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Орнитолог и энтомолог Борис Николаевич 

Михин (1893-1963) – член-сотрудник  

Русского орнитологического комитета 

Е.Э.Шергалин, Е.В.Климова  

Евгений Эдуардович Шергалин. Мензбировское орнитологическое общество. E-mail: zoolit@mail.ru 

Евгения Владимировна Климова. Москва, Россия. E-mail: janney@mail.ru 

Поступила в редакцию 18 сентября 2023 

Одним из малоизвестных членов-корреспондентов Русского орнито-

логического комитета был орнитолог и энтомолог Борис Николаевич 

Михин. Мы попытались по крупицам восстановить его биографию. 

Борис Николаевич родился 18 января 1893 года в Дерпте (позже го-

род назывался Юрьев, а ныне Тарту, Эстония) в семье дворянина, сту-

дента Дерптского ветеринарного института Николая Андриановича  

Михина (1872-1946) и Марии Герасимовны, урождённой Алексеевой. 

Его отец в будущем стал хорошо известной и значимой фигурой в 

области ветеринарной микробиологии, профессором, доктором ветери-

нарных наук. Он также известен как первый ректор Московского вете-

ринарного института и открыватель возбудителя лептоспироза сельско-

хозяйственных животных. Занимался разработкой методик приготовле-

ния ряда вакцин и сывороток. Его комплексный метод для борьбы с па-

ратифом и колибактериозом телят широко применяется в ветеринарной 

практике. Один из методов ускоренной окраски мазков для обнаруже-

ния телец Бабеша-Негри назван его именем. Николай Андрианович – 

автор более 80 научных трудов по бактериологии и иммунологии. 

Мать Бориса также была образованной и интеллигентной. Окончила 

Рязанское епархиальное училище, училась на Бестужевских курсах в 

Санкт-Петербурге. Выйдя замуж, уже в Юрьеве обучалась на акушер-

ских курсах, а затем продолжила образование в университете Цюриха 

в Швейцарии сначала на юридическом, а затем и на медицинском фа-

культете. Деятельная по своей натуре, она не только преподавала, но и 

изучала городское хозяйство, для чего в возрасте 36 лет поступила слу-

шательницей Московского коммерческого института (ныне Российский 

экономический университет им. Г.В.Плеханова). 

Борис был крещён 20 января 1893 года в Дерптском Успенском ка-

федральном соборе. Его восприемниками стали студент того же инсти-

тута (будущий магистр ветеринарных наук) Иван Захарович Шурупов 

и дворянка Рязанской губернии Елизавета Яковлевна де Медем. 

Дворянский род Бориса Николаевича Михина был внесён в третью 

часть дворянской родословной книги Тамбовской губернии. В эту часть 
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вносились роды «дворянства, приобретённого на службе гражданской, а 

также получившие право потомственного дворянства по ордену». 
 

 

Отец и сын: Николай Андрианович и Борис Николаевич Михины.  
Из семейного архива Нецеевских 
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Успенский кафедральный собор в Дерпте (позже Юрьев,  
ныне Тарту), в котором крестили Бориса Михина 

      

Слева – свидетельство о рождении Марии Герасимовны Алексеевой. Из: ЦГА ф. 417, опись 6, дело 139. 
Справа – аттестат воспитанницы Рязанского Епархиального Женского Училища, дочери Коллежского 

Регистратора Марии Герасимовны Алексеевой. Из: ЦГА ф. 417, опись 6, дело 139 
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Вопрос кем стать и какую профессию выбрать перед Борисом не 

стоял. Его интересы на всю жизнь определил отец и одновременно друг, 

коллега и соавтор будущих их совместных публикаций. Естественные 

науки и животный мир окружали мальчика с самого раннего детства. 

Однако в Юрьеве Борис провёл только первые три года своего дет-

ства, поскольку в 1896 году его отца, выпускника ветеринарного инсти-

тута, по распределению отправили работать участковым врачом в Хер-

сонскую губернию. Борис поступил в Херсонскую 2-ю мужскую гимна-

зию, которую окончил в июне 1912 года. Как видно из аттестата, Борис 

Михин круглым отличником не был. 
 

 

Аттестат зрелости сына дворянина Бориса Николаевича Михина.  
Из: ЦГА ф.418, опись 326, дело 1272 
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Борис Николаевич Михин – выпускник 2-й мужской гимназии Херсона.  
1912 год. Из: ЦГА ф.418, опись 326, дело 1272 

 

Отучившись восемь лет в Херсоне, Борис отправляется вместе с от-

цом в заграничное путешествие. Из швейцарского Берна в июле 1912 

года он пишет прошение для поступления в число студентов естествен-

ного отделения математического факультета. Он отмечает, что «Про-

должать своё образование в Московском университете [мне] необходимо 

по семейным обстоятельствам. 

Отец мой, ветеринарный врач Николай Андрианович Михин, до по-

следнего времени состоял на службе Херсонского губернского земства, в 

июне текущего года командирован за границу на 2 года для изучения 

заразных болезней домашних животных. Работает в Швейцарии при 

Бернском университете в бактериологической лаборатории. Мать моя, 

Мария Герасимовна Михина состоит действительной слушательницей 

Коммерческого института». 



4204 Рус. орнитол. журн. 2023. Том 32. Экспресс-выпуск № 2346 
 

Интересно, что приложенная к заявлению фотография удостоверена 

императорской миссией в Берне, а именно князем Сергеем Михайлови-

чем Голицыным (1843-1915). 

Однако вакансий на математическом факультете не оказалось, и Бо-

рис просит зачислить его уже в число студентов юридического факуль-

тета. Это было правильное решение, так как перевестись в рамках Уни-

верситета было уже гораздо проще. 20 сентября 1912 года Борис пере-

водится с юридического на желаемый математический факультет. В это 

время он живёт в Москве по адресу: Глазовский переулок, дом 5, кв. 15. 

Поступив в Московский университет, Борис почти «с колёс» вклю-

чился в работу Русского орнитологического комитета (РОК), являясь од-

ним из самых юных его членов-сотрудников. 

На третьем заседании РОК 15 мая 1913 года он доложил о своих по-

ездках весною в Берлин и Росситтен (по вопросу охраны птиц) и летом в 

устье Днепра и в Асканию-Нова с целью авифенологических наблюде-

ний (Второе и третье заседание «Р.О.К-та» // Птицеведение и птицевод-

ство 1913, 4, 3: 269-277). В том же 1913 году в журнале «Птицеведение 

и птицеводство» выходит его «Краткая заметка о пролёте птиц весной 

1913 года в Екатеринославской губернии» (Михин 1913). Двадцатилет-

ний автор отправляет рукопись в этот журнал 11 мая 1913 года, находясь 

в Берлине. Борис Михин также значится в списках кольцевателей птиц 

за 1913 год (Рахилин 2001). 

В том же 1913 году Борис оказывается под надзором охранного отде-

ления, как и многие другие студенты прогрессивных взглядов (ГАРФ. 

Ф.63. Оп.33. Дело 132 – О студентах Владимире Николаеве Васильев-

ском и Борисе Николаеве Михине). 

В орнитологическом отделе Зоологического музея Московского уни-

верситета хранится 31 тушка птиц, добытых Б.Н.Михиным в период с 1 

января 1914 по 15 июля 1915 года в окрестностях села Жебрияны Бес-

сарабской губернии (ныне село Приморское Одесской области). 27 экзем-

пляров из 31 были добыты в марте 1914 года, то есть на весеннем про-

лёте. В основном это неворобьиные птицы, среди которых доминируют 

охотничьи водоплавающие птицы и ржанкообразные. Среди воробьи-

ных добыты лишь усатая синица и полевой воробей, а из дневных хищ-

ных птиц – болотный лунь (П.А.Смирнов, письменное сообщение). По-

чти все добытые Михиным птицы – обитатели водоёмов. 

Однако быстрый взлёт в орнитологии молодого Бориса Михина пре-

рывает Первая мировая война. Самые тесные связи у сотрудников Рус-

ского орнитологического комитета были установлены именно с Герма-

нией и поездки в эту страну и любые контакты на четыре долгих года 

становятся невозможными. 

Во время Первой мировой и Гражданской войны имя Михина про-

падает с горизонта – после 1914 года о его публикациях о птицах ничего 
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не известно. Зато неожиданно Борис Николаевич из орнитолога превра-

щается в энтомолога. В 1917 году студент Б.Н.Михин проработал в ла-

боратории Зоологического музея два семестра курса для специалистов 

зоологов и подал зачётное сочинение «Строение кишечного канала Bom-

byx mori» с оценкой «весьма удовлетворительно». Bombyx mori – это ту-

товый шелкопряд. 

Кроме смены увлечений меняется и семейный статус Бориса Нико-

лаевича. В 1915 году он берёт в жены дочь поселянина Бессарабской 

губернии Аккерманского уезда Шабской волости Валерию (Калерию) 

Цезаревну Жатон (1895-1973). 
 

 

Супруга Бориса Николаевича – Валерия Цезаревна Михина (Жатон).  
Из семейного архива Нецеевских 

 

О необычной фамилии и семье Жатон стоит рассказать отдельно.  

Фамилия Жатон имеет швейцарское происхождение. Такую фамилию 

носил один из переселенцев из Швейцарии в Российскую Империю в 
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1829 году. Переселенцы были специалистами по выращиванию вино-

градной лозы и виноделию. Позднее из Бессарабии швейцарские коло-

нисты двинулись дальше, в Днепровский уезд, где в 1889 году основали 

посёлок Основа (вскоре переименован в Ключевое), занимаясь культи-

вированием ценной виноградной лозы. 

После переезда в 1889 году из Бессарабии в Основу у переселенцев 

Цезаря Ивановича Жатона и Софии Петровны Янковской родилось пя-

теро детей: Зинаида, Елена, Валерия, Владимир и Юрий. Валерия Це-

заревна вышла замуж за Бориса Николаевича Михина в 1915 году. 27 

июля 1916 года у них родилась дочь Ирина, а также они удочерили 

Киру – дочь Зинаиды Цезаревны и Василия Филипповича Заварина. 

Познакомились семьи Михиных и Жатон в результате того, что Ни-

колай Андрианович несколько лет работал участковым врачом в Херсон-

ской губернии, а потом приобрёл дачу на Днепре неподалёку от посёлка 

Основа. Собственно, коллекцию птиц Борис Михин собирал именно в 

окрестностях этой дачи. 

 

 

Выписка из метрической книги Покровской церкви в Филях о заключении брака  
между Борисом Николаевичем Михиным и Валерией Цезаревной Жатон.  

Из: ЦГА ф. 203, опись 780, дело 4892 
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Удостоверение Б.Н.Михину об отсутствии препятствий для вступления в брак.  
Из семейного архива Нецеевских 

 

Будучи студентом, Борис Николаевич Михин не принимал участия 

в Первой мировой войне, в отличие от сестры его жены, Елены Цеза-

ревны Жатон, которая была сестрой милосердия Георгиевской общины 

и получила две медали: Золотую медаль «За усердие» и Георгиевскую 

медаль 4-й степени «За храбрость». 

В феврале 1918 года Борис получает выпускное свидетельство по 

циклу «зоология». Таким образом, дипломированным зоологом он стал 

в 1918 году – в крайне тяжёлое и переломное для страны время, в раз-

гар Гражданской войны и полного слома уклада прежней жизни. 
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Николай Андрианович и Мария Герасимовна Михины у себя дома.  
Из семейного архива Нецеевских 

 

Цезарь Жатон, тесть Бориса Михина, писал о том времени: «Два года 

(1919 и 1920) Основа находилась в центре военных действий, в 1920 

году она 6 раз переходила из рук в руки. Жителям посёлка приходилось 

кормить как стоявшие здесь, так и проходившие полки, дивизии, армии 

не разбирая их окраски: красные, белые или махновцы». 

После национализации своих виноградников в 1929 году Цезарь 

Иванович Жатон с одним чемоданом приехал к родным в Москву, где в 

конце 1920-х годов Борис Николаевич Михин преподавал на рабфаке 

имени Калинина в Межевом институте. 

Б.Н.Михин серьёзно увлёкся шелководством и в 1920-е годы работал 

на Московской центральной шелководной станции РСФСР. В это же де-

сятилетие выходит целая серия его публикаций по шелководству. Одна 

работа – «Болезнетворные микробы» – написана в 1925 году совместно 

с его отцом Николаем Андриановичем. 

Шелководство становится главным фокусом научных интересов Ми-

хина на три последующие десятилетия. В 1928 году он указан автором 

очерка «Шелководство» в 10-м томе Большой Советской Энциклопедии. 

В Москве Борис Николаевич Михин занимает должности заведую-

щего кафедрой шелководства вместе с лабораторией на биофаке Мос-

ковского университета, директора Центральной шелководной станции 

РСФСР, преподавателя зоологии в Ленинградском ветеринарном ин-

ституте. Семья Михиных жила в Москве по адресу Зоотехнического ин-

ститута на Звенигородском шоссе, продолжала заниматься наукой и  

была совершенно чужда политике. 

Но в 1930-е годы тучи стали сгущаться и над ними. Учёба и поездки 

заграницу, швейцарская фамилия жены Бориса, дворянское происхож-
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дение вызывали ненужные подозрения и обвинения. Несмотря на оче-

видные и многочисленные научные и просветительские заслуги перед 

страной, в 1931 году в Карлаг был сослан Николай Андрианович, его 

жена, а также Валерия Цезаревна, а Борис Николаевич с дочерями Ки-

рой и Ириной были высланы в Тбилиси. Борис Николаевич был аресто-

ван 18 марта 1931 года у себя дома, проживая по адресу: Москва, Зве-

нигородское шоссе, дом 9, квартира 1. 
 

