморском крае.  
Остров Карамзина, залив Петра Великого. 4 мая 2017. Фото И.М.Тиунова. 

 

Гнездование. Беринговы бакланы обычно селятся в смешанных 

колониях других морских птиц, в частности, японских бакланов. В от-

личие от последних, они устраивают гнёзда на небольших уступах от-

весных участков скал на относительно меньшей высоте и не занимают 

широкие каменные полки и вершины острова. В качестве строитель-

ного материала птицы используют растительный «мусор» в виде сухих 

трав, кореньев и водорослей. Начало откладки яиц в колониях, распо-

ложенных в заливе Петра Великого, приходится на начало мая (Неча-

ев, Юдаков 1968; наши данные). 

 По собранным нами материалам, полная кладка содержит от 2 до 

5 яиц, в среднем 3.66 яйца (n = 32). Чаще всего наблюдали кладки из 4 

яиц (62.5% случаев) (рис. 15), тогда как 5 яиц отметили в 3.1% случаев. 

На островах залива Петра Великого полные кладки из свежих и слабо 

насиженных яиц в разные годы встречали в первой декаде мая. 

Сведения по размерам яиц, найденных на территории Приморья, 

до настоящего времени в литературе отсутствовали. По нашим данным 

размеры яиц следующие (n = 118), мм: 50.0-62.2×34.8-40.5, в среднем 

56.51×37.03. Масса свежих и слабо насиженных яиц (n = 116), г: 32.0-

48.8, в среднем 40.39. 



Рус. орнитол. журн. 2020. Том 29. Экспресс-выпуск № 2005 5665 
 

 

Рис. 15. Гнездо берингова баклана Phalacrocorax pelagicus. Остров Карамзина,  
залив Петра Великого. 5 мая 2011. Фото Д.В.Коробова. 

 

Послегнездовые кочёвки, миграции, зимовка. У северо-восточ-

ного побережья Приморья самые ранние осенние регистрации мигран-

тов состоялись 6 сентября 1981 и 1999, но обычно они датировались 

началом второй декады октября; пролёт завершался в ноябре (Елсуков 

2013). В окрестностях Лазовского заповедника беринговы бакланы  

осенью малочисленны, а первых птиц здесь отмечали уже в конце ав-

густа (Шохрин 2017) или в начале сентября (Литвиненко, Шибаев  

1971). В заливе Восток этот баклан является малочисленным пролёт-

ным видом, миграции которого проходят в октябре и ноябре (Нечаев 

2014). Очень редко их встречали во внутренних районах Приморского 

края: в южной части озера Ханка (рис. 12.5) от 1 до 3 особей беринго-

вых бакланов наблюдали 3, 4 и 7 ноября 1963 (Поливанова 1971). 

В небольшом числе беринговых бакланов регулярно наблюдали 

зимой на незамерзающих участках Японского моря (Лабзюк и др. 1971; 

Шунтов 1998; Елсуков 2013; Шохрин 2017). 

            

Подводя итог, следует ещё раз отметить, что все три вида гнездя-

щихся в Приморье бакланов в настоящее время проявляют явную тен-

денцию роста численности. 

За помощь в сборе полевого материала авторы выражают искреннюю благодар-

ность С.Ф.Акулинкину (Киров) и В.М.Малышку (Украина). 
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6 сентября 2020 (солнечно, до +24°С) мною проведены наблюдения 

за воздушной охотой сизых чаек Larus canus и галок Corvus monedula 

на мелких стрекоз (Odonata: Libellulidae) в восточной части Можайского 

водохранилища на реке Москве выше города Можыйска (Московская 

область). Днём в районе гидроузла на бетонном скате дамбы отдыхало 

плотное скопление из 300-400 взрослых сизых чаек (рис. 1). На проти-

воположном травянистом склоне дамбы кормились и отдыхали до 15 

грачей Corvus frugilegus и не более 10 галок. Озёрных чаек Larus ridi-

bundus было совсем немного. Отдельные озёрные чайки периодически 

охотились на плаву в небольшой лагуне (рис. 2) в нескольких сотнях 

метров от дамбы, добывая каких-то беспозвоночных (возможно, личи-

нок стрекоз) из поверхностных слоёв или взлетая с воды на высоту до 

1 м за низко пролетающими стрекозами. Три озёрных чайки охотились 

на обмелевшем водосбросе (рис. 3), расхаживая по илистым отмелям, 

или стояли на мелководье со слабым течением и склёвывали с поверх-

ности мелких мошек. 
 

