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Предисловие 

Российско-норвежская экспертная группа по морским птицам бьша учреждена в 1989 г. как 
часть Смешанной Российско-Норвежской комиссии по сотрудничеству в области окружа

ющей среды. Первоначальной целью экспертной группы по морским птицам бьшо установить 
контакты и положить начало сотрудничеству между исследовательскими и управленческими 
организациями, а также развить и стандартизировать общую научную методологию и объеди
ненные базы данных. Полученное в 1993 г. финансирование позволило начать разработку не
скольких подобных проектов. В списке пер во очередных задач долгое время стояла необходи
мость создания отчета о состоянии популяций морских птиц, гнездящихся в регионе Баренце
ва моря, и в 1995 г. Норвежский директорат по управлению природой предоставил необходимое 
финансирование для подготовки и издания данного отчета. 

Руководство проектом и подготовку всех карт осуществлял В. Баккен. Х. Стрём являлся 
секретарем проекта и ответственным за подготовку видовых очерков. Редакционная колле
гия хотела бы поблагодарить Р. Барретта, Б. Францена, М. В. Гаврило, Д. А. Колоса, О. Стёр
керсена, П. Г. Тингстада и В. Вадера за рецензию первоначальных версий видовых очерков. 
Мы также благодарны Р. Биннсу и Р. Барретту за чтение корректуры всей рукописи отчета и 
А.с. Корякину за ценные комментарии к таблицам с рекомендациями. Мы исключительно 
благодарны О.- В. Бруду за помощь при подготовке ГИС- карт и К. Исаксену за помощь при 
подготовке списка использованной литературы. Данные возвратов колец от птиц, окольцо
ванных в регионе Баренцева моря, подготовлены Кандалакшским государственным природ
ным заповедником (Россия) и Норвежским Центром кольцевания при Музее г. Ставангер 
(Норвегия). Все рисунки для этого отчета были специально выполнены Е. А. Кобликом (Зоо
музей МГУ, Москва). 

Приносим свои извинения за длительность подготовки отчета, поскольку общая задача 
по стандартизации и редактированию текста, карт, рисунков, таблиц и списка литературы 
потребовала, как оказалось, намного больше времени, чем мы ожидали. Мы также благодар
ны Норвежскому директорату по управлению природой, и особенно М. Эккеру, за предос
тавленнную нам возможность завершить работу, а авторам - за их терпение при перенесе
нии раз за разом сроков публикации. 

Это издание является вторым отчетом о состоянии популяций морских птиц, гнездя
щихся в регионе Баренцева моря. При подготовке первого издания (1977 г.), носящего 
название «Barentshavets Sjpfug1ressurser» (Ресурсы морских птиц в Баренцевом море), норвеж
ские авторы (Norderhaug et а1.) имели очень ограниченный доступ к переводам статей, касаю
щихся российской части Баренцева моря. Однако политические изменения в России, проис
шедшие в конце 1980- х гг., предоставили возможность более тесного сотрудничества россий
ских и норвежских ученых, в процессе которого изменилась к лучшему и возможность 
ознакомления иностранных исследователей с огромными массивами литературы и ранее нео
публикованными данными по морским птицам Северо-Запада России. 

Во многих отношениях этот отчет обобщает первые десять лет сотрудничества специали -
стов по морским птицам из России и Норвегии, и мы искренне надеемся, что еще многие 
годы он будет служить полезным источником информации и вдохновения для новых иссле
дований и управления популяциями! 

Тико Анкер-Нильссен 

IАлександр Николаевич Головкин I 
Видар Баккен 

Виталий Витальевич Бианки 

Халльвар Стрем 
Иветта Павловна Татаринкова 

3 



4 

Предисловие к русскому переводу 

Увидевшая свет в 2000 г. книга «The Status ofMarine Birds Breeding in the Barents Sea Region» 

(Состояние популяций морских птиц, гнездящихся в регионе Баренцева моря), изданная 

как отчет Норвежского полярного института N"! 113а/2000, явилась значимой вехой более чем 

десятилетнего сотрудничества между российскими и норвежскими орнитологами и специа

листами в области охраны управления природными ресурсами. Этот отчет во многом обоб

щил результаты исследований первых 10 лет совместных работ в Баренцевоморском регионе, 

впервые представил обзор современных сведений о состоянии популяций морских птиц, раз

множающихся в Баренцевом море и прилежащих акваториях. Цель перевода и издания, на 

русском языке - сделать доступными результаты этой масштабной работы для более широкой 

публики, не владеющей английским языком, в первую очередь для администраторов и менед

жеров, ученых и студентов, связанных в своей профессиональной деятельности с охраной и 

использованием природных ресурсов региона и нуждающихся в обобщенной и систематизиро
ванной информации о птицах Баренцевоморского региона. 

Настоящее издание является переводом англоязычной версии, опубликованной в 2000 г. 
К сожалению, финансирование, отпущенное на этот проект, не позволило подготовить допол
ненную и обновленную версию, что бьшо бы весьма трудоемким и организационно сложным 
процессом, поскольку авторский коллектив насчитывает более 20 человек из различных уч
реждений России и Норвегии. При этом авторы и редакторы отдают себе отчет в том, что 
уровень знаний по многим видам птиц и/или районам Баренцевоморского региона за послед
Hиe годы существенно поднялся, а некоторые задачи и вопросы, поставленные в публикации, 
уже нашли решение. В русском переводе мы исправили только обнаруженные ошибки и неточ
ности, что отражено в постраничных сносках. Некоторые изменения в списке литературы 
связаны с исправлением выявленных неточностей цитирования и ссьшками на оригинальные 
русскоязычные работы в тех случаях, когда в англоязычном издании бьmи даны ссылки на их 
перевод. 

Координатором проекта с российской стороны и редактором перевода бьша Мария Гаврило 
(МНИИ), а координатором с норвежской стороны выступил Халльвар Стрём (НПИ). Пере
вод текста сделал Мександр Кондратьев (СпБГУ), а Наталия Николаева (Российское отделе
ние WWF) прочитала текст и сделала ряд ценных редакционных замечаний. 

п роект финансировался Российско- Норвежской комиссией по окружающей среде и Нор
вежским полярным институтом. 

Халльвар Стрём 

Норвежский полярный институт 

Тромсё' / Санкт-Петербург, ноябрь 2003 года 
Мария Гаврило 

Арктический и Антарктический 
научно-исследовательский институт 
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Введение 

Морские птицы - это важный эле
мент морских экосистем.  В боль

шинстве своем они настоящие морские 
животные, поскольку большую часть 
года проводят в море, добывая здесь 
преимущественно весь свой корм ,  по
являясь на суше только в период гнез
дования. Многие из них - специализи
рованные хищники высшего трофиче
ского уровня. Изменения в их поведении 
или популяционной динамике уже на 
ранних стадиях могут отражать изме
нения, происходящие на нижних тро
фических уровнях, делая их удобными 
индикаторами изменений морской сре
ды. По сравнению с большинством на
земных птиц ,  у морских птиц в сред
нем продолжительность жизни дол ь
ше, выживаемость взрослых особей -
выше , величина кладки - меньше, а 
созревание происходит в более старшем 
возрасте . Такая жизненная стратегия 
означает, что при формировании дол
говременных популяционных трендов 
факторы, влияющие на выживаемость 
взрослых особей, играют более суще
ствен ную роль по сравнению с факто
рами ,  влияющими на успешность раз
м ножения и выживаемость молодых 
особей .  

Очень высокая биологическая про
дуктивность Баренцева моря и сопре
дельных вод обеспечивает существова
ние большого количества морских птиц 
в рассматриваемом регионе, где в ряде 
участков плотность популяций дости
гает максимальных м ировых показа
телей . Исторически морские птицы в 
регионе Баренцева моря были важным 
источником питания людей (сбор яиц, 
охота, отлов) , а их перья,  пух и шкурки 
использовалисьдля изготовления одеж
ды и предметов быта. Для многих ры
баков и охотников морские птицы су
щественно дополняли рацион питания 
во время продолжительных промысло
вых экспедициЙ. Кроме того , в прежние 
времена рыбаки использовали морских 
птиц ,  чтобы определ ить лучшие райо
ны для ловли рыбы или найти путь до
мой в тумане ,  ориентируясь по направ
лению их полета к гнездовым колони
я м  и обратно. Хотя в последние годы 
принятые управленческие решения и 
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незначительное использование мор
ских птиц как источника питания суще
ственно сократили их добычу, угрозы 
популяциям птиц Баренцева моря на 
современном этапе более многочис
ленны и серьезны ,  чем когда-либо. 
Промышленное рыболовство , загряз
нение окружающей среды, добыча не
фти , туризм - вот новые реальные и 
потенциальные угрозы для популяций 
морских птиц в рассматриваемом ре
гионе. 

Последнее обобщающее и наиболее 
полное описание популяций морских 
птиц в Баренцевом море было опубли
ковано в 1977 г. Магнаром Нордерхау
гом ,  Эйнаром Бруном и Гюнстейном 
У. Меленом (Noгdeгhaug et al . ,  1977) .  Их 
доклад « Baгentshavets Sj0fuglгessuгseг» 
( Ресурсы морских птиц в Баренцевом 
море) содержит большое количество 
рекомендаций, которые до сих пор не 
воплощены в жизнь. Н екоторые из них 
приведены в данном издании. Однако, 
как сказано в настояшем докладе, в 
последние два десятилетия была про
делана большая научная работа в обла
сти изучения морских птиц региона Ба
ренцева моря . Более того , много ин
формации сейчас включено в базы 
дан ных и геоинформационные систе
мы (ГИС) , что делает ее легкодоступ
ной для будущего использования в уп
равлении и исследованиях. Тем не ме
нее, до сих пор существуют большие 
пробелы в нашем понимании динами
ки популяций, закономерностей миг
раций и важности различных антропо
генных факторов, угрожающих попу
ляциям морских птиц,  населяюших эти 
воды.  

Цельюданного отчетаявляется пред
ставление информации о современном 
состоянии популяций морских птиц ,  
гнездящихся в регионе Баренцева моря . 
Н иже приведены основные задачи этой 
публикации:  

• Представить современную инфор
мацию по всем видам морских птиц, 
гнездящихся в Баренцевом море и 
на сопредельных акваториях, вклю
чая описание их гнездового распро
странения и предпочитаемых мес-

тообитаний,  численности популя
ций и тенденций ее изменения, ми
грационных связей и экологии пи
тания . 

• Выявить наиболее важные пробе
лы в наших знаниях относительно 
данной и нформации. 

• Определить существующие и потен
циальные угрозы популяциям и на 
базе этого предложить приоритет
ные направления на ближайшее бу
дущее ,  включая научные исследо
вания, картографирование и мони
торинг. 

в настояшем отчете содержится не
сколько разделов. В них дается : 

• описание экосистем региона Ба
ренцева моря ; 

• описание 41 вида морских птиц по 
следуюшему плану: распростране
ние и миграции ,  популяционный 
статус, экология питания, утрозы ,  
специальные исследования и реко
мендации относительно будущих 
исследований,  картографирования 
и монитори нга; 

• обсуждение существующих и по
тенциальных угроз для морских 
птиц в регионе Барен цева моря ; 

• ряд рекомендаций по м и н и м иза
ции воздействий существующих 
утроз и по международным приро
доохранн ы м  стратегия м ,  связан
ным с будущим картографировани
ем ,  исследованиями и мониторин
гом ;  

• перечисление  основных литера
турных источников,  процитиро
ванн ых в данном издании .  Списки 
дополнительной литературы по 
морским птицам Северо-Запада 
России и провиниции Финнмарк 
в Норвегии представлены в рабо
тах А. Н. Головкина и В. Баккена 
(Golovkin, Bakken ,  1 977) и Б .  Фран
цена и В .  Б аккена  ( Frantzen , 
Bakken,  1996). 

Издание имеет шесть приложений :  
• в прил.  1 представлен систематиче

ский список видов птиц;  
• в прил. 2 описывается природоох

ранный статус этих видов птиц ;  



• в прил . 3 при водятся список И кар
ту географических названий, упо
минаемых в данном издании; 

• в прил. 3 описывается состояние 
мониторинга морских птиц в реги
оне Баренцева моря на современ
ном этапе;  

• в прил. 5 описываются важные 
международные природоохранные 
стратегии ,  имеющие наиболее тес
ное отношение к морским птицам 
Арктики. 

• в прил.  6 содержатся короткие ре
зюме проектов по морским птицам, 
выполненных в рамках Российско
Норвежского сотрудничества по мор
ским птицам в 1 990- 1 999 гг. 

Видовые названия , 
терминология 

Английские названия видов (в издании 
«The status ofmarine birds breeding iп the 
Barents Sea region», Tromsf}, 2000) там, 
где это бьшо возможно, приведены со
гласно «The Bird List 2000» , подготов
ленного Комитетом по регистрациям 
Британского орнитологического обще
ства - БОа (BOU, 1 999) , их можно 

найти и на веб-сайте БОа. Н азвания 
видов, не включенных в этот список, 
приведены так, как они поименованы 
в соответствующих томах « Справочника 
птиц мира» - СПМ (Handbook of the 
Birds ofthe Wor1d - HBW de1 Ноуо et аl . ,  
1 992 ,  1 996) .  Для девятнадцати видов 
названия, рекомендованные БОа, от
личны от тех, которые используются в 
СПМ или в другом стандартном источ
нике « Птицы Западной Палеарктики» -
П З П  (The Birds of the Western Ра1еагс
tic - BWP: Сгатр, Simmons, 1 977 ,  1 98 3 ;  
Сгатр, 1 985) .  Тонкоклювая кайра Uria 

aalge - это единственный вид, имею
щий во всех трех источниках разные 
названия. Для турпана Melanitta fusca, 

плосконосого плавунч ика Phalaropus 

fulicarius, озерной чайки Larus ridibun

dus, толстоклювой кайры Uria lomvia и 
люрика Alle alle СПМ использует на
звания, отличающиеся от приведенных 
в списке БОа, тогда как ПЗП имеет 
названия , отличающиеся для других 
1 3  видов. В соответствии с этими тремя 
источниками и в противоположность 
большинству российских литературных 
источников, мы трактовали таксон чаек 
heuglini как подвид клуши Larusfuscus, 
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а не как подвИд серебристой чайки L. ar

gentatus (cM. напр. ,  Юдин, Фирсова, 1 988д) 
или самостоятельный вид L. heuglini 

(см. напр . ,  Степанян, 1 990) . Полный 
список английских, латинских, нор
вежских и русских названий морских 
птиц, гнездящихся в регионе Баренце
ва моря , и их природоохранный ста
тус приведены в прил. 1 и 2 соответ
ственно.  

Термин «морские птицы» не имеет 
универсального определения и по этой 
причине является субъективным. В это 
понятие включено большинство видов, 
гнездящихся в регионе Баренцева моря 
и зависящих от морской среды обита
ния в период размножения. Для неко
торых видов, в основном относящихся 
К чайкам, уткам и гусям, это определе
ние не обязательно относится ко всем 
особям, но типично для большей части 
популяции.  Хотя формально это оп
ределение можно отнести и к орлану
белохвосту Haliaeetus albicilla , мы не 
рассматриваем этот вид, поскольку он 
относится к группе птиц (сем. Accipit
ridae) ,  в целом не связанной с морской 
средой обитания. 
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Экосистема региона Баренцева моря 

В этом издании регион Баренцева 
моря определен как акватори я ,  

охватывающая часть Норвежского мо
ря к северу от Северного полярного 
круга (66' 33 '  с. ш . ) ;  восточную часть 
Гренландского моря , примыкающую к 
Шпицбергену; Баренцево море и Бе
лое море (рис. 1 ) .  По практическим со
ображениям регион , называемый да
лее Баренцевоморским ,  разделен на 
семь субрегионов: Н орвежское побе
режье, Мурманское побережье, Белое 
море , Ненецкий автономный округ, 
Новая Земля (западное побережье) ,  
Земля Франца-Иосифа и Ш пицберген 
вместе с о-вом Медвежий (рис . 1 ) .  
Три основных моря региона - Норвеж
ское, Баренцево и Белое - представ
ляют собой весьма обособленные эко
системы и описаны н иже самостоя
тельно .  

Рис .  1 .  Баренцевоморский регион 
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Норвежское море 

Физико-географические особенности 
северной части Норвежского моря 
(рис.  1) разнообразны (более общее 
описание см.  в:  Pickard, Етегу, 1982 ;  
Вгееп, 1 986 ;  B1indheim, 1989) .  В самых 
глубоких участках - Норвежском и Ло
фотенском бассейнах - средние глу
бины превышают 3 тыс. м (рис. 2) .  Они 
отделены от побережья обширным кон
тинентальным шельфом, ширина ко
торого на широте Полярного круга пре
вышает 200 км и быстро уменьшается 
при продвижении к северу. Недалеко 
oto-ваАндойя в Вестеролене край кон
тинентального шельфа наиболее при
ближен к суше ;  глуб и н ы  более 
500 м набл юдаются здесь уже в 1 О км от 
берега. Продолжаясь к северу, шельфо
вый склон формирует западную грани -

Территория. 
не включенная 
в отчет 

цу Баренцева МОРЯ , Достигая Гренланд
ского моря и Северного Ледовитого 
океана с западной и северной стороны 
Шпицбергена соответственно. Цирку
ляция водных масс тесно связана с топо
графией дна. Среди наиболее важных 
течений - Норвежское прибрежное те
чение, которое проходит параллельно 
и ближе к берегу по сравнению с Нор
вежским течением - северным ответвле
нием Северо-Атлантического течения 
(рис. 2). Норвежское течение перено
сит теплые соленые воды с юго-запада 
на север вдоль края континента. У бере
га температура воды имеет наибольшие 
значения в сентябре и наименьшие -
в марте (обьгчно 1 0- 1 2 и  3-5 'С соответ
ственно с внешней стороны Лофотен
ских о-вов) , с заметным градиентом бо
лее чем в три градуса при продвиже
нии от широты П олярного круга до 
юго-западной части Баренцева моря. 

Для морских птиц, гнездящихся на 
побережье Норвегии ,  наиболее важные 
участки Норвежского моря располо
жены в пределах кормовых разлетов 
от гнездовых колоний. Для того чтобы 
обеспечить птенцов пищей, даже наи
более пелагические виды,  вероятно, 
должны находить достаточное количе
ство корма на расстоянии менее 1 00 км 
от мест гнездования. Это ограничение 
в сочетании с тем фактом ,  что наибо
лее высокая биологическая продуктив
ность в весенний и летний периоды на
блюдается в зоне конвергенции Нор
вежского и Норвежского прибрежного 
течений, вероятно, объясняет, почему 
южнее Лофотенских о-вов колонии чи
стиковых (Alcidae) и MoeBoK Rissa tridac
!yla обычно и меют меньшие размеры, 
чем колонии ,  расположенные север
нее, где зона конвергенции подходит 
гораздо ближе к берегу. Относительно 
крупные колонии тупиков Fratercula 
arctica hao-веЛовунден -непосредствен
но к югу от Полярного круга - располо
жены поблизости от глубокого желоба 
(Трэнадьюпет) , врезающегося в шельф. 

Сельдь Clupea harengus первого года 
жизни (О-группа) норвежского весен
не-нерестующего стада, вероятно, иг
рает важную роль в питании морских 
птиц, гнездящихся вдоль берега Нор-
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Экосистема региона Баренцева моря 

вежского моря севернее Полярного 
круга (рис. 3) .  Путь от нерестилищ рас
положенных западнее побережья Нор
вегии ,  к основным местам нагула на юге 
Баренцева моря молодые особи прохо
дят, пассивно дрейфуя с Норвежским 
прибрежным течением. В условиях вы
coKoй биологической продуктивности 
вод на пути дрейфа, обеспечивающей 
выживаемость личиночных и постли
чиночных стадий, огромное количество 
мальков сельди длиной 4-7 см (исчис
ляемое сотнями м иллионов особей) 
достигает в летний период берегов Нур
ланна и Трумса, где они становятся ос
новным кормом для нескольких видов 
морских птиц (тупиков, гагарок А/са 

torda, моевок и полярных крачек Sterna 
paradisaea) . Топография дна мористее 
Вест-фьорда определяет локальную 
циркуляцию прибрежных вод, задер
живающую планктонные организмы, в 
частности сельдь О-группы, дрейфую
щую с прибрежным течением. Достиг
нув Баренцева моря, прежде чем по
полнить состав нерестового стада, мо
лодь сельди растет и созревает здесь в 
течение 3-4 лет. Я вляясь важной до
бычей трески Gadus тorhua и серьезным 
хищником мойвы Mallotus villosus, она 
представляет собой ключевой элемент 
экосистемы Баренцева моря (см. ниже) . 

По сравнению с относительно ров
ной линией берега южной и восточной 
частей Баренцева моря, побережье Нор
вежского моря более изрезано, для него 
характерны глубоко вдающиеся фьор
ды и многочисленные острова и шхе
ры. Сложный рельеф береговой линии 
обеспечивает высокую продуктивность 
неподвижных организмов и предостав
ляет удобные гнездовые территори и  для 

многих видов морских птиц Атланти
ки , размножающихся в этих ш иротах. 

Баренцево море 
Представленная в данном разделе ин
формация, взята главным образом из  сле
дующих работ: «Арктическая лоция . . .  » 
(Anоп, 1 988 ) ,  Г. Лэнга ( Loeng , 1 99 ] ) ,  
Е .  Заксхауга с соавторами (Sakshaug et 
al . ,  1 994) и С. Барр ( Вап, 1 995) .  

Баренцево море относительно мел
ководно (ср. глубина 230 м) ,  его пло
щадь составляет 1 .4 млн км2 (рис. 1 ) .  