 

 

Труды Б.Н.Михина по шелководству на Центральной шелководной станции РСФСР.  
Из архива и библиотеки Музея шелка в Тбилиси, Грузия 



4210 Рус. орнитол. журн. 2023. Том 32. Экспресс-выпуск № 2346 
 

 

Борис Николаевич Михин с дочерью Ириной.  
Из семейного архива Нецеевских. 

 

Мария Герасимовна Михина.  
Из семейного архива Нецеевских. 
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В Тбилиси Борис Николаевич Михин продолжил научную деятель-

ность и занимал высокую должность в Институте шелководства. 

Его отец Николай Андрианович продолжал самоотверженно рабо-

тать в ссылке, за что был досрочно освобождён. Вскоре после досрочного 

освобождения (до 1934 года) он с женой был отправлен в Новочеркасск, 

а в 1936 году они вернулись в Москву. 

Борис Николаевич также вернулся в Москву, но без бывшей жены 

Валерии Цезаревны, которая после досрочного освобождения уехала в 

Тбилиси. Валерия отказалась возвращаться в Москву потому, что не хо-

тела видеть людей, которые предали их семью во время репрессий. 

С Михиных сняли все обвинения и в 1936 году Николаю Андриано-

вичу Михину была присвоена степень доктора ветеринарных наук без 

защиты диссертации. В 1938 году и Борис Николаевич защитил канди-

датскую диссертацию в Ленинградском государственном университете. 
 

 

Борис Николаевич Михин в 1930-е или 1940-е годы.  
Из семейного архива Нецеевских 

 

После войны с начала 1950-х годов Б.Н.Михин работал в Отделе раз-

вития живого вещества в Институте морфологии животных им. А.Н.Се-

верцова (ИМЖ), образованном в 1948 году объединением Института 
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эволюционной морфологии АН СССР (ИЭМ) и Института цитологии, 

гистологии и эмбриологии (ИЦГЭ). В середине 1950-х годов Борис Ни-

колаевич, по-видимому, вышел на пенсию. В 1961 году он проживал по 

адресу: Москва, Профсоюзная улица, дом 39, квартира 127. 
 

 

Одна из последних фотографий Б.Н.Михина 

 

Его бывшая супруга Валерия Цесаревна в 1950-е годы, оставшись в 

Тбилиси, заведовала музеем в Тбилисском научно-исследовательском 

институте шелководства. Похоронена она на Кукийском кладбище на 

склоне холма Махата в Тбилиси вместе с сестрой Еленой и отцом. 

Борис Николаевич Михин скончался от коронарного кардиоскле-

роза 27 июля 1963 года на 71-м году жизни и похоронен на Востряков-

ском кладбище в Москве. 

Благодарим Филиппа Викторовича Кулакова и его супругу – праправнучку Бориса 

Николаевича Михина – Нину Сергеевну Нецеевскую за предоставленные сведения о жиз-

ненном пути членов семьи Бориса Николаевича и фотографии из семейного архива, Та-

тьяну Андреевну Атемасову, а также Игоря Сергеевича Захарова из ИБР РАН, Павла 

Алексеевича Смирнова (ЗМ МГУ), Саломе Пхачуашвили (Музей шёлка в Тбилиси) за ин-

формацию и консультации. 
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В заключение приводим текст небольшой заметки Б.Н.Михина, опубликован-

ной в 1914 году в журнале «Птицеведение и птицеводство»*. 

«Берлин, 13 июня 1913. Был в двух здешних зоологических музеях – Импера-

торском и при Торговом музее. Первый представлен довольно хорошо – особенно от-

дел собственно германских птиц. Общий отдел орнитологии обставлен не особенно 

богато по содержанию, но в нём заслуживает большого внимания отдел анатомии 

птицы, который изображён безукоризненно и есть даже обзор исторический. Но ко-

нечно, его далеко нельзя сравнивать с нашим Петербургским, который во много раз 

превосходит его как по количеству, так и по качеству. Заслуживает внимания кол-

лекция альбиносов, подобранная очень удачно и полно с чрезвычайно ярко выра-

женным альбинизмом, и которую я не преминул всю переписать. Коллекции при 

Торговом музее находятся в довольно жалком состоянии – отсутствуют многие самые 

обыкновенные экземпляры (например, Anas penelope, Alauda arvensis). По всему 

видно, что он соблюдён только для декорума и внимания на него не обращают. Зоо-

логический сад произвёл самое отрадное впечатление, особенно орнитологический 

отдел. Подобрано большое количество очень редких и интересных экземпляров. Для 

уток устроено несколько прекрасных прудов, в которых они разбиты по отделам. У 

большинства вырваны первостепенные маховые, но многие находятся на полной 

свободе. Для цапель, чаек и уток американских пород устроены целые дома-клетки 

со скалами, деревьями, водопадами и озерками. Хотел произвести снимки, но, к со-

жалению, администрация не разрешила этого, сославшись на то, что разрешение 

может быть дано только годичным собранием акционеров, содержащих сад. Не хо-

тели также дать сведения по охране птиц и мерах гнездовья. Дней через пять еду в 

Росситтен где, говорят, приём бывает более радушный. О результатах посещения 

напишу особо, а потом на юг работать». Б.М. 
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Краткая заметка о пролёте птиц весной  

1913 года в Екатеринославской губернии 

Б.Н.Михин 

Второе издание. Первая публикация в 1913* 

Прежде чем приступить к изложению наших кратких наблюдений 

над пролётом птиц весной 1913 года в селе Пологи Екатеринославской 

губернии Александровского уезда, необходимо несколько осветить мест-

ные условия. Наблюдательная станция находится в степной местности, 

вполне характерной для всего Новороссийского края в 80 вёрстах от  

Азовского моря и почти на таком же расстоянии от реки Днепр. Естест-

венно, что при таком положении между двумя крупными пролётными 

путями местность становится интересной в отношении наблюдений, ко-

торые производились главным образом над пластинчатоклювыми пти-

цами. Вследствие ограниченности местных водоёмов наблюдать прихо-

дится главным образом на степных прудах (ставках), которые довольно 

в большом количестве разбросаны в наших южных степях. Редко встре-

тишь хутор или экономию на земле, в которых не нашлось бы одного-

двух, а то и трёх ставков. Кроме того, ставки разбросаны и в открытой 

степи вдали от всяких поселений, цель которых удовлетворять нужду в 

воде крестьянам при полевых работах. Вот на этих-то уединённых пру-

дах находят себе приют пролётные и местные гнездующиеся утки. Здесь 

они находят себе достаточное количество корма в виде ряски, насекомых 

и мелких беспозвоночных. Ставки, главным образом искусственного про-

исхождения, устраиваются исключительно в более или менее глубоких 

балках (но не оврагах), обязательно в вершине, чтобы не было большого 

давления на плотину, которая, нужно сказать, устраивается настолько 

слабо и плохо, что при весенней воде обычная история – прорыв, а ле-

том – постепенная утечка воды, так что к концу июля многие ставки 

остаются без неё, причём дно сплошь завалено илом и грязью, в которых 

весь остаток лета находят себе пищу различные кулики. По своей форме 

ставки бывают одновершинные и двухвершинные, что связано с формой 

балок. Схематически на чертеже это можно представить так (рисунок). 

Длина ставков колеблется обычно между верстой и 20-30 саженями, но 

бывают в 2 и 3 версты. Те из них, которых длина превосходит уже 100-

90 саженей при достаточной глубине (от аршина до сажени), можно счи-

тать не высыхающими и вода в них содержится круглый год. Крупные 

 
* Михин Б.Н. 1913. Краткая заметка о пролёте птиц весной 1913 года в Екатеринославской губернии  

// Птицеведение и птицеводство 4, 4: 300-304. 
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ставки иногда питаются своими родниками, часто богаты рыбой, а их  

берега зарастают сплошь прекрасными зарослями камыша и куги. Вот 

такие уединённые пруды представляют наиболее излюбленные места 

для остановок пластинчатоклювых и служат довольно верными показа-

телями количества пролётных особей в массе. 
 

 

Схема одновершинного и двухвершинного ставков 

 

В 2013 году весна была исключительная в последнем ряде лет, по-

чти на месяц раньше нормы, и потому вполне естественно объясняется 

раннее передвижение птиц с мест зимовья. Ко времени нашего приезда 

(7 марта), все ставки были уже вскрывшимися, излишняя вода стекла и 

было настолько сухо, что шли такие полевые работы, как вспашка и по-

севы. Зеленели травы, цвели подснежники и степные тюльпаны проби-

лись из-под земли; погода стояла тёплая, причём температура воздуха 

колебалась от 4º до 23ºR на солнце. Нечего было уже думать застать на-

чало пролёта, так как у уток он был достаточно интенсивен, а гуси по-

явились двумя-тремя днями раньше. 

По дневнику отмечены следующие данные. 

8 марта. Слабый ЮЮВ ветер, солнечно, на солнце в полдень +23ºR. 

Цветут подснежники, пробиваются травы, пашут поля. Первая пчела. 

Ночью идут беспрерывно свиязи Anas penelope. 

9 марта. Слабый ЮВ ветер, солнечно, в полдень +10ºR. Летят бело-

лобые казарки Anser albifrons, весь день на высоте около версты лёт вы-

ражен слабо. По сведениям со стороны, первые особи появились 7 марта. 

На ставках: свиязи Anas penelope, чернети Aythya, шилохвости Anas 

acuta, кряквы Anas platyrhynchos, чирки обоих видов (Anas querquedula 

и A. crecca). Гоголей Bucephala clangula не видно. 

9 марта, 14 ч. Бекас Gallinago gallinago одиночка на мокрой балке. 

18 ч. Большой кроншнеп Numenius arquata на участке ковыльной степи. 
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Полевые Alauda arvensis и степные Melanocorypha calandra жаворонки 

в большом количестве. 

10 марта. Солнечно, +23ºR , ЮВ ветер. Белолобые казарки Anser albi-

frons – валовой лет в ЮЮЗ–СВ направлении, хотя выражен слабо. 

11 марта. Солнечно, +17ºR, Сильный Ю ветер. Белолобые казарки – 

валовой лет в ЮЮЗ–СВ направлении, выражен слабо, высота больше 

версты. 

12 марта. Сильный ЮЮЗ ветер, солнечно, +20ºR, в 12 ч на ставках: 

гоголи Bucephala clangula, свиязи Anas penelope. 13 ч кряквы большими 

стаями, почти исключительно селезни. Чирков очень мало и преобла-

дают Anas querquedula. 14 ч – стая белолобых казарок, лёта нет. 21 ч – 

идут свиязи в громадном количестве; с ними много уток других видов. 

Появились взрослые насекомые и гусеницы. 

13 марта. Пасмурно, тихо, +15ºR. Стая белолобых казарок пролетела 

в направлении ЮЮЗ–СВ; лёта не наблюдалось. 

14 марта. Пасмурно, слабый Ю Ветер, +15ºR . Лёта нет. В степи то-

куют дудаки Otis tarda; первый токовавший был замечен 11 марта. 

15 марта. С этого дня наблюдения правильно не производились. На-

стоящий валовой лёт белолобых казарок начался только 18 марта, про-

должительность которого не была установлена. Необходимо отметить, 

что в данных наблюдениях указаны встречи только с белолобой казар-

кой Anser albifrons, а не с какими-либо другими гусями. Это не простая 

случайность, так как в указанной местности на пролёте встречается 

только этот вид гусей – другие породы можно считать только как редкое 

исключение. Кроме того отмечены следующие птицы. 

16 марта. Белощёкая крачка Chlidonias hybridus и степной лунь 

Circus macrourus. 

31 марта. Ласточка касатка Hirundo rustica, хотя по сведениям со 

стороны встречена неделей раньше. 

Кроме этих сведений помещаем здесь наблюдения, произведённые 

на пути между Мценском и станцией Пологи Екатерининской (или Кри-

ворогской) железной дороги в течение двух дней, которые представляют 

некоторый интерес. 

6 марта. Мценск. 8 ч. Сильный ЮВ ветер, облачно, +5ºR. Шилохво-

сти Anas acuta замечены на разливе Оки под Мценском. Грачи Corvus 

frugilegus – одиночки и пары. На реке Оке полный ледоход, много та-

лого снега на полях. 

10 ч, станция Еропкино, 388 вёрст от Москвы. Ветер усилился и пе-

решёл в Ю. Утки – определить не удалось. Жаворонков два – опреде-

лить не удалось. Обыкновенные овсянки Emberiza citrinella – две. 

11 ч, около станции Глазуновка, 400 вёрст. Кряквы две на луже, чи-

бис Vanellus vanellus. Всюду громадные разливы рек и низин. Количе-

ство грачей увеличилось. Снега мало. 
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13 ч, около станции Возы, 450 вёрст от Москвы. Чибисов Vanellus va-

nellus 5 на лугу. Грачи Corvus frugilegus в большом количестве. Снега 

мало, почти нет. 

14 ч, около станции Полевая. 528 вёрст. Ореховка Nucifraga caryoca-

tactes, сорокопут Lanius (определить не удалось). полевые жаворонки 

Alauda arvensis, обыкновенные овсянки Emberiza citrinella – 4. 

16 ч, те же птицы. 

18 ч, около Белгорода, 650 вёрст, на разливе Северского Донца. Ши-

лохвости Anas acuta, кряквы Anas platyrhynchos, свиязи Anas penelope. 

Чайки Larus, определить не удалось. 

19 ч. Зарницы на западе. Температура воздуха с 10 до 19 ч держа-

лась на уровне +10ºR. 