 

Рис. 1. Скопление сизых чаек Larus canus на дамбе. Можайское водохранилище  
в районе посёлка Гидроузел. 6 сентября 2020. Фото ав-тора. 

 

В 14 ч 30 мин над дамбой на высотах от 50 до 200 м (в основном 

выше 100 м) было замечено рыхлое скопление из 30-40 галок и 10-15 

сизых чаек, которые охотились в воздухе на многочисленных мелких 

стрекоз. От бетонной дамбы шли восходящие потоки нагретого возду-
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ха, очевидно, увлекающие вверх различных насекомых, в том числе и 

сравнительно крупных, таких, как мелкие стрекозы. 
 

 

Рис. 2. Залив в восточной части Можайского водохранилища.  
6 сентября 2020. Фото автора. 

  

Рис. 3. Водосброс гидроузла Можайского водохранилища. 6 сентября 2020. Фото автора. 

 

Кормящиеся в воздухе птицы держались рассредоточено, взаимо-

действий между ними не отмечено. Длительных преследований добы-

чи не наблюдалось – чайки и галки использовали круговой парящий 

полёт, изредка подправляя траекторию редкими взмахами крыльев, и 

добывали насекомых при подлёте снизу (при помощи резкого выпада 

клювом). Вскоре поднявшимся сильным порывистым ветром скопление 

стрекоз было отнесено в сторону, и птицы перестали охотиться или пе-

реместились в другой район. Воздушная кормёжка сизых чаек и галок 

продолжалась всего 10-15 мин. Грачи в воздушной охоте замечены не 

были, как и озёрные чайки, для которых такие охоты довольно харак-

терны (см. ниже). 
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Под воздушной охотой понимается поведение птиц-фуражиров, при 

котором все стадии кормового метода развёртываются в воздушной сре-

де (обозначается как А – атмосфера): 1) поиск добычи; 2) сближение с 

добычей; 3) схватывание добычи; 4) нахождение добычи в момент её 

взятия. Группа кормовых методов АААА характерна для т.н. воздухо-

реев (по: Шульпин 1940), к которой относятся представители семи от-

рядов птиц (Резанов 2009). Если не рассматривать такой специализи-

рованный вид, как малая чайка Larus minutus, то для европейских ви-

дов чаек воздушная охота наиболее известна для озёрной и сизой чаек 

(Vernon 1972; Cramp, Simmons 1983; Самородов 1985; Резанов 1990, 

1991, 1994, 2000, 2002; Домбровский 2009; и др.). Также отмечены сов-

местные воздушные охоты чаек и мелких соколов-энтомофагов (Реза-

нов 2008; Березовиков 2012). Что касается галок, то информации по 

этому вопросу существенно меньше (Cornish 1947; Podmore 1948; Реза-

нов 2003, 2012); в том числе зарегистрирована совместная воздушная 

охота галок вместе с озёрными чайками (Резанов 2002). 
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В последние десятилетия садовая камышевка Acrocephalus dumeto-

rum расширяет ареал в западном направлении. На Куршской косе эти 

камышевки стали отлавливаться чаще, а в некоторые годы наблюда-

ются их значительные налёты, последний из которых зарегистрирован 

во время весенней миграции 2020 года (Шаповал 2020). Достоверных 

случаев  гнездования (находок гнёзд) садовых камышевок до сих пор 

на Куршской косе не отмечено, однако косвенные свидетельства име-

ются. Так, после значительных налётов весной в летнее время (июль-

август) отлавливались молодые птицы, хотя не исключено, что они вы-

велись за пределами Куршской косы и пойманы во время миграции. 

Несколько таких поимок произошло и летом 2020 года. 

На полевом «Фрингилла» для отлова птиц, помимо больших рыба-

чинских ловушек, используются паутинные сети (обычно 3 шт.), уста-

новленные около небольшой постоянной лужи (см. рисунок). Во время 

весенней миграции 2020 года (конец мая – начало июня) у этого водо-

ёма было поймано 9 из 12 садовых камышевок, отловленных этой вес-

ной. 13 июля 2020 в 16 ч местного времени отловлена взрослая самка с 

наседным пятном на 4-й стадии (Виноградова и др. 1976). Через час 

после отлова самки в паутинных сетях обнаружены две молодые садо-

вые камышевки. Они имели короткие хвосты, находились в ювениль-

ном пере, их рулевые и маховые перья ещё дорастали. Как видно из 

таблицы, у слётков почти все морфологические показатели были мень-

ше, чем у взрослых птиц. 