Рис. З. Схематическая карта 
распространения сельди С/uреа 
harengus, мойвы Mallotus villosus 
и сайки Boreogadus saida на западе 
Карского моря , в регионе Баренцева 
моря и далее на юг, вдоль Норвеж

ского побережья (по Bernes, 1 996; 
Hansen et al. , 1 996) 

9 



Экосистема региона Баренцева моря ВОО 50 150 250 350 450 550 650 750 ВОО 

750 

700 вое \ 

goe 

_В50 

Среднелетние 

750 

, 650 700 

, 650 � (- " 650 � ,"'" 1\{ 
/ изотермы 

поверхностного слоя 

/" J \ Распространение 
ледяного покрова ,�/ + я, � минимальное 

V/. максимальное 250 350 450 550 
Рис. 4. Средние летние температуры на поверхности воды и распростране
ние морских льдов в июле в Баренцевоморском регионе (по Johnsen, 1 989; 

Midtunn, 1 990) 

Максимальная глубина - 6001 м отме
чена в западной части Медвежинского 
желоба (БьорноЙренна) . Глубины ме
нее 50 м отмечены в районе Ш пицбер
генской банки и на юго-востоке , в рай
оне о-ва Колгуев. В структуре вод Ба
ренцева моря выделяют три основные 
водные массы : прибрежные воды, ат
лантические воды и арктические воды, 
каждая из которых связана с каким-либо 
одним из главных течений (рис. 2). При
брежные воды циркулируют вблизи 
южных берегов моря , атлантические 
воды - на западе и в центральной части 
моря , а арктические воды - в централ ь
ной и восточной частях Баренцева моря . 

Течения южной части Барен цева 
моря в основном имеют северное и 
восточное направление,  а в северной 
части - западное или юго-западное 
(рис. 2) .  Норвежское прибрежное те
чение начинается от пролива Скагер
рак и идет вдоль всего норвежского побе
режья , в российских водах Баренцева 
моря оно носит название Мурманско
го прибрежного течения. Проходящее 
параллельно и мористее Норвежского 

I Максимальная глубина указана в соответ
стви и  с Атласом Северного Ледовитого океа
на, Л., 1 980. 
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прибрежного течения Норвежское те
чение встречает воды Баренцева моря 
у Медвежинского желоба, здесь оно на
зывается Нордкапским .  В Баренцевом 
море оно делится на две основные вет
ви. Одна ветвь направляется на восток, 
параллельно Прибрежномутечению, и,  
входя в российские воды, носит назва
ние Мурманского течения. Другая пово
рачивает на север вдоль желоба Надеж
ды и делится на мелкие ветви . Норвеж
ское течение в виде Ш пицбергенского 
течения и его ветвей также проходит 
дальше на север вдоль берегов Шпиц
бергена, пока не встречается с холод
ными арктическими водами Северного 
Ледовитого океана на северо-западе . 

Переходная зона между атлантиче
скими и арктическими водными мас
сами называется Полярным фронтом 
(рис.  2). Среднее положение фронта 
определяется главным образом релье
фом дна. На западе он начинается в 
районе Шпицбергенской банки южнее 
о-ва Медвежий ,  затем поворачивает на 
север к банке Стур и в конечном итоге 
направляется на юго-восток к Цент
ральной банке .  Полярный фронт четко 
определяется в западной части Барен 
цева моря , где его положение от-

носительно постоянно. В восточной час
ти Баренцева моря , наоборот, он форми
рует широкую переходную зону между 
теплыми и холодными водными мас
сами,  и его положение значительно ме
няется в течение года. 

Важной океанографической осо
бенностью Барен цева моря является 
ледяной покров, оказывающий боль
шое влияние на морских птиц. Л ед в 
большинстве своем однолетний ,  мест
ного происхождения. М ноголетний лед 
встречается в небольшом количестве и 
поступает или из Северного Ледовито
го океана, или представляет собой ос
татки прошлогоднего баренцевоморс
кого льда. Распространение ледяного 
покрова значительно варьирует как в 
течение года, так и между годами. М ак
си мального развития он достигает в 
марте-мае, а минимума - в сентябре
начале октября. Минимальное и макси
мальное положение ледовой кромки , а 
также летние изотермы поверхностного 
слоя воды в Баренцевом море , показаны 
на рис 4. Так же как и в случае с Поляр
ным фронтом, максимальные вариации 
ледовитости наблюдаются в восточной 
части Баренцева моря . Весной положе
ние кромки льда восновном соответству
ет положению Полярного фронта. 
В ледяном покрове всегда имеются вре
мен н ые разводья, которые могут исполь
зовать морские птицы. В некоторых 
районах, например, зазоной припая в Пе
чорском море , в проливах между остро
вами от Новой Земли и к северу от них, а 
также около Земли Франца-Иосифа име
ются более или менее постоянные ста
ционарные полыньи. 

Баренцево море может обеспечить 
существование большого количества 
морских птиц главным образом за счет 
своей высокой биологической продук
тивности. Весной , когда увеличивает
ся количество света и начинает таять 
лед, ее значения максимальны. Более 
детальную информацию по этому воп
росу можно найти в работе Е .  Заксхау
га с соавторами (Sakshaug et аl . ,  1 994) . 
Нередко весной вдоль ледовой кромки 
обнаруживаются плотные,  но крайне 
непостоянные и неравномерно распре
деленные ,  скопления морских птиц 
( H unt et al . ,  1 996) . М еханизмы, регули
рующие распределение плотности в та
ких случаях, пока неизвестны. 

Для западной части южного побе
режья Баренцева моря , где берега ска
листы, характерны глубоко врезанные 
фьорды. В восточном направлении чис
ло островов уменьшается . Восточная 
часть региона от Горла Белого моря до 



пролива Карские Ворота характеризу
ется низменным побережьем без ска
листых берегов. Новая Земля состоит 
из двух крупных островов - Северного 
и Южного и и меет протяженность при
мерно в тысячу километров. Западное 
побережье Новой Земли,  являющееся 
восточной окраиной Баренцева моря, 
характеризуется многочисленными не
высокими, но крутыми обрывами,  удоб
ными для гнездования морских птиц. 
Земля Франца-Иосифа, расположенная 
на крайнем северо-востоке Баренцева 
моря, - это архипелаг, состоящий из 1 9 1  
острова общей площадью 1 6  1 3 5  км2 при 
общей протяженности береговой линии 
4 425 км. Берегаегопредставлены в основ
ном скалами и ледниками .  Арх. Ш пиц
берген, расположенный на крайнем се
веро-западе Баренцева моря, состоит из 
небольшого числа крупных островов. Его 
площадь вместе с о-вом Медвежий2 со
ставляет 62 049 км2• Берега Шпицберге
на и Медвежьего представлены ледни
кам и  и скалами ,  большая часть послед
них, как и других островов Баренцева 
моря, пригодна для гнездования морс
ких птиц, формирующих птичьи базары. 

Кормовые районы морских птиц 
часто тесно связаны с океанографиче
скими  факторами и топографией дна. 
В Баренцевом море П олярный фронт 
имеет очень большое значение как рай
он поиска корма кайрами (МеЫит et al . ,  
1 998) и другими видами морских птиц.  
В северной части Баренцева моря важ
ными кормовыми акваториями морских 
птиц являются участки близ кромки 
морского льда, ледниковых барьеров и 
стоков ледниковых рек ( Haгt1ey, Fisher, 
1 936; Meh1um, 1 984; Hunt et al . ,  1 996). 
Предполагается, что основная причина 
связана с обусловленной апвеллингом 
концентрацией кормовых объектов в 
менее соленых поверхностных водах. 

Морские птицы Баренцева моря по
требляют самые разнообразные груп
пы кормов. Однако амфиподы, мойва 
(рис. 3), сайка Boreogadus saida (рис. 3), 
сельдь (рис. 3) и песчанка Ammodytes 
spp . ,  по-видимому, доминируют в ра
ционе большинства видов.  

Как было указано выше, сельдь пер
вого года жизни из районов весеннего 
нереста в Норвегии дрейфует на север 
в Баренцево море , где прежде чем по
полнить нерестовое стадо, растет и со
зревает в течение 3-4 лет. Неполовоз
релая сельдь (0- и l-групп) - важный 
объект питания морских птиц, тогда как 

2 Согласно российской географической номен
клатуре о-в Медвежий не входит в арх. Шпиц
берген. 

рыбы Н-группы (3-го года жизни) мо
гут служить кормом лишь для самых 
крупных видов (олуши ,  бакланы и др . ) .  
Молодые особи сельди являются ос
новными хищниками личинок мойвы . 
В 1 960-х и 1 970-х гг. вследствие перелова 
и сокращения нерестового стада моло
дая сельдь в Баренцевом море отсутство
вала, что способствовало увеличению 
стада мойвы (Нюше, 1 99 1 ) .  Поскольку 
мойва редко вырастает в длину более 1 4-
1 5  см, онапредставляетсобой оченьудоб
ный кормовой объект для морских птиц 
в течение всего своего годового цикла. 
Повышение численности мойвы могло 
увеличить потенциальные запасы пищи 
морских птиц, и ,  как следствие, привести 
к ПОВЬШlенюо численности кайр и мое
вок в 1 960, 1970 и 1980-х г[ в юго-восточ
ной части Баренцева моря ( Krasnov, 
Baгrett, 1 995). 

В 1 980-х и 1 990-х гг. стадо мойвы 
сокращалосьдважды.  Первое сокраще
ние в 1985/86 п. может частично объяс
няться переловом,  а также отсутствием 
пополнения стада вследствие конку
ренции с растущи м  стадом сельди и вы
сокой смертностью взрослых особей в 
результате хищничества сельди (Gj0sre
ter, 1 998) .  Это сокращение отрицатель
но сказалось на популяции кайр юж
ной части Баренцева моря (Vader et а1 . ,  
1 990; Anker-Ni1ssen, Barrett , 1 99 1 ;  Meh
lит, Bakken, 1 994; Кrasnov, Baгrett, 1 995) .  
Следующее сокращение в 1 994/95 П .  не 
оказало видимого воздействия на чис
ленность морских птиц, вероятно, из
за присутствия в Баренцевом море мо
лодой сельди, представляющей в этом 
случае альтернативный источник корма. 

В северной части Баренцева моря 
мойву частично замещает сайка (рис. 3) ,  
живущая преимущественно в холодных 
арктических водах и являющаяся важ
ным объектом питания морских птиц 
этого района. Численность стада сайки 

также изменялась в 1 980-х и 1 990-х г[, но 
это сокращение оказало слабое влияние 
на морских птиц (Krasnov, Baгrett, 1 995). 
Еще одним важным кормовым объектом 
морских птиц южной части Баренцева 
моря является песчанка, но ее биология 
и популяционный статус, к сожалению, 
изучены мало. 

Белое море 

По сравнению с Баренцевым Белое море 
(рис. 2) невелико, его площадь составля
ет 90 тыс. км2• По океанографическим 
параметрам оно также значительно от
личается от Баренцева моря . Значитель
ный пресный речной сток в сочетании с 
узким мелководным проливом, соединя-
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ющим Белое море с Баренцевым, спо
собствует пониженной средней солено
сти ( 1 0-30010

0) .  Летом температура воды 
может достигать 1 2- 1 5'С, но зимой па
дает ниже нуля (Добровольский, Зало
гин, 1 982). 

Зимой в зал ивах и вдоль берега ус
танавливается припайный лед, а в от
крытой части моря формируются дрей
фующие льды. В защищенных заливах 
море покрыто льдом с октября-ноября 
по май. В Онежском заливе втечение всей 
зимы сохраняются полыньи, этот район 
является важным местом зимовки гаг. 

Западный берег Горла Белого моря 
представлен в основном крутым и  обры
вами.  К югу от устья р. Поной берег низ
кий ,  за исключением внутренних участ
ков Кандалакшского залива. Восточный 
берег - высокий на севере и юге, но низ
менный в районе Мезенского залива. 

В Кандалакшском и Онежском за
ливах расположено большое количе
ство островов. Многие, особенно самые 
крупные из них, покрыты таежным ле
сом: Около трети Белого моря - мел
ководные акватори и  с глубинами око
ло 30 м (Бек, 1 990) . Самые мелковод
ные участки находятся в Горле Белого 
моря и М езенском заливе. Мелководья 
Онежского залива простираются дале
ко от берега, и литоральная зона здесь, 
как и в Мезенском заливе, имеет протя
женность в несколько километров. При
брежная зона является наиболее важ
ным кормовым районом морских птиц 
Белого моря . Здесь обычна м идия съе
добная Mytilus edulis, образующая плот
ные поселения с массой до 30-50 кг/м2 
(Наумов, Федяков, 1 987). Мидия - очень 
важный объект питания обыкновенной 
гаги Somateria mollissima, синьги Mela
пШа nigra, гоголя Bucephala clangula , ку
лика-сороки Haematopus ostralegus и чаек. 
Птенцы гаги и многие виды куликов 
чаще всего используют в качестве кор

ма брюхоногих моллюсков: Hydrobia ul
vae и Littorina spp . Другие виды моллюс
ков, а также беспозвоночные организмы, 
хотя и не достигают высокой биомассы, 
являются важными кормовыми объек
тами турпана Melanittafusca и морской 
чернети Aythya marila. В водах Белого 
моря живет и нерестится 33 вида рыб 
(Андрияшев, 1 954;  Паракецов, 1 966) .  
В прибрежной зоне широко распрост
ранены и многочисленны оседлые виды 
бычков (Cottidae) ,  стихеевых (Stichaei
dae) и атлантический маслюк Pholis gu
nellus ( Паракецов, 1 966) .  Они состав
ляют основу питания большого Mergus 
merganser и длинноносого М. serrator 
крохалей, а также чистика Cepphusgrylle. 
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Видовые очерки 

в этом разделе описаны распростра
нение, перемещения, включая диспер
сию и сезонные миграции,  состояние 
популяций и экология питания для 
4 ]  вида морских птиц (прил. 1 ) ,  гнездя
щихся в Баренцевоморском регионе. 
Затем следует обсуждение существую
щих и потенциальных угроз их популя
циям и даются ссылки на основные ис
следования,  которые были выполнены 
по каждому виду. Кроме того , при веде
ны рекомендации для будущих иссле
дований,  картографирования и мони
торинга. 

Ключевая информация 

• Название вида по-русски и на ла
тыни ,  а также на норвежском и ан
глийском языках. 

• Ч исленность популяции в пределах 
Баренцевоморского региона. 

• Ее доля по отношению к м ировой 
популяци и .  

• Популяционный тренд (тенденции 
изменения численности) вида в 
Баренцевоморском регионе за по
следние 10 лет, обозначенная как 
«численность значительно увеличи
BaeTcя/yMeHbшaeTcя» - произошло 
изменение по меньшей мере на 50% , 
«численность незначительно уве
личивается/уменьшается» - про
изошло изменение на 20-49%,  «чис
ленность относительно стабиль
на» - численность стабильна или 
изменилась менее чем на 20% , «чис
ленность флуктуирует» - числен
ность флуктуирует в пределах 20% ,  
но без выраженныхтенденций. Знак 
вопроса означает неопределенность 
оценки. 

Каждый очерк разделен на определен
ные части. 

Общее описание 

Кратко описаны внешний облик вида 
и его ареал, размер популяции (попу
ляций) и подвидовая таксономия.  

Гнездовое распространение 
и биотопическое распределение 
в Баренцевоморском регионе 

Представлено детальное описание ис
торического и современного распрос
транения и биотопического распреде
ления вида в Баренцевоморском реги
оне. Оно ВКЛЮLfает обновленную карту 

распространения, где показаны все из
вестные гнездовые колонии (красные 
кружки) или области гнездования (зе
леный цвет вдоль побережья) ,  а также 
другие районы в регионе, где гнездо
вание вероятно (желтый цвет вдоль 
побережья) . Если это не указано отдель
но, символы,  обозначающие гнездовые 
колонии (красные кружки) ,  ранжиро
ваны по размеру на пять логарифми
Lfеских интервалов в соответствии с 
числом гнездяшихся пар: 0- ] 00 , 1 0 1 -
1 000,  1 00 1 - 1 0 000, 1 0 00 1 - 1 00 000 и 
1 00 00 1 - 1 000 000. Колонии ,  где чис
ленность не была определена, обо
значены кружками зеленого цвета. Для 
неколониальных видов показаны 
только подтвержденные или воз
можные гнездовые районы вдоль бе
реговой линии. Следовательно, часть 
популяций некоторых видов гусей, уток, 
куликов,  поморников и чаек может 
гнездиться далеко в глубине суши.  

М играции 

Описаны районы зимовок и при веде
ны данные по миграциям и диспер
сии популяций. Данные по возвратам 
колец предоставлены Кандалакшским 
государственным природным заповед
ником (российские данные) и Норвеж
ским Центром кольцевания при М узее 
г. Ставангер (норвежские данные) . На  
карте показаны все  места возвратов 
колец (за период с сентября по март ) 
от птиц ,  окольцованных в Барен
цевоморском регионе. Возвраты колец 
от птиц,  окольцованных на норвежской 
и российской территориях Баренцево
морского региона, обозначены симво
лами красного и синего цвета соответ

ственно. 

Популяционный статус 
и исторические тренды 

Популяционный статус и исторические 
изменения численности популяций (по
пуляционные тренды) в каждом субре
гионе в пределах Баренцевоморского 
региона описаны и суммированы в таб
лице. Рассмотрены как долговремен
ные (до ] 986 г.) ,  так и кратковременные 
( l 986- 1 998) тренды: +/-2 - изменения 
по меньшей мере на 50% , +/- 1 - изме
нения в пределах 20-49% ,  О - числен
ность стабильна или изменения менее 
20% и Ф - флуктуирующая числен-

ность или изменения не превышают 
20% ,  но без видимого тренда. Скобки 
обозначают, что оценки очень нена
дежны.  Субрегионы представлены сле
дующим образом :  
Н П  - Норвежское побережье 
МБ - Мурманский берег 
БМ - Белое море 
НАО - Ненецкий автономный округ 
НЗ - Новая Земля 
ЗФИ - Земля Франца- Иосифа 
Ш П  - Шпицберген 

Экология питания 

Обсуждаются общие или специфичес
кие для отдельных районов особеннос
ти экологии питания вида в Баренце
воморском регионе. Для большинства 
видов приведены таблицы, сумм иру
юшие сушествующую информацию о 
выборе кормовых объектов во время 
гнездового сезона в каждом субрегио
не. В таблицах приведены место, год 
набл юден ИЯ, возраст птиц и состав кор
мов по основным видам или группам 
кормовых объектов .  

Угрозы 

Рассматриваются факторы, которые 
расцениваются как существуюшие или 
потенциальные (в перспективе 2-5 лет) 
для вида угрозы в любой из периодов 
года. В разделе об угрозах морским пти
цам все угрозы объединены в 9 групп и 
оценены для каждого вида. Итоговые 
результаты обсуждены для каждого 
вида. 

Специальные исследования 

Дается краткий обзор исследовани й ,  
проведенных по данному виду в Баре н -
цевоморском регионе. Все ссылки при
ведены в списке литературы. 

Рекомендации 

Приведены видоспецифичные реко
мендации относительно необходимос
ти дальнейших исследований, ИЗУLfения 
распространения (картографирования) 
и мониторинга в Баренцевоморском 
регионе. В соответствуюшем разделе 
они даны со многими другим и  реко
мендациями ,  выдвинутыми и обсуж
денными в обобщенном виде наууны
ми редакторами работы.  
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Полярная гагара Gavia immer 
норв. :  [s{om, англ. :  Great northern diver 

Размер популяции: 0-3 пары 
Доля от мировой популяции: < 0. 1 % 
ПопуляциОННblЙ тренд: численность от
носительно стабильна ? 

Общее описание 

Полярная (черноклювая) гагара - мо
нотипический вид, в среднем несколько 
мельче белоклювой гагары Gavia adam-

sii, по размерам перекрывается с чер
нозобой гагарой Gavia arctica (Сгатр, 
Simmons, 1 977) . Гнездится в Северной 
Америке,  Гренландии, Исландии и Шот
ландии. В Баренцевоморском регионе 
обнаружена на гнездовании только на 
о-ве Медвежий.  Мировая популяция 
оценивается в несколько сотен тысяч 
особей .  В Палеарктике гнездовая по
пуляция ограничена 1 00-300 парами в 

Численность популяций и тенденции ее изменений у полярной гагары 
Gavia immer в Баренцевоморском регионе 

Число гнездящихся пар Тенденции изменения численности 

Кратко�рочные ИСТОЧНИКИ Суб- по самым последним 
регион данным Долгосрочные 

Численность Год(ы) Тренды Годы Тренды Годы 

Н П  О 
МБ  О 
БМ О 
НАО О 
Н3 О 
3ФИ О 
ШП 0-3 (О) 1 986-98 (О) 1 932-98 1 , 2 , 3, 4  

Всего 0-3 

1 .  Johnsen ,  1 934; 2. Lt1Venskiold, 1 964; 3. Strann ,  1 998; 4. Jerstad , Bakken ,  1 999. 
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Исландии (del Ноуо е! аl . ,  1 992) .  Вид 
гнездится от зоны тайги до тундры на 
удобн ых водоемах в открытых безлес
ных участках (Сгатр, Simmons, 1 977) .  

Гнездовое распространение 
и биотопическое распределение 
в Баренцевоморском регионе 

Полярная гагара отмечена на озерах 
побережья Норвегии (провинции Финн
марк и Трумс) в летний период, но  
данных, подтверждающих ее гнездова
ние здесь, нет (Х. Дрансфельд,  личн. 
сообщ.) .  Данные о гнездовании в Рос
сии отсутствуют. 

В регионе Баренцева моря поляр
ная гагара была обнаружена на гнездо
вании лишь на о-ве Медвежий ,  где впер
вые была зарегистрирована в 1 882 г. 
(LФvепskiоld, 1 964) . Она гнездится на 
озерах в северной части острова. Пер
вое достоверное гнездование на М ед
вежьем было отмечено в 1 923  г. ( Н ап
ssen ,  1 92 3 ) ,  когда на Ломватнете было 
найдено гнездо с кладкой из двух яиц 
(Johnsen ,  1 934) . ж. к.л . Бертрам и 



Д. Лэк (Веl1гат, Lack, 1 933)  обнаружи
ли две гнездящиеся пары в 1 9 3 2  г. 
Э.  Даффи и Д.Э.  Сержант ( Duffey, Ser
geant, 1 950) наблюдали три пары в брач
ном наряде,  но без признаков гнез
дования. П оследнее подтвержденное 
гнездование было отмечено в 1 965 г. на 
Хольмеватнете (LШkеп, 1 969) , хотя 
взрослых птиц на о-ве Медвежий на
блюдают почти каждый год (Strann, 
1 998 ;  В. Баккен ,  личное набл . ;  О.  Кин
дберг, личн. сообщ. и др. ) .  Тщательный 
поиск в местах возможного гнездова
ния полярной гагары в северо-восточ
ной части острова был проведен в 1 997 г. , 
но гнезд обнаружено не было (Jerstad, 
Bakken, 1 999) . Две отмеченные взрос
лые птицы признаков гнездового по
ведения не проявляли.  Н еизвестно, 
гнездится ли вид на о-ве М едвежий 
ежегодно. 