7 марта. Около станции Синельниково Южной железной дороги, 950 

вёрст. Очень сильный ЮЮЗ ветер, пасмурно, +4ºR. 

7 ч. Грачи Corvus frugilegus, полевые жаворонки Alauda arvensis, 

степные жаворонки Melanocorypha calandra в большом количестве. 

9 ч, около станции Чаплино, 1050 вёрст от Москвы. Скворцы Sturnus 

vulgaris большими стайками. 

11 ч. Гоголи Bucephala clangula, шилохвости Anas acuta, свиязи Anas 

penelope. 

Остальная часть дня ничего нового не дала. Наблюдения эти имеют 

интерес лишь постольку, поскольку дают картину распространения  

птиц с юга на север. Птицы записаны в порядке появления, а именно: 

утки, грачи, жаворонки, овсянки, чибисы, ореховка, сорокопут, чайки и 

последними скворцы. Конечно, этому нельзя придавать абсолютного  

значения, но всё-таки картина интересна. Необходимо оговорить, что эти 

наблюдения произведены с поезда и что запись происходила приблизи-

тельно каждый час, ибо поезд всё время двигался на юг, и появлялись 

всё новые представители орнитофауны или уже встречные раньше, но 

в большом количестве. 
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Статья состоит из двух разделов, значительно различающихся по со-

держанию. Однако мы сочли удобным дать их вместе, так как вопросы, 

которые разбираются во второй части, иллюстрируются, в частности, ма-

териалами из первой. 

Мы признательны И.А.Нейфельдт и К.А.Юдину за критические за-

мечания, сделанные по рукописи настоящей статьи. 

I  

Широколиственные многовидовые мезофильные леса, которые по 

преобладающим древесным породам принято называть липово-широ-

колиственными, или кленово-липово-широколиственными лесами, ши-

роко распространены в низкогорной полосе среднего и южного Сихотэ-

Алиня. По происхождению они вторичны – производны от чернопихто-

во-широколиственных и кедрово-широколиственных лесов (Колесников, 

Куренцова и др. 1959; Колесников 1961; Васильев 1965). На производную 

природу лесов этой формации, согласно цитированным авторам, указы-

вают специфика занимаемых местообитаний, флористическая идентич-

ность всех структурных компонентов липняков с таковыми коренных 

хвойно-широколиственных лесов и наличие единичной примеси чёрной 

пихты или кедра в первом ярусе, или их подроста, или же, наконец, по-

луразложившихся остатков стволов и пней этих хвойных пород. 

Вторичная природа липово-широколиственных лесов и определяет 

особый интерес к птицам, населяющим эти леса. 

Орнитофауна липово-широколиственных лесов Сихотэ-Алиня спе-

циального внимания орнитологов не привлекала. Тем не менее в лите-

ратуре имеются сведения о птицах этих лесов, полученные при фауни-

стическом обследовании территорий, на которых была представлена и 

эта формация – Е.П.Спангенберг (1940, 1965), Л.О.Белопольский (1950), 

К.А.Воробьёв (1954); Л.В.Кулешова, Е.Н.Матюшкин и Г.В.Кузнецов  

(1965). 

 
* Назаренко А.А. 1971. Птицы вторичных широколиственных лесов южного Приморья и некоторые аспекты 

формирования природных сообществ // Орнитологические исследования на юге Дальнего Востока.  

Владивосток: 79-97. 
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В упомянутых работах трёх первых авторов, там, где говорится о  

«широколиственных лесах сопок» или о «широколиственной тайге», сле-

дует иметь в виду, что это всецело относится к липово-широколиствен-

ным лесам. 

Данные Л.В.Кулешовой с соавторами о птицах кедрово-широколист-

венных лесов Хехцирского заповедника (окрестности Хабаровска), судя 

по составу и структуре населения и характеристике лесов, относятся к 

орнитофауне липняков и переходной полосы от последних к долинным 

лесам. Кстати, с вытекающими отсюда ошибками в отношении оценки 

характерной структуры птичьего населения кедрово-широколиственных 

лесов Сихотэ-Алиня. 

Наши исследования фауны и населения птиц липово-широколист-

венных лесов проводились в основном в Хасанском и Уссурийском рай-

онах Приморского края в 1961-1968 годах. Кроме того, были совершены 

кратковременные поездки в Шкотовский, Партизанский, Лазовский 

(Судзухинский заповедник), Ивановский и Анучинский районы, где на-

ряду с другими лесами обследовались и липняки. Учёты птичьего насе-

ления липняков проводились в заповеднике «Кедровая падь» (1962-1963 

годы) и на территории Горно-таёжной станции Дальневосточного фили-

ала научного центра АН СССР (1964-1968). Расстояние между этими 

пунктами – около 100 км. В работе использовалась методика абсолют-

ного учёта птиц на маршрутах по Р.Л.Наумову (1965). Учёты в каждом 

пункте проводились в два приёма: в конце апреля – начале мая и в 

конце мая – первой половине июня. Наиболее полные учёты, с охватом 

всего населения птиц, были проведены в 1962-1965 годах. 

Для того, чтобы подчеркнуть специфику структуры птичьего насе-

ления липово-широколиственных лесов, видовой перечень приводится 

не в систематическом порядке, а по градациям уровней численности по-

пуляций. Как и в статье о птицах хвойно-широколиственных лесов юж-

ного Приморья (Назаренко 1968), население липняков делится на две 

условные группы. В первой – постоянное и в общем повсеместно распро-

странённое по массивам этих лесов «основное» население птиц. Во вто-

рой – виды со специфическим или крайне локальным распространением 

по массиву лесов, а также эпизодически или периодически гнездящиеся 

в этих лесах – «второстепенное» население. 

Показатель численности даётся в числе пар на 1 км2. Эта величина – 

средняя из данных 2- или 4-летних учётов. В тех случаях, когда средние 

оценки численности вида из двух пунктов, где проводились учёты, зна-

чительно и устойчиво различаются, приводятся данные для каждого из 

них, отделённые друг от друга чёрточкой. Причём в левой части – для 

«Кедровой пади», в правой – для Горно-таёжной станции (табл. 1). От-

сутствие данных о численности означает, что учёты населения таких  

видов не проводились. 
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Таблица 1. Население птиц липово-широколиственных  
лесов южного Приморья 

Вид Численность, пар/км2 

Основное население 

Светлоголовая пеночка Acanthopneuste coronata 45.7-26.0 

Поползень Sitta europaea 26.0 

Болотная гаичка Poecile palustris 20.6 

Синий соловей Larvivora cyane 20.5 

Белобрюхая синица Parus minor 19.7 

Бледноногая пеночка Acanthopneuste tenellipes 12.0-2.0 

Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos 8.0 

Ширококлювая мухоловка Muscicapa latirostris 6.6-32.0 

Короткохвостка Urosphena squameiceps 6.6-19.2 

Малый острокрылый дятел Dendrocopos kizuki 5.5 

Ополовник Aegithalos caudatus 5.1 

Сизый дрозд Turdus hortulorum 4.2 

Синяя мухоловка Niltava cyanomelana 3.4-12.7 

Желтогорлая овсянка Cristemberiza elegans 2.8-12.4 

Рябчик Tetrastes bonasia 2.8 

Серый личинкоед Pericrocotus divaricatus 2.6 

Сойка Garrulus glandarius 1.7 

Большой черноголовый дубонос Eophona personata 1.5-8.8 

Большая горлица Streptopelia orientalis 1.1 

Глухая кукушка Cuculus optatus 0.8 

Седоголовый дятел Picus canus 0.6 

Желна Dryocopus martius 0.4 

Малый пёстрый дятел Dendrocopos minor 0.1-1.3 

Восточноазиатская совка Otus sunia Обычен, многочислен 

Вальдшнеп Scolopax rusticola Обычен, многочислен 

Малый перепелятник Accipiter gularis Обычен, многочислен 

Иглоногая сова Ninox scutulata Обычен, малочислен 

Большеклювая ворона Corvus macrorhynchos Обычен, малочислен 

Ястребиный сарыч Butastur indicus Обычен, малочислен 

Широкорот Eurystomus orientalis Обычен, малочислен 

Хохлатый осоед Pernis ptilorhynchus Обычен, малочислен 

Пёстрый дрозд Oreocincla dauma Обычен, малочислен 

Второстепенное население 

Желтоспинная мухоловка Ficedula zanthopygia 0.0-2.0 

Таёжная овсянка Chrysophrys tristrami 0.1 

Бледный дрозд Turdus pallidus 0.1 

Московка Periparus ater от 0.0 до 9.3 Периодическое гнездование 

Корольковая пеночка Reguloides proregulus от 0.0 до 7.0 (2.5) Периодическое гнездование 

Пищуха Certhia familiaris от 0.0 до 2.7 Периодическое гнездование 

Большой пёстрый дятел Dendrocopos major от 0.0 до 0.0-2.3 Периодическое гнездование 

Дубонос Coccothraustes coccothraustes от 0.0 до 0.8-4.0 Периодическое гнездование 

Длиннохвостая неясыть Strix uralensis Эпизодическое гнездование 

Белогорлый дрозд Petrophila gularis Крайняя локальность 

 

Липово-широколиственные леса представляют собой высокостволь-

ные и среднесомкнутые древостои, сравнительно слабо захламлённые и 

довольно светлые, с чёткой ярусностью, хорошо развитым подлеском и 

богатым травяным покровом. Верхний ярус этих лесов, высотой до 25 м, 

образуют два вида лип, берёза жёлтая, дуб монгольский и некоторые  
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другие породы. Несколько ниже – клёны мелколистный и маньчжур-

ский, ильм разнолистный и менее высокие деревья пород, входящих в 

верхний ярус. Куртины осины и берёзы маньчжурской в этом ярусе – 

свидетельство прошлых локальных пожаров. Как и в хвойно-широко-

лиственных лесах, характерен ярус из нескольких видов низкорослых 

клёнов, а на крайнем юге – и граба. Подлесок разнообразен по струк-

туре и сомкнутости. Заметное место в нем принадлежит лещине маньч-

журской, создающей сомкнутые и в то же время светлые заросли высо-

той до 3 м. Леса этой формации достаточно разнообразны; различия в 

структуре и составе отдельных ярусов позволяют отметить здесь ряды 

возрастных и топографических ассоциаций. Для целей данной статьи 

их характеристика не является необходимой. 

Липняки приурочены к склонам северной экспозиции, выпуклым 

вершинам сопок и шлейфам. В общем же они занимают промежуточное 

положение между хвойно-широколиственными лесами, с которыми об-

разуют совершенно непрерывные переходы, и в той или иной форме 

освоенными или изменёнными человеком территориями предгорной по-

лосы. На южных склонах они сменяются чистыми дубняками, а в доли-

нах речек и ключей – ясенево-ильмовыми лесами. 

На юге Приморья липово-широколиственные леса распространены 

в пределах 100-600 м над уровнем моря. 

Видовой состав гнездящихся птиц липняков, как, впрочем, и других 

лесных формаций Сихотэ-Алиня, несколько варьирует и во времени, и 

в пространстве. Для южно-приморских лесов этой формации он в сумме 

составляет немногим более 40 видов (табл. 1). Проведённая граница 

между двумя категориями населения птиц – условна, что, тем не менее, 

не меняет сути дела. 

Замечания по характеру распространения некоторых видов в лесах 

этой формации. 

Сизый дрозд Turdus hortulorum. Дисперсность популяции этого 

вида в липняках определяется соответствующим распространением ре-

дин и полян среди леса. Это, в свою очередь, связано с интересной и не-

понятной ещё чертой гнездовой биологии этого вида: птицы всегда раз-

мещают свои гнёзда во внешней части опушечной черты, непосредст-

венно у полян, дорог, просек и т.д. Поэтому в сомкнутых участках леса 

птицы отсутствуют и, наоборот, при наличии редин и полян поднима-

ются на склоны до 200-400 м над уровнем долин. 

Пёстрый Oreocincla dauma и бледный Turdus pallidus дрозды. 

Держатся в самых густых и глухие участках леса вдали от опушек и по-

лян. Но и здесь численность их очень низкая, в особенности – бледного 

дрозда. Кроме того, для этих видов, как и для некоторых других, при-

сущи и чисто местные особенности в распределении и уровнях числен-

ности. Этим, видимо, и надо объяснить то, что они не были найдены  
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Е.П.Спангенбергом в липово-широколиственных лесах бассейна Имана*. 

Между тем в других районах, например, в Судзухинском заповеднике, 

даже менее систематическими исследованиями это установлено. 

Малый пёстрый дятел Dendrocopos minor. В липняках отмечался 

только в придолинных участках, на шлейфах склонов, но и здесь числен-

ность его крайне низка. В «горных» липняках нам не случалось встре-

чать этот вид в гнездовое время, хотя, в принципе, это возможно, так как 

эпизодически малый пёстрый дятел гнездится даже в горных хвойно-

широколиственных и пихтово-еловых лесах. 

Широкорот Eurystomus orientalis, желтоспинная мухоловка Fi-

cedula zanthopygia. Эти виды, характерные для комплекса галерейных 

широколиственных лесов речных долин, в липняках распространены 

не повсеместно, а там, где есть, занимают лишь придолинные участки. 

Для них так же, как и для сизого дрозда и личинкоеда, необходимо со-

четание высокоствольных насаждений с рединами и полянами. Широ-

корот практически отсутствует во всей приморской полосе лесов в районе 

заповедника «Кедровая Падь», что, возможно, связано с частыми холод-

ными туманами, которые ухудшают видимость и, главное, снижают ак-

тивность летающих насекомых. В удалённых от побережья частях этой 

территории широкороты становятся более многочисленными. Впрочем, 

в липняках у Горно-таёжной станции этот вид немногочислен. 