Эти данные свидетельствуют о гнездовании пары садовых камыше-

вок поблизости от места отлова на Куршской косе. 
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Рис. 1. Отлов птиц на луже у стационара «Фрингилла». 

Основные морфологические показатели садовых камышевок, пойманных  
на Куршской косе в 2020 году (размеры в миллиметрах, вес в граммах)  

Пол, 
возраст 

Дата 
отлова 

Время 
отлова 

Длина 
крыла 

Балл 
жира 

Вес Длина 
хвоста 

Длина 
цевки 

Высота 
клюва 

Длина 
клюва 

Ширина 
клюва 

Длина 
головы 

♂ 26.05 14.00 65 2 11.3 55 22.45 3.10 8.90 4.00 33.80 

♀ 01.06 6.00 63 2 12.0 54 22.35 3.20 9.05 3.70 33.65 

♀ 01.06 6.00 64 2 11.6 54 22.65 3.15 9.45 3.70 33.75 

– 01.06 8.00 62 3 12.8 52 21.20 2.75 8.80 3.10 33.75 

♀ 01.06 19.00 63 3 12.3 54 21.05 3.10 8.50 4.30 32.95 

– 02.06 6.00 62 1 11.6 52 22.80 2.70 9.15 4.10 33.50 

♀ 02.06 – 63 – 11.9 – 21.75 3.00 9.35 4.00 32.75 

– 03.06 8.00 63 2 11.9 50 22.10 2.90 8.85 3.85 34.45 

– 03.06 9.00 68 2 12.9 59 23.10 3.05 9.75 4.15 35.65 

– 04.06 6.00 65 2 11.5 55 22.85 2.70 9.15 4.05 34.10 

– 06.06 20.00 64 2 11.5 55 21.85 2.85 8.65 3.60 33.05 

♀ ad  13.07 16.00 61 1 10.8 52 20.40 3.10 8.95 3.75 33.00 

juv  13.07 17.00 61 1 12.8 45 21.60 2.50 6.85 4.05 31.30 

juv  13.07 17.00 59 1 11.9 41 20.25 2.55 6.40 3.75 30.15 

juv  28.07 9.00 65 2 11.1 – – – – – – 

juv  29.07 9.00 65 3 12.1 – – – – – – 

juv  30.07 8.00 61 1 11.3 – – – – – – 

juv  31.07 9.00 63 1 10.8 – – – – – – 

juv  31.07 11.00 63 1 11.2 – – – – – – 

juv  01.08 8.00 64 2 10.6 – – – – – – 

juv  04.08 6.00 63 2 10.9 – – – – – – 

juv  21.08 11.00 63 2 10.4 – – – – – – 

Исследования поддержаны Зоологическим институтом РАН (номер темы AAAA-

A19-119021190073-8). 
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Каждую осень, вплоть до наступления зимних условий, во фрукто-

вых садах Алматы и других городов остаются не убранными остатки 

урожая яблонь Malus domesica, груш Pyrus communis и слив Prunus 

domestica (рис. 1-4). Это как правило недоступные, висящие в верхней 

части высоких деревьев одиночные плоды, реже их группы. Замёрз-

шие после первых снегов и заморозков, они становятся привлекатель-

ными для некоторых зимующих птиц, особенно домовых воробьёв Pas-

ser domecticus, которые любят лакомиться сочным и сладким содержи-

мом этих плодов (Березовиков, Таболина 2018; Березовиков, Казенас 

2019).  Кормятся ими и другие птицы. 
 

 

Рис. 1. Осенний фруктовый сад у Большого Алматинского  
ущелья. Заилийский Алатау. 2 ноября 2020. 
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Рис. 2. Алматинские сады у северного подножия Заилийского Алатау по время снегопада.  
13 ноября 2020. Фото В.Л.Казенаса. 

  

Рис. 3 (слева). Алматинские сады у северного подножия Заилийского Алатау  
по время снегопада. 13 ноября 2020. Фото В.Л.Казенаса. 