В 1 958  г. наЛаксватнете х.л . Лёвен
щёльд ( L0venskiold ,  1 964) встретил 
строящую гнездо смешанную пару га
гар , одна из птиц которой была поляр
ной, а другая чернозобой гагарой .  Одно 
отложенное яйцо было съедено песцом 
А/орех /agopus. В том же году пару по
лярных гагар наблюдали на Хольмеват
нете , но гнездование подтверждено не 
было (L0venskio1d, 1 964) . 

На  других территориях Баренцево
морского региона полярную гагару на 
гнездовании не отмечали ( L0venskio1d, 
1 964) , хотя несколько раз наблюдали на 
о-ве Западный Ш пицберген ( Longstaff, 
1 924;  Kristoffersen ,  1 926 ;  L0venskiold, 
1 964) . 

М играции 

П о  окончании периода размножения 
полярные гагары обычно мигрируют в 
южном направлении и в открытые ак
ватории.  Несколько тысяч птиц,  оче
видно , из Исландии, Гренландии и Ка

нады, зимуют у западного побережья 
Европы (del Ноуо et al. , 1 992) .  Данные 
о миграциях птиц с о-ва Медвежий от
сутствуют, но по всей вероятности они 
зимуют вдоль побережья Н орвегии или 
в Северном море. Менее 1 00 птиц зи
мует у северного побережья Норвегии ,  
севернее Сальтена ,  а общая числен
ность птиц ,  зимующих в норвежских 
водах, оценивается в 1 - 1 . 1  тыс. особей 
(Strann, 0stnes, неопубл. рукоп . ) .  

Популяционный статус 
и исторические тренды 

Популяция полярной гагары в Баренце
воморском регионе невелика, и о-в Мед-
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вежий является самой восточной изве
стной точкой гнездования. Баренцево
морский регион располагаеся на краю 
ареала вида и неизвестно, гнездится ли 
он здесь ежегодно. Для выявления ка
кого-либо популяционного тренда 
исторические данные крайне скудны, 
но никаких свидетельств того , что вид 
когда-либо прежде был многочислен
ным ,  в регионе нет. 

Экология питания 

По данным С. Крэмпа и К. Е .Л .  Сим
монса (Сгатр, Simmons, 1 977) , поляр
ная гагара добывает рыбу длиной до 
28 см,  а также поедает ракообразных, 
моллюсков,  червей ,  насекомых и ам
фиби й .  На о-ве М едвежий в 1 932  г. 
ря дом с гнездом полярной гагары 

Дж.с.  Бертрам и Д. Лэк (Веl1гаm, Lack, 
1 933) обнаружили арктического гольца 
Sa/ve/inus a/pinus с отметинами клюва 
на нем .  В . с .  Саммерхауз и с .с .  Эл 
тон (Summerhause , Elton, 1 923) писа
ли, что на озерах полярная гагара пре
и мущественно охотится на арктиче
ского гольца. В северной части о-ва 
М едвежий в гнездовой период взрос
лых, очевидно,  кормящихся птиц на
блюдали наморе (В. Баккен, личн. набл . ) .  

Угрозы 

П олярные гагары ,  гнездя щиеся на 
о-ве Медвежий ,  в период размножения 
чувствительны к беспокойству. Если 

Поля рная гагара Gavia iттer 

700 800 

Полярная гагара 
Gavia immer 

Число гнеэдящuхся пар 
• Нет данных 
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• 101 - 1000 
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взрослые птицы спугнуты с гнезда, клад
ку легко разоряют бургомистры Larus 

hyperboreus или большие поморники Cat

haracta skua. Взрослые птицы и птенцы 
могут попадать в сети для ловли голь
ца. Однако в соответствии с « Режимом 
по охране окружающей среды архи 
пелага Ш пицберген»  лов рыбы сетя
м и  в озерах о-ва М едвежий ,  входяще
го в зону действия « Режима . . .  », не  раз
решен . 

Специальные исследования 

Помимо обследования потенциальных 
мест размножения на о-ве М едвежий в 
1 997 г. , других специальных исследо
ваний в Баренцевоморском регионе не 
проводили .  

Рекомендации 

Следует провести дополнительное изу
чение распространения вида в местах 
размножения полярной гагары на о-ве 
М едвежий .  

8идар Баккен 
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Глупы ш Fulmarus glacialis 
норв. :  Havhest, англ. :  Northern Fulmar 

Размер популяции: 1 00 000- 1 000 000 пар 
Доля от мировой популяции: 0. 5-25% 

Популяционный тренд: численность флук
туирует 

Общее описание 

Глупыш - самый крупный из трех ви
дов трубконосых, гнездящихся в Ба
ренцевоморском регионе ,  он заметно 
крупнее моевки Rissa tridactyla. П оло
вой диморфизм не выражен. 

В Северной Атлантике глупыш гнез
дится в Северной Канаде , Гренландии, 
Исландии и Ирландии ,  на Фарерских 
и Британских о-вах, на севере Фран
ции,  Германии ,  Норвегии ,  Ш пицбер
гене и о-ве Медвежий, Земле Франца
Иосифа и на Новой Земле (Сгатр, Sim
mons, 1 977) .  В Атлантике выделяют два 
подвида - Fulmarus glacialis g/acia/is в 
высокоширотной Арктике и F.g. audu

boni в умеренных и субарктических рай-
0Hax' - но обычно их трудно разли
чить по размерам или типам окраски 
(van Franeker, Wattel, 1 982) .  Третий под-

1 6  

вид F.g. rodgersii гнездится в Северной 
Пацифике (del Ноуо et al . ,  1 992) .  

На протяжении последних более чем 
200 лет на востоке Северной Атлантики 
наблюдались рост численности и рас
ширение ареала бореальной и субарк
тической популяции (Сгатр, Simmons, 
1 977) .  Мировая популяция глупышей 

оценивается в 4- 1 6  млн пар (del Ноуо 
et al . ,  1 992) .  

Гнездовое распространение 
и биотопическое распределение 
в Баренцевоморском регионе 

В Баренuевоморском регионе зарегис
трировано около 145 колоний глупы-

Численность популяций и тенденции ее изменений у глупыша 
Fu/тarus g/acialis в Баренцевоморском регионе 

Число гнездящихся пар Тенденции изменения численности 
Суб- по самым последним 

Краткосрочные Долгосрочные Источники регион данным 

Численность Год(ы) Тренды Годы Тренды Годы 

НП  360-585 1 990 (О) (О) 
МБ  О 
БМ О 
НАО О 
НЗ 2 500 1 950 (О) (О) 
ЗФИ 2 000-3 000 1 992 (О) (О) 
ШП 1 00 000-1 000 000 1 994 (О) 1 989 (О) 
Всего 1 00 000-1 000 000 

1 .  Str0kersen,  1 994; 2. Успенский ,  1 959а; з. Golovkin ,  1 984; 4. Гаврило и др . ,  1 994; 
5 .  Meh lum,  Bakken ,  1 994. 

2 ,  3 

4 

5 



шей (SCRI В ,  1 998) .  Поскольку учеты 
проводили лишь в небольшом числе 
колоний, а гнезда расположены рас
сеянно и часто скрыты, данные по об
шей численности популяции неполные. 
Обычно глупыши гнездятся на крутых 
обрывах, но на о-ве Медвежий они 
строят свои гнезда и на ровной поверх
ности (В .  Баккен, личн. набл . ) .  

На Норвежском побережье севернее 
Полярного круга было отмечено пять 
колоний численностью в 360-385 пар, 
общая числен ность норвежской попу
ляции оценивается в 7 тыс. пар (St0r
kersen, 1 994) . Впервые глупыши отме
чены на гнездовании в Норвегии в 1 920 г. 
С тех пор численность популяции зна
чительно увеличилась, и сейчас глупыш 
встречается на гнездовании практиче
ски на всем побережье (St0rkersen ,  1 994) . 

Большинство птиц принадлежит к свет
лой морфе Fg. auduboni. Этот рост чис
ленности, вероятно,  является резуль
татом массовой иммиграции птиц из 
других колоний Субарктики и бореаль
ных районов Атлантики ( St0rkersen, 
1 994) . 

В российской части Баренцева моря 
глупыши гнездятся на Новой Земле и 
Земле Франца- Иосифа, но не на мате
рике.  Поскольку в данном районе бьuю 
проведено небольшое количество уче
тов,  оценки численности популяции 
очень приблизительны. Н а  Новой Зем
ле колонии глупыша найдены только в 
зал. Кривошеина (Сосновский, 1 9 1 1 ) 

и ,  возможно, поблизости от ледника 
Петерсена (Дубровский, 1 933 ,  цит. по 
Демме, 1 946) . Ч исленность популяции 
Земли Франца-Иосифа оценивается в 
2-3 тыс. гнездящихся пар, но колонии 
обычно не превышают нескольких со
тен пар . Вероятно, самая крупная ко
лония, численностью около 1 тыс. пар, 
находится на мысе Фишера ( Гаврило и 
др. ,  1 994) . На Новой Земле учетов про
ведено не было, но А.Н.  Головкин (Go
lovkin, 1 984) оценивал общее население 
архипелага в 2 . 5  тыс .  пар. Эти данные 
достаточно точно совпадают с грубой 
оценкой С. М .  Успенского ( 1 959) в 5 тыс. 
особей .  Колонии глупыша на Земле 
Франца-Иосифа распределены на боль
шей части архипелага, но их нет на за
падных и восточных островах, вероят
но, из-за отсутствия подходящих гнез
довых местообитаний ( Гаврило и др . ,  
1 994) , поскольку все известные коло
нии расположены на крутых обрывах 
поблизости от моря . Глупыши устраи
вают гнезда на узких карнизах, пре
имушественно в верхней части обры
ва. Обычно они размножаются в сме-

• 

• 

шанных колониях с другим и  видами 
птиц и никогда не доминируют в н их. 

В Баренцевоморском регионе наи
большее количество глупышей обита
ет на Шпицбергене и Медвежьем ,  где 
зарегистрировано около 1 25 колоний, 
а общая численность оценивается в 
1 00- 1 000 тыс. пар (Mehlum, Bakken, 
1 994) , из которых 50-60 тыс . гнездится 
на М едвежьем (уап Franeker, Luttik, 
1 98 1 ) .  

Миграции 

По данным Норвежского центра коль
цевания, от глупышей, окольцованных 
в Норвегии, на Шпицбергене и в нор
вежских водах, .было получено 68 воз
вратов . Двенадцать птиц, окольцован
ных  на  побережье Норвегии ,  дали воз
враты из Северной Атлантики (6) ,  из 
Н орвегии (2) , с Фарерских о-вов ( 1 ) , из 
Н идерландов ( 1 ) , с Британских о-вов 
( 1 )  и из Исландии ( 1 ) . Эти результаты 
показывают, что глупыши могут миг
рировать на большие расстояния , но 
четкой картины миграций не выявлено. 
В российских водах Баренцевоморско
го региона глупышей не кольцевали. 

Предварительные результаты спут
никового слежения за глупышами,  гнез
дящимися во фьордах западной части 
o-ва Западный Шпицберген, показали,  
что во время выкармливания птенцов 
они улетают от колоний на большие 
расстояния (Ф. Мелюм, личн. сообщ. ) .  
Часть птиц улетела на  акваторию к за-
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Глупы ш  
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Число гнездящuхся пар : ���&aHHЫX 
• 101 - 1000 

750 : ����� ����oo • 100 001 - 1 000 000 

паду от Н овой Земли,  некоторые - в 
район о-ва М едвежий, а некоторые -
на запад к кромкельдов в Гренландском 
море. Неизвестно, влияют ли на птиц 
прикрепленные к их спинам передат
чики , но поведение таких птиц ,  воз
можно , меняется . В ысокая смертность 
птенцов в экспериментальной группе 
указывает на то, что частота прилетов к 
гнездам была изменена, и следователь
но, результаты не могут быть достовер
ными для популяции В целом .  

Популяционный статус 
и исторические тренды 

Численность глупышей на Норвежском 
побережье с начала их гнездования 
здесь в 1 920 г. значительно возросла 
(Folkedal et al . ,  1989) .  Колонии в южной 
части Норвегии все еще находятся в ста
дии роста ( Lorentsen, 1 998) .  В Финнмар
ке численность птиц на контрольных 
участках флуктуировала без выражен
ных трендов (Lorentsen ,  1 998) . 

Данных о современном состоянии 
популяций глупыша и тенденциях его 
изменения в российской зоне Барен
цевоморского региона мало.  Гнезда, 
расположенные высоко на недоступ
ных обрывах, трудно учитывать. Коче
вой образ жизни глупы ша, когда рядом 
с колонией держится большое число 
негнездяшихся особе й ,  вносит свои 
сложности в интерпретацию данных. 

Единственная колония, где было 
проведено несколько учетов, находит-
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Глупыш Fu/marus g/acia/is 
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Глупыш 
Fulтarus glacialis 

800 Возвраты, полученные в сентябре
марте, от ПТИЦ, окольцованных в 
норвежской (красные кружки) и 
российской (синие кружки) частях 
Баренцевоморскоro региона. 

• • 1 • • 2 - 5  
• • 6 - 1 0 
• • 1 1 - 1 5 • • 1 6 - 20 

• • 2 1 - 25 

• • 26 - 1 00 

4 О Всего 

ИСТОЧНИКИ данных: Кандалакшский заповедник и Норвежский Центр кольцевания (Музей Ставангера) 

ся на скале Рубини на Земле Франца
Иосифа. Однако существенны разли
чия в данных учетов. Несколько пар в 
1 929 и 1 930 гг. (Горбунов, 1 932) , 3 тыс. 
птиц В 1 93 1  r. (Демме,  1 934) , 1 тыс. в 
1 9 8 1  г. (Беликов, Рандла, 1 984) , 20 пар 
(Краснов, личн. сообщ.) и 200 птиц в 
1 993 г. (Л . Стемпниевич, личн. сообщ. )  
указывают на то, что использованные 
методы дали несравнимые результаты. 
Размер размножающейся популяции, 
по-видимому, близок к низшим оцен
кам .  Оценки , превышающие 1 тыс. птиц, 
вероятно, включают особей, летающих 
у колонии ,  но не гездящихся в ней. Да
же если учесть, что для гнездового насе
ления глупыша характерны значитель
ные флуктуации, столь большие разли
чия представляются маловероятными. 

Мониторинг популяции глупыша 
ведется на о-ве Медвежий с 1 989 Г. , и в 
одной из колоний на о-ве Западный 
Шпицберген -с 1 988 г. На контрольных 
площадках число птиц ,  занимавших, по 
всей видимости , гнездовые участки , 
варьировало значительно, часто более 
чем на 1 00% , но без выраженных трен
Д О В  ( Н П И ,  неопубл . данные) . 

Экология питания 

Глупыши потребляют самые разнооб
разные корма, включая ракообразных, 
головоногих моллюсков, рыбу и рыб
ные отходы , пищевые отходы и падаль 
(Сгатр, Simmons, 1 977) .  Ведущи йся в 
Барен цевом море промышленный лов 
рыбы дает большое количество отходов, 
которые играют важную роль в питании 
глупышей. Присутствие тысяч глупы
шей вокруг рыболовецких судов - обыч
ное явление (В .  Баккен, личн. набл.) .  

Данные о составе кромов глупышей 
на Норвежском побережье отсутствуют, 
и очень мало известно о питани и  глу
пышей в российской части Баренцева 
моря . Л .О .  Белопольский ( 1 933)  на
блюдал , как глупыши питаются беспоз-
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воночными (Clyone Iyтacina и Lyтacina 

Iyтacina) , концентрируюшимися на мор
ской поверхности в открытом море 
(74'30' С .ш . ,  3 3 '30'  В . Д . , август 1 927 Г. ; 

73'00' С .ш . ,  38'00' В.Д . ,  июнь 1 928 г. ) .  
В о  время интенсивного промысла 

китов, происходившего в районе архи
пелага Шпицберген в начале 19 века, 
глупышей часто наблюдали около тру
пов китов ( Ll'Jvenskiold , 1 964) . В насто
ящее время промышленное рыболов
ство играет в жизни глуп ышей такую 
же важную роль, как ранее китобой
ный промысел . В июле-сентябре 1 933  

г. С .  Х. Хартли и Дж. Фишер ( Hartley, 
Fisher, 1 936) проанализировали содер
жимое желудков 39 глупышей из Бил
ле-фьорда (о-в Западный Ш пиuбер
ген) .  Основу обнаруженных кормовых 
объектов состамяли ракообразные ( Thy
sanoessa inerтis, Mysis oculata, Pseudalib
rotus littoralis, Paratheтisto /ibellula) , 

Sagitta e/egans arctica , Суаnеа capillata , 

головоногие моллюски, а также нео
пределенные виды рыб и отходы про
мысла. На о-ве Медвежий в июле-ав
густе 1 948 г. Е. Даффи и Д. Э.  Сержант 
( Duffy, Sergeant, 1 950) обнаружили в со
держимом желудков клювы головоно
гих моллюсков, челюсти полихет, рыбу, 
рыбные отходы и гастролиты (на осно
вании анализа 26 желудков) . Я. де Кор
те (de Копе, 1 972) проанализировал со
держи мое желудков 20 глупы шей  из 
Стур-фьорда, добытых в мае-августе 
1 968 и 1 969 гг. Основными обнаружен
ными объектами были клювы голово
ногих моллюсков, челюсти полихет, ры
ба и отходы .  В Хорнсунне (о-в Запад
ный Шпицберген) в сентябре-октябре 
1 984 г. К. Людерсен с соавторами ( Ly
dersen et al . ,  1 989) обнаружили много 
неперевариваемых остатков, таких как 
клювы кальмаров Gonatusfabrici, челю
сти полихет Nereis irrotata и куски пла
стика. КДж. Камфьюзен и Я. ван Фра
некер (Camphuysen,  уап Franeker, 1 997) 

исследовали питание  глуп ышей на 

о-ве Медвежий летом 1 980 г. Анализ 
отрыжек выявил совсем другой спектр 
питания, нежели исследование содер
жимого п ищеводов и желудков. Чаще 
всего птицы отрыгивали только полу
переваренные остатки рыбы и ракооб
разных, в то время как в содержимом 
собранных кишечных трактов количе
ственно преобладали такие твердые 
остатки, как хрусталики глаз рыб, хру
сталики глаз кальмаров и их клювы, 
челюсти нереид и пластик. Глупыши,  
отстрелянные около арх. Шпицберген 
в августе-сентябре 1 982 г. , питал ись 
полихетами Nereis irrotata, Paratheтisto 

libellula , рыбой и кальмарами (Mehlum, 
Gjertz, 1 984) . Единственным видом рыб, 
который удалось определить, была сай
ка Boreogadus saida . В некоторых же
лудках были также найдены резина ,  
пластик и хлопчатобумажные ткани .  
К .  ДЖ. Камфьюзен (Camphuysen ,  1 993) 

у глупышей Шпицбергена обнаружил 
главным образом зоопланктон и рыбу. 
В летний период 1 988- 1 990 гг. важной 
добычей были ракообразные (Parathe

тisto libellula, Р. abissoruт, Gaттarus spp. ,  

Thysanoessa spp . ,  Euphasiacea, Оесаро
da) , крылоногие моллюски (Lyтacina 

spp . ) ,  многощетинковые черви (Nereis 

spp.) ,  щетинкочелюстные (Sagitta elegans), 

кальмары и рыба (Mallotus villosus, Se

bastes spp . ,  Benthoseтa g/acia/e) .  Кроме 
того , часто отмечали пластик (Сат
phuysen ,  1 993) .  

Угрозы 

В тканях глупышей обнаружено отно
сительно высокое содержание хлорор
ганическихсоединений (ХОС) (Mehlum, 
Bakken, 1 994) , но какого-либо их влия
ния на популяционном уровне выяв
лено не было. В желудках глупы шей 
часто обнаруживали пластик (уап Fra
neker, 1 985 ;  Camphuysen ,  1 993 ;  Сатр
huysen,  уап Franeker, 1 997) , однако ос
тается неизвестным ,  влияет ли он на 
выживаемость птиu (уап Franeker, 1 985) .  

В Норвежском и Баренцевом морях глу
пыши часто страдают при ярусном про
мысле рыбы ( Ll'Jkkeborg,  1 990; Birdlife 
I nternational , 1 999) . В целом норвеж
ский ярусный флот (включая прибреж
ный флот маломерных судов) по уме
ренным оценкам приводит к гибели 
около 20 тыс. глупышей ежегодно, но 
фактическая цифра может быть намно
го вы ше - 50- 1 00 тыс. Сч итается , что 
ежегодная смертность в указан н ых мас
штабах не угрожает состоянию вида, 
поскольку численность размножаю
щейся популяции глупыша на северо-



Рацион глупыша Fulmarus glacialis в период размножения 

в Баренцевоморском регионе 

Суб- Колония/ Год(ы) 
Основные таксономические группы Возрастные 

Источники регион район или виды кормов группы 

Ш П  арх. Шпицберген Нач. XIX в. Трупы китов Взрослые 1 

о-в 3ападный 1 933 Thysanoessa inermis (59%), Взрослые 2 
Шпицберген Parathemisto Iibe//u/a ( 1 3%), 

Sagitta e/egans arctica ( 1 0%) , 
Суапеа capil/ata ( 1 0%), 
рыба ( 1 0%) 

о-в Медвежий 1 948 Головоногие (52%), Взрослые 3 
полихеты (47%), 
рыба (35%) 

Стур-фьорд 1 968-69 Головоногие (80%), Взрослые 4 
ракообразные (30%) ,  
полихеты (20%), 
рыба (20%) 

о-в Медвежий 1 980 Желудки: Взрослые 5 
рыба (91 %), 
нереиды (82%) ,  
пластик (82%), 
гастролиты (59%), 
головоногие (4 1 %) .  
Отрыжка: 
рыба (77%) ,  
ракообразные (46%) , 
пластик (8%) Взрослые 5 

арх. Шпицберген 1 982 Полихеты (57%), Взрослые 6 
Parathemisto Iibe//u/a (29%) , 
рыбы неопр. (29%), 
Boreogadus saida (21 %), 
головоногие/кальмары ( 1 4%) 

зал. Хорнсунн 1 984 Полихеты (82%), Взрослые 7 
(ю-з Шпицберген) головоногие (41 %) ,  

Boreogadus saida ( 1 2%) 

арх. Шпицберген 1 988-90 Ракообразные ,  Взрослые 8 
крылоногие моллюски, 
кольчатые черви, 
щетинкочелюстные, 
кальмары и рыба 

1 .  L0venskiold, 1 964; 2 .  Hartley, Fisher, 1 936; 3. Duffey, Sergeant, 1 950; 4 .  de Korte, 1 972; 
5. Camphuysen ,  уап Franeker, 1 997; 6 .  Meh lum,  Gjertz, 1 984; 7 .  Lydersen е! al . ,  1 985; 
8 .  Camphuysen ,  1 993. 