Иглоногая сова Ninox scutulata. Вообще немногочисленна как вид. 

В небольшом числе отмечена в липово-широколиственных лесах край-

него юго-запада Приморья и у Горно-таёжной станции. По-видимому, в 

приморских районах численность и распространение популяции такие 

же, как и широкорота: иглоногая сова ловит летающих насекомых (при-

ёмы охоты у совы очень сходны с таковыми широкорота), и потому для 

неё очень неблагоприятны летние туманы на побережье у заповедника. 

Большеклювая ворона Corvus macrorhynchos. Связана с липово-

широколиственными лесами только как местом гнездования. Птицы 

гнездятся в горных липняках (чаще – в горных дубняках) по соседству 

с речными долинами в 1-5 км от опушки леса. Однако кормятся и соби-

рают корм для птенцов главным образом в долинах рек и на морском 

побережье. Поэтому в удалённых от речных долин массивах лесов боль-

шеклювая ворона вообще отсутствует. Это же можно сказать и о ястре-

бином сарыче Butastur indicus, который ещё строже привязан к пери-

ферии лесных массивов и в липняках почти совершенно не охотится. 

Большой пёстрый дятел Dendrocopos major. В южном Приморье 

это крайне малочисленный и спорадично распространённый вид. Он 

 
* Бледный дрозд Turdus pallidus вообще не приводится Е.П.Спангенбергом (1965) для бассейна Имана. Ско-

рее всего, это недоразумение, так как В.Е.Флинтом с соавторами (1959, с. 478) достоверно установлено его лет-

нее пребывание в верховьях реки. Наши наблюдения в 1966-1968 годах подтверждают эти данные: бледный 

дрозд – обычный гнездящийся вид смешанных и темнохвойных лесов верховьев Имана. 
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гнездится как в хвойно-широколиственных, так и в чисто широколист-

венных лесах. Однако спорадизм, усугубляемый, очевидно, ещё и не-

устойчивой численностью, приводит к тому, что птицы наблюдаются не 

везде и не ежегодно, даже в том случае, если обследуются одни и те же 

массивы леса. 

Московка Periparus ater, корольковая пеночка Reguloides prore-

gulus, пищуха Certhia familiaris. Эти виды, коренные обитатели хвой-

но-широколиственных лесов, в липняках гнездятся лишь периодически. 

Их появление здесь, возможно, связано с возрастанием популяционного 

давления в годы высокой численности, когда избыток населения вытес-

няется из коренных местообитаний. Для московки, например, это имело 

место в 1965 году – по наблюдениям у Горно-таёжной станции. Птицы 

гнездились не только в липняках (13.3 пар/км2), но и в чистых дубняках 

(10.0 пар/км2) по соседству с чернопихтово-широколиственным лесом. 

Кстати, в последнем численность населения московки составляла 33.3 

пары на 1 км2. В 1964 и 1966-1968 годах в широколиственных лесах этого 

района московка не улавливалась даже в качестве фаунистического 

элемента. 

Нечто подобное наблюдалось в заповеднике «Кедровая Падь» и для 

корольковой пеночки (табл. 2). Пищуха перестала гнездиться в липня-

ках у Горно-таёжной станции с 1966 года, а до этого на протяжении двух 

лет (1964-1965) чётко фиксировалась даже на учётах. 

Таблица 2. Численность корольковой пеночки  
в заповеднике «Кедровая Падь», пар/км 2 

Годы Чернопихтарник Липняк Ильмовник 

1962 50.0 8.2 4.7 

1963 35.0 4.7 0.5 

 

Тем не менее, здесь, по-видимому, имеет место и просто спонтанное 

рассеяние особей, не связанное с динамическими процессами в популя-

циях. Например, при стабильной численности московки в чернопихтар-

никах «Кедровой Пади» в 1962-1963 годах (24.0 и 25.0 пар/км2 соответ-

ственно) в липняках в 1962 году она обитала с плотностью 5.3 пар/км2, 

а в 1963 году вообще не отмечалась. Очевидно, такова же природа пе-

риодического гнездования в липняках дубоноса Coccothraustes cocco-

thraustes и таёжной овсянки Chrysophrys tristrami. Дубонос, например, в 

чернопихтарниках «Кедровой Пади» в 1962 и 1963 годах имел числен-

ность 8.0 и 3.0 пар/км2 соответственно. В липняках же в 1962 году птицы 

вообще не наблюдались, а в 1963 году обитали с плотностью 0.8 пар/км2. 

Необходимо отметить ещё одну интересную деталь дисперсности по-

пуляций московки и корольковой пеночки в горных широколиственных 

лесах. В районах с хорошо выраженным средневысотным рельефом (300-
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600 м над уровнем долин, то есть в пределах вертикального распростра-

нения горных широколиственных лесов), с крутыми склонами и чёт-

кими гребнями хребтов обычно птицы на склонах отсутствуют, однако на 

участках насаждений по гребню хребтов появляются и наблюдаются в 

таких условиях постоянно. Это очень характерно, например, для запо-

ведника «Кедровая Падь». Московка здесь гнездится. О корольковой пе-

ночке пока можно сказать лишь то, что здесь постоянно отмечаются по-

ющие самцы. Любопытно, что точно так же распределена в горных лип-

няках и дубняках популяция серого личинкоеда Pericrocotus divaricatus. 

Длиннохвостая неясыть Strix uralensis. Эпизодически, лишь в 

годы высокой численности лесных грызунов, выселяется из хвойно-ши-

роколиственных лесов и гнездится во всевозможных лесах, включая и 

липово-широколиственные. За всё время работы это наблюдалось лишь 

в 1962 году в лесах заповедника «Кедровая Падь» и в 1967-1968 годах в 

районе Горно-таёжной станции. 

Белогорлый дрозд Petrophila gularis. В среднегорной полосе юж-

ного Приморья этот вид отмечается лишь на отдельных вершинах сопок 

не ниже 500-600 м н.у.м. Птицы наблюдались на вершине горы Угловая 

(около 700 м) в заповеднике «Кедровая Падь» и в верховьях рек Сидими 

и Мангугай (окрестности этого же заповедника) в условиях сильно рас-

членённого рельефа с обширными скальными обнажениями и разно-

возрастными, преимущественно широколиственными лесами. 

Такова фауна гнездящихся птиц липово-широколиственных лесов 

южного Приморья. Список из 42 видов, очевидно, близок к действитель-

ному составу, а дополнения, которые в принципе возможны, скорее  

всего, пополнят вторую категорию населения. Кстати, вероятными пре-

тендентами на это место могут быть чеглок Falco subbuteo и китайская 

зеленушка Chloris sinica. 

Чеглок приводится для широколиственных лесов бассейна Имана 

(Спангенберг 1965). Обычен, по нашим наблюдениям, в бассейне реки 

Даубихе, где гнездится в широколиственных с примесью кедра (гнёзда 

на кедрах) лесах сопок по соседству с речными долинами. Однако на край-

нем юге Приморья, к югу от Уссурийска, чеглок становится очень спо-

радичным, и за шесть полевых сезонов нам лишь однажды случилось 

встретить гнездящуюся пару. Китайская зеленушка единично гнездится 

в переходной полосе от липняков к долинным лесам. 

Как уже отмечалось, современные липово-широколиственные леса 

юга Дальнего Востока являются производными от хвойно-широколист-

венных лесов. Интересно, учитывая это, подвергнуть анализу авифауну 

этой лесной формации. Полученные в последние годы материалы по  

фауне и в значительной степени по населению птиц основных лесных 

формаций юга Приморья (от долинных широколиственных лесов до гор-

ной темнохвойной тайги) дают вполне реальную основу для этого. 
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Анализ обнаруживает, что орнитофауна липово-широколиственных 

лесов является смешанной, отражающей двойственную природу этой 

формации. И действительно, только в лесах этой формации обитает це-

лый ряд видов, первично связанный с хвойно-широколиственными ле-

сами, более того, создающий ядро орнитофауны этих лесов (Назаренко 

1965, с. 257). Ни один из них не найден в коренных широколиственных 

формациях южного Приморья – долинных ясенево-ильмовых галерей-

ных лесах и дубняках: глухая кукушка Cuculus optatus, малый остро-

крылый дятел Dendrocopos kizuki, пищуха, синий соловей Larvivora 

cyane, пёстрый и бледный дрозды, бледноногая пеночка Acanthopneuste 

tenellipes, короткохвостка Urosphena squameiceps, большой черноголо-

вый дубонос Eophona personata и, локально, московка, корольковая пе-

ночка, обыкновенный дубонос и таёжная овсянка. Всё это – наследие 

предыдущего сообщества. 

С другой стороны, такие виды, как седой дятел Picus canus, белобрю-

хая синица Parus minor, ополовник Aegithalos caudatus, личинкоед, си-

зый дрозд и желтогорлая овсянка Cristemberiza elegans, отсутствующие 

в коренных хвойно-широколиственных лесах, отражают «вклад» сооб-

ществ долинных широколиственных лесов и дубняков. Причём выход-

цами из последних, несомненно, является желтогорлая овсянка и, весь-

ма возможно, седой дятел и белобрюхая синица. 

Таким образом, авифауна липово-широколиственных лесов юга Даль-

него Востока представляет собой агрегатное (сборное) образование. Она 

сформировалась из элементов нескольких природных комплексов, су-

ществующих на этой территории, и здесь мы видим интересное отличие 

от генезиса самой лесной формации, которая вычленилась из одного (но 

более сложного) природного комплекса в результате так называемого 

процесса сегрегации (о термине и явлении см.: Сочава 1946, с. 313). 

Процесс становления авифауны липово-широколиственных лесов, 

очевидно, ещё не закончился. Об этом свидетельствуют непостоянные и, 

видимо, ценотически несбалансированные видовой состав и население 

птиц, существование «нетипичных» для широколиственного лесного типа 

видов– пищухи, бледного и земляного дроздов, синего соловья и др. И 

вместе с тем даже тот, пока небольшой полевой и литературный мате-

риал, которым мы располагаем, свидетельствует о том, что здесь имеет 

место направленное формирование новой и совершенно оригинальной 

группировки «широколиственного» типа, и виды этого адаптивного типа: 

болотная гаичка Poecile palustris, белобрюхая синица, сизый дрозд, свет-

логоловая пеночка Acanthopneuste coronata и желтогорлая овсянка, – 

определяют уже специфику структуры птичьего населения этих лесов. 

При формировании птичьего населения липняков происходит замет-

ная перестройка уровней численности. Несомненно, это реакция на но-

вую среду, причём для одних видов она понятна, в отношении боль-
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шинства – пока лишь остаётся её констатировать. Например, виды си-

нузий подлеска и лесной подстилки: синий соловей, бледноногая пе-

ночка и короткохвостка, – в липняках снижают свою численность, оче-

видно, по причине меньшей захламлённости этих лесов и более равно-

мерного и диффузного распределения лесных кустарников. Птицы здесь 

придерживаются различных западинок, оврагов и долин ключей, где 

подлесок лучше развит и более сомкнут. В горных липняках «Кедровой 

Пади» птицы почти исключительно встречаются на участках густейших 

стелющихся зарослей лимонника и актинидии, которые, в свою очередь, 

приурочены к местам выхода коренных пород (каменистые развалы). 

Почти полное исчезновение популяций московки и корольковой пе-

ночки связано с соответствующим исчезновением популяций хвойных 

пород, хотя о непосредственных механизмах, связывающих эти виды, 

можно только строить догадки. 

В липняках чётко возрастает численность светлоголовой пеночки. 

Не исключено, что верхний предел численности этого вида в чернопих-

тарниках крайнего юга Приморья лимитируется популяцией королько-

вой пеночки – вида весьма агрессивного, который к тому же много рань-

ше занимает гнездовые участки. С другой стороны, возможно, что уро-

вень населения этого вида контролируется «показателем неморально-

сти» хвойно-широколиственного леса, то есть соотношением хвойных и 

широколиственных пород в древостоях смешанных лесов (в самом ши-

роком понимании этого: структура ярусов, сомкнутость, микроклимат, 

обилие корма и т.д.). В ряду смешанных лесов с постепенным нараста-

нием удельного веса хвойных пород – от южных чернопихтарников к 

так называемым неморальным ельникам – при практически стабиль-

ной численности корольковой пеночки уровень населения светлоголо-

вой пеночки неуклонно снижается до нуля. Например, в 8 пунктах, рас-

положенных в хвойно-широколиственных лecax между заповедником 

«Кедровая Падь» на юге и бассейнами рек Иман и Синтухе – на севере, 

соотношение уровней численности населения двух этих видов следую-

щее (в скобках – численность корольковой пеночки): 38.8 пар/км2 (43.7), 

13.2 (33.3); 20.0 (35.2); 12.0 (38.0); 6.6 (23.3); 0.0 (34.5); 0.0 (29.0); 0.0 (29.0). 

Примерно такая же картина наблюдается и в вертикальном дина-

мическом ряду хвойно-широколиственных лесов. В нижней части этого 

лесного пояса (до 400 м н.у.м.) популяция светлоголовой пеночки рас-

пределена по всему массиву насаждений. Выше – только в насаждениях 

по долинам горных речек и ключей. На высотах 600-700 м популяция 

полностью выклинивается. Однако если смешанный лес сменяется вто-

ричным широколиственным, птицы, по наблюдениям на крайнем юго-

западе Приморья, достигают наибольших вершин, имеющихся в этой 

части края – 950-1000 м. 
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II  

Рассматриваемый процесс смены и формирования сообщества липо-

во-широколиственных лесов нет, видимо, оснований квалифицировать 

как принципиально отличный от природных (вековых) смен. И действи-

тельно, роль привходящего фактора очень ограничена: происходит по-

степенное уничтожение популяции вида-эдификатора коренного сооб-

щества (чёрной пихты или кедра). Все остальные процессы: перестройка 

структуры фитоценоза и связанные с этим динамические явления в фа-

уне протекают уже без вмешательства этого фактора, то есть естествен-

ным путём. Специфика здесь, видимо, лишь в скорости смены. Кстати, 

о скорости трансформации хвойно-широколиственных лесов в липняки. 