Рис. 4 (справа). Сорока Pica pica – характерный посетитель яблоневых садов.  
Алматы. 14 ноября 2020. Фото В.Л.Казенаса. 
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Осень 2020 года в Алматы и в целом в Семиречье стояла необы-

чайно сухая и тёплая. Преобладала ясная солнечная погода с очень 

редкими осадками в течение сентября и октября. Первый снегопад в 

Заилийском Алатау, включая пояс дач у верхней границы города, про-

шёл 6 октября, но выпавший снег растаял уже на следующий оттепель-

ный день. Он ознаменовался прилётом зимующих грачей Corvus frugi-

legus, серых ворон Corvus cornix и галок Corvus monedula, увеличени-

ем численности чернозобых дроздов Turdus atrogularis, зябликов Frin-

gilla coelebs и юрков Fringilla montifringilla. Из числа местных птиц с 

водораздела хребта в нижние части ущелий после снегопада спусти-

лись арчовые дубоносы Mycerobas carnipes (7 октября), но с наступле-

нием тепла сразу же откочевали обратно в горы. Следующий снегопад 

в горах был 23 октября. С 13 по 21 ноября прошли обильные снегопа-

ды с ночными заморозками до -15°С и установлением зимних условий 

(рис. 2, 3).  В этот период в садах города появились зимующие урагусы 

Uragus sibiricus и свиристели Bombycilla garrulus (16 ноября), обыкно-

венные Emberiza citrinella и белошапочные E. leucocephala овсянки (18 

ноября). В эти же дни оставшиеся на фруктовых деревьях подморо-

женные плоды стали привлекательны для некоторых птиц, из числа 

которых в окрестностях Алматы удалось отметить следующие виды. 
 

  

Рис. 5 (слева). Большая синица Parus major лакомится мякотью плода сливы Prunus domestica.  
Алматы. 15 ноября 2020. Фото В.Л.Казенаса. 

Рис. 6 (справа). Самка домового воробья Passer domesticus ест мякоть плода груши  
Pyrus communis. Алматы. 15 ноября 2020. Фото В.Л.Казенаса. 

 

Свиристель Bombycilla garrulus. Поедание свиристелем содержи-

мого плода груши зафиксировано 16 ноября В.Муравским (рис. 7). 

Большая синица Parus major. 15 ноября наблюдалась большая 

синица, клюющая содержимое подмороженного плода сливы (рис. 5). 
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Домовый воробей Passer domesticus. Самка воробья 15 ноября ела 

сладкую мякоть груши, от которой после кормёжки других воробьёв 

осталась лишь четверть объёма (рис. 6). 
 

 

Рис. 7. Свиристель Bombycilla garrulus кормится грушей Pyrus communis.  
Алматы. 16 ноября 2020. Фото В.Муравского. 

 

Рис. 8. Чёрный дрозд Turdus merula ест мороженое яблоко Malus domesica.  
Алматы. 11 февраля 2014. Фото В.Л.Казенаса. 
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Кроме того, в эти же дни отмечались расклёванные яблоки, но ка-

кие из птиц этим занимались, установить не удалось. Ранее, 11 февра-

ля 2014, наблюдали, как мороженое, но оттаявшее на солнце яблоко 

клевал и ел чёрный дрозд Turdus merula intermedius (рис. 8). На Ал-

тае были также замечены сороки Pica pica, клевавшие осенью созрев-

шие яблоки (Березовиков, Шершнёв 2013). Не исключено, что этим 

они занимаются и в алматинских садах, поскольку их довольно часто 

приходится наблюдать в яблочниках (рис. 4). Примечательно, что сре-

ди зимующих в Алматы серых ворон, восточных чёрных ворон Corvus 

orientalis и грачей случаев кормления плодами слив, груш и яблонь, 

не смотря на их доступность, до сих пор ни разу не отмечалось. 

Л и т е р а т у р а  

Березовиков Н.Н., Казенас В.Л. 2019. Питание птиц морожеными плодами сливы Pru-

nus domestica в садах Алматы // Рус. орнитол. журн. 28 (1721): 284-286. 

Березовиков Н.Н., Таболина И.С. 2018. Питание домовых воробьёв Passer domesticus 

спелыми плодами сливы Prunus domestica // Рус. орнитол. журн. 27 (1686): 5267-5269. 