востоке Атлантики достигает 2-4 млн 
пар (Birdlife lпtеrnаtiопаl, 1 999) .  

Одной из реальных угроз для глу
пыша в Баренцевоморском регионе счи
TaeTcя нефтяное загрязнение (Anker
Nilssen et аl . ,  1 9 88 ;  Fjeld, Bakken, 1 993) .  
Птицы часто собираются вокруг судов 
или нефтяных платформ,  что делает 
их особенно уязвимыми к разливам не
фти в этих районах. с. -х. Лоренцен и 
т. Анкер- Нильссен ( Lorentsen, Anker
Nilssen, 1 993) изучали поведение глу
пышей при экспериментальных разли
вах нефти в Норвежском море. Полу
ченные данные свидетельствуют о том ,  
что глупыши,  очевидно ,  умышленно 
избегают садиться на поверхность во
ды, загрязненную нефтью. Однако око
ло 5% особей оказались слегка загряз
нены. Вероятно, к блестящим участкам 
поверхности, окружающим нефтяное 

пятно, их привлекали выброшенные с 
исследовательского судна остатки пиши. 

При исследовании влияния антро
погенного беспокойства два подвида 
глупыша следует рассматривать неза
висимо, хотя в настоящее время это 
затруднительно. Оба подвида обитают 
в Баренцевом море , но численность 
южного много меньше,  чем северного . 
Размножаются они на разных террито
риях, но на о-ве Медвежий гнездятся 
совместно (уап Franeker, Wattle , 1 982) .  

Специальные исследования 

В Баренцевоморском регионе было про
ведено лишь несколько специальных 
исследований биологии глупыша. На 
о-ве Медвежий Я. ван Франекер и 
р. Люттик (уап Franeker, Luttik, 198 1 ) ,  а 
также К Дж. КамфьюзениЯ. ван Фране-
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кер (Camphuysen, уап Franeker, 1 997) 
проводили учеты, изучали соотношение 
цветовых морф, образование совмест
ных пар между светлыми и темными 
особями,  питание и другие аспекты био
логии. Влияние химического загрязне
ния на глупышей изучали В .  Р. П. Бурн 
И Дж.А. Боган (Воurпе , Bogan, 1 972) ,  
В . Р .П .  Бурн (Воиrnе , 1 976) в 1 972 г. 
(о-в Медвежий) ,  [ Норхейм и Б .  Кйос
Ханссен (Norheim, Kjos-Hanssen, 1 984) 
в 1 980 г. (западное побережье о-ва За
падный Шпицберген) , Г.Е .  Карлберг и 
Дж. Б .  Бёлер (Carlberg,  Bohler, 1 985)  в 
1 984 г. (Хорнсунн , 0- В Западный Шпиц
берген) . Более поздние исследования 
выявили относительно высокий уро
вень содержания ХОС в тканях глупы
шей (Mehlum, Bakken, 1 994) . Поведе
ние глупышей в связи с разливами не
фти в море изучали с. -х. Лоренцен и 
Т. Анкер-Нильссен ( Lorentsen, Anker
Nilssen, 1 993) .  С.  Лёккеборг ( L0kkeborg ,  
1 998) исследовал альтернативные ме
тоды установки ярусов, которые позво
лили бы уменьшить гибель глупышей в 
рыболовных снастях. Исследования ги
бели морских птиц при ярусном лове 
на севере Норвегии,  проводимые Bird
life lnternational и Норвежским орнито
логическим обществом в 1 997 и 1 998 rr. , 
показали,  что основную долю погиб
ших птиц (>  99%) составляют глупы
ши (Birdlife Tnternational, 1 999) .  

Учеты глупышей в Баренцевом 
море с судов и с самолета проводили 
Л .О . 6елопольскиЙ ( 1 933 )  и группа 
ПИНРО (Боркин и др . ,  1 992) . Л .О .  Бе
лопольский ( 1 933)далполуколичествен
ные описания распределения глупыша 
и моевки на акватории и обсудил зави
симость численности птиц от водных 
масс и наличия пищи. И .В .  Боркин и 
соавторы ( Боркин и др . ,  1 992) обследо
вали весь бассейн Баренцева моря в 
конце августа 199 1  Г. , оценили плотно
сти глупыша и моевки и обсудили про
странственные связи в распределении 
птиц и рыб. 

Рекомендации 

Необходимо дальнейшее исследование 
значения рыболовного промысла в жиз
ни глупышей. Специального внимания 
требует также оценка смертности птиц 
при ярусном лове , а также возможное 
влияние высокого содержания ХОС в 
тканях птиц на их выживаемость и раз
множение. 

Видар Баккен 
Мария В. Гаврило 
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Прямохвостая качурка Hydrobates pelagicus 
норв. :  Havsva!e, англ. :  European storm-petre! 

Численность популяции: 1 000- 1 О 000 пар 
Доля от мировой популяции: < 1 0 %  
Популяционный тренд ? 

Общее описание 

Имея массу около 25 Г, прямохвостая 
качурка является самым мелким видом 
морских птиц Атлантического океана. 
Отчетливые белые полосы на нижней 
поверхности крыла отличают ее от всех 
других качурок Западной Палеарктики . 
П о  своим размерам она намного мень
ше северной качурки, ее оперение тем
нее ,  а хвост - без вилочки . Гнездова-

ние прямохвостой качурки известно 
только на северо-востоке Атлантики, 
но поскольку в колониях она появляет
ся исключительно ночью, детали гнез
дового распространения неизвестны .  
Гнездовой ареал включает большую 
часть европейского побережья Атлан
тики, Средиземноморское побережье 
восточнее Турции ,  в северном направ
лении он простирается вдоль побере
жья Норвежского моря вплоть до юго
западной части Баренцева моря . Оценка 
общей численности популяции лежит 
в интревале 1 35-380 тыс . пар (Evans, 
1 984а; Lloyd et al . ,  1 99 1 ) . Более 90% ка-

Численность популяций и тенденции ее изменений у прямохвостой качурки 
Hydrobates pelagicus в Баренцевоморском регионе 

Число гнездящихся пар Тенденции изменения численности 
Суб- по самым последним Краткосрочные Долгосрочные Источники регион данным 

Численность Год(ы) Тренды Годы Тренды Годы 

НП  1 000-1 0 000 1 994 Нет данных Нет данных 

МБ О? 
БМ О 
НАО О 
НЗ О 
ЗФИ о 

ШП  о 

Всего 1 000-1 0 000 1 994 

1 .  Апkег-N i lssеп ,  1 994а. 
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чурок гнездится на северо-западе Бри
тании (в основном на Шетландских и 
Оркнейских о-вах) , на западе Ирлан
дии и Фарерских о-вах; численность 
этих популяций примерно одинакова. 
Однако недавно Д. Блок и соавторы 
(Blochetal . ,  1 996) предположили, чточис
ленность только одной популяции Фа
рерскихо-вов исчисляется в 250тыс. пар. 
В этих трех основных районах конти
нентальный шельф узок ,  и выра
женные фронтальные системы между 
Северо-Атлантическим течением и 
прибрежными водными массами рас
положены относительно близко к бе
регу. Гнездование было подтверждено 
или является очень вероятным мини
мум в восьми точках Норвегии ,  и все 
они находятся в сходных районах. 

Несколько тысяч пар гнездится на 
о-вах Вестманна в Исландии .  По мень
шей мере ] О тыс .  пар гнездится на 
Мал ьте, однако в других районах Юж
ной Европы численность этого вида 
невели ка. Наиболее южные колонии 
находятся на Канарских о-вах, где раз
множается около 1 тыс. пар. Прямох
востую качурку регулярно отмечают в 
Северном море и проливе Скагеррак, 
но данных о гнездование в этом районе 
нет. Залетных птиц отмечали даже на 



Шпицбергене, а сильные ветры могут 
заносить птиц далеко в континенталь
ные районы Западной Европы. Значи
тельная часть птиц, прилетающих на 
колонии, представлена негнездящими
ся особями или особями, размножаю
щимися в других местах. Вид является 
монотипическим, но средиземномор
ская популяция,  возможно,  форми
рует самостоятельный подвид н.р. mе
litensis (del Ноуо et аl . ,  1 992) .  

Прямохвостая качурка гнездится 
колониями на мористых островах, по
крытых травянистой растительностью, 
и лишь изредка, если островов нет, -
на материке . Как и у всех трубконосых 
(Procellariiformes) ,  уровень воспроиз
водства вида очень низок. Качурки при
ступают к размножению не ранее 4-х 
или 5-летнего возраста и откладывают 
только одно яйцо.  Эти два явления 
уравновешивает низкий уровень взрос
лой смертности ( 1 2- 1 3  % в год) (Scott , 
1 970).  Наибольшая продолжительность 
жизни зарегистрирована у птицы, околь
цованной взрослой на lllетландских 
о-вах в 1 962 г. и встреченной на Фарер
ских о-вах спустя 32 года (Jensen,  1 995) .  
В Норвегии самая старая птица была 
отловлена на арх. Рёст в 1 996 г. , через 
29 лет после того , как она бьmа околь
цована взрослой особью (Anker-NiJssen, 
1 997) .  

М асса яйца составляет около 25% 
от массы взрослой птицы. Обычно сам
ка откладывает его прямо на землю в 
глубокой расщелине под камнями, сре
ди валунов или в земляной норе , вы
рытой тупиками, буревестниками или 
кроликами, в принципе прямохвостая 
качурка способна сама сделать гнездо в 
мягкой почве. Н асиживание длится 
около 40 дней, и в течение следующих 
60-70 (50-80) дней птенец остается в 
гнезде. На Британских о-вах птицы на
чинают кладку в мае-июне, и большин
ство птиц заканчивает размножение до 
конца октября (Cramp, Simmons, 1 977) .  

Гнездовое распространение 
и биотопическое распределение 
в Баренцевоморском регионе 

Распространен ие прямохвостой качур
ки в Норвегии,  вероятно, определяет
ся положением фронтальной системы 
между прибрежным и Северо-Атлан
тическим течениями, где основные 
объекты питания - мелкие ракообраз
ные и друтие планктонные организмы 
(Cramp, S immons, 1 977) - особенно 
многочисленны. Ввиду того, что рас
стояние от края континентального шель-
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фадо упомянутых районов относитель
но невелико, побережье от ЛоФотен
ских о-вов до западного Финнмарка 
представляет собой наиболее пригод
ную для гнездования территорию. 

В публикации В . В .  Бианки с соав
торами ( 1 993)  прямохвостая качурка 
описана как залетный вид, отмечаемый 
в Белом море повсеместно. Однако дан
Hыe о друтих встречах на Северо-Запа
де России отсутствуют, есть сообщен ие 
только об одном наблюдении,  сделан
ном в Кандалакшском заливе 7 сентяб
ря 1 989 г. Таким образом, распростра
нение вида в российской части Барен
цева моря, т, е .  вдоль Кольского п-ова, 
остается невыясненным. В Баренцево
морском регионе известны всего две 
колонии прямохвостых качурок, обе 
они расположены в его юго-западной 
части. Крупнейшая из них находится 
на арх. Рёст, в наиболее мористой час
тиЛоФотенских о-вов, где в 1 96 1  r. впер
вые в Норвегии было зарегистрирова
но гнездование прямохвостой качурки 
(Helling, 1 962) .  В ид был известен на 
архипелаге с 1 920-x гг. (Myrberget et аl . ,  
1 969) , и хотя гнезд было найдено не
много,  на многочисленных островах и 
островках архипелага гнездится не
сколько тысяч пар. Это предположение 
подтверждается большим уровнем по
вторных отловов окольцованных птиц 
на арх. Рёст по сравнению с другими 
районами Норвегии (Апkег-Nilssen, 
1 990;  1 993Ь) . Помимо Рёста, столь же 
высокий уровень повторных отловов 
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был отмечен только на о-ве Эркна в 
районе Олесунна, в результате недавно 
на острове была найдена небольшая ко
лония качурок - первое подтверждение 
гнездования вида на юге Норвегии 
(Olsen, 1 996) .  В 1 964- 1 998 п. в преде
лах арх. Рёст было отловлено пример
но 12 тыс. прямохвостых качурок, в сред
нем по 1 568 особей ежегодно в период 
максимального отлова в 1994- 1 996 п. 
(Anker-Nilssen, 1 997, 1 999) . 

Другая колония находится на о-ве 
Блейксой мористее о-ва Андойа в Вес
теролене, где в 1 986 г. на гнезде была 
отловлена насиживающая взрослая 
птица (Barrett , Stгапп, 1 987) .  Помимо 
арх. Рёст более 1 300 прямохвостых ка
чурок с помощью голосовой приманки 
было поймано и окольцовано в 27 точ
ках, расположенных вдоль побережья 
Норвегии севернее Полярного круга. 
М аксимальное число птиц было от
ловлено на о-ве Фругга, в 73  км к югу 
от о-ва Блейксой и поблизости от него 
(Anker-Nilssen, 1 997, 1 999; неопуБЛ. дан
ные) . Таким образом возможно, что вид 
гнездится здесь и в некоторых других 
районах Баренцевоморского региона. 
Наиболее многообещающие наблюде
ния, такие как отловы взрослых птиц 
на земле без применения магнитофона 
и других голосовых приманок, про ВО
цирующих птиц на подземные демон
страции, были сделаны в Калсхолмене, 
Фюгленюкене и Фругге в Нурланне,  
Сёр-Фюгльой в Трумсе и в Гьесваере и 
на о-ве Хурнойя в Финнмарке (Nygard, 
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Einvik, 1 99 1 ;  Anker-Nilssen, 1 994а, 1 999;  
к. -Б .  Странн ,  личн. сообщ. ) .  Возмож
ность существования колоний по по
бережью Кольского п-ва пока еще не 
проверена. 

На арх. Рёст прямохвостая качурка 
гнездится главным образом в каменис
тых осыпях или в расщелинах между 
большими камнями на травянистых 
склонах, а также под ними. Иногда си
дящую на гнезде птицу удается увидеть 
снаружи. Для размножения использу
ются и норы тупиков. Некоторые пти
цы гнездятся всего лишь в нескольких 
метрах от воды,  тогда как другие уст
раивают гнезда гораздо выше, по 
крайней мере до 40-50 м над уровнем 
моря (Алkег-Nilssen, 1 993 ) .  Гнездо на 
о-ве Блейксой располагалось при вхо
де в нору тупика, вырытую в травя н ис
том склоне (Barrett , Strann, 1987 ) .  

Прямохвостые качурки прилетают 
на колонию и покидают ее в темноте , 
очевидно,  чтобы избежать хищников. 
По всей видимости, отсутствие темно
го времени суток в летний период в 
Арктике может объяснять смещение 
начала кладки в Норвегии на август 
месяц (Ankeг-Nilssen, 1 990) . Принимая 
во внимание длительную инкубацию и 
продолжительный период выкармли
вания,  можно сказать, что на севере 
некоторые птенцы покинут колонию не 
ранее начала декабря. Подтверждени
ем этого факта стал отловленный 3 де
кабря 1 997 г. на о-ве Анденес, всего в 
1 0  км к северо-востоку от о-ва Блейс
кой, только что покинувший гнездо пу
ховой птенец (Аипе, 1 997) .  

Миграции 

Прямохвостые качурки про водят зиму 
в юго-восточной Атлантике, наиболее 
многочисленны они у берегов Южной 
Африки (Сгатр, Simmons, 1 977) . Бла
годаря немалым усилиям по кольцева
нию в течение трех последних десяти-
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летий к 1 998 г. были получены данные 
о передвижении 3053 птиц между раз
личными точками ,  из которых по край
ней мере одна находилась в пределах 
Норвегии (Ankег-Nilssen, 1 999) . Из них 
1492 (49%) встречи пришлись на Север
ную Норвегию. Только две норвежские 
птицы, обе окольцованные на арх. Рёст, 
были обнаружены в Южной Африке 
(обе найдены мертвыми) ,  тогда как 
1 2  птиц с Рёста, одна из колонии Эггу
ма, три - из Ховдена и одна - из Фруг
га, были отловлены в июне на Алгарве, 
в Португалии,  во время их следования 
в северном направлении.  Из 24 птиц,  
отловленных на Алгарве, позднее были 
отмечены на севере Норвегии :  на Рёсте 
(23) , на Эrгуме ( 1 ) ,  на Ховдене (3)  и на 
Фруrге ( 1 ) . Несовпадение цифр гово
рит о том ,  что одних и тех же птиц от
мечали в течение нескольких лет и в 
различных точках Норвегии ,  это же 
объясняет общее число возвратов (49) , 
зарегистрированных между Северной 
Н орвегией и Португалией.  К 1 998 г. 
было получено 54 возврата от птиц ,  
мигрировавших между Норвегией и 
Великобританией , и 1 2  - между Нор
вегией и Фарерскими 0-вами,  тогда как 
две птицы, окольцованные в Исландии, 
одна в Ирландии и одна в Голландии 
были обнаружены на арх. Рёст (Алkег
N ilssen ,  1 999) . 

Вызывает удивление непропорцио
нально высокий уровень возвратов 
между Северной Норвегией и Порту
галией, где по сравнению с Великоб
ританией ежегодный отлов в 1 0-20 раз 
выше. Данный факт позволяет с боль
шой долей уверенности предполагать, 
что большинство птиц, гнездящихся в 
Норвегии ,  летит на значительном уда
лении от мест гнездования в Британии.  
Аналогичным образом результаты коль
цевания указывают, что обмен птица
ми между колониями северной Норве
гией, Фарерских о-вов и Северо-запад
ных районов Исландии в равной 

степени незначителен. Доля норвеж
ских птиц явно завышена в июньских 
отловах в Алгарве, где каждая третья 
окольцованная птица и ностранного 
происхождения приходится на Норве
гию, и появляются они немного по
зднее, чем британские птицы (Wallis , 
1 996) . Скорее всего это можно объяс
нить более поздним началом гнездова
ния в Норвегии .  В Британии большин
ство птиц откладывает яйца в июне 
(Scott, 1 970) и ,  вероятно,  прибывает на 
места гнездования не позднее мая ,  од
нако успешность отлова в Алгарве до 
начала июня очень низка (Haгris et al . ,  
1 993) .  

Прямохвостые качурки могут за  ко
роткое время пролетать очень большие 
расстояния. Рекорд скорости среди нор
вежских качурок (мининимум 15 км/час) 
держат птицы, одна из которых покры
ла расстояние в 8 1 9  км от Фругга до 
о-ва Рунде около Олесунна в Западной 
Норвегии менее чем за 54 часа, другая 
пролетела 630 км от Рёста до Рунде 
менее чем за 42 часа, а третья была от
ловлена около Эйгерсунна в Южной 
Норвегии через 72 часа после того , как 
была окольцована на Рёсте в 1 044 км к 
северу (Anker-Nilssen, 1 999) . 

Еще о 1 3  птицах известно, что они 
пролетели сотни километров со скоро
стью выше 10 км/час. Известно,  что 
даже самки с яйцом в яйцеводе и пти
цы, выкармливающие птенцов, проле
тали многие сотни километров всего за 
несколько дней (Anker-Nilssen, 1 99 1 а; 
Moгk, 1 994) . Таким образом ,  можно без 
преувеличения сказать, что анализ за
кономерностей миграций вида в нор
вежских водах крайне сложен. 

Популяционный статус 
и исторические тренды 

Информация о тенденциях изменения 
численности популяции арх. Рёст от
сутствует, более или менее простые ме
тоды (с приемлемой точностью) оцен
ки размера популяции и проведения 
мониторинга ее состояния пока не раз
работаны (см. напр . ,  Wood, 1 997) .  Чис
ленность популяции,  гнездящейся в 
Норвегии ,  возможно, составляет от 
тысячи до 1 0  тыс.  пар , но данных для 
обоснования даже этих очень грубых 
оценок недостаточно. Хотя на одном 
арх. Рёст достаточно места для гнездо
вания указанного количества птиц,  зна
чительный обмен особями между раз
личными местами отлова (Anker -N ilssen, 
1 999) может указывать на то , что общая 
численность прямохвостых качурок в 



Норвегии ненамного больше, даже не
смотря на то , что существуют не обна
руженные еще колонии. 

Популяционная тенденция вида в 
Баренцевоморском регионе неизвесте
на, но в Южной Англии и Средиземно
морье было отмечено снижение чис
ленности ( Lloyd et аl . ,  1 99 1 ) .  

Экология питания 

в открытом море прямохвостая качур
ка собирает корм с поверхности воды 
(Сгатр, Simmons, 1 977) ,  но при необ
ходимости способна нырять на глуби
ну до нескольких метров (Jensen, 1993) .  
Основным ее кормом служат рыбы, 
кальмары и ракообразные , а также ме
дузы и пищевые отходы (del Ноуо et аl. , 
1 992) . Данные о питании в Норвежском 
и Баренцевом морях отсутствуют. На 
Британских о-вах значительную долю 
корма, приносимого и отрыгиваемого 
птенцам, могут составлять мелкая сельдь 
Clupea harengus и шпроты Sprattus sprattus 
(Scott , 1 970) . 