Для чернопихтарников и кедровников южного Приморья в связи с боль-

шим участием в насаждениях широколиственных пород повальные вер-

ховые пожары почти совершенно не свойственны. По крайней мере они 

очень локальны. Разрушение хвойно-широколиственных лесов проис-

ходит постепенно, частично путём выборочных по кедру и пихте рубок, 

но главным образом под воздействием эпизодических низовых пожаров, 

которые нацело уничтожают подрост хвойных пород и ослабляют взрос-

лые деревья. Если судить по состоянию современных лесов предгорной 

полосы южного Приморья, то процесс трансформации чернопихтарни-

ков и кедровников в липняки растягивается на многие десятки лет. При-

чём любая стадия этого процесса представляет собой лесное сообщество. 

Необходимо далее отметить, что пожароопасный период в лесах этой тер-

ритории приходится на ранневесенние месяцы и на позднюю осень. По-

этому никаких катастроф местная авифауна не претерпевает на протя-

жении всего ряда трансформации этих лесов. 

Таким образом, здесь мы видим своеобразное моделирование явле-

ния, о наличии которого в природе можно судить лишь по косвенным 

или сравнительным данным. Поэтому изучение таких длительно проте-

кающих и сравнительно однотипных по характеру экологической среды 

«антропогенных» смен представляет исключительный интерес для по-

знания некоторых особенностей формирования природных сообществ. 

На двух вопросах, имеющих отношение к только что сказанному, мы и 

остановимся. 

Рассмотрим ту часть птичьего населения липово-широколиственных 

лесов, которая непосредственно унаследована от предыдущего коренного 

сообщества. Перечень, но не полный, этих видов с указанием численно-

сти дан в таблице 3. Из этой таблицы видно, что в липняках виды в той 

или иной степени меняют уровни численности. Очевидно, здесь форми-

руются самостоятельные ценопопуляции – в понимании К.В. и Л.В. Ар-

нольди (1963, с. 80). С другой стороны, ценопопуляции одних и тех же 

видов коренных и производных лесов территориально не разобщены и, 

по существу, представляют собой генетически единые, так называемые 
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местные популяции. Последнее особенно чётко видно для тех видов, у 

которых уровни численности в коренных лесах двух стационаров за-

метно или даже значительно отличаются: глухая кукушка, малый остро-

крылый дятел, светлоголовая и бледноногая пеночки, короткохвостка, 

большой черноголовый дубонос и таёжная овсянка. Численность этих 

видов в липняках, таким образом, вероятно, была «задана» предшеству-

ющей ценопопуляцией коренного местообитания и ныне контролиру-

ется ею. И нередко вторичные ценопопуляции по уровню численности 

ближе к территориально смежной ценопопуляции коренного местооби-

тания, чем друг к другу. Последнее обстоятельство позволяет высказать 

предположение, что формирование производной ценопопуляции, то есть 

приспособление части местной популяции к новым экологическим усло-

виям, происходит без генетической её перестройки, следовательно, без 

отбора. Имеет ли место в данном случае так называемая экологическая 

пластичность или же новая среда не предъявляет принципиально но-

вых требований к популяции вида – в данном случае не является важ-

ным. Существенно то, что эта популяция, не меняя своего топографиче-

ского положения (и, видимо, генетической конституции), так сказать, in 

situ оказалась в условиях нового сообщества. 

Таблица 3. Численность населения некоторых птиц  
в коренных и производных лесах южного Приморья, пар/км 2 

Вид 

Заповедник  
«Кедровая Падь» 

Супутинский заповедник  
и Горно-таёжная станция 

Чернопихтарник Липняк Чернопихтарник Липняк 

Глухая кукушка 1.7 0.8 1.5 0.5 

Белоспинный дятел 11.0 10.0 8.0 10.3 

Малый острокрылый дятел 4.7 6.7 3.3 5.0 

Сойка 3.2 3.2 2.3 1.7 

Поползень 28.4 25.4 38.0 26.0 

Ширококлювая мухоловка 12.2 6.6 18.0 32.0 

Синий соловей 19.1 21.6 24.3 19.8 

Светлоголовая пеночка 27.7 45.7 12.0 26.0 

Бледноногая пеночка 19.7 12.0 1.5 2.0 

Короткохвостка 19.4 6.6 28.0 19.2 

Большой черноголовый дубонос 5.7 1.7 8.3 8.8 

 

Можно привести ряд примеров, где, очевидно, подобное явление  

имеет место. Подавляющая часть современных дубовых лесов южного 

Приморья является производной от кедрово- и чернопихтово-дубовых 

лесов (Попов 1961; Попов, Васильев 1961). Причём «механизм» образо-

вания этой формации такой же, как и формации липняков. Ценопопу-

ляции рябчика Tetrastes bonasia, вальдшнепа Scolopax rusticola, бело-

спинного дятла Dendrocopos leucotos, поползня Sitta europaea, болотной 

гаички, ширококлювой Muscicapa latirostris и синей Niltava cyanome-

lana мухоловок и некоторых других обитателей вторичных дубовых ле-
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сов сложились in situ. Назовём это (чисто провизорно) явлением про-

странственной (территориальной) стационарности видовых популяций. 

При вековых сменах природных сообществ, особенно в тех случаях, 

когда не происходит кардинальной (с точки зрения реакции вида) пере-

стройки среды обитания, это явление может, очевидно, в большей или 

меньшей степени определять состав вновь возникающего сообщества. 

Исследования авифаун кедрово- и чернопихтово-широколиственных 

лесов, проведённые в южном Приморье, обнаружили крайнее сходство 

фаун птиц этих лесных формаций и по составу, и по структуре населе-

ния (Назаренко 1968). Между тем палинологические (Нейштадт 1957) и 

зоогеографические (Куренцов 1958, 1965) данные свидетельствуют о 

том, что со второй половины голоцена и по настоящее время происходит 

«отступание» к югу (и по вертикали) формации чернопихтарников с со-

ответствующим «наступлением» кедрово-широколиственных лесов. По 

существу, здесь происходит процесс поглощения первого комплекса вто-

рым, и смена эдификаторов есть одна из основных деталей этого про-

цесса. Так или иначе, но это две разные формации – с точки зрения бо-

таников* и две эколого-ландшафтные подзоны маньчжурской фауны – 

сточки зрения зоогеографа А.И.Куренцова (1952, 1965). Очевидно, ави-

фауна чернопихтарников на месте «вошла» под полог кедровников,  

практически не претерпев ни пространственной, ни структурной пере-

стройки. Более того, целый ряд видов, населяющих хвойно-широколист-

венные леса, в равной степени обитает и в пихтово-еловых, причём для 

некоторых из них пока не удалось констатировать и заметного разли-

чия в уровнях численности. 

Палеогеографические данные (Чемеков 1961; Гроссет 1962; Соловьёв, 

Зданская 1962; Беспалый, Зданская, Соловьёв 1967; Лавренко 1967; Ка-

раулова и др. 1968) свидетельствуют о неоднократных и весьма значи-

тельных сдвигах в распространении и распределении лесной раститель-

ности на юге Дальнего Востока в течение плейстоцена. Из этих данных 

следует, что даже в южном Сихотэ-Алине современным хвойно-широко-

лиственным лесам топографически и ценотически предшествовали 

таёжные пихтово-еловые леса. Таким образом, можно допустить, что те 

виды птиц, которые ныне существуют в обоих типах лесных формаций 

и которые (на основании таксономического и ареалогического анализа) 

являются древними и перманентными обитателями Дальнего Востока: 

рябчик, глухая кукушка, московка, пухляк Poecile montanus, поползень, 

пищуха, синий соловей, пёстрый, сибирский Geokichla sibirica и блед-

ный дрозды, бледноногая пеночка, таёжная овсянка и др., очевидно, во-

шли в современное сообщество хвойно-широколиственных лесов в каче-

стве членов сообщества пихтово-еловых лесов. И, наоборот, при наступ-

 
* Скорее всего – это суперформация, представляющая собой «двухформационный» континуум. 
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лении похолодания, что, в частности, имеет место в настоящую геологи-

ческую эпоху, взаимоотношения орнитофаун этих лесных формаций 

приобретают противоположный характер. Между прочим, здесь возни-

кает интересная побочная ситуация. К этим видам, а к ним необходимо 

добавить ещё тетеревятника Accipiter gentilis, длиннохвостую неясыть, 

ширококрылую кукушку Hierococcyx fugax и желну Dryocopus martius, 

альтернативная зоогеографическая характеристика: элементы или 

таёжной, или неморальной* фауны – принципиально неприложима. 

А отсюда следует, что хотя и существуют настоящие таёжные фаунисти-

ческие элементы (то есть виды, экологически и географически строго свя-

занные с классом пихтово-еловых формаций) – дикуша Falcipennis fal-

cipennis, мохноногий Aegolius funereus и воробьиный Glaucidium passeri-

nus сычи, кукша Perisoreus infaustus, таёжная мухоловка Ficedula mugi-

maki, синехвостка Tarsiger cyanurus, желтоголовый королёк Regulus re-

gulus и некоторые другие, противопоставлять в целом авифауны пих-

тово-еловых и хвойно-широколиственных лесов как принадлежащие к 

разным и самостоятельным зоогеографическим и фаунистическим типам 

(Штегман 1938; Куренцов 1965), в принципе невозможно. 

Интересный пример того, насколько в отличающихся условиях ока-

зываются популяции вида в разных частях ареала вследствие простран-

ственной стационарности, даёт белогорлый дрозд. 

В южном Приморье популяция этого вида связана главным образом 

с гребнями хребтов и крутыми склонами сопок – с местами, где выходы 

коренных пород, ветробои и пожары создают локальную нарушенность 

или фрагментарность лесных насаждений. В подобных физиономиче-

ских условиях популяция существует в окружении пихтово-еловых, 

хвойно-широколиственных и дубово-широколиственных с куртинами 

могильной сосны лесов или же вторичных дериватов этих коренных  

формаций. В северном Сихотэ-Алине и Верхнем Приамурье это уже раз-

ные варианты лиственнично-еловых или сосново-дубово-лиственничных 

лесов и их вторичные производные (Спангенберг 1960, с. 141; Нейфельдт 

1966, с. 132). Наконец, в верховьях реки Зеи и в Восточном Забайкалье 

популяция белогорлого дрозда существует в окружении чистых лист-

венничников или их пирогенных производных (Штегман 1931, с. 207; 

Шульпин 1931а, с. 276; Гладков 1954, с. 490; Нейфельдт 1966, с. 133; 

Измайлов 1967, с.: 144). 

Едва ли в данном случае имело место активное расселение вида на 

территории со столь различающимися природными и экологическими 

условиями. Этому противоречит спорадизм и низкая численность вида 

в северо-западной части ареала, что отмечается некоторыми из цитиро-

ванных выше авторов. Несомненно, что северные популяции in situ ока-

 
* Неморальная фауна – фауна хвойно-широколиственных и широколиственных лесов (Назаренко 1965). 
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зались в условиях резко отличной лесной и экологической среды. Эта 

мысль, кстати, в общей форме была высказана ещё Л.М.Шульпиным 

(1931а, с. 278). Правда, этот автор допускал, что современная северная 

часть ареала белогорлого дрозда сохраняет неизменным своё простира-

ние с третичного периода. Едва ли это соответствовало действительно-

сти, принимая во внимание палеогеографическую обстановку леднико-

вых эпох на этой территории. Скорее всего, расселение к северу произо-

шло в период термического оптимума голоцена, когда целая свита не-

моральных древесных и кустарниковых видов продвинулась далеко к 

северу (Нейштадт 1957; Ганешин 1960; Троссет 1962). Последовавшая 

затем деградация и «отступание» к югу неморальных, да и охотских фло-

ристических элементов привели к тому, что белогорлый дрозд у своей 

современной северной и северо-западной границы ареала оказался в 

окружении совершенно чуждой ему лиственничной тайги. 

Ещё более разительный пример в плане рассматриваемого явления 

представляет овсянка-дубровник Hypocentor aureola. Современные це-

нотические связи этого вида с травяной и кустарниково-травяной рас-

тительностью лугов и болот общеизвестны. Вместе с тем анализ истории 

ландшафта, в условиях которого ныне существует вид – в Восточной Си-

бири и на Дальнем Востоке – и обнаруженные в последнее время на 

этой же территории отдельные популяции с «аберрантными» ценотиче-

скими связями – заболоченные лиственничные леса – заставляют счи-

тать, что дубровник сравнительно недавно и явно вторично оказался в 

условиях открытых травяных сообществ. Не исключено, что два эти про-

цесса: формирование травяных мезофильных сообществ и «освоение» их 

популяциями дубровника, – происходили одновременно. Рассмотрим 

этот вопрос применительно к югу Дальнего Востока. 