Березовиков Н.Н., Шершнёв Ф.И. 2013. Вредоносная деятельность сороки Pica pica во 

фруктовых садах и огородах Катон-Карагая (Южный Алтай) // Рус. орнитол. журн. 

22 (933): 2956-2957. 
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Первая зимняя встреча белобровика Turdus 

iliacus в Семипалатинском Прииртышье 

А.Н.Куряшкин, Н.Н.Березовиков 

Андрей Николаевич Куряшкин. Семей, Восточно-Казахстанская область, 071400, Казахстан.  

E-mail: reclama_tor@mail.ru 

Николай Николаевич Березовиков. Институт зоологии, Министерство образования и науки,  

проспект Аль-Фараби, д. 93, Алматы, 050060, Казахстан. E-mail: berezovikov_n@mail.ru 

Поступила в редакцию 28 ноября 2020 

В Восточно-Казахстанской области в первой половине ХХ века све-

дения о белобровике Turdus iliacus ограничивались лишь единичны-

ми указаниями о его пролёте в Зайсанской котловине (Хахлов 1928) и 

у Семипалатинска (Хахлов, Селевин 1928). При этом в Семипалатин-

ске в 1956-1963 годах и в последующие десятилетия ХХ века его ни разу 

не наблюдали (Гаврилов 1970; Панченко 2020). Редкость появлений 

белобровика объяснялась, скорее всего, удалённостью от рассматривае-

мого региона мест его гнездования, ближайшие из которых в те време-

на находились в Саянах (Сушкин 1938). 
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Рис. 1. Набережная Иртыша у города Курчатов зимой. 21 января 2007. Фото А.Н.Куряшкина. 

 

Рис. 2. Белобровик Turdus iliacus. Курчатов. 3 января 2020. Фото А.Н.Куряшкина. 

 

Ситуация с белобровиком на востоке Казахстана изменилась в 1970-

1980-х годах, когда в результате расселения из Сибири он появился на 

гнездовании в горно-таёжной части Юго-Западного Алтая (Березови-

ков 1981; Мищенко, Байдавлетов 1987) и стал изредка встречаться во 

время миграций в других местах. В 2014-2020 годах в Усть-Камено-

горске и других казахстанских городах стали регистрироваться зимние 
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встречи белобровиков (см. сайт: www. birds.kz), свидетельствующие о 

формировании новой области зимовки этого вида в Казахстане от Кас-

пия до Тянь-Шаня и Алтая. В связи с этим представляет интерес зим-

няя встреча этого дрозда ещё в одном пункте – в городе Курчатов (50° 

45'24'' с.ш., 78°32'24'' в.д.), расположенном на левом берегу Иртыша в 

100 км ниже города Семей (Семипалатинск). Во время экскурсии по на-

бережной Иртыша на северной окраине города 3 января 2020 на одном 

из клёнов по верхней террасе удалось сфотографировать одиночного 

белобровика, который затем улетел в заросли шиповника под обрыви-

стым берегом (рис. 1, 2). Эта встреча позволяет теперь определить со-

временный статус белобровика в Семипалатинском Прииртышье как 

редкий пролётный и зимующий вид. 

Л и т е р а т у р а  

Березовиков Н.Н. (1981) 2014. Гнездование белобровика Turdus iliacus и певчего дроз-

да T. philomelos на Южном Алтае // Рус. орнитол. журн. 23 (1062): 3324-3325. 

Гаврилов Э.И. 1970. Род Дрозд – Turdus // Птицы Казахстана. Алма-Ата, 3: 458-496. 

Мищенко В.П., Байдавлетов Р.Ж. (1987) 2009. Гнездование чёрного дрозда Turdus 

merula и белобровика T. iliacus на Западной Алтае // Рус. орнитол. журн. 18 (525): 

1999-2002. 

Панченко С.Г. 2020. Материалы к орнитофауне Семипалатинского Прииртышья (по 

наблюдениям в 1956-1963 годах) // Рус. орнитол. журн. 29 (1898): 1150-1177. 

Сушкин П.П. 1938. Птицы Советского Алтая и прилежащих частей Северо-Западной 

Монголии. М.; Л., 2: 1-436. 

Хахлов В.А. 1928. Зайсанская котловина и Тарбагатай. Зоогеографический очерк. Пти-

цы. Ч 1. Общая // Изв. Томск. ун-та 81: 1-157. 