Угрозы 

В колониях значительную угрозу для 
прямохвостых качурок могут представ
лять хищничающие чайки и млекопи
тающие. В Баренцевоморском регионе 
список потенциальных хищников вида 
включает большинство видов чаек, се
рую крысу Rattus norvegicus, несколько 
видов куньих Mustela spp . ,  а на аркти-

ческих островах - также песца Alopex 

lagopus. Так как большинство колоний 
расположено на островах, где эти мле
копитающие отсутствуют, локальная 
интродукция этих видов или домашних 
кошек может легко про извести опусто
шительный эффект. На арх. Рёст кры
сы присутствуют по меньшей мере на 
одном из островов, где вид, вероятно, 
гнездится. Численность качурок, по
видимому, может испытывать негатив
ное воздействие и в результате роста 
численности популяции морской чай
ки Larus marinus. Южнее,  в Европе, 
причиной прекращения существова
ния ряда колоний и смены места раз
множения было хищничество кошек и 
крыс, а угрозой для средиземноморской 
популяции прямохвостых качурок счи
тается расширение строительства зда
ний для туристов (del Ноуо et аl . ,  1 992) .  

Данных о гибели прямохвостых ка
чурок в результате нефтяных разливов 
мало, поскольку поиск ими корма в 
открытом море делает маловероятным 
появление на берегу загрязненных неф
тью птиц. Вследствие малого размера и 
темной окраски выброшенных на бе
рег птиц можно и не найти. После ин
цидента с танкером «Эксон Вальде» 
на Аляске в 1 989 г. более 400 качурок 
(Hydrobatidae) были найдены мертвы
ми со следами нефтяного загрязне
ния , причем большинство из них при
надлежало к наиболее многочислен
ному виду - сизой качурке Oceanodroma 

furcata (Piatt et аl . ,  1 990) . 

П рямохвостая качурка Hydrobates pe/agicus 

Специальные исследования 

Обширная работа по кольцеванию в 
Норвегии, о которой говорил ось выше, 
позволила также получить ценные ма
териалы по внешней морфометрии птиц 
и уровню повторных возвратов .  Пос
леднее особенно актуально для иссле
дованиий на о-ве Рёст, где оказалось 
возможным вычислить ежегодную вы
живаемостьдля птиц, предположитель
но участвующих в размножении (т. е .  
тех, которых отлавливали в течение не
скольких лет) . Позднее начало размно
жения на севере было также подтверж
дено на Рёсте на основании изменения 
массы тела взрослых птиц, отлавли вае
мых повторно в течение одного сезона, 
и случайной откладкой яйца птицами, 
передерживаемыми какое-то время при 
кольцевании (Т Анкер-Нильссен , не
опубл. данные) . Данные о каких-либо 
других исследованиях прямохвостых 
качурок, проводимых севернее Поляр
ного круга, отсутствуют. 

Рекомендации 

Необходимо уточнить статус вида в рос
сийской части Баренцевоморского ре
гиона, в частности, проверить вероят
ность гнездования прямохвостых ка
чурок на побережье Кольского п-ова. 
Поиск возможных мест гнездования 
может быть проведен на прибрежных 
островах в темное ночное время в авгу
сте и сентябре с использованием голо
совых приманок или без них. 

Тико Анкер-Нильссен 
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Северная качурка Oceanodroтa leucorhoa 
норв. :  Stormsva!e, англ . :  Leach 's Storm-petre! 

Численность популяции: 1 00- 1 000 пар 
Доля от мировой популяции: < 0 . 1  % 

Популяционный тренд ? 

Общее описание 

Северная качурка - один из наиболее 
многочисленн ых представителей се
мейства качурковых, широко распрост
раненный в северном полушарии. П о  

сравнению с другим и  качурками она 
много крупнее (масса около 45 г) , ее 
оперение более бурое , а хвост оканчи
вается вилочкой.  Испод крыла одно
тонно-темный ,  но сверху на внутрен
ней  части крыла имеются отчетливые 
широкие светлые диагонал ьные поло
сы .  Основные места гнездования рас
положены в Северной Пацифике и на 
северо-западе Атлантики (Croxall е! al . ,  

Численность популяций и тенденции ее изменений у северной качурки 
Oceanodroma leucorhoa в Баренцевоморском регионе 

Число гнездящихся пар Тенденции изменения численности 
Суб- по самым последним 

Краткосрочные Долгосрочные Источники регион данным 

Численность Год(ы) Тренды Годы Тренды Годы 

НП  1 00-1 000 1 994 Нет данных Нет данных 

МБ  О? 
БМ О 
НАО О 
НЗ О 
ЗФИ о 

ШП  о 

Всего 1 00-1 000 1 994 

1 .  Anker-N ilssen ,  1 994а. 
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1 984; Lloyd е! al . ,  1 99 1 ) . Общая числен
ность мировой популяции оценивает
ся в 1 0- 1 5  млн пар, из которых более 
3 млн гнездится в колонии на о-ве Бак
калю, Ньюфаундленд (Sklepkovich, Моп
tevecchi, 1 989) , а еще 5-7 млн пар гнез
дится на Аляске .  Единственная коло
ния в Японии является второй в м ире 
по численности, достигая 1 млн гнез
дящихся пар. 

Популяция Восточной Атлантики 
очень мала, ее численность, вероятно 
лежит между 1 О и 1 00 тыс. пар ( Lloyd et 
al . ,  1 99 1 ) .  Поскольку птицы посещают 
колонии исключительно ночью, деталь
ная инФормация о распределении гнезд 
отсутствует. 

На изолированн ых мористых ост
ровах в Северо-Западной Британии рас
положено семь колоний, птицы кото
рых ведут поиск корма в районе грани 
ц ы  континентального шельфа (Webb et 
al . ,  1 990) . Самая крупная европейская 
колония находится к западу от Гебрид
скихо-вов нао-ве БоререЙ арх. Св. Килъ
да, здесь известно 3200-6400 жилых 



нор. О-ва Вестманна в Исландии насе
ляет, по всей вероятности, более 1 тыс. 
пар , и еще около 1 тыс . пар гнездится 
на Фарерских о-вах (Bloch et al . ,  1 996) 
и одна колония,  по меньшей мере в 
200 пар, известна в Ирландии.  

Северная качурка иногда встреча
ется в Баренцевом море , Северном 
море , на Балrике и в Средиземномо
рье , но данных о ее гнездовани и  в этих 
районах нет. Отдельные птицы могут 
быть занесены сильным ветром в глубь 
континента, о чем свидетельствуют со
общения о случайных залетах в Ш вей
царию и Австрию (Сгатр,  Simmons, 
1 977) . 

Как и у всех качурок, у северной 
качурки очень низкая скорость размно
жения. Она откладывает только одно 
яйцо и приступает к размножению не 
ранее 4-х или 5 -летнего возраста. По 
всей вероятности, эту особенность ком
пенсирует высокий уровень выживае
мости взрослых птиц,  но надежных 
оценок последней нет. Возраст одной 
из окольцованных птиц был не менее 
24 лет. 

Самец строит гнездо или в естест
венном укрытии в грунте , например, в 
осыпях, норах тупиков, под корнями 
деревьев, или сам роет нору в мягком 
грунте . Гнездо обычно представляет 
собой выстилку из сухой соломы, ко
личество гнездового материала значи
тельно варьирует. Насиживание яйца 
длится около семи недель, и еще в те
чение 60-70 дней птенец остается в 
гнезде. В Британии птицы начинают 
кладку в июне, и большинство особей 
заканчивает размножение к концу ок
тября (Сгатр, Simmons, 1 977) .  

Гнездовое распространение 
и биотопическое распределение 
в Баренцевоморском регионе 

Гнездование северной качурки извест
но только на океанических островах, 
обычно на значительном удалении от 
ближайшего материкового берега. До 
недавнего времени гнездование в Нор
вегии было подтверждено только для 

арх. Рёст, расположенного с мористой 
стороны Лофотенскихо-вов. Хотя эта ко
лония была известна с начала 1 960-х гг. 
(Hel l ing ,  1 962) , впервые гнездование 
было подтверждено только в конце ав
густа 1 989 г. , когда в норе тупика Рга
tercula arctica было найдено гнездо с 
двумя птицами и одним яйцом. По су
ществующей информации общая чис
ленность северной качурки на арх. Рёст 
исчисляется по меньшей мере несколь-

Северная качурка Oceanadroma leucorhoa 
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кими сотнями пар, вид предпочитает 
гнездиться в верхней части склонов са
мых высоких островов (Anker-N ilssen, 
1 993) .  До сих пор единственной извес
тной колонией, расположенной север
нее Полярного круга , является коло
ния на о-в Рёст. Однако несколько 
южнее было найдено второе место 
гнездования вида в Н орвегии :  1 3  авгу
ста 1 996 г. гнездо с недавно вылупив
шимся птенцом было обнаружено на 
о-ва Эркна - низком травянистом ос
тровке площадью 0 . 5  км2 , располо
женном в Западной Норвегии ,  в райо
не Мёр-и- Ромсдель (Olsen, 1 996) . Эта 
пара гнездилась на склоне невысокого 
холма в самостоятельно вырытой зем
ляной норе. Одновременно голоса птиц 
были слышны из другого потенциаль
ного места гнездования , а демонстра
ционные полеты были отмечены еще в 
шести или семи точках острова (О.  Оль
сен , личн .  сообш. ) .  

Хотя имеются данные о существо
вании всего двух колоний, качурки по
падали в паутинные сети в 34 разных 
точках, расположенных по всему побе
режью Норвегии (Anker-Nilssen, 1 999) ,  
обычно при ловле использовали го
лосовую приманку, которая легко при
влекала кочующих негнездящихся осо
бей . Без использования голосовой при
манки северных качурок ловили лишь 
на о-вах Эркна, Склинна, Мускен и 
четырех островах арх. Рёст (Ankег-Nils
sen, 1 994Ь, Olsen, 1 996) . На о-ве Хурнойя 
в Восточном Финнмарке голос одной 

j ;\ 
��.� 

L. J ' А 

50' 

Северная качурка 
ОсеаПodгоmа /eucorhoa 

Число гнездящuхся пар 
• Нет данных 
• 1 · 100 
• 101  - 1000 
• 1001 - 10  000 

75' • 10 001 · 100 000 

65' 

• 100 001 - 1 000 000 

Возможное 
гнездовое 
распространение 

птицы слышали из-под земли во время 
использования голосовых приманок на 
других участках острова (К. - Б .  Странн,  
личн. сообщ.) Среди 698 север.ных качу
рок, окольцованных в Норвегии в пери
од 1 964- 1 998 гг. , 589 (84%) были околь
цованы на арх. Рёст, 7 - на 0-ве Хурнойя 
и еще 10 - в шести других точках Нор
вегии. Далее к югу более чем по 10 птиц 
было окольцованолишь нао-вах Склин
на (20) и Рунде ( 1 3) (Anker-Nilssen, ] 999) .  
Реже посещаемый о-в Эркна располо
жен всего в 22 км к северо-востоку от 
Рунде . 

Северные качурки прилетают на ко
лонии и покидают их в темноте , оче
видно, для того чтобы избежать хиш
ников. Помимо того , что колония на 
арх. Рёст является самой северной из 
известных колоний, она расположена 
на один градус ( 1 1 1  км) севернее По
лярного круга. Круглосуточное освеще
ние в середине лета на арх. Рёст, вероят
но, является причиной смещения нача
ла кладки гнездящихся здесь северных 
качурок на август, а часть птиц, види
мо, приступает к кладке не ранее начала 
сентября (т. Ankeг-Nilssen, Р. Ankos 
Nilssen, 1 993) .  П ринимая во внимание 
длительный период инкубаци и  и вы
кармливания,  птенец покинет коло
нию не ранее ноября или начала де
кабря . Однако на о-ве Эркна, распо
ложенном на четыре градуса южнее 
П олярного круга и только на два гра
дуса севернее Шетландских 0-вов, раз
множение северных качурок, похоже , 
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Северная качурка Oceanodroma leucorhoa 

совпадает по срокам с гнездованием в 
британских колониях. 

Миграции 

Большинство европейских северных ка
чурок зимует в тропических районах 
Атлантического океана. Часть птиц, 
гнездящихся на северо-западе Атлан
тики , вероятно, мигрирует на юг через 
восточные территории Европы.  Значи
тельное число птиц (в основном,  види
мо, второго года жизни) остается в тро
пиках в течение всего лета, в то же вре
мя показано, что птицы второго года 
могут посещать гнездовые колонии 
(Сгатр, Simmons, 1 977) .  

Относительно дисперсии норвежс
ких северных качурок данных очень 
мало. Помимо местных повторных от
ловов, произведенныхлишь на арх. Рёст 
(несколько раз) и в Ховдене (один раз) ,  
известно всего восемь возвратов от птиц, 
окольцованн ых в Н орвегии (Anker
Nilssen,  1 998а, 1 999) . Два из них были 
между Рёстом и Рунде ( по одному в 
каждом направлении) ,  одна из птиц 
пролетела на север 630 км менее чем за 
1 43 часа. Одна nтицас о-ва Склиннабыла 
на следующий год отловлена в колонии 
в Суле Скерри на Оркнейских о-вах, и 
одна из птиц, окольцованная на о-ве Флё, 
также на следующий год бьша отловле
на на Оркнейских о-вах . Остальные 
возвраты получены от птиц, окольцо
ванных на юге Норвегии,  включая одну 
птицу, окольцованную на о-ве Листа и 
проконтролированную дважды в тече
ние этого же года и трижды на следую
щий год на о-ве Йомфруланд, побере
жье пролива Скагеррак (С1еуе , 1 99 1 ;  
Anker-N i1ssen, 1 993Ь) . Единственная 
встреча северных качурок, окол ьцован
ных за пределами региона ( Шетланд
ские о-ва) произошла через три года 
после кольцевания на арх. Рёст. 

Популяционный статус 
и исторические тренды 

Информация о тенденциях изменения 
численности популяции на арх. Рёст 
отсутствует, более или менее простые 
методы (с приемлемой точностью) оцен-
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ки размера популяции и проведения 
мониторинга ее состояния пока не раз
работаны .  По этим же причинам отсут
ствуют данные, которые могли бы про
лить свет на популяционные процессы 
в других европейских колониях. На се
веро-востоке США сокращение коли
чества колоний вызвали хищничество 
собак, кошек и крыс, беспокойство, 
причиняемое туристам и ,  и от другой де
ятельности человека, а также наруше
ние местообитаний вследствие выпаса 
овец (de1 Ноуо et а1 . ,  1 992) .  Кроме того , 
привыч ка заглатывать маленькие ку
сочки пластика, плавающие на повер
хности моря , также могла привести к 
повышению смертности среди север
н ых качурок. В Калифорнии и Мек
сике ч исленность популя ций также 
снижается . 

Экология питания 

В открытом море северная качурка со
бирает корм с поверхности воды (Сгатр, 
Simmons, 1 977) .  Для территории Нор
вегии данные о кормовых предпочте
ниях отсутствуют. В состав кормов вхо
дят главным образом мел кая рыба, 
кальмары, планктонные ракообразные 
и пищевые отходы . Птицы могут также 
следовать за морскими млекопитающи
ми и кормиться остатками их добычи и 
экскрементами (de1 Ноуо et а1 . ,  1 992) . 

Угрозы 

в колониях значительную угрозу для 
северных качурок могут представлять 
хищничающие чайки и млекоп итающие 
(см.  примеры с территории С ША, опи
санные выше) . В Баренцевоморском 
регионе список потенциал ьных хищ
ников вида включает большинство ви
дов чаек, серую крысу Rattus norvegicus, 
несколько видов куньих Mustela spp . ,  а 
на островах Арктики - также песца 
Alopex /agopus. Так как большинство 
колоний расположено на островах, где 
эти млекопитающие отсутствуют, мест
ная интродукция этих видов ил и до
машних кошек легко может произвес
ти опустошительный эффект. На  Рёсте 
крысы присутствуют по меньшей мере 

на одном из островов, где вероятно 
гнездование вида. Численность качу
рок, по-видимому, может испытывать 
негативное воздействие и в результате 
роста численности популяции морской 
чайки Larus marinus. 

Данных о гибели северных качурок 
в результате разливов нефти мало, по
скольку поиск ими корма в открытом 
море делает маловероятным появление 
на берегу загрязненных нефтью птиц .  
Вследствие малого размера и темной 
окраски выброшенных на берег птиц 
можно и не найти . После инцидента с 
танкером «3ксон Вальде» на Аляске в 
1 989 г. более 400 качурок (Hydrobatidae) 
было найдено мертвыми со следами 
нефтяного загрязнения, причем боль
шинство из них принадлежало к наи
более многочисленному виду - сизой 
качурке Oceanodromafurcata (Piatt et а1 . ,  
1 990) . 

Специальнь� исследования 

Работы по кольцеванию позволили так
же получить ценные данные по мор
фометрии и срокам гнездования н а  арх. 
Рёст, о чем упоминалось выше (Апkег
N i1ssen,  1 993 ) .  Данные о каких-либо 
других исследованиях северных качу
рок, про водимых севернее Полярного 
круга, отсутствуют. Несколько малых 
качурок Oceanodroma monorchis было от
ловлено паутинными сетям и  в Юго
Восточной Британии (Cubitt, 1 995) ,  и 
две птицы , пойманные на юго-востоке 
Норвегии в 1 996 и 1 997 П. , также при
надлежали ,  по-видимому, к этому виду 
(группа кольцевания Йарен, личн. со
общ . ) .  

Рекомендации 

Н еобходимо уточ нить статус вида в рос
сийской части Баренцевоморского ре
гиона, в частности, проверить вероят
ность гнездования северных качурок на 
побережье Кольского п-ова. Поиск воз
можных мест гнездования может быть 

. проведен на прибрежных островах в 
темное ночное время в августе и сен
тябре с использованием голосовых при
манок или без них. 

Тико Анкер-Нuльссен 



Северная олуша Morus bassanus 
норв. :  Havsule, англ. :  Northern gannet 

Численность популяции: около 2 200 пар 
Доля от мировой популяции: 1 % 
Популяционный тренд: численность от
носительно стабильна 

Общее описание 

Северная олуша - самая крупная сре
ди морских птиц Баренцевоморского 
региона. По меньшей мере 330 тыс. пар 
северной олуши гнездилось в Северной 
Атлантике в 1 994/95 гг. (Миггау, Wanless, 
1 997 ; Д. Неттлшип и r Шапделэн, личн. 
сообщ. ) ,  при этом основным центром 

распространен ия является Британия. С 
начала хх в. численность популяции 
растет со скоростью 2-3% в год (Nelson, 
1 978 ;  WanIess, 1 987) .  Новые колонии по
явились в Исландии, Германии, Бри
тании, Ирландии, Франции, на Нор
мандских о-вах и в Н орвегии.  

В Норвегии (на о-ве Рунде) север
ная олуша впервые загнездилась в 1 946 г. , 
а первая колония в Северной Норве
гии появилась в Сюльт-фьорде в 1 96 1  r. 
Первый подтвержденный случай от
кладки яйца северной олушей в Рос
сии (на Мурмане) был отмечен в 1 996 г. 

Численность популяций и тенденции ее изменений у северной олуши 
Morus bassanus в Баренцевоморском регионе 

Число гнездящихся пар 
Суб- по самым последним 

регион данным 

Численность Год(ы) 

Н П  2200 1 995 

МБ 1 1 995 

БМ О 

НАО О 

НЗ О 

ЗФИ о 

Ш П  о 

Всего 2200 

1 .  Barrett , Folkestad , 1 996. 

Тенденции изменения численности 

Краткосрочные 

Тренды Годы 

о 1 99 1 -95 

Долгосрочные 

Тренды Годы 

+2 1 96 1- 1 995 

Источники 

Заметный внешний вид олуши и ее при
вычка строить большие открытые гнез
да позволяют проводитьдетальный мо
ниторинг  ее экспанси и .  

Гнездовое распространение 
и биотопическое распределение 
в Баренцевоморском регионе 

В 1 995 г. северная олуша гнездилась 
только в четырех колониях Северной 
Норвегии, и общая численностьлокаль
ной популяции составляла 2200 пар 
( Barrett, Folkestad, 1 996) . Первое гнез
до, построенное в России, было найде
но на о-ве Харлов в 1 995 г. , а первое 
яйцо было отложено в 1 996 г. (Краснов, 
Барретт, 1 997;  Кrasnov, Barrett, 1 997) . 

Две колонии , Ховсфлеса и Скарвк
лаккен, расположены на невысоких ост
ровах шхерного типа, в 2-4 км от бере
га, где северные олуши гнездятся вме
сте с хохлатыми Pha/acrocorax aristotelis 

и большими Ph. carbo бакланами. Ко
лония на Стурстоппене расположена на 
крутом травянистом склоне с одной из 
сторон большой скалы,  в Сюльт-фьор
де северные олуши гнездятся вместе с 
моевками Rissa tridactyla и тонкоклю
выми кайрами Uria aa/ge на вершине и 
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Северная олуша Morus bassanus 
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боковых сторонах высокой скалы,  Гнез
до на о-ве Харлов было построено на 
уступе крутого обрыва среди кайр и 
моевок. 

Миграции 

Дисперсия и миграционные связи у 
северных олуш Норвегии такие же , как 
и у британских (Barrett , 1 988 ) ,  В пер
вую осень они мигрируют на юг, в Се
верное море, к северо-западному по
бережью Африки и в Средиземное море 
(РТ. Барретт, неопубл . данные) , где они 
остаются , вероятно ,  до своего второго 
лета или зимы. Более старые птицы так 
далеко на юг не мигрируют ( Barrett , 
1 988 ) .  Н есколько возвратов северных 
олуш, окольцованн ых в Исландии, на 
Нормандских и Британских 0-вах, было 
получено с Н орвежского побережья , 
включая колонии Северной Норвегии ,  

Северная олуша 
Moгus bassanus 

ЧиСЛО гнездящuхся пар 
• Нет данных 
• 1 - 100 
• 101 - 1000 
• 1001 - 10 000 

750 • 1 0 00 1  - 1 00 000 
• 100 001 - 1 000000 

подтверждая таким образом продолжа
ющуюся иммиграцию «иностранных» 
птиц В регион (Barrett, Folkestad , 1 996) . 