В Уссурийском крае дубровник приурочен к широким долинам рек 

в их нижнем и отчасти среднем течении, низменному морскому побере-

жью и Приханкайской равнине, где населяет луга и травяные кочкар-

никовые болота с куртинами кустарников или без таковых. Необходимо 

отметить одну интересную деталь распространения дубровника на этой 

территории. Птицы почти не проникают на вторично возникшие, при-

чём подчас весьма обширные пространства лугов и болот в широких до-

линах среднего и верхнего течения рек, сохраняя почему-то первичное 

кружево ареала. Это, между прочим, резко отличает дубровника от жи-

вущей бок о бок с ним ошейниковой овсянки Emberiza fucata, которая 

весьма энергично расселяется на подобные вторичные открытые про-

странства, проникая на водоразделы и плато. И то и другое наблюдает-

ся по всему югу Приморья, и судя по литературе (Спангенберг 1965; Ку-

лешова и др. 1965), имеет место и в более северных районах. 

Для понимания эволюции ландшафта, с которым ныне связан дуб-

ровник, совершим экскурс в его недавнюю историю. Палеогеографиче-
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ские и ботанико-географические данные свидетельствуют о том, что на 

юге Дальнего Востока почти всем первичным травяным болотам и сы-

рым вейниковым лугам широких речных долин ещё в начале голоцена 

топографически предшествовали мари и заболоченные лиственничные 

леса. В бассейне нижней Уссури и далее к северу подобный ландшафт 

в долинах рек существует и в настоящее время (Колесников 1947; Кар-

пенко 1964; Куренцова 1965). По крайней мере в начале голоцена (около 

10 тыс. лет тому назад) лиственничники ещё существовали в низовьях 

реки Суйфун. На это указывает торфяник в долине реки Лянчихе под 

Владивостоком (Нейштадт 1957, с. 168). И в настоящее время в южном 

Приморье сохранились многочисленные изолированные массивы лист-

венничных лесов, приуроченные к долинам рек, межгорным депрессиям 

и плато. Их уже много в бассейне Имана (Шишкин 1933, с. 168; Колес-

ников 1956). Они описаны в бассейне реки Синтухе и на Шуфанском  

плато (Шишкин 1934). Это – западные районы южного Приморья. Круп-

ный массив существует в истоках реки Улахе (Шишкин 1933). В недав-

нее время два небольших массива описаны на Майхе-Даубихинском 

плато (Розенберг 1951). Наконец, в Северо-Восточном Китае лиственнич-

ники существуют в межгорных депрессиях Чанбайшаня (Wang 1961, 

p. 41). Причём это не просто массивы лиственницы, а лиственничные 

ценозы с идентичным флористическим составом и однотипной геобота-

нической структурой – по крайней мере для Приморья. Косвенным сви-

детельством существования лиственничников не только в долинах рек 

предгорий, но и на Приханкайской равнине может служить спорадичное 

и в то же время очень широкое современное распространение на этой  

территории берёзки овальнолистной Betula ovalifolia (Огуреева 1966, 

с. 43) – характернейшего компонента заболоченных лиственничников и 

марей*. 

Анализ восстановленного растительного покрова бассейна Нижнего 

Амура (Карпенко 1964, с. 1416) указывает на то, что в условиях сосуще-

ствования лиственничной и пихтово-еловой тайги на юге Дальнего Вос-

тока первично лиственничники приурочены только к заболоченным пло-

щадям элювиальных равнин и межгорных депрессий. Поэтому совре-

менные реликтовые массивы лиственничников и их отдельные флори-

стические компоненты свидетельствуют не только о былом широком и 

сплошном распространении лиственничных лесов в южном Приморье, 

но и о том, что это были, в частности и леса речных долин†. Таким обра-

зом, в конце плейстоцена – начале голоцена заболоченные части долин 

 
* На существование на Приханкайской равнине во время последнего оледенения суровых климатических 

условий и ландшафта типа северных редколесий указывает современная реликтовая популяция сибирского 

конька – Anthus gustavi menzbieri Schulpin, 1928. 
† По-видимому, необходимо допустить возможность одновременного распространения лиственницы и по 

верхней границе леса, что наблюдается местами в среднем Сихотэ-Алине и чётко выражено в Чанбайшане 

(Wang 1961, p. 36). Но среднегорный пояс в любом случае был занят темнохвойными или смешанными лесами. 
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таких рек, как Суйфун, Даубихе, Улахе, Уссури, Иман и т.п., были за-

няты лиственничными лесами на всём протяжении. В равной мере как 

и соответствующие места Приханкайской равнины. А именно к этим ча-

стям речных долин и равнины приурочено современное население дуб-

ровника. Обитание дубровника на сфагновых болотах с редкой порослью 

угнетённой лиственницы и кустарниковой берёзкой (мари) отмечается 

рядом авторов (Шульпин 1931б, с. 478; Гизенко 1955, с. 239; Воробьёв 

1963, с. 193; и др.). Более того, К.А.Воробьёв совершенно определённо 

указывает на обитание дубровника в тайге: «...нам было очень странно 

и непривычно, – пишет он (Там же, с. 193), – слышать в тайге пение дуб-

ровников». К сожалению, этот автор не уточнил, что же представляла 

собой эта тайга. На обитание дубровника в долинных разреженных лист-

венничниках Витимского плато указывает И.В.Измайлов (1967, с. 170; 

см. также: Измайлов, Ханхасаев 1959, с. 120; Измайлов, Старков 1961, 

с. 76). В свете этих данных представляют исключительный интерес об-

наруженные нами крошечные популяции дубровника в реликтовых  

лиственничниках южного Сихотэ-Алиня. В 1964-1968 годах такая попу-

ляция была обнаружена и наблюдалась в лиственничнике в истоках  

Улахе (межгорная депрессия, 600 м н.у.м., площадь массива 25 км2). В 

1966-1968 годах такая же популяция была найдена и обследована в ис-

токах Имана (лиственничный массив в верховьях Красной Речки близ 

водораздела с рекой Тетюхе, высота местности 700 м). Замечательно, что 

птицы из этих популяций ведут себя как лесные и практически полно-

стью игнорируют участки вторичных вейниковых лугов, существующих 

ныне в окрестностях массивов лиственницы на старых гарях и лесосе-

ках. Особенно ярко это проявляется у популяции в истоках реки Улахе, 

территория которой сравнительно слабо затронута хозяйственной дея-

тельностью человека. 

Перед нами, несомненно, реликтовые популяции с реликтовыми же 

ценотическими связями. 

У южной границы ареала на севере полуострова Корея дубровник, 

по свидетельству О.Остина (Austin 1948, p. 261), обитает в «горах». Чэнь 

Пэн (1963, с. 657) указывает следующие высотные пределы распростра-

нения популяции этого вида в горах Чанбайшаня: 500-900 м н.у.м. Это 

те уровни высот, к которым, судя по описанию Вона (Wang 1961, p. 41), 

приурочены заболоченные лиственничники межгорных депрессий Чан-

байшаня. Кстати, подобные массивы лиственницы существуют и в вос-

точной части Чанбайшаня, на территории Корейской Народно-Демокра-

тической Республики. 

Итак, связи дубровника с ландшафтом заболоченных лиственнич-

ных лесов на юге Дальнего Востока несомненны. Более того, география 

и того и другого обнаруживает много общего и за пределами этой тер-

ритории. Всё это, а также некоторые особенности распространения и  
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миграций островных популяций, позволяют высказать предположение, 

что этот вид был первично связан с ландшафтом заболоченных листвен-

ничных лесов и редколесий, вместе с которым он и появился на юге 

Дальнего Востока, материкового и ныне островного. 

По-видимому, в период господства в Приморье лиственничных лесов 

дубровники населяли долины рек на всём их протяжении. Последовав-

шая затем деградация этого ландшафта в результате потепления кли-

мата (а она началась с наиболее низких гипсометрических уровней, то 

есть с низовьев рек и Приханкайской равнины) привела к тому, что ча-

сти популяции этого вида, приуроченные к низовьям рек и равнине, in 

situ оказались в окружении кустарниково-травяных сообществ и полно-

стью утратили видимую связь с лесом*. Лиственничники межгорных де-

прессий и невысоких плато в силу особенностей положения и местного 

климата пережили на месте все климатические и ландшафтные пере-

мены голоцена, сохранив до нашего времени свой «плейстоценовый» об-

лик, среду и целую свиту видов, в высшей степени чуждых окружаю-

щему ландшафту пихтово-еловых и хвойно-широколиственных лесов. В 

числе этих видов находится и дубровник. 

Возвращаясь к разбираемому явлению пространственной стационар-

ности, отметим, что упомянутая выше реликтовая популяция сибир-

ского конька Anthus gustavi menzbieri – также интересное свидетельство 

этой установленной закономерности. 

Не исключено, что именно таков механизм «проникновения» в лесо-

тундру и даже кустарниковую тундру целого ряда лесных птиц: чёрной 

вороны Corvus corone orientalis, глухой кукушки, дроздов – Науманна 

Turdus naumanni, рябинника T. pilaris и белобровика T. iliacus, пено-

чек – веснички Phylloscopus trochilus, зарнички Ph. inornatus, таловки 

Ph. borealis и ряда других видов. 

Регрессия северной границы леса в настоящую геологическую эпоху – 

твёрдо установленный факт. Очевидно, темпы деградации лесов у их 

северной границы и, соответственно, северных частей популяций лес-

ных птиц – различны, что и создаёт иллюзию проникновения этих по-

пуляций в лесотундру†. 

По всей видимости, пространственная стационарность популяций  

может проявляться и в более широком, географическом плане. Недавно 

Б.К.Штегманом (1966, с. 268) было обращено внимание на то, что совре-

менная лиственничная тайга Восточной Сибири по существу не имеет 

 
* Нам неоднократно в гнездовое время случалось наблюдать дубровника в галерейных широколиственных 

лесах речных долин, где птицы кормились высоко в кронах, прилетая сюда с соседних лугов. Это отмечает и 

Е.П.Спангенберг (1965, с. 174). Любопытно, что ошейниковую овсянку, которая живёт бок о бок с дубровником, 

в подобной обстановке наблюдать не приходилось. Замечательно, что птицы из реликтовых лесных популяций 

часто кормились в кронах лиственниц, причём на очень большой высоте. На всё это специально обращалось 

внимание. Не следует ли подобное «аберрантное» поведение птиц луговых популяций расценивать как прояв-

ление экологической реверсии? 
† Это не исключает, конечно, возможности и активного вселения в лесотундру лесных птиц. 
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присущей только ей специфической таёжной авифауны. Всё, что есть в 

ней, в равной степени присуще и пихтово-еловой тайге. 

Среди ботанико-географов, насколько известно, не существует раз-

ногласий в вопросе о большей древности пихтово-елового (темнохвой-

ного) таёжного типа по сравнению с лиственничным. Различны у этих 

типов флорогенетические корни и география. В северо-восточной Азии 

лиственничная тайга территориально сменила темнохвойную и приоб-

рела зональный статус лишь в четвертичном периоде, и «темнохвойная» 

таёжная фауна птиц на месте вошла в состав лиственничных ценозов. 

Таким же способом таёжная авифауна оказалась под «пологом» камен-

ноберёзовых лесов Камчатки. 

Итак, явление пространственной (территориальной, географической) 

стационарности популяций имеет место как при частных экологических 

или вековых сменах, так и при генезисе так называемых зональных 

комплексов. Интересное само по себе, оно, в частности, даёт рациональ-

ное объяснение некоторым фактам и явлениям. Остановимся на одном. 

Существование популяций в различном экологическом окружении 

в разных частях ареала известно для очень большого числа видов. Эта 

закономерность была обобщена как «принцип смены местообитаний на-

земными организмами» (Бей-Биенко 1966). Однако автор обобщения не 

разобрал механизмов этого явления, по крайней мере, для позвоночных. 

Можно допустить, что применительно к теплокровным позвоночным этот 

феномен есть следствие географической стационарности популяций. По 

крайней мере, для ряда случаев эта гипотеза наиболее вероятна. 

Стационарность популяций в любой форме должна, по-видимому, 

рассматриваться как пространственное проявление ещё более общей за-

кономерности: относительной автономности видовых популяций от фак-

торов ценотической и географической среды. Эта автономность, которая 

в геоботанике формулируется как «индивидуалистическая гипотеза», 

лежит в основе концепции пространственного континуума растительных 

сообществ. 

Рассмотрим ещё одну интересную закономерность, присущую, по-ви-

димому, большинству современных природных сообществ. Речь пойдёт о 

существовании различий, подчас очень значительных, в экологическом 

характере или генезисе отдельных систематических компонентов, вхо-

дящих в единое сообщество. Этот феномен имеет различное проявление 

и масштаб. При анализе авифауны липово-широколиственных лесов 

(раздел I) был отмечен строгий сегрегатный характер флористической 

(геоботанической) составляющей сообщества липняков и агрегатный  

(сборный) характер орнитологической составляющей этого же сообщества. 

Флора и энтомофауна формации чернопихтово-широколиственных 

лесов Приморья обладают рядом отличий от таковых формации кед-

рово-широколиственных лесов. Из них необходимо отметить большую 
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видовую насыщенность этих двух систематических компонентов черно-

пихтарников сравнительно с кедровниками и существование целого ряда 

так называемых верных видов (и прежде всего пихты чёрной – эдифи-

катора формации), многие из которых к тому же обладают южной гео-

графической ориентацией. Все это даёт основание для выделения чер-

нопихтарников в самостоятельную лесную формацию. Фауна, точнее 

энтомофауна, чернопихтарников также выделяется в самостоятельное 

эколого-ландшафтное образование (Куренцов 1952, 1965). Однако тща-

тельное исследование авифаун этих лесных формаций обнаружило их 

практически полную идентичность и по видовому составу, и по структуре 

населения, причём авифауна чернопихтарников полностью лишена всех 

тех особенностей, которые присущи флоре и энтомофауне этих лесов (На-

заренко 1968). Таким образом, если не ставить под сомнение истинность 

критериев, на основе которых выделяются лесные формации, придётся 

признать, что двум лесным формациям соответствует лишь одна «орни-

тоформация». 