Хахлов В.А., Селевин В.А. 1928. Список птиц окрестностей Семипалатинска // Uragus 7, 
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Дополнение к срокам осеннего пролёта 

желтобровой овсянки Ocyris chrysophrys  

на юге Буреинского нагорья 

М.Ф.Бисеров 
Марат Фаридович Бисеров. Государственный природный заповедник «Бастак».  

Ул. Шолом-Алейхема, д. 69А, Еврейская АО. 679014. Россия. E-mail: marat-biserov@mail.ru 

Поступила в редакцию 30 ноября 2020 

Для Буреинского нагорья – горного поднятия левобережья Средне-

го и Нижнего Амура, сведения об осенней миграции желтобровой ов-

сянки Ocyris chrysophrys остаются крайне скудными. Так, установлено, 
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что желтобровая овсянка в период осенней миграции более характерна 

для западной части Буреинского нагорья, в то время как в восточной 

части нагорья – это крайне редкий пролётный вид (Бисеров 2003; Би-

серов, Медведева 2020). О сроках же его осеннего пролёта в районе на-

горья было известно, что самая ранняя дата осенней регистрации – 14 

августа (1996), а последняя встреча – 10 сентября (1998 и 1999). 

18 сентябре 2020 в паутинную сеть, установленную на месте работ 

прошлых лет (заповедник «Бастак», долина реки Икура в южной части 

Буреинского хребта, 250 м н.у.м.), был отловлен одиночный взрослый 

самец желтобровой овсянки без признаков линьки. 

Таким образом, сроки осеннего пролёта желтобровой овсянки в пре-

делах Буреинского нагорья охватывают период чуть более месяца: с 14 

августа по 18 сентября. 

Л и т е р а т у р а  

Бисеров М.Ф. 2003. Птицы Буреинского заповедника и прилегающих районов Хингано-

Буреинского нагорья // Тр. заповедника «Буреинский» 2: 56-83. 

Бисеров М.Ф., Медведева Е.А. 2020. Осенняя миграция желтобровой овсянки Ocyris 

chrysophrys в районе Буреинского нагорья // Рус. орнитол. журн. 29 (1973): 4253-4257. 
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Залёт даурской галки Coloeus dauuricus в Томск 

Г.Э.Иоганзен 

Второе издание. Первая публикация в 1929* 

24 марта 1929 С.Петровым на томском городском отвале близ пед-

техникума была убита даурская галка, доставленная им в Зоологиче-

ский музей Томского университета, где из неё изготовлено препарато-

ром М.В.Бороздиным чучело. Это взрослый самец пегой, или даурской 

белобрюхой галки Coloeus dauuricus (Pallas, 1776) с ярко очерченной 

светло-серой окраской брюха, с таким же светло-серым зашейком, серо-

синей ушной областью и чёрным горлом. 

Белобрюхая галка представляет собою характерную восточно-азиат-

скую птицу, гнездящуюся в юго-восточной части Советского Алтая (в 

Чуйской степи), в Саянах и в Восточной Сибири от Лены до Уссурий-

ского края; кроме того, она гнездится в Урянхае, Монголии, Тибете и в 

Северном Китае. 

                                      
* Иоганзен Г.Э. 1929. Залёт даурской галки в Томск // Uragus 10, 2: 19-20. 
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В окрестностях Красноярска эта галка изредка наблюдается в ста-

ях обыкновенных галок Coloeus monedula, но здесь не гнездится. 

Даурская галка залетает под Томск, по-видимому, крайне редко и 

настоящий случай является первым, вполне достоверным и зафикси-

рованным со всеми подробностями. Ещё в 1898 году в журнале «Orni-

thologisches Jahrbuch» (Johansen 1898, с. 178), а также в своей публич-

ной лекции «О птицах Томской губернии» (Иоганзен 1898, с. 6) я ука-

зывал на возможность нахождения пегих галок в Томске, но не имея 

доказательств и не встретивши сам этих интересных птиц, мог сослать-

ся лишь на сообщения мне других лиц и притом с некоторой осторож-

ностью о наблюдении в феврале 1897 года пегой галки в Томске. 