Популяционный статус 
и исторические тренды 

Первая колония северной олуши в Нор
вегии появилась на о-ве Рунде (Запад
ная Норвегия) в 1 946 г. В 1 96 ]  г. образо
валась колония в Восточном Финн марке 
(Сюльт-фьорд) , после чего появилось 
еще четыре колонии:  в 1 964 г. (Скит
тенскарвхольмен , Лофотенские о-ва) , 
в 1 967 г. (Скарвклаккен ,  Вестеролен) ,  
в 1 975 г. (Ховсфлеса, Лофотенские о-ва) 
и в 1 987  г. ( г. Стур , Западный Финн
марк) . В 1 995 г. численность норвежс
кой популяции составила 3700 пар. При 
первоначальной скорости роста чис
лен ности в 20-25% в год ( 1 945-
1 965 п.) ,  со временем темп при роста 

Северная олуша 
Morus bassanus 
Возвраты, полученные в сентябре
марте, от ПТИЦ, окольцованных в 
норвежской (красные кружки) и 
российской (синие кружки) частях 
Баренцевоморского региона. 

• • 1 • • 2 - 5  
• • 6 - 1 0 

• • 1 1 - 1 5 • • 1 6 · 20 

• • 2 1 - 25 

• • 26 - 1 00 

1 22 О Всего 

ИСТОЧНИКИ данных: Кандалакшский заповедник и Норвежский Центр кольцевания (Музей Ставангера) 
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н ор вежской популяции замедлился 
(7 . 5% в 1 975- ] 985 п.) и сошел на нет в 
1 99 1 - 1 995 гг. (Barrett, Folkestad, 1 996) .  
В период с 1 99 1  по 1 999 r. ч исленность 
олуш на Скарвклаккене и Хавсфлесе 
снизилась примерно с 1 500 до 500 пар. 
В этот же период в небольшом количе
стве (примерно 1 30 пар в 1 998 г. ) олуши 
гнездились в трех колониях бакланов, 
расположенн ых между этими двумя 
островами .  Колония в Сюльт-фьорде 
оставалась стабильной,  после 1 992 г. 
ее численность составляла немногим 
меньше 500 пар (РТ Барретт, неопубл . 
данные) , тогда как на горе Стур чис
ленность продолжала быстро расти 
(на  уровне 78% в год в ] 987- ] 995 гг. ,  
Barrett, Folkestad, 1 996) . Олуши были 
отмечены и в некоторых других райо
нах Северной Н орвегии,  иногда на све
жепостроенных гнездах, но во всех слу
чаях впоследствии  гнезда были броше
н ы  (Barrett , Роlkestad, ] 996) . 

В России первые взрослые север
ные олуши были отмечены в море око
ло о-ва Харлов в ] 977 г. , а первые непо
ловозрелые птицы появились в 1 985 г. 
В 1 993 г. одна пара занимала террито
рию на обрыве в течение всего лета. 
В 1 995 г. в этом же месте территориаль
но держались три пары,  и было постро
ено одно гнездо . Первое яйцо было от
ложено в 1 996 г. ( Краснов, Барретт, 1 997; 
Кrasnov, Barrett , ] 997) ,  а в 1 998 г. было 
занято уже около 35 гнезд и гнездовых 
территорий ( Ю . В .  Краснов, неопубл . 
данные) . 

Экология питания 

Обычная добыча олуши на Скарвклак
кене и Ховсфлесе была представлена 
скумбрией Scomberscombrus, сайдой Роllа
chius virens и сельдью Clupea harengus, на
ряду с семгой Sa/mo salar, песчанкой 
Ammodytes spp. и мойвой Mallotus villosus 
(Brun , 1 972 ,  1 974; Barrett, 1 98 1 ;  Monte
vecchi , Barrett , ] 987 ) .  Единственным 
кормом на  roре Стур в ] 99 ] ,  ] 993 и ] 995 гг. 
была сельдь ( Р. Т  Барретт, неопубл . 
данные) , а мойва, судя по всему, была 
основной добычей северной олуши на 
Сюльт-фьорде (Brun, 1 967,  ] 972) . Осно
ву питания северной олуши на М урмане 
составляют песчанка, мойва и сельдь 
( Краснов, Барретт, 1 997; Krasnov, Barrett, 
1 997) .  

Угрозы 

Колония на Скиттенсквархольмене бы
ла покинута в 1 978 Г. , вероятно ,  в ре
зультате беспокойства во время гнез-



дового сезона (Barrett, 1 979а) . Четыре 
основные колонии,  существующие в 
настоящее время, целиком находятся в 
пределах охраняемых территорий (за
поведников) и доступ к ним строго 
ограничен.  Возможно, что причиной 
недавнего снижения численности олу
щи на ХовсФлесе и Скарвклаккене ста
ло хищничество орлана-белохвоста На

liaiitus albicilla (Рт. Барретт, личн. набл . ) .  
Нет  оснований полагать, что северная 
олуща на севере Норвегии испытывает 
какие-либо прямые угрозы со стороны 
человека. Однако появивщейся и рас
тущей колонии олущ ha o-ве Харлов уг
рожает неконтролируемый сбор яиц 
и незаконная добыча птенцов и взрос
лых птиц,  поскольку для охраны этого 
заповедного острова в настоящее вре
мя не хватает средств. 

Специальные исследования 

Со времени появления северной олущи 
в Баренцевоморском регионе в 1 96 1  г. 
рост ее численности и расширение ареа
ла стали предметом постоянных иссле
дований  и обзоров ( Brun ,  1 967 ,  1 970а, 
1 9 7 1 e ,  1 972 ,  1 974; Вапеtt ] 979а, 1 98 ] ;  
Montevecchi et аl . ,  ] 987 ;  Barrett, Folke
stad , 1 996;  Краснов, Барретт, 1 997 ;  Кras
поу, Barrett , 1 997) .  В настоящее время 
делаются попытки проводить обследо
вания колоний с регулярными (раз в 
1 -3 года) интервалами. После появле
ния северной олущи на Мурмане ее 
присутствие здесь регулярно Докумен-

Северная олуша Morus bassanus 

Рацион северной олуши Morus bassanus в период размножения в Баренце-

воморском регионе 

Суб- Колония/ Год(ы) 
Основные таксономические группы Возрастные 

Источники регион район или виды кормов группы 

НП Скарвклаккен/ 1 986-86 С/иреа harengus 57%, Птенцы 
Ховсфлеса Po//achius virens 41 % 

Tobianus sp. 2% 

Скарвклаккен/ 1 997-99 Scomber scombrus, С/иреа harengus, Птенцы 2 
Ховсфлеса Tobianus sp., Po//achius virens 

Гйесваерстоппен 1 99 1-99 С/иреа harengus, Ma//otus villosus, Птенцы 2 
Po//achius virens 

1 .  Montevecch i ,  Barrett, 1 987, 2. Р. Барреп, личн .  набл . 

тировалось, в колонии на о-ве Харлов 
проводились детальные наблюдения 
(Шкляревич, Коханов, 1 980;  Краснов 
и др . ,  1 995;  Татаринкова, Чемякин, 1 995 ;  
Краснов, Барретт, ] 997; Кrasnov, Barrett, 
1 997). Кормовые предпочтения северной 
олущи изучали на Лофотенских о-вах 
и Вестеролене в начале 1 980-х п. ( Мо
nevecchi, Barrett, 1 987) ,  а миграции птиц 
и перемещения между колониями были 
описаны Р Т. Барреттом (Вапеtt , 1 988) 
и Р Т. Барреттом и А. О .  Фолкестадом 
(Barrett, Folkestad , 1 996) . ВА Монте
веччи и А. К .  Хюфтхаммер ( M onte
vecchi, Hufthammer, 1 990) проанали
зировали возможное распространение 
северной опущи в Норвегии в доисто
рический период. Мониторинг содер
жания хлорорганических соединений 
и соединений ртути в яйцах северной 
олуши показал общее снижение их 
уровня после 1 972 r. (Fimreite et а] . ,  1 974, 
1 977, ] 980; Вапеtt, Skааге еtаl . ,  1985,  1 996) . 

Рекомендации 

Необходимо продолжать учеты север
ной олуши в регионе и тщательно до
кументировать появление новых коло
ний. Роль, которую, возможно, сыграл 
орлан-белохвост в недавнем снижении 
численности олуши на Лофотенских 
о-вах и Вестеролене, также требует тща
тельного изучения.  Для объяснения 
изменений численности и распростра
нения ,  а также для характеристики по
ложения северной олуши на вершине 
пищевой пирамиды в Баренцевоморс
ком регионе, необходимо получить бо
лее подробную инФормацию о ее кор
мовых предпочтениях. 

Роберт Т. Барретт 
Юрий В. Краснов 
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Большой баклан Phalacrocorax carbo 
норв. :  Storskarv, англ. :  Great Cormorant 

Численность популяции: 8 000 пар 
Доля от мировой популяции: 1 7% северо
атлантического подвида (Ph. carbo carbo) 
и 4% обшей численности 
Популяционный тренд: численностьфлук
туирует. 

Общее описание 

Североатлантический подвид большо
го баклана гнездится по североатлан-

тическому побережью Европы и Север
ной Америки . Остальные подвиды на
селяют прибрежные и внутренние во
доемы Евразии, Австралии и Африки .  

М ировая численность вида состав
ляет, по-видимому, немногим более 
50 тыс. пар (Debout et al . ,  1 995 ;  R�v, 1 997; 

Veldkamp,  неопубл . руко п . ) .  Основ
ные места гнездования  находятся в 
Н орвегии ,  на  Британских о-вах и в 
И сландии .  

Численность популяций и тенденции ее изменений у большого баклана 
Pha/acrocorax сагЬо в Баренцевоморском регионе 

Число гнездящихся пар Тенденции изменения численности 
Суб- по самым последним 

Краткосрочные Долгосрочные Источники регион данным 

Численность Год(ы) Тренды Годы Тренды Годы 

НП  6 500 1 985-95 Ф 1 985-95 ? 1 -4 

МБ  1 1 00 1 992 +2 1 986-95 + 1  1 978-86 5-7 

БМ 400 1 995 + 1  +2 1 960-е 8-1 2  

НАО О 

Н3 О 

3ФИ О 

ШП  о 

Всего 8 000 

1 .  Norwegian Seabird Registry, 1 998; 2 .  Н. Рёв, неопубл . ;  3. Н .  Рёв И Р .  Т.  Барреп, неопубл . 
4. R\1v, Strann,  1 987; 5. Герасимова, 1 962; 6. Краснов и др. ,  1 995; 7. Ф. Н. Шкпяревич ,  неопубл . ;  
8.  Бианки и др . ,  1 993 и неопубл . ;  9.  В .  В .  Бианки и А.С.  Корякин,  неопубл . ;  1 0. Коханов, 
1 981  а и неопубл . ;  1 1 .  А. С.  Корякин, неопубл . ;  1 2 . В. ю. Семашко и А. Е .  Черенков, неопубл . 
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Большой баклан - заметная круп
ная морская птица черного цвета, в 
полете напоминает гуся. Это один из 
самых крупных видов бакланов. В брач
HoM наряде птицы имеют по белому 
пятну на каждом бедре. У молодых пти ц 
нижняя часть тела светлая, почти белая. 
Североатлантический подвид гнездит
ся по морскому побережью и берегам 
эстуариев,  иногда на пресных озерах. 
Питается большой баклан практиче
ски только рыбой среднего размера, 
которую ловит около дна на мелково
дьях. Гнездовые колонии и места от
дыха расположен ы  на скалах и очень 
заметны, так как покрыты белым сло
ем помета. 

Представители пяти других подви
дов имеют меньшие размеры ,  более 
тонкий клюв, у них также варьирует 
развитие белого цвета на шее и ниж
ней части тела.  Евразийский подвид 
Phalacrocorax carbo sinensis в брачном на
ряде отличается от Ph.c. carbo большим 
развитием белого цвета на горле и на
личием серебристо-белых волосовид
ных перьев на верхней части головы , 
сзади и по бокам шеи.  Старые самцы 
Ph . c. carbo часто окрашены сходным 
образом (Сгатр, Simmons ,  1 977 ;  del  

Ноуо et  al . ,  1 992) .  



Гнездовое распространение 
и биотопическое распределение 
в Баренцевоморском регионе 

Большой баклан гнездится вдоль всего 
побережья Норвегии ,  на островах и по
бережье вдоль Кольского п-ова, вклю
чая Восточный Мурман, а также в Кан
далакшском и Онежском заливах Бе
лого моря. 

Большие бакланы гнездятся коло
ниями по морским обрывам , одиноч
ным скалам или маленьким островкам 
вдоль побережья . В Финнмарке коло
нии часто расположен ы  на обрывах 
птичьих базаров, на островах или мате
риковом побережье, иногда во фьор
дах. Большие бакланы предпочитают 
гнездиться колониями, даже на скаль
ных карнизах, чаше всего недоступных 
для таких крупных наземных хищни
ков,  как лисы. Обычно расстояние до 
ближайшего гнезда составляет 1 - 1 . 5 м .  
При строительства гнезда большие ба
кланы предпочитают открытое про
странство (для облегчения взлета и при
земления) и хороший обзор в сторону 
моря. В остальном при выборе гнездо
вой территории вид очень пластичен.  
На колонии в Сёр- Варангере гнезда 
были построены на нижних ветвях бе
рез, растущих на крутом склоне холма 
поблизости от скал. Эта черта харак
терна для гнездования подвида sinensis. 

Миграции 

В соответствии с анализом возвратов 
колец от птиц,  помеченных Музеем 
г. Ставангер (Mogstad, Rf,'JV, 1 997) , боль
шие бакланы с севера Нурланна обыч
но проводят зиму на берегах Централь
ной и Западной Норвегии ,  в проливах 
Скагеррак и Каттегат, пролетая до мес
та зимовки в среднем 775 км. Большая 
часть птиц из колоний Финнмарка 
мигрирует вдоль побережья в августе и 
сентябре в прибрежные воды провин
ций Трумс ,  Нурланн и Тронделаг. Часть 
птиц летит на запад Норвегии ,  где зи
мует вместе с птицами из более южных 
колоний. Однако как возвраты колец, 
так и визуальные наблюдения мигри
рующих птиц указывают, что большие 
бакланы из Восточного Финнмаркале
тят в Ботнический залив и зимуют в 
открытых водах Балтийского моря. Сред
няя дистанция между гнездовыми ко
лониями и районами зимовок у птиц 
из Финнмарка составляет 900 км , что 
существенно больше, чем у птиц из бо
лее южных колоний .  Ч асть птиц из 
Нурланна зимует довольно далеко на 
юге - на побережье Средиземного моря. 

Большой баклан Phalacrocorax carbo 
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Колонии Мурмана большие бакла
ны покидают в сентябре, при этом часть 
птиц остается в прибрежных водах всю 
зиму. Возвраты колец показывают, что 
птицы с Восточного Мурмана мигри
руют на восток к Горлу Белого моря, 
где они присоединяются к общему по
току водоплавающих, мигрирующих че
рез Белое море, вдоль берегов Онеж
ского и Двинского заливов, через Онеж
cKoe и Ладожское озера к местам своих 
зимовок в Балтийском море (Скокова, 
1 978;  Бианки, 1983 ;  Бианки, Бойко, 1 989; 
Бианки, Коханов и др. ,  1 975 ,  1 993 ,  Та
таринкова и др. ,  1 983 ) .  Осенний отлет 
больших бакланов с Белого моря начи
нается в конце августа (Бианки, Коха
нов и др. ,  J 975 ,  1 993) .  Во время мигра
ции над сушей они останавливаются 
для отдыха на озерах Карелии и Южной 
Фи нляндии . На  гнездовые колонии 
Мурманского побережья птицы возвра
щаются в конце Февраля - начале мар
та, а на Белое море - в конце апреля -
начале мая (Коханов, 1 98 I а) .  Интерес
ная особенность заключается в том, что 
зимующие большие бакланы из рос
сийских колоний обычно летят на юг 
не далее Балтийского моря и поэтому 
не смешиваются с птицами западного 
побережья Норвегии. 

Популяционный статус 
и исторические тренды 

Согласно Р. Солбергу (Solberg,  1 9 1  О), на 
стоянке Кьелмой в Сёр- Варангере , да
тированной каменным веком, обнару-

-
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Число гнеЗдRЩUХСЯ пар 
• Нет данных 
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• 10 1 · 1000 
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жен ы  костные остатки больших бакла
нов. В Финнмарке большие бакланы 
упомянуты Лилиеншёльдом уже около 
1 700 г. (в « Спекулюм бореале» , цит. по 
Wessel, J 926) . В 1 882 г. гнездование боль
ших бакланов отмечено в Вардё, Вос
точный Финнмарк (Schneider, 1 882) ,  а 
весной J 884 г. в большом числе боль
шие бакланы отмечены в эстуари и  
р. TaHa (Chapman, 1 885) .  Р. Колет (Collett, 
1 894) отмечал гнездование больших 
бакланов в Финн марке в течение  
1 880-х гг. А .  Хагеманн (Hagemann, 1 897) 
отмечал гнездование бакланов в Алые 
и иногда наблюдал их на реке . « Новую 
колонию» больших бакланов на обрыве 
в Порсангер-фьорде посетил Г. Колы
хофф ( Kolthoff, 1 895) ,  где было зареги
стрировано 40 гнезд. 

На основании современных данных 
в настоящее время на Норвежском по
бережье к северу от Полярного круга 
гнездится около 6 , 5  тыс.  пар больших 
бакланов. Важнейшие гнездовые райо
ны - это территории Тана- Мюкн, Ве
стеролена и Западного Финнмарка. 
Хотя инФормации о динамике популя
ции за период до 1 985 r. мало,  подъем 
численности , вероятно, произошел в 
1 985 r. В 1 986- 1 987 гг. численность вида 
в Финнмарке резко сократилась, но 
затем,  к началу 1 990-х ГГ. ,  снова посте
пенно восстановилась. В Нурланне в 
течение последних 1 0  лет численность 
возрастала или оставалась стабильной 
( R0v, 1 988 ;  Debout et al . ,  1 995 ;  Н .  Рёв, 
неопубл . данные) .  
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Большой баклан Pha/acrocorax carbo 

Рацион большого баклана Phalacrocorax carbo в период размножения в 
Баренцевоморском регионе 

Суб- Колония! 
Год(ы) Основные таксономические группы Возрастные 

Источники регион район или виды кормов группы 

Н П  Лофотенские о-ва 1 985-86 Gadidae (59%), Взрослые 
полихеты (20%), 
Pollachius virens (4 1 %) 
Tobianus sp. (2%) 

Воет. Финнмарк 1 989 Gadus morhua (29%) Врослые 
Tobianus sp. (23%) 
Mallotus villosus ( 1 9%) 

МБ арх. Семь 1 985-92 Gadus morhua, камбала, Взрослые и птенцы 2 
островов Tobianus sp. , Mallotus villosus 

БМ Не указано Gadus morhua, E/eginus navaga, Взрослые и птенцы 3 
С/иреа harengus 

1 .  Barrett е! a l . ,  1 990; 2. Краснов и др . ,  1 995; 3. Бианки и др . ,  1 993. 

На М урмане гнездящиеся боль
шие бакланы были отмечены в конце 
XIX в .  Н а  п -ове Рыбачий в Варангер
фьорде И. Хортлинг и Е . К.с .  Бэйкер 
(Hortling , Bakeг, 1 932)  в 1 9 3 1  г. отме
чали больших бакланов, гнездящихся 
«в большом числе». На Белом море в 
Кандалакшском и Онежском заливах 
бакланы загнездились в 1 960-х и 
в 1 980-х гг. соответственно ( Коханов ,  
1 98 I а) .  

В 1 99 1  г. вдоль побережья Восточного 
Мурмана (восточнее Кольского залива) 
в 1 1  колониях были учтены 353  пары 
птиц этого вида. В 1 992 г. в этом же райо
не было отмечено всего 7 колоний ,  но 
общая численность птиц возросла до 
526 пар .  В этом же году впервые были 
проведены учеты вдоль всего Мур
манского побережья , всего было най
дeHo 14 колоний ,  в которых гнезди
лись 1 092 пары больших бакланов. 

Основной район гнездования в Кан
далакшском заливе - арх. Средние 
Луды в центральной его части. Число 
гнезд здесь увеличилось с 7 в 1 967 г. до 
1 30 в 1 992 (Бианки и др . ,  1 993) .  В Онеж
ском заливе основные гнездовые кон
центрации расположены на о-овах Ла
русницы (две колонии) , где в 1 994 г. 
было учтено 1 80 пар, а в 1 995 г. - 1 85 пар 
(В .Ю.  Семашко и А. Е .  Черенков, нео
публ. данные) .  И хотя количество гнезд 
в обеих колониях значительно колеба
лось, по сравнению с 1 980 г. произош
ло заметное повышение общей чис
ленности . 

Экология питания 

стайные виды рыб в открытом море. 
Большие бакланы - чаще всего оди
ночные ныряльщики-преследователи ,  
н о  там, где п ищи м ного ,  иногда соби
раются в стаи. Гнездящиеся большие 
бакланы предпочитают кормиться по
близости от колоний.  Если потенциаль
ные кормовые территории легко дос
тупны,  гнездящиеся норвежские боль
шие бакланы обычно добывают корм в 
пределах 8- 1 0  км ( R0v et al . ,  1 990; R0v, 
1 994) . Максимальный радиус кормовых 
разлетов больших бакланов из колоний 
Семи островов на Мурмане составляет 
1 2  км ( Краснов и др. ,  1 995) .  

Р. Т. Барретт и соавторы (Baггett et 
al . ,  1 990) проанализировали погадки, 
собранные в гнездовых колониях Во
сточного Финнмарка и Лофотенских 
о-вах. Результаты анализа показали,  что 
важнейшими кормовыми объектами 
были мелкие тресковые (Gadidae) и 
песчанки (Ammodytidae) .  В Сёр- Варан
гере большие бакланы добывали еше и 
мойву Mallotus villosus. Состав кормов 
на Мурманском побережье и на Белом 
море изучали на основе анализа отры
жек взрослых птиц и птенцов. На Мур
мане основными кормовыми объекта-

ми оказались треска Gadus morhua, зу
батка Anarchicas Sp. ,  северная песчанка 
Ammodytes tobianus и мойва ( Краснов и 
др . ,  1 995) .  На Белом море большие бак
ланы п итались в основном треской ,  
атлантической навагой E/eginus navaga 

и сельдью Clupea harengus (Бианки и др . ,  
1 99 3 ) .  Изучение зимнего п итания в 
Северной и Центральной Н орвегии 
(Johansen et al . ,  1 999;  Baггett et al . ,  1 990) 
показало,  что важнейшими кормовы
ми объектами вне периода размноже
ния были тресковые (в основном трес
ка и сайда Po//achius virens) . 