Крайне интересно в свете рассматриваемого явления проанализиро-

вать отношения таёжной и неморальной растительности и авифаун – 

на примере Сихотэ-Алиня. Если «забыть», что сказано по этому пред-

мету Б.К.Штегманом (1938) и А.И.Толмачёвым (1954) и рассмотреть су-

ществующие взаимоотношения между этими комплексами, так сказать, 

в номинальном виде (даём более строгую формулировку задачи: речь 

идёт о выяснении существующих ныне пространственных соотношений 

популяций видов-эдификаторов с сопутствующей им свитой ингредиен-

тов с одной стороны и популяций птиц – с другой), то картина приобре-

тает следующий вид. Несмотря на то, что между современными хвойно-

широколиственными и пихтово-еловыми лесами Сихотэ-Алиня имеется 

полный континуум (в южном Сихотэ-Алине площадь континуума не ме-

нее площади «чистых» ельников), крайние звенья его отличаются весьма 

значительно и по флоре, и по геоботанической структуре. По существу, 

между ними почти нет ничего общего. 

В авифауне этих лесов наблюдается следующее. Даже если принять 

за основу таёжной фауны только птичье население горных папоротни-

ково-моховых ельников (типичная и «центральная» группа в пределах 

пихтово-еловой формации; в упомянутом выше лесном континууме она – 

крайний антипод хвойно-широколиственных лесов), то из примерно 25 

гнездящихся видов этих ельников не менее 15 видов широко населяют 

и хвойно-широколиственные леса. Интересно, что некоторые виды, ко-

торые принято считать типично таёжными: трёхпалый дятел Picoides 

tridactylus, таёжная мухоловка, соловей-свистун Pseudaeedon sibilans и 

серый снегирь Pyrrhula cineracea, – в гнездовое время приурочены глав-

ным образом не к типичным ельникам, а к переходной полосе от послед-

них к хвойно-широколиственным лесам. Таким образом, фауна птиц 
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пихтово-еловых лесов сложена из общей с авифауной хвойно-широко-

лиственных лесов основы, удельный вес которой по числу видов состав-

ляет не менее 60% (перечень этих видов дан выше), плюс много мень-

шее число так называемых верных видов. Причём две эти «фауны» об-

разуют единое население (сообщество). 

Итак, сравнительный анализ пространственных соотношений попу-

ляций растений и птиц двух лесных комплексов обнаруживает значи-

тельное несовпадение. Ботанические компоненты пихтово-еловых и 

хвойно-широколиственных лесов образуют чётко интегрированные и 

альтернативные пространственные образования. Хорошо выраженная 

флористическая и фитоценотическая «замкнутость» этих лесов вполне 

допускает интерпретировать её как свидетельство принадлежности этих 

формаций к разным ботанико-географическим типам (а современный 

континуум между ними расценивать как «вторичную интерградацию»). 

Ничего подобного в орнитологических составляющих этих лесных 

формаций не наблюдается. Ценотическая замкнутость здесь отсутствует 

полностью. А фаунистическая замкнутость (под этим термином мы под-

разумеваем фауну так называемых верных видов) выражена не в боль-

шей степени, чем, скажем, этот же показатель у авифаун хвойно-широ-

колиственных и дубово-широколиственных лесов при сравнении их 

между собой. Причём нет теоретических оснований полагать, что в про-

шлом фаунистическая и ценотическая замкнутость авифауны пихтово-

еловой формации могла быть большей. И поэтому, очевидно, нет осно-

ваний относить таёжную авифауну к особому фаунистическому и зоо-

географическому типу. По нашему мнению, таёжная авифауна пред-

ставляет собой лишь одну из эколого-региональных «форм существова-

ния» единой лесной фауны. 

Птичье население пихтово-еловых и хвойно-широколиственных ле-

сов связано между собой ещё более полным континуумом. Причём ин-

тересно то, что этот континуум в пространстве не совпадает полностью с 

геоботаническим континуумом, а несколько «сдвинут» в сторону ельни-

ков. Так, птичье население папоротниково-моховых ельников с неболь-

шой примесью кедра в условиях плато (700-800 м н.у.м.) типологически 

(фауна и число видов, их численность и биомасса) представляет собой 

ещё население переходного типа с заметным преобладанием черт насе-

ления хвойно-широколиственного леса, в то время как сами эти леса 

принадлежат уже пихтово-еловой формации (наши ещё не опубликован-

ные материалы, полученные в верховьях реки Иман). Резко различен 

генезис орнитологической и флористической компонент современной 

лиственничной тайги, что отмечалось выше. 

Заканчивая обсуждение этого раздела, уместно остановиться на од-

ном важном теоретическом положении. Недавно В.Н.Тимофеев-Ресов-

ский и А.Н.Тюрюканов (1966), теоретически обосновывая биогеоценоз 
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как элементарное биохорологическое подразделение биосферы, опреде-

лили его через его же границы. Однако приведённые выше примеры, 

число которых можно умножить, свидетельствуют о том, что в реальных 

природных условиях не существует границ, которые были бы универ-

сальны и равнозначны для всех видовых популяций, существующих в 

данных пространственных пределах и входящих в одно сообщество. Иг-

норирование этого с неизбежностью приводит к «навязыванию» популя-

циям (а следовательно, и сообществу) границ там, где они в действитель-

ности для них не существуют. В качестве иллюстрации того, что подоб-

ная ситуация действительно имеет место, можно сослаться на схему эко-

лого-зоогеографической типологии, недавно предложенную Н.Ф.Рей-

мерсом (1966). В этой схеме «системой отсчёта» для основной зоотиполо-

гической единицы – зооформации – служит растительная формация. А 

один элементарный фаунистический комплекс (наименьшая типологи-

ческая единица в схеме Н.Ф.Реймерса) отличается от другого несколь-

кими или даже одним постоянно размножающимся видом. Иначе го-

воря, границей подобного комплекса (Там же, с. 16, говорит о перерыве 

постепенности) служит предел распространения нескольких или даже 

одной (!) видовой популяции. Причём из контекста его работы следует, 

что население каждого элементарного комплекса может состоять из не-

скольких десятков видовых популяций птиц и млекопитающих. 

Любое сообщество, как известно, состоит из большого числа «инди-

видуалистических» видовых популяций. Численность и пространствен-

ная дисперсность их варьируют в громадных пределах (микроорганиз-

мы, растения, крупные позвоночные). «Оконтурить» подобное сообщество 

единой, действительной и равнозначной границей принципиально не-

возможно. Теоретическая же правомочность подхода, когда пространст-

венные пределы сообщества задаются «исходя из распространения наи-

более типичных видов» (в частности, так называемых видов-эдификато-

ров), или с позиций «наибольшей характерности» или «существенности» 

границ, ещё никем строго не обосновывалась. Короче говоря, явления, 

адекватного понятию «единой и существенной границы» в природе не 

существует (применительно к разбираемой здесь ситуации). И потому 

критерий границ не является оперативным и не может входить в опре-

деление сообщества. По-видимому, биогеоценоз, как строго выдержан-

ное теоретическое понятие, можно мыслить только типологически. Про-

странственные границы его неопределённы и всегда задаются априорно. 

Поэтому они не могут и не должны входить в теоретическую характери-

стику биогеоценоза. 
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Сведения о характере пребывания полевого луня Circus cyaneus в 

Волгоградской области у разных авторов очень противоречивы. Б.С.Ку-

банцев и В.Ф.Чернобай (1982) считали его гнездящимся видом, встре-

чающимся здесь только к западу от Волги. Позже В.Ф.Чернобай (2004) 

отнёс этого луня к редким гнездящимся, малочисленным пролётным и 

редким зимующим птицам Волгоградской области. Однако многие ис-

следователи вовсе не указывали его для Нижнего Поволжья или отме-

чали его здесь только на миграциях (Becker 1853; Moeschler 1853; Artzi-

bascheff 1859; Птушенко 1949; Юдин 1952; и др.). Лишь В.Ф.Лорец 

(1928) писал о гнездовании полевого луня в окрестностях Сарепты, а 

В.Ф.Чернобай и Н.В.Никитина (1990) и А.М.Лукьянов (1999) сообщали 

о его гнездовании или летнем пребывании в Камышинском районе на 

правобережье Волги. На реке Еруслан в Заволжье в 1920-е годы поле-

вой лунь встречался значительно реже всех других видов луней, но ха-

рактер его пребывания исследователями не уточняется (Волчанецкий, 

Яльцев 1934), а в 1949-1950 годах гнездование полевого луня там не 

было установлено (Юдин 1952). 

В Приэльтонье полевой лунь считался редким гнездящимся видом, 

который «в 1950-х гг. в небольшом числе гнездился вблизи затопленных 

лиманов в густой траве, затем стал очень редок, а начиная с 1990-х гг. 

его гнездящихся пар ... не видели» (Линдеман и др. 2005, с. 158). Сле-

дует, однако, особо подчеркнуть, что в соседних районах Западного Ка-

захстана полевой лунь однозначно не гнездится (Корелов 1962; Шев-

ченко и др. 1978). Отсутствие гнездовий этого луня в степной зоне Ка-

захстана аргументировано показал ещё П.П.Сушкин (1908). Поэтому не 

исключено, что сведения Г.В.Линдемана относятся к степному луню  

Circus macrourus, нередко гнездящемуся именно среди заболоченных 

низин (Белик, Гугуева 2014; и др.). 

Наши поиски гнездовий полевого луня в Волгоградском Заволжье, 

охватившие в 2010-2015 годы все административные районы от реки 

 
* Белик В.П., Гугуева Е.В. 2016. Распространение и характер пребывания полевого луня в Волгоградской  

области и других регионах Поволжья // Луни Палеарктики. Систематика, распространение  

и особенности экологии в Северной Евразии. Ростов-на-Дону: 102-107. 
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Еруслан до озера Эльтон, оказались безрезультатными (Белик и др. 

2014). 

Не гнездится полевой лунь в Волгоградской области сейчас нигде и 

к западу от Волги, встречаясь здесь лишь на миграциях и зимовке (Бе-

лик и др. 2014). Указания же о его летних встречах в южных районах 

часто связаны с ошибками в видовом определении светлых луней, осо-

бенно самок и молодых птиц – как в коллекционных сборах из-за имею-

щихся неточностей в определителях (см.: Белик и др. 1993), так и в по-

левых условиях из-за большого внешнего сходства этих луней. Кроме 

того, самки и молодые полевые луни, которые начинают миграцию на 

зимовки иногда уже в начале августа (Белик и др. 1993), попадая летом 

в степные районы, тоже могут вести к ошибочной трактовке таких встреч. 

Во всяком случае, в 1930-1940-е годы, до начала широкомасштабного 

земледельческого освоения сухих степей, С.Н.Варшавский (1952, 1965), 

великолепно знавший хищных птиц, не отмечал полевого луня на гнез-

довании ни в Донских, ни в Сальских, ни в Калмыцких степях. 

Свидетельств гнездования полевого луня не удалось найти в про-

шлом и в более северных регионах, даже в Симбирской губернии на  

Средней Волге (Житков, Бутурлин 1906). А летом 1997 года он встре-

чался в Заволжье лишь к северу от линии Димитровград – Бугуруслан 

(Белик 1998). При специальном изучении хищных птиц Поволжья в  

1995-2003 годах Т.О.Барабашин (2004) нашёл полевого луня на гнездо-

вании только в лесной и лесостепной зонах в Ульяновской области, а 

также в районе Сусканского залива на севере Самарской области, и од-

нажды встретил его в 2003 году на автомаршруте на правобережье Са-

ратовской области. Но в 1990-е годы местные орнитологи не отмечали 

этот вид в Саратовском Поволжье ни разу (Пискунов и др. 2001; Антон-

чиков, Пискунов 2003). Вовсе не было полевых луней и летом 1984-1985 

годов в Балашовском и Красноармейском районах на юге Саратовской 

области (Белик 2002, перс. данные). 

Полевой лунь был редок и спорадичен также и в верховьях Дона, в 

Тульской и Орловской областях, а утверждения о его широком распро-

странении там объяснялись ошибками в определении птиц в полевых 

условиях. По мнению работавшего там О.А.Харузина (1926, с. 349), «при 

определении же на глаз, на расстоянии, смешать степного и полевого 

луня ничего не стоит. Крайне вероятно поэтому, что последний из них, 

являющийся более известным видом, и указывается многими авторами 

в качестве обычной гнездящейся птицы для тех мест, где он в действи-

тельности не гнездится вовсе или лишь очень редко». 

Биотопически полевой лунь приурочен к вырубкам и открытым участ-

кам около крупных лесных массивов, к большим луговинам и полянам 

среди леса, где Т.О.Барабашиным (2004б) были встречены все 16 терри-

ториальных пар этого вида, найденные им в Поволжье. 
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Таким образом, южную границу области гнездования полевого луня 

в Поволжье следует проводить через юг Симбирского правобережья и 

далее на восток через Димитровград и Бугуруслан в Заволжье. Отдель-

ные спорадические находки возможны, очевидно, и южнее, но широкое 

расселение полевого луня в Самарской области (Лебедева 2016), теоре-

тически возможное в связи с современными перестройками местообита-

ний из-за климатических изменений и снижения антропогенной на-

грузки, нуждается в более квалифицированной верификации. Допол-

нительных подтверждений требуют и конкретные находки гнездовий  

полевого луня в Саратовской области (Завьялов и др. 2005). 