В 1929 году первые обыкновенные ошейниковые галки Coloeus mo-

nedula soemmerringii (Fischer, 1811) наблюдались 8 марта в Томске. В 

этот день впервые днём температура поднялась на солнце выше 0° (до 

+2°С). После этого стало заметно теплеть и днём наблюдалось сильное 

таяние при температуре до +12° на солнце (11-го) и даже в тени до +6° 

(18-го). Прилёт галок продолжался и количество их всё увеличивалось. 

По сообщению И.Слуцкого, полученному мною ещё до находки С. 

Петрова, им 20 марта близ Томского ипподрома замечена была одиноч-

ная даурская галка. Эта галка, по-видимому, и продержалась в районе 

ипподрома и недалеко от него расположенного отвала до 24 марта, ко-

гда была добыта. Можно предположить, что залёт её под Томск совпал 

с валовым прилётом обыкновенной галки. 

Л и т е р а т у р а  

Иоганзен Г.Э. 1898. О птицах Томской губернии // Научные очерки Томского края. Томск: 

1-69. 

Johansen H. 1898. Ornithologische Beobachtungen im Gouvernement Tomsk während des 

Jahres 1897 // Ornithol. Jb. 9, 5: 177-195. 
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Усатая синица Panurus biarmicus  

в Тарском округе 

В.Е.Ушаков 

Второе издание. Первая публикация в 1926* 

В январе 1926 года в южной части Тарского округа (56°  с.ш.), в 

окрестностях деревни Чистозерье Большереченского района добыта 

                                      
* Ушаков В.Е. 1926. Синица усатая в Тарском округе // Охотник и пушник Сибири 2, 5: 30. 
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парочка усатых синиц Panurus biarmicus. До сих пор птички эти в пре-

делах Тарского округа не наблюдались. Появились они в указанной 

местности ещё с осени, большими стайками, обитают в тростниковых 

зарослях, питаясь семенами тростника. 

По-видимому, суровая зимняя погода на них влияет хорошо: при 

препарировании означенных экземпляров у обоих оказался достаточ-

ный слой подкожного жира, что указывает на хорошее питание. 
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Состояние гнездовой популяции длинноносого 

крохаля Mergus serrator на заливах  

Чёрного моря 

А.Г.Руденко 

Второе издание. Первая публикация в 2011* 

Длинноносый крохаль Mergus serrator изолированно гнездится на 

Азово-Черноморском побережье. Эпицентр гнездования – острова Тенд-

ровского залива в Черноморском заповеднике. Состояние украинской 

гнездовой популяции не стабильное. С 1930-х до 1980-х годов числен-

ность вида росла; максимальное число гнёзд достигало 900 (Клименко 

1950; Ардамацкая 1984). 

В начале 1980-х годов численность начала постепенно снижаться, 

но ещё оставалась высокой (600-700 гнёзд). Депрессия численности ло-

кальной гнездовой популяции длинноносого крохаля наметилась в 

1990-х годах (Руденко, Яремченко 2000). В местах гнездования чис-

ленность стремительно снижалась не только на островах Черноморско-

го биосферного заповедника, но и на Лебяжьих островах Каркинитско-

го залива, на Джарылгачском заливе и в Азовском море (Тарина и др. 

2000; Ардамацкая и др. 2000; Сиохин и др. 2000). 

В 2000-2004 годах численность M. serrator на островах Черномор-

ского заповедника упала до 50-60 пар. В 2005 году число гнёзд стало 

критически низким – 40. В 2006-2010 годах их число колебалось от 10 

до 15. Резкое снижение численности привело к ухудшению репродук-

тивных показателей и снижению общего успеха гнездования. 

Основные причины изменения численности вида – ухудшение эко-

логического состояния заливов Чёрного моря (загрязнение, изменение 

                                      
* Руденко А.Г. 2011. Состояние гнездовой популяции длинноносого крохаля (Mergus serrator) на заливах Чёрного 

моря // Гусеобразные Северной Евразии: география, динамика и управление популяциями. Элиста: 74. 
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гидрологического состояния), ухудшение условий гнездования (высо-

кий уровень воды в заливах, что приводит к затоплению гнёзд, посте-

пенному разрушению островов и сокращению пригодной для гнездо-

вания территории). Последствия таких изменений – сильная террито-

риальная конкуренция с массовыми колониальными видами птиц. 