Угрозы 

Н. Рёв (R0v, 1988 ,  1 994) полагает, что 
сокращение запасов рыбы в результате 
перелова или естественных причин 
оказывает влияние на численность по
пуляции большого баклана. Вне  пери
ода размножения важнейшими причи
нами смертности,  видимо, являются 
низкие температуры в местах зимовки 
(R0V, Nygeгd , 1 994) и гибель в рыболов
ных сетях (возврат кольца из М узея 
Ставангера) . В некоторые годы причи
ной высокой смертности больших бак
ланов на зимовках может быть неле
гальный отстрел на норвежских лосо
севых фермах ( R0v, 1 988 ) .  Охотничья 
статистика (Директорат по управлению 
природными ресурсами, Норвегия) и 
возвраты колец ( Музей Ставангера) 
показывают, что в период охотничьего 
сезона 1 994/95 п. в основном месте 
зимовки северонорвежской популя
ции было отстреляно примерно 3 тыс. 
больших бакланов. Директорат не счи
тает, что такой уровень смертности мо
жет сушественно отразиться на числен
ности вида. 

Н аиболее реальную угрозу для 
большого баклана представляет не
фтяное загрязнение (Ankeг- Nil lsen 
et al . ,  1 994) .  

Большой баклан 
Phalacrocorax сагЬо 
Возвраты колец, полученные в 
сентябре - марте ОТ ПТИЦ, 
окольцованных в норвежской 

650 (красные кружки) и российской 
(синие кружки) частях 

• • 1 • • 2 - 5 
• • 6 - 1 0 
• . 1 1 - 1 5 • . 16 - 20 

• . 21 - 25 
• . 26 - 100 
695 71 Всего 

Обычно большой баклан ведет поиск 
корма около дна на мелководье , не 
глубже 1 0  м.  Однако анализ кормовых 
объектов на Баренцевом море указы
вает на то , что птицы могут добывать и ИСТОЧНИКИ данных: Кандалакшский заповедник и Норвежский Центр кольцевания (Музей Ставангера) 
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Специальные исследования 

Национальная программа мониторин
га гнездящихся морских птиц Норве
гии ( Lorentsen, 1 995) включает еже год
ные учеты больших бакланов в некото
рых колониях Нурланна и Финн марка. 
Национальная программа мониторинга 
зимующих водоплавающих птиц Нор
вегии (Nуgагd, 1 994) существует с 1 980 г. 
и включает ежегодные выбороч ные 
учеты больших бакланов, гнездящихся 
в северных колониях. Эти работы про
водятся в рамках М еждународной про
граммы по водно-болотным угодьям.  
Мониторинг популяции больших бак
ланов про водится и в некоторых ко
лониях Сёр-Варангера (Barrett , Schei, 
1 977 ;  Barrett , 1 985а; Н. Рёв и Р. Т. Бар
ретт, неопубл . данные) , где со времени 
первого обследования Э. Бруном (Brun, 
1 97 1 а) в 1 966 г. ведется нерегулярный 
мониторинг птичьих базаров. 

Н. Рёв ( Rфv, 1 994) изучал регуляцию 
численности размножающихся нор
вежских больших бакланов, а Р. Т. Бар
ретт с соавторами (Barrett e t  аl . ,  ] 990) 
исследовал состав питания больших 
бакланов в Норвегии, а также их воз
можное влияние на восстановление 
запасов тресковых. Работу проводили 
в колониях Лофотенских о-вов и Вос
точного Финнмарка. Р. Йохансен с со
авторами (Johansen et аl. ,  1 999) провели 
исследование,  посвященное выясне-

нию роли бакланов как хищников трес
ки в районе увеличения численности 
ее стада в Северной Норвегии, а также 
стратегии питания птиц в зимний пе
риод (Johansen et al . ,  200 1 ) .  

Миграции и питание норвежских 
больших бакланов изучали д. К. Муг
стад и Н . Рёв (Mogstad , Rфv, 1 997) ,  уро
вень смертности оценивали Э. Фиске 
и Н .  Рёв (fiske , Rфv, 1 997) .  Оба иссле
дования были проведены на базе дан
н ых ,  получен н ых от окольцованных 
птиц.  

М ноголетний мониторинг числен
ности размножающихся больших бак
ланов проводится на о-ве Баклан (Гав
риловские о-ва) и о-ве Вешняк (Семь 
островов) на Восточном М урмане ,  а 
также на о-вах Гагарки на и Сиротка, 
арх. Тарасиха в Кандалакшском зали
ве  Белого моря ( Краснов и др . ,  1 995 ;  
т.д. Панёва 1 986- 1 995 ,  неопубл . дан
ные; Ас. Корякин, ] 986- 1 995,  неопубл. 
данные) . Все четыре колонии входят в 
состав Кандалакшского государствен
ного природного заповедника. Каж
дый год на этих островах гнездится не 
более 20% от общей численности раз
множающейся популяции. М ноголет
нее изучение питания больших бакла
нов проводили Ю.В .  Краснов на Вос
точном Мурмане ( Краснов и др. , 1 995) 
и В.В.  Бианки с соавторами в Канда
лакшском заливе Белого моря (Бианки 
и др. ,  1 993) . 

Большой баклан Phalacrocorax carbo 

Рекомендации 

В Норвегии следует продолжать мони
торинг гнездящейся популяции боль
ших бакланов в районе Тана- М юкн, 
Вестеролена, Западного Финнмарка и 
Конгс-фьорда. В рамках Международ
ной программы по водно-болотным 
угодьям следует продолжать ежегодные 
выборочные учеты больших бакланов, 
зимующих вдоль Норвежского побере
жья. Следует начать мониторинг коло
ний Мурманского побережья и Белого 
моря (включая основные колонии на 
о-вах Средние Луды) , расположенных 
за пределами Кандалакшского государ
ственного природного заповедника. 

Для мониторинга смертности птиц 
вследствие их гибели в рыболовных 
снастях и отстрела должна быть разра
ботана совместная Российско-Н ор веж -
ская программа кольцевания большого 
баклана. Результаты этого исследова
ния, совместно с охотничьей статисти
кой ,  могут стать базой для пересмотра 
сроков охоты в Н орвегии.  В настоящее 
время эти правила пересматривают раз 
в пять лет. 

Не менее важно следовать рекомен
дациям по охране и управлению попу
ляций большого баклана, достигнутым 
сторонами-участницами Боннской кон
венции в июне 1 994 г. 

НUЛЬС Рё"в 
Татьяна Д. Панёва 
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Хохлаты й баклан Phalacrocorax aristotelis 
норв. :  Toppskarv, англ. :  European shag 

Численность популяции: 9 1 50 пар 
Доля от мировой популяции: 1 0%  
Популяционный тренд: числен
ность незначительно сни
жается 

Общее описание 

Хохлатый баклан гнез
дится по европейскому 
побережью севера Ат
лантического океана и 
в Баренцевом море (но
минативная форма) , а 
также по берегам Север
ной Африки (Phalacrocorax 

aristotelis riggenbachi) , на Средиземном 
и Черном морях (Ph.a .  desmarestii) . Бо
лее нигде в мире не встречается . 

По наиболее современным оценкам 
( R!jv, 1 984; Lloyd et al. , ] 99 1 ) ,  мировая 
численность размножающейся популя
ции составляет примерно 86 тыс. пар. 
В настоящее время основные районы 
гнездования располагаются на Британ
ских о-вах, в Норвегии и Исландии. 

Хохлатый баклан - это среднего 
размера морской баклан с тонким клю
вом. У взрослых птиц оперение черное 
с металлическим отливом,  различимом 
на близком расстоянии. Основание ниж
ней челюсти окрашено в желтый цвет, 
а на голове в весен нее время имеется 
бросающийся в глаза хохол . Молодые 
птицы номинативного подвида темно
коричневые.  Хохлатые бакланы в те-

чение всего года ведут морской образ 
жизни. Они предпочитают участки со 
скалистыми обрывами и неровным ми
крорельефом. По сравнению с больши
ми бакланами Phalacrocorax carbo корм 
добывают на большей глубине, пита
ясь свободно плавающими пелагиче
скими рыбами. Избегают эстуариев и 
солоноватых вод ( L1oyd et а1 . ,  1 99 1 ; de1 
Н оуо et а] . ,  1 992) . 

Выделяют три подвида. Номинатив
ная форма немного крупнее двух дру
гих. Клюв и лапы у птиц номинативного 
подвида черные, а участок голой кожи 
в основании нижней челюсти меньше. 
Внутри подвидовая морфологическая 
изменчивость невелика (Сгатр, Sim
mons, ] 977) . 

Численность популяций и тенденции ее изменений у хохлатого баклана 
Phalacrocorax aristotelis в Баренцевоморском регионе 

Число гнездящихся пар Тенденции изменения численности 
Суб- по самым последним Краткосрочные Долгосрочные регион данным Источники 

Численность Год(ы) Тренды Годы Тренды Годы 

НП  8 800 1 982-95 - 1  1 985-93 1 -9 

МБ  350 1 982-95 + 2  1 988-95 Ф 1 960-86 1 0- 1 3  

БМ  О 

НАО О 

Н3 О 

3ФИ О 
ШП о 

Всего 9 1 50 

1 .  Amundsen, Stokland, неопу6л . рукоп . ,  1 985; 2. Р. Т. Барреп, личн .  соо6щ. ;  3 .  Lorentsen,  
1 995; 4. Nygard, R0v, 1 984; 5 .  Rikardsen,  Strann,  1 983; 6. Н .  Рёв,  неопу6л . данные; 7. К.-Б. Странн,  
личн. соо6ш. ; 9 .  Strann, Vader, 1 986; 1 0 . Краснов и др. ,  1 995; 1 1 .  Шкляревич, 1 98 1 ; 1 2 . Шкляре
вич, Татаринкова, 1 986; 1 3 . Татаринкова, 1 9906, неопу6л . данные.  
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Гнездовое распространение 
и биотопическое распределение 
в Баренцевоморском регионе 

Хохлатый баклан гнездится вдоль всего 
Норвежского побережья, наибольшая 
плотность поселений зарегистрирова
на в Западном Финнмарке , а наиболее 
дисперсное гнездование отмечено в Во
сточном Финнмарке и на М урмане. 
Вдоль побережья Мурмана до губы Дво
ровой (39" в. д.) известно семь мест гнез
дования. П редпочитаемые гнездовые 
биотопы - скалистые обрывы и остро
ва. Гнезда разбросаны по скальным ус
тупам, узким полкам или расщелинам 
среди валунов, но всегда вблизи моря . 
Большинство колоний небольшие по 
размерам - 20-40 пар ,  часто в ассоциа
циях с моевкам и Rissa tridactyla, бол ьш и
ми бакланами и чистиковыми (Alcidae) .  
Гнездовья, расположенные на матери
ковом побережье, обычно труднодос
туп ны с суши,  что, очевидно, является 
защитой от хищных млекопитающих. 

М играции 

Данные ,  полученные от окольцован 
ных птиц ( Myrberget , 1 973а;  Johansen, 
1 975 ;  Ga1braith et al. , 1 986) показывают, 
что после периода гнездования хохла
тые бакланы из Северной Н орвегии 
обычно перемещаются вдоль побере
жья от Мёрэ-и- Ромсдаля к местам зи
мовок в провинции Трумс ,  при этом 
средняя дальность разлета составляет 



около 500 КМ. ЭТО позволяет отнести 
популяuию к категории ближних миг
рантов в отличие от прочих северо
европейских популяций вида, предпри
н имающих лишь кочевки (Galbraith 
et аl . ,  1 986) . Некоторые молодые хохла
тые бакланы уже в сентябре могут быть 
встречены на расстоянии до 1 500 км от 
места рождения. В Финнмарке зимует 
лишь небольщое количество хохлатых 
бакланов. Однако в некоторые зимы, 
вплоть до севера провинции Трумс, от
мечали до тысячи птиu (к . -Б .  Странн ,  
личн.  сообщ.) .  Зимних возвратов с мест 
гнездования  вдоль Мурманского побе
режья нет, но иногда здесь визуально 
отмечают отдельных птиц. 

Популяционный статус 
и исторические тренды 

По данным последних лет на побережье 
Норвегии севернее Полярного круга 
гнездится примерно 8 800 пар в 1 85 ко
лониях и еще 350 пар в 1 2  колониях - на 
побережье Мурмана. Поскольку изве
стно, что за последнее десятилетие про
изошли большие изменения численнос
ти, а в большинстве колоний Норвегии 
после 1 98 1 - 1 985 П. учетов не проводи
ли ,  оценки, приведенные для Норве
гии, следует рассматривать лишь как 
очень приблизительные. 

Известно, что хохлатый баклан оби
тал на побережье Норвегии во времена 
каменного века (Solberg,  1 9 1  О ;  Hesjedal, 
1 993) .  О существовании вида на побе
режье Финнмарка и на Кольском бере
гу упоминают Р. Коллет (Collett, 1 894) 
и Т. Д. Плеске ( 1 887)  соответствен но.  

На российском берегу Варангер
фьорда - в губах Базарная и Печенг
ская - находятся две колонии хохлатых 
бакланов (30-40 пар в 1 972- 1 982 гг. ) ,  
1 63  пары гнездятся на  расположенных 
рядом Айновых о-вах, и несколько пар 
было отмечено в 1 992 г. на мысе Горо
деuкиЙ .  

На Кольском п-ове регулярное гнез
дование отмечено с 1 930-х П. На Вос
точном Мурмане первое гнездо было 
найдено в 1 932  г. на о-ве Харлов, арх. 
Семь островов (Спангенберг, 1 94 1 ) .  
В 1 939 r. здесь гнездилось 40 пар (Моде
стов, 1 967) , несколько гнезд было найде
но на соседнем о-ве Кувшин ( Карта
щев, 1 949а) . Гнездование прервалось во 
время Второй мировой войны, вероят
но, вследствие беспокойства во время 
сбора яиц кайр Uria spp. После войны не
большие колонии бьUlИ обнаружены на 
о-ве Вешняк, расположенном рядом с 
о-вом Кувшин.  С тех пор вид гнездился 
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здесь ежегодно (20-45 пар в 1 985-
1 995 rr.) ,  а иногда несколько размножаю
щихся пар находили и на других островах 
архипелага (Краснов и др. , 1995) .  Гнез
дование хохлатого баклана регистриро
вали еще на трех участках Восточного 
Мурмана: в губе Дворовая на материко
вом побережье (35 гнезд в 1 978 r. и только 
два в 1 992 r.), на Гавриловских о-вах ( 1 02 
пары в 1 995 г.) и на Шельпинском мысу � 

на материковом побережье близ Гаври
ловских о-вов (5 пар в 1 989- 1 992 rr.) .  

Многолетние исследования пока
зывают, что популяции хохлатых бакла
нов в Баренцевоморском регионе пре
терпели значительные изменения при 
существенном снижении численности 
в ] 966 ,  1 979 и ] 986- 1 987  П. Особый 
интерес представляет ситуация на Лил
ле Камой.  В 1 985  г. здесь гнездилось 
2400 пар, а в 1 986- 1 987 гг. здесь не было 
отмечено ни одной пары (Strann, Lud
vigsen, 1 986, 1 987) .  Однако в 1 988 r. на том 
же самом месте загнездилось прежнее 
число пар ( Lorentsen, 1 997) .  Возвраты 
колец показали ,  что хохлатые бакланы 
проводили гнездовой сезон у берегов 
Северной Норвегии, не приступая краз
множению (Strann, Ludvigsen, 1 987) .  
Одновременно в Северной Н орвегии 
чрезвычайно низкая гнездовая числен
ность БЬUlа отмечена и в колониях боль
ших бакланов. Оба случая при шлись на 
годы с исключительно низкими темпе
ратурами воды и бедной кормовой ба
зой ,  как в Северной Атлантике ,  так и в 
Баренцевом море (R(iJv, 1 994) .  

) , 
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Хохлатый баклан 
Pha/acrocorax aгistote/is 

Число гнвздящuхся пар 
• Нет ДЭННЫХ 
• 1 - 100 
• 101 - 1000 
• 1001 - 10 000 
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Экология питания 

Р. т. Барретт и соавторы (Barrett et  al . ,  
1 990) проанализировали больщое чис
ло погадок хохлатых бакланов, гнездя
щихся на о-ве Хурнойя . Несмотря на 
то что рядом с колонией держались 
большие косяки мойвы Mallotus villosus, 

в погадках этой рыбы обнаружено не 
бьUlО. Добыча состояла почти исключи
тельно из песчанки (Ammodytidae) и трес
KOBbIx (Gadidae) l-группы. На о-не Блек
сой в Вестеролене рацион питания бьUl 
практически тем же , дополнительно 
были отмечены полихеты и европей
ский керчак Myoxocepha/us scorpius. 

В . М .  Модестов ( 1 967)  в конце 
1 930-х П. в желудках хохлатых бакла
нов, добытых на Мурманском побере
жье , обнаружил сельдь Clupea harengus, 
песчанок, треску Gadus morhua, бычка
подкаменщика Cottus gobio и крабов, ОД
HaKo никаких количественных данных 
он не приводит. Л .О .  Белопольский (не
опубл. материалы, цнт. по Краснову, 1 995) 
проанал изировал содержимое желуд
ков 1 2  взрослых хохлатых бакланов с 
Семи ОСТРОВОВ, добытых в 1 935 и 1 94 1  П. 
Десять погадок содержали остатки 
песчанок, одна - мойвы и две - трес
ки . Погадки птенцов , собран ные 
Ю.В.  Красновым ( Краснов и др. ,  1 995) 
в том же самом месте , содержали ос
татки трески (две погадки) и песчанок 
(две погадки) .  

Таким образом ,  можно сделать вы
вод, что в питании хохлатых бакланов 
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Хохлатый баклан Phalacrocorax aristotelis 

Рацион хохлатого баклана Pha/acrocorax aristotelis в период размножения 

в Баренцевоморском регионе 

Суб- Колония! 
Год(ы) 

Основные таксономические группы Возрастные Источники 
регион район или виды кормов группы 

Н П  о-в Блейской 1 985-86 Gadidae (69%), Взрослые 
Tobianus sp .  ( 1 5%), 
полихеты (8%) 

о-в Хурнойя 1 989 Tobianus sp. (56%), Взрослые 
Gadidae (40%) 

МБ  арх. Семь 1 985-90 Gadus morhua (50%), Птенцы 2 

островов Tobianus sp. (50%) 

1 .  Barrett е! al . ,  1 990; 2. Краснов И др. ,  1 995.  

Баренцевоморского региона преобла
дают песчанка и молодь тресковых. 

Угрозы 

Антропогенное беспокойство в местах 
размножения , особенно в начале пери
ода гнездования, может при водить к 
тому, что птицы покидают гнезда и даже 
колонии и, как следствие, теряют клад
ки за счет хищничества воронов Corvus 

corax, ворон С. corone и чаек Larus spp. 
В настоящее время эта проблема стоит 
не СТОЛЬ ОСТРО, поскольку наиболее важ
ные гнездовые колонии находятся на ох
paHяeMoй территории заповедников. 

Возвраты �олец показывают, что су
щественной причиной смертности птиц, 
особенно в зимний период, может быть 
их гибель в рыболовных снастях. 

В некоторых колониях в Вестеро
лене и на Лофотенских о-вах в 1 982 г. 
было отмечено хищничество американ
cKoй норки Mustela vison ( Н .  Рёв,  личн .  
набл . ) .  Эта же причина частично мо
жет объяснять снижение численности 
вида в некоторых районах. Кроме того , 
негативное воздействие на численность 
хохлатого баклана может оказывать от
стрел в местах зимовок, особенно в годы 
недостатка предпочитаемых кормов. 

Большие (иногда экстремальные) 
межгодовые вариации численности 
гнездящихся птиц, вероятно, отражают 
изменчивость как регулярности гнез-
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дования , так и взрослой смертности . 
Кратковременные и долговременные 
изменения численности показывают, 
что пополнение молодыми птицами и 
их выживаемость в значительной степе
ни зависят от пищевых ресурсов. В пос
ледние десятилетия в прибрежных во
дах сильно варьировало обилие моло
ди тресковых. Хотя исследований по этой 
теме нет, можно предположить, что по
пуляция песчанки тоже п одвержена 
флуктуациям.  Поскольку в питании хох
латого баклана можно считать специа
лизированным видом, его популяции, 
находящиеся в Баренцевоморском реги
оне на краю ареала, в значительной сте
пени зависят от запасов его основной до
бычи - песчанки и молоди тресковых. 

Специальные исследования 

Помимо уже упомянутых исследований 
питания хохлатого баклана, состояния 
его популяций и изменения их чис
ленности на о-ве Хурнойя в Восточном 
Финн марке проводятся работы по изу
чению экологии питания данного вида 
( Furness, Barrett, 1 985 ;  Barrett, Furness, 
1 990; Barrett et а1 . ,  1 990) , биологии раз
множения, морфометрии (Barrett et а1. ,  
1 990) и накопления устойчивых хлорор
ганических соединений и ртути (Barrett, 
Fie1er et а1 . ,  1 985 ;  Thompson et al . ,  1 992) . 

В 1 985 r. Т. Амундсен и Я .  Н .  Сток
ланд (Amundsen, Stokland, 1 986; Stok1and, 

Хохлатый баклан 
Pha/acrocorax aristotelis 

Возвраты, полученные в сентябре· 
" 69' 

марте, от ПТИЦ, окольцованных в 
норвежской (красные кружки) и , российской (синие кружки) частях 
Баренцевоморскоro региона . 