Вообще же все новые сведения о гнездовании полевого луня в Ниж-

нем Поволжье и других регионах Южной России желательно тщательно 

документировать и подтверждать фактическими материалами (фото-, 

видео-, аудиозаписями и т.п.), проводя такие находки через региональ-

ные фаунистические комиссии. 

Нами самцы полевого луня, чётко определявшиеся в полевых усло-

виях, регистрировались в Волгоградской области и смежных районах с 

конца сентября до середины апреля. Осенью первых самцов мы отме-

чали 30 сентября 1976 в Фроловском районе; 9 октября 1988 на Цим-

лянских песках; 14 октября 2007 в Камышинском районе; 25 октября 

2012 на севере Сарпинской низменности; 30 октября 2009, 20 октября 

2010, 18 октября 2011, 8 октября 2013, 20 октября 2014 и 20 октября 2015 

в Волго-Ахтубинской пойме. На реке Еруслан первые самцы появились 

с 20 сентября 1949 (Юдин 1952). 

Обилие пролётных луней, охотившихся осенью в Волго-Ахтубинской 

пойме, судя по маршрутным учётам 30 октября 2009 (180 км), 20 октября 

2010 (54 км) и 18 октября 2011 (35 км), составляло в среднем 0.44-0.50 

особи на 1 км2. Массовая миграция луней 25 октября 2012 на Сарпин-

ской низменности (1 самец, 11 самок и молодых птиц) была направлена 

строго на запад. В других районах отдельные птицы летели осенью на 

юг, юго-запад и запад. 

Весной в Волго-Ахтубинской пойме на юге Волгоградской области 

одиночные самцы полевых луней отмечались обычно до конца марта – 

начала апреля (30 марта 2010, 3 апреля 2012, 5 марта 2014, 26 марта 

2015, 21 марта 2016), а в Калачской излучине самец встречен однажды 

ещё 15 апреля 2011. Самки предположительно полевых луней изредка 

наблюдались в Нижнем Поволжье до конца апреля – начала мая. 

В отдельные годы много полевых луней держится в Волго-Ахтубин-

ской пойме в ноябре. Так, 1-5 ноября 2009 было учтено 10 самцов и 19 

самок и молодых птиц (0.16 ос./км2). Регулярно они отмечаются здесь в 

течение всей зимы, но в некоторые годы зимующих луней на Нижней 

Волге почти не бывает. Например, их вовсе не встречали многоснежной 

зимой 2011/12 года, а в зимы 2014/15 и 2015/16 годов было отмечено  
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всего по 1 самцу. Но зимой 2009/10 года, после массового осеннего про-

лёта, луни были довольно обычны (учтены 3 самца и 10 самок). Много 

луней летело, соответственно, и весной – в марте 2010 года (11 самцов и 

19 самок). В последнее время, с 1999 года, благодаря потеплению кли-

мата и зимнему малоснежью в степях полевые луни стали оставаться 

на зимовку и в Приэльтонье (Линдеман и др. 2005). 

Флуктуации численности полевых луней на миграциях и зимовках 

на юге России могут быть обусловлены как численностью мышевидных 

грызунов и их доступностью для охоты из-за наличия или отсутствия 

снежного покрова, но также, вероятно, и различиями в репродуктивном 

успехе птиц в разные годы в гнездовой части ареала. 
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К экологии восточного болотного луня  

Circus spilonotus в окрестностях Якутска 

В.В.Бочкарёв, Р.А.Кириллин, В.К.Васильева,  

Е.В.Шемякин, А.П.Исаев  

Второе издание. Первая публикация в 2016* 

В Якутии восточный болотный лунь Circus spilonotus встречается на 

гнездовье в южной её половине (Воробьёв 1963). В долине реки Лены он 

гнездится на пойменных и надпойменных тростниковых водоёмах (Бо-

рисов 1978). 

 
* Бочкарёв В.В., Кириллин Р.А., Васильева В.К., Шемякин Е.В., Исаев А.П. 2016. К экологии восточного  

болотного луня в окрестностях города Якутска // Луни Палеарктики. Систематика, распространение  

и особенности экологии в Северной Евразии. Ростов-на-Дону: 144-147. 
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В окрестностях Якутска нам удалось обнаружить 3 гнезда восточных 

болотных луней и проследить за ними до вылета птенцов. Каждые 3-5 

дней измеряли и взвешивали птенцов. Проводили наблюдение за охо-

той луней и поведением у гнезда. 

Первое гнездо обнаружено 23 июня 2015 в 25 км западнее Якутска в 

густых зарослях тростника у небольшого водоёма. Гнездо, построенное 

из сухих стеблей и листьев тростника, имело диаметр 70 см, диаметр 

лотка 30 см, глубину лотка 4 см. Гнездо располагалось среди воды, воз-

вышаясь на 15 см, а глубина воды у гнезда в конце июня составляла 

80 см. В гнезде находились 4 разновозрастных птенца, 1 мёртвый пте-

нец и 1 яйцо-болтун. 

Второе гнездо найдено 5 июля всего в 350 м от первого гнезда среди 

высокого густого тростника на берегу озера. Диаметр гнезда 50 см, диа-

метр лотка 30 см, глубина лотка 5 см. Как и первое гнездо, второе рас-

полагалось среди воды глубиной до 35 см. В гнезде было 1 яйцо-болтун 

и 4 птенца примерно двухнедельного возраста. 

Третье гнездо обнаружено 14 июля в 20 км восточнее Якутска на бе-

регу озера среди высокой и густой овсяницы. Диаметр гнезда 50 см, диа-

метр лотка 20 см, глубина лотка 5 см. Гнездо возвышалось над водой на 

15 см. В гнезде находились 2 птенца, которые были на неделю младше 

птенцов из первого гнезда. 

По нашим наблюдениям, самка остаётся у гнезда первые три недели 

и улетает охотиться совсем недалеко, отлавливая мышевидных грызу-

нов и птенцов других птиц. Самец улетает от гнезда на расстояние до 

5 км и проводит примерно 15-17 ч на охоте. Более крупную добычу, та-

кую как водяные полёвки и молодые суслики, в основном добывает са-

мец. С добычей самец осторожно подлетает к гнезду, а самка вылетает 

ему навстречу и берёт корм прямо в воздухе. Чёрного коршуна Milvus 

migrans восточные болотные луни сразу прогоняют от гнезда. 

Нами зарегистрировано два случая каннибализма птенцов: в первом 

гнезде младший птенец был съеден старшими между 6 и 10 июля. Вто-

рой случай зафиксирован во втором гнезде, где младший птенец обна-

ружен полностью расклёванным 15 июля. 

Погадки луней были обнаружены в основном под невысокими стол-

бами и на открытых возвышенностях. В гнезде после трапезы остава-

лись черепа и бедренные кости сусликов и водяных полёвок. От птиц 

оставались крылья и цевки. Однако чаще луни в гнезде ничего не остав-

ляют, вероятно, они следят за чистотой в гнезде в целях санитарии и 

безопасности птенцов. Пойманных птиц восточные болотные луни ощи-

пывают далеко от гнезда. 18 июля окольцевали птенцов. 23 июля у  

гнезда провели суточное наблюдение. 

Плотность населения восточного болотного луня в местах обитания 

в середине июля составляла 0.5 ос./км2, что указывает на относительно 
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высокую численность. В возрасте 5 недель старший птенец поднялся на 

крыло. В первой половине августа молодые и взрослые птицы держались 

в гнездовом районе. 

Для выявления запасов животных кормов в конце августа 2015 года 

провели учёты численности мелких мышевидных грызунов на участке 

летнего местообитания восточного болотного луня в окрестностях Якут-

ска. Проведены стандартные учёты с помощью давилок Геро, которые 

устанавливались в линию по 25 или 50 штук через каждые 5 м. В каче-

стве приманки использовали кусочек хлеба, смоченный в растительном 

масле (Новиков 1953). Результаты отлова переводили соответственно в 

относительную численность на 100 ловушко-суток. 

Для оценки биологической продуктивности важно оценить абсолют-

ную численность мелких млекопитающих на территории исследования. 

Ввиду того, что были проведены только относительные учёты мелких 

грызунов, для оценки абсолютной численности применена методика пе-

ресчёта показателей относительной численности в абсолютную, предло-

женная Л.П.Никифоровым (1963). Умножая показатели учёта обилия 

видов в пересчёте на 100 ловушко-суток на соответствующий группе вида 

коэффициент, получаем примерные показатели в пересчёте на 1 км2. 

Территория летнего местообитания болотного луня в основном со-

стоит из двух типов растительных ассоциаций: это остепнённый (осоч-

ково-тонконоговая растительная ассоциация) и увлажнённый (осоково-

тростниковая растительная ассоциация) луга. Основное население мы-

шевидных грызунов на остепнённом лугу составляет узкочерепная по-

лёвка Microtus gregalis, на влажном – полёвка-экономка M. oeconomus. 

Здесь следует заметить, что учёты численности проведены в августе, 

когда численность мышевидных грызунов прогнозируемо возрастает за 

счёт прироста молодых особей. Также нужно отметить, что 2015 год ха-

рактеризовался достаточно высокой численностью полёвок. Применив 

коэффициент, предложенный Л.П.Никифоровым (1963), и показатель 

учёта обилия вида на 100 ловушко-суток, получены следующие абсолют-

ные показатели: на остепенённом лугу численность узкочерепной по-

лёвки составила 4240 особей на 1 км2, на влажном лугу численность по-

лёвки-экономки была 2120 особей на 1 км2. Средний вес полёвок в пе-

риод учёта составил у узкочерепной полёвки 17 г, у полёвки-экономки – 

25 г. Таким образом, принимая во внимание, что площадь участка на 

влажном лугу 5 км2, на остепненном – 7 км2, биомасса мышевидных 

грызунов в период высокой численности составила 769 кг. 

Работа выполнена в рамках Программы СО РАН VI.51.1. «Экологические основы раз-

нообразия животного мира Северной и Центральной Азии: биоценотический и популяци-

онно-таксономический аспекты». Проект № VI.51.1.4. «Животное население приаркти-

ческой и континентальной Якутии: видовое разнообразие, популяции и сообщества (на 

примере низовьев и дельты Лены, тундр Яно-Индигиро-Колымского междуречья, бассей-

нов Средней Лены и Алдана)». 
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В дельте Волги встречаются 4 вида луней: полевой, степной, луговой 

и болотный. 

Полевой лунь Circus cyaneus. Является обычным пролётным и зи-

мующим видом в угодьях дельты реки Волги, имеющим относительно 

постоянную численность. Птицы ежегодно отмечаются в луговых биото-

пах во время зимовки и миграций, привлекаемые мышевидными гры-

зунами. В некоторые годы наблюдаются хорошо выраженные весенний 

или осенний пролёты, фиксируется около десятка особей за день учёта. 

Наиболее интенсивный пролёт чаще бывает в осенний период со второй 

половины сентября и в октябре. Нередко птицы отмечаются до конца 

года. Весной полевые луни встречаются до конца апреля. Достоверные 

сведенья о гнездовании этого вида в Астраханской области отсутствуют, 

однако Н.Д.Реуцкий (2014) высказывает предположение о возможном 

гнездовании в остепнённых биотопах и в Западном ильменно-бугровом 

районе, основываясь на встречах этих птиц в гнездовой период. Для уго-

дий Волго-Ахтубинской поймы тот же автор отмечает встречи полевых 

луней только во время сезонных миграций (Реуцкий 2014). 

 
* Мещерякова Н.О. 2016. Луни в дельте реки Волги и на прилежащих территориях // Луни Палеарктики.  

Систематика, распространение и особенности экологии в Северной Евразии. Ростов-на-Дону: 52-53. 
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Степной лунь Circus macrourus. В дельте Волги зимует и регистри-

руется на пролёте. Редкий вид, внесён в Красные книги МСОП, России, 

Астраханской области. Не ежегодно в дельте Волги отмечаются одиноч-

ные особи, весной – с марта по май, осенью – с сентября по октябрь. На 

остальной части Астраханской области этот вид гнездится в степных 

районах, а в Волго-Ахтубинской пойме наблюдается во время миграций. 

Луговой лунь Circus pygargus. Является редким пролётным видом. 

Луговые луни отмечаются не ежегодно, весной – с апреля до середины 

мая, осенью – с конца августа до конца октября. Регистрируются одиноч-

ные птицы, реже фиксируется до 5 особей за день учёта. На возможность 

гнездования луговых луней в Волго-Ахтубинской пойме и в Западном 

ильменно-бугровом районе указывает Н.Д.Реуцкий (2014). 

Болотный лунь Circus aeruginosus. Обычный гнездящийся и мно-

гочисленный пролётный вид. Встречается с марта по ноябрь, а при бла-

гоприятных погодных условиях остаётся на зимовку. В периоды мигра-

ций и кочёвок болотные луни обычны в луговых местообитаниях в дельте 

и Волго-Ахтубинской пойме (Русанов 2011). На пролёте фиксируется до 

нескольких десятков особей за день учёта. Наибольшая численность бо-

лотный лунь достигает на акватории подводной дельты, где он является 

самым многочисленным из хищных птиц. В этих угодьях существуют 

наиболее благоприятные условия для гнездования: обширные водные 

пространства с тростниково-рогозовыми зарослями и обильная кормовая 

база (водоплавающие и околоводные птицы, их птенцы). В прилегающих 

к дельте Волге ильменно-бугровых районах численность болотных лу-

ней снижается из-за уменьшения обводнённости водоёмов и кормовых 

ресурсов. 
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