Следствием изменения гидробиологических показателей заливов 

Чёрного моря стали нестабильность кормовой базы и ухудшение усло-

вий питания. Значительный ущерб популяции длинноносого крохаля 

наносят ранние осенние охоты и браконьерское рыболовство (Руденко, 

Яремченко 2007). Усиливают действие негативных факторов такие осо-

бенности биологии вида, как гнездовой консерватизм, обусловливаю-

щий ограничение мест гнездования, медленное расширение области 

гнездования и стремление к осёдлости; длительный цикл размноже-

ния; гнездование в больших скоплениях агрессивных видов птиц; вы-

сокий уровень гибели кладок и молодняка; специфика кормового по-

ведения и стенофагия; возможно, болезни. Длинноносый крохаль вне-

сён в Красную книгу Украины. Разработаны специальные мероприя-

тия по охране и стабилизации численности вида (Руденко 2006). 
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Изменения полового и возрастного состава 

большой синицы Parus major во время осеннего 

пролёта на латвийском побережье  

Балтийского моря 

Ю.Руте 

Второе издание. Первая публикация в 1983* 

Исследования полового и возрастного состава большой синицы Pa-

rus major в западной части ареала проводились неоднократно (Паев-

ский 1969, 1982; Winkler 1974; Липсберг, Руте 1975; Ефремов 1975; Eh-

renroth 1976; Lindholm 1978;Носков 1981; и др.). Почти все авторы при-

шли к выводу, что в миграции участвуют все половые и возрастные 

группы, причём обычно доминировали молодые особи и самки. Имею-

щиеся в упомянутых работах различия можно объяснить: 1) непропор-

циональным отловом птиц в сезон миграции, 2) недостаточным объё-

мом материала, 3) популяционными различиями, 4) ошибками, возни-

                                      
* Руте Ю. 1983. Изменения полового и возрастного состава большой синицы во время осеннего пролёта  
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кающими при массовом кольцевании птиц. Цель нашего исследования 

состояла в том, чтобы на достаточном по количеству материале пока-

зать соотношения возрастного и полового состава большой синицы во 

время осеннего пролёта в 1970-х годах. 

Исследования проводились на стационаре Папе, расположенном на 

побережье Балтийского моря (крайний юго-запад Латвии) с 1973 по 

1981 год. Были проанализированы данные по 53272 большим сини-

цам, пойманным рыбачинской ловушкой во время осеннего пролёта 

(сентябрь-октябрь). Возраст и пол птиц определялись по внешним при-

знакам (Svensson 1970). 

Установлено, что в ходе осенней миграции менялся как половой, 

так и возрастной состав больших синиц. В начале пролёта среди моло-

дых птиц чаще всего встречались самки (до 70%), но постепенно их  

удельный вес снижался и, напротив, увеличивалось число мигрирую-

щих самцов. Их доля к концу пролёта приближалась к 50%. 

Среди взрослых птиц столь чётких изменений полового состава на-

ми не отмечено, поскольку отловленное число птиц недостаточно. Тем 

не менее, и здесь происходили некоторые изменения. В самом начале 

пролёта нередко отмечалось небольшое преобладание самцов, которое 

вскоре сменялось возрастанием числа самок. 

Наиболее чётко во время пролёта менялся возрастной состав боль-

шой синицы. В начале сезона чаще всего встречались молодые особи, 

но по ходу пролёта их число сокращалось за счёт увеличения числен-

ности старых птиц. Максимум половозрелых особей обычно наблюдал-

ся во второй декаде октября, после чего нередко происходило сокра-

щение процента их встречаемости. 

Возрастной состав большой синицы в разные годы также подвер-

гался значительным колебаниям. Наименьшее число старых птиц от-

мечено в 1961 году (6.9%), а наибольшее – в 1974 (50%). Такой большой 

процент половозрелых особей во время осеннего пролёта, очевидно, сви-

детельствует низкой успешности размножения в связи с неблагопри-

ятными условиями. Следует отметить, что колебания численности по-

ловозрелых больших синиц и лазоревок Cyanistes caeruleus по годам в 

период исследования были синхронными. Это означает, что уровень 

смертности птенцов определяется факторами, действующими на об-

ширной территории. Не исключено, что показатель возрастного состава 

этих видов синиц может служить для определения успешности гнездо-

вания птиц, обитающих северней стационаров, расположенных вдоль 

побережья Балтийского моря. 

  