• • 1 • • 2 · 5  
64' • • 6 · 1 0 

• . 1 1 · 15  • . 1 6 · 20 
• . 21 · 25 

59' • • 26 . 1 00 
8 1 3  8 Всего 

46' 

Источники данных: Кандалакшский заповедник и Норвежский Центр кольцевания (Музей Ставангера) 
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Amundsen, 1 988)  провели эксперимен
тальное исследование влияния разме
ров птиц на иерархические отношения 
и сокращение размеров ВblВОДКОВ на 
арх. Рёст. Н. Рёв ( R0v, 1 990) включил 
часть даННblХ по развитию популяций 
и биологии размножения хохлатого ба
клана с арх. Рёст в 1 985- 1 988 п .  в об
щее исследование норвежской попу
ляции хохлатого баклана. Р. Йогансен 
(Johansen,  1 975) и Х. Гэлбрэйт с соавто
рами (Galbraith et а1. , 1 986) обобщили 
даНН blе о миграции европейских хох
лаТblХ бакланов и хохлаТblХ бакланов, 
окольцоваННblХ в Северной Норвегии . 
Биология хохлатого баклана на Семи 
островах описана в книге Ю . В .  Крас
нова с соавторами по морским колони
алЬНblМ птицам Мурмана ( Краснов и 
др. ,  1 995) . 

Рекомендации 

Необходимо провести ПОЛНblЙ учет ко
лоний  хохлатого баклана в Северной 
Норвегии.  На арх. Рёст в провинции 
Трумс , на Лилле Камой, на арх. Айно
вы, Гавриловские и Семь островов сле
дует продолжать и расширять монито
ринг размножающихся птиц, включив 
в него сбор пищеВblХ проб, сбор сведе
ний о размерах кладок,  кольцевание 
птенцов. 

Уч итывая предстояшее развитие 
нефтедобblвающей ПРОМblшленности 
и интенсификацию судоходства в Ба
ренцевом море , следует принять мерЬ! 
по минимизации риска нефтяного заг
рязнения. На отдеЛЬНblХ территориях 
для снижения уровня смертности во 
внегнездовой период следует ввести 
ограничения на использование неко
TOPblX типов Рblболовных снастей.  

В ГОДЬ! снижения численности и 
низкого успеха размножения вида охо
та в местах зимовок хохлатых бакланов 
должна быть запрещена или строго ре
гулируема. 

Особую важность для благополуч
ного существования популяций хохла
того баклана в регионе представляет 
рациональное управление РblБНblМИ 
ресурсами в Северной Атлантике и эко
системах Баренцева моря, обеспечива
ющее устойчивость их запасов. 

Нuльс Рёв 
Иветта П. Татаринкова 

Татьяна Д. Панёва 



Серы й гусь Anser anser 
норв. :  Gragas, англ. :  Greylag goose 

Численность популяции: 3 000-4 000 пар 
Доля от популяции A.a. anser на северо

западе Европы: 7 - 1 0% 
Популяционный тренд: численность 
сильно увеличивается 

Общее описание 

Серый гусь - самый круп
ный из европейских гусей, 
за исключением интроду
цированной канадской 
казарки Branta canadensis. 

Оперение серое , с мно
гочисленными черными 
отметинами на животе , в 
полете отличается от всех 
остальных «серых» гусей светло
серыми участками на передней ча-
сти крыльев. Половой диморфизм не 
выражен ,  хотя самцы немного круп
нее; масса около 4 кг, меняется в тече
ние года. 

Серый гусь широко распространен 
в северных и умерен ных широтах Па
лерактики от Исландии, Шотландии и 
Н идерландов на западе до Тихоокеан
ского побережья России на востоке 
(Madsen et al . ,  1 999) . Выделяютдва под
вида: более мелкий западный anser со 
светло-оранжевым клювом и восточ
ный ruЬгimstrisсрозовым клювом (Сгатр, 
Simmons, 1 977 ;  Scott, Rose , 1 996) . 

В Западной Палеарктике, где ареал 
разобшенный, можно выделить шесть 
отдельных популяций ( M adsen, 1 987 ,  
1 99 1 ;  Scott , Rose , 1 996) . Н орвежская 
популяция, гнездящаяся в прибрежных 
районах вплоть до Гамвика в Восточ
ном Финнмарке, принадлежит к северо
западной европейской гнездовой попу
ляции подвида anser, которая зимует в 
Испании и Н идерландах. В сентябре 
1 99 1  г. численность этой популяции 
была оценена более чем в 200 тыс. осо
бей. (NiJsson et al . ,  1 999) , с тех пор она 
еще возросла (л . Н ильссон, личн. со
общ. ) .  Птицы северо-западной части 
России принадлежат к центрально-евро
пейской гнездовой популяции подвида 
anser, зимующей в Северной Африке. 
Положение границы между этими двумя 
популяциями слабо изучено ( M adsen, 
1 987 ,  Madsen et al . ,  1 999) , и гуси, гнез
дящиеся в России на Кольском п-ове и 
п-ове Канин , могут быть продолжени
ем норвежской популяции. 

Норвежских, исландских и шотлан
дских серых гусей ранее расценивали в 

качестве самостоятельного подвида, sy/
vestris, но в настоящее время, по при
чине недостатка данных, эта точка зре
ния не поддерживается (Сгатр, Sim
mons , 1 977 ) . Работы последних лет 
(проект стран Северной Европы по се
рому гусю) показали ,  что , по своим пу
тям миграций и местам остановок (хотя 
места зимовок в значительной степени 
и перекрываются) ,  гуси, гнездящиеся 
в Норвегии, значительно отличаются от 
гусей юго-запада Балтики (Andersson 
et al . ,  неопубл . рукоп . ) .  Норвежские и 
балтийские серые гуси имеют различия 
в морфологии ,  биологии размножения 
и выборе местообитаний (А. Фоллес
тад, неопубл . данные) . Дальнейшие ис
следования помогут определить, стоит 
ли рассматривать основную норвежс
кую популяцию как самостоятельную. 

Гнездовое распространение 
и биотопическое распределение 
в Баренцевоморском регионе 

Основная часть популяции серого гуся 
Баренцевоморского региона гнездится 
в Северной Норвегии (Fol1estad, 1 994а,Ь) . 
Долгое время восточной границей рас
пространения вида в Норвегии считал
ся Порсангер-фьорд, причем о-в Стур 
Тамсой был известен как место массо
вого гнездования ( Haftorn 1 97 1 ,  Morset 
et al . ,  1 992) . Отдельные пары встречали 
и восточнее (Henriksen, 1 989) .  Посколь
ку на Мурмане серый гусь тоже гнез
дится , осталось неясным,  является ли 
обнаружение мест гнездован ия серо-

го гуся в Гамвике на п -ове Нордкинн 
(к.-Б .  Странн ,  личн .  сообщ.) призна
ком недавней экспансии вида на вос
ток, или это лишь следствие интенси
фикации работ по выявлению потен
циальных мест гнездования в Северном 
Финнмарке .  

В юго-восточной части Баренцево
морского региона серый гусь гнездит
ся преимущественно на мористых ост
ровах с луговой растительностью или 
верещатниками.  В северной части про
винций Трумс И Финнмарк большая 
часть популяции , однако, гнездится на 
островах или болотах вдоль фьордов, 
обычно в нескольких километрах от бе
рега моря . Часть пар гнездится в берез
няках, а несколько пар было обнаруже
но B CTapbLX гнездах ворон (к.-Б.  Странн, 
личн. сообщ. ) ,  очевидно, чтобы избе
жать хишничества лис Vu/pes vu/pes и 
американских норок Muste/a vison . 

Северная граница распространения 
серого гуся на западе России описана 
несколькими авторами .  От берегов Бал
тийского моря он следует вдоль парал
лели 6 1  О С . ш. на восток до Оби, где по
ворачивает на север и двигается к устью 
реки до 67" с. ш .  (Птушенко,  Исаков, 
1952 ;  И ванов, Штегман , 1 964; Flint et 
al . ,  1 989 ;  Степанян ,  1 990) . Гнездование 
серого гуся на росси йской стороне 
Варангер-фьорда известно с X I X  в .  
( Мензбир, 1 895) и недавно бьuIO подтвер
ждено находкой пяти гнезд на Айво
вых о-вах ( и .  Татаринкова, личн.  со
общ. ) .  На Восточном Мурмане серый 
гусь был обнаружен на гнездовании в 
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Серый гусь Anser anser 

прибрежной тундре около деревни Хар
ловка в июне 1 9 3 2  г. (Спангенберг, 
1 94 1 ) .  Позднее , во время фаунистичес
ких исследований на Западном и Во
сточном Мурмане , вид обнаружен не 
был (Герасимова, 1 9 5 8 ;  Кищински й ,  
1 960) , но в начале мая 1 96 1  Г. , в окрес
тностях губы Подпахта на Восточном 
Мурмане одна отстреленная особь из 
стаи в шесть птиц оказалась серым гу
сем (А Н.  Головкин, неопубл. данные) . 
Гнездование серого гуся на западном 
берегу п -ова Кани н  было известно дав
но (Бутурлин, 1 934) , а в июне 1 957 г. было 
подтверждено находкой гнезда около 
пос.  Ч ижи (Спангенберг, Леонович , 
1 960) . На основе анализа многолетних 
наблюдений сотрудников Кандалакш
ского государственного природного 
заповедника В. В .  Бианки с соавтора
ми (Бианки и др . ,  1 993)  показал , что 
серый гусь нерегулярно ( 1 -3 гнездовых 
сезона за 1 О лет) гнездится в материко
вых тундрах Мурмана от п-ова Рыба
чий на западе до мыса Святой Нос на 
востоке и почти ежегодно гнездится на 
западном берегу п-ова Канин и приле
жащих мелких островах. Есть данные о 
гнездовании вида в тайге на восточном 
берегу Белого моря с регулярностью 4-
7 гнездовых сезонов в 10 лет. 

В Северной Норвегии серый гусь 
гнездится вблизи береговой линии и ли
HяeT на островах некоторых мористых 
архи пелагов. В России , однако, вид ред
ко посещает побережье. Основные мес
та обитания здесь - это степные озера с 
зарослями тростника, поймы и обшир
ные недоступные болота, соседствую
щие с сырыми лугами (Rogacheva, 1 992) .  

Миграции 
Для того чтобы проследить пути миг
раций,  места стоянок и районы зимо
вок, серых гусей Северной Норвегии 
метили цветными ошейниками .  С кон
ца 1 980-х гг. начало осеннего отлета птиц 
из южных районов Баренцевоморско
го региона сместилось с сентября/ок
тября на начало или середину августа. 
В Северной Норвегии они пока еще на
чинают осенние миграции в сентябре 
или октябре и в большом количестве 
останавливаются для отдыха в некото
рых районах Центральной и Южной 
Норвегии (Follestad, 1 992,  1 999а и не
опубл . данные) , где становятся массо
вым объектом охоты. Серый гусь, снаб
женный спутниковым передатчиком, 
пролетел от о-ва Стур Тамсой до Тёнс
берга в Южной Норвегии менее чем за 
три дня, вероятнее всего, он летел через 
Балтийское море. Существование этого 
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миграционного пути у гусей с о-ва Там
сой (и вероятно, из других гнездовых рай
онов Северной Норвегии и России) под
тверждает наблюдение под Стокгольмом 
в сентябре 1 99 1  г. серого гуся, помечен
ного ошейником на о-ве Тамсой в июле 
1 99 1  г. Некоторые северные серые гуси 
в период весенней миграции могут сле
довать тем же путем в обратном направ
лении, подобное явление было показа
но на примере гуменника Anser fabalis 

(Nilsson, 1 984) и пискульки Anser eryt

hropus (Norderhaug, 1 984) . 
Некоторые районы на побережье 

Центральной Норвегии являются важ
ными местами линьки негнездящихся 
серых гусей ,  при этом юго-западная 
часть Баренцевоморского региона -
одно из важнейших среди них (Follestad 
et al . ,  1 988) .  Учеты 1 966 г. показали ,  что , 
видимо, более чем 1 тыс. птиц линяет в 
провинции Трумс (А Фоллестад, нео
публ . данные) . 

Осеннюю миграцию серых гусей 
наблюдали на восточном побережье 
Белого моря в 1 962 и 1 963 гг. (Бианки ,  
Коханов и др. ,  1 975) .  В начале октября 
небольшие стаи летели на юго-запад, 
пересекая Двинский и Онежский зали
вы. Весной серые гуси прилетают на 
п-ов Канин в апреле (Зубцовский,  Ря
бицев, 1 976) . Весенняя и осенняя ми
грации также проходили вдоль северно
го побережья Кольского п-ова (Бианки 
ИДр . ,  1 993) , но каково было происхожде
ние этих птиц,  осталось неясным. 

Наблюдение 28 серых гусей подви 
д а  rubrirostris между Вардё и Хамнин-

бергом 7 и юля 197 1  г. и 25 птиц в том же 
самом месте двумя днями позже (Risberg, 
1 972) указывает на то, что птицы Бал 
тийского региона могут увеличивать 
дальность своих разлетов в северном 
направлении от мест размножения. Это 
может означать, что некоторые балтий
cкиe серые гуси линяют в регионе Ба
ренцева моря и ,  вероятно, смешиваются 
с местной размножающейся популяци
ей (см. вероятность существования упо
мянутого выше восточного пути про
лета через Балтику) . 

Популяционный статус 
и исторические тренды 
Данных о численности серых гусей,  
размножающихся в Баренцевоморском 
регионе, очень мало. На основе сообще
ний о 1 66 парах, гнездящихся в колониях 
морских птиц, размножающаяся попу
ляция провинции Трумс в 1 940-х гг. была 
оценена в 500 пар (Soot-Ryen ,  1 84 I а) ,  
а сегодня ее численность оценивают в 1 -
2 тыс. пар (к.-Б.  Странн ,  личн. сообщ.). 
Еще 1 - 1 ,5 тыс. пар гнездится в Нурлан
не, к северу от Полярного круга, и 0,5-
1 тыс. пар в Финнмарке. Популяция 
Кольского п-ова и п-ова Канин, вероят
но, насчитывает несколько сотен птиц. 

С середины хх в .  численность се
рых гусей в Северной Норвегии воз
ростала (Haftorn, 1 97 1 ;  Morset et al . ,  
1 992) ,  н о  тренды последнего десятиле
тия неясны. Н а  о-ве Вега, немного юж
нее границы Баренцевоморского реги
она, численность вида возросла с 53  пар 
в 1 976 г. до 2 1 5  пар в 1 994 и 1 995 П. , а 



затем снизил ась до 1 65  пар в 1 999 г. 
(Follestad, 1 994; Й. Антонсен, личн. со
общ.) .  

Экология питания 

Как и другие гуси, серый гусь кормится 
практически только наземной или пре
сноводной растительной пищей (Owen, 
1 980) ,  но может питаться и морскими 
зелеными водорослями (А. Фоллестад,  
неопубл. данные) . Данных о его раци
оне в Баренцевоморском регионе прак
Tичecки нет. Весной серых гусей часто 
можно видеть на сельскохозяйствен
ных  полях, причем как на местах отды
ха во время пролета, так и в районах 
гнездования. Когда они в мае прилета
ют в районы гнездования на о-ве Стур 
Тамсой, там практически нет зеленой 
растительности (Follestad, 1 999а) , это 
обычная ситуация для всех арктиче
ских гусей. Вылупление в Порсангер
фьорде в середине июня совпадает с на
чалом вегетации (Follestad, 1 999а) . 

В южных участках региона гнездя
щиеся и негнездящиеся серые гуси с 
конца июля используют в пищу ягоды 
вороники Empetrum nigrum (Follestad, 
1 999а и неопубл. данные) .  В провин
ции Трумс серых гусей обвиняли в том ,  
что они в больших количествах поеда
ют ягоды морошки Rubus chamaemorus, 

и многие местные землевладельцы на 
своих территориях отстреливали всех 
серых гусей (Soot-Ryen ,  1 94 1 а) .  Одна
ко никаких подтверждений того , что 
серые гуси питаются морошкой, в даль
нейшем получено не было (Snow, Snow, 
1 988) .  Таким образом, сроки гнездования 
на севере Норвегии могут определяться 
фенологическими особенностями весен
ней вегетации, а период, предшествую
щий подъему птенцов на крыло, - со
зреванием вороники в южных районах 
региона и морошки - в северных райо
нах региона (о-в Стур Тамсой) . 

Угрозы 
Среди хищников, представляющих опас
ность для кладок, гусят или взрослых 
птиц,  нужно упомянуть орлана-бело
хвоста Наliаеёtиs аlbiсШа, беркутаАqиilа 
сhrysаёtоs, морскую чайку Larus marinus, 

ворона Corvus corax и интродуцирован
ную американскую норку Mustela vison , 

хотя ни в одной из частей гнездового 
ареала ни одного из них нельзя рассмат
ривать как серьезную угрозу. Тем не 
менее возможно, что американская нор
ка послужила причиной того , что на 
больших островах серые гуси стали гнез
диться не у самого берега, а дальше от 
воды в кустарнике и зарослях вереска. 

" 

., 

Серый гусь Anser anser 

Серый гусь 
Anser anser 
Наблюдения и возвраты колец, 
полученные в сентябре - марте ОТ 
ПТИЦ, помеченных ошейниками, 
окольцованных в норвежской 
(красные кружки) и российской • 
(синие кружки) частях 
Баренцевоморского региона. 

• • 1 - 5 • • 6 - 1 5 
• • 1 6 - 30 
• • 31 - 50 • • 51 - 1 75

' 

• • 1 76 - 285 

• • 286 - 625 

2 1 74 0 Всего 

ИСТОЧНИКИ данных: Кандалакшский заповедник и Норвежский Центр кольцевания (Музей Ставангера) 

В некоторых районах лисица и песец 
Alopex lagopus могут разорять гнезда и 
убивать птенцов, но на островах нор
вежского побережья этих хищников нет. 

В начале XIX в. на побережье Нор
вегии существовал промысел яиц и гу
сят, но в настоящее время этот вид де
ятельности человека вряд ли представ
ляет какую-то проблему. 

Усиление пресса охоты в провинци
ях Трумс и Финнмарк могло привести к 
изменению сроков осенней миграции, 
как это было отмечено в Центральной 
Норвегии, включающей большую часть 
Нурланна (Follestad, 1 994Ь) .  Дальней
шее повышение численности гнездя
щихся гусей может увеличить ущерб, 
наносимый сельскому хозяйству, и при
вести к широко практикуемому отстре
лу и усилению беспокойства. Часть та
ких конфликтов может быть решена 
при помощи местных планов менедж
мента (см. Directorate [ог Nature тапа
gement, 1 996) . В России весенняя и осен
няя охота разрешена на всем регионе, за 
исключением заповедных территорий .  

Поскольку большую часть времени 
гуси проводят в прибрежной зоне, осо
бенно неразмножающиеся особи в пе
риод линьки, в последнем случае они 
очень осторожны и при малейшем бес
покойстве спасаются бегством в море , 
возможные разливы нефти представ
ляют для них определенную опасность 
(А. Фоллестад, неопубл . данные) . 

Использование ветровой энергии в 
Норвегии может в будущем стать важ
ной частью растущего энергопроизвод
ства, следствием этого станет возведе
ние на побережье больших полей энер
гоустановок, которые могут оказывать 
влияние на распределение гусей и дос
туп ность территорий,  при годных для 
гнездования, линьки и отдыха. 

Специальные исследования 

В Северной Норвегии, включая и о-в Ве
га, при помощи цветных ошейников ве
дется изучение закономерностей мигра-

ций серых гусей. Исследование было 
сфокусировано на мониторинге чис
ленности и структуры популяции (уче
ты гнездовых пар и негнездящихся птиц 
в период линьки) , изучении популя
ционнойдинамики (фенологиявесенней 
миграции, откладки яиц и вылупления 
птенцов; величины КlJaдoK и выводков) , 
мест размножения, географической из
менчивости морфологических парамет
ров и стратегии линьки у негнездящихся 
гусей (рост оперения, изменение мас
сы во время линьки) , а также на R!lИЯНИИ 

различных режимов охоты (см. Folle
stad, 1 994Ь , 1 999а) . 

Рекомендации 

Для лучшего понимания состояния по
пуляции серых гусей в Баренцевоморс
ком регионе и тенденциях ее изменения, 
ее динамике и миграционных стратегиях. 
Следует продолжать проводимые попу
ляционные исследования. Дальнейший 
рост популяции серых гусей может при
вести к усилению конфликтов с фер
мерами и вызвать мероприятия по со
кращению их численности, что может 
отразиться как на самой численности 
популяции ,  так и на других аспектах 
биологии гусей, например, сроках осе н -
ней миграции .  Раннее начало миграций 
в южном направлении может привести 
к увеличению конфликтов на местах 
остановок в Южной и Центральной Нор
вегии и других странах. Серые гуси, раз
множающиеся на крайнем севере , во 
многом отличаются от птиц,  гнездя
щихся в Центральной Норвегии. Изу
чение их адаптации к размножению в 
условиях севера может определить пре
делы распространения гнездя щихся осо
бей в восточном и северном направле
ниях, определяемые внешней средой ,  
п о  сравнению с другими видами гусей, 
составив таким образом прочную осно
ву для надлежащего управления видом .  

Арне Фоллесmад I Александр Н. Головкин I 
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Белощекая казарка Branta leucopsis 
норв. :  Hvitkinngas, англ . :  Barnacle goose 

Численность популяции ? 
Популяционный тренд: численность зна
чительно увеличивается 

Общее описание 

Белощекая казарка - гусь небольших 
размеров. Вид подразделяется на три 
популяции,  ареалы двух целиком при
ходятся на европейскую часть Аркти
ки, а третьей - на Арктику и Балтийс
кий регион. Самая западная популяция 
гнездится на северо-востоке Гренлан
дии, а зимует в Ирландии и Западной 
Шотландии. Вторая популяция гнездит
ся на Ш пицбергене и зимует в Северной 
Британии .  Третья популяция гнездится 
на Северо-Западе России и на Балтике , 
а зимует в Германии и Нидерландах. 

Общая мировая численность бело
щекой казарки в 1 999 г. составляла 330 
тыс. особей. Гренландская популяция 
насчитывает окол0 40 тыс. птиц (Ogi1vie 
et а1 . ,  1 999) , российская (включая птиц 
Балтийского моря) - около 267 тыс. 
(Ganter et al . ,  1 999) и шпицбергенская -
23 тыс. особей (Black, 1 997) .  С 1 950-х 
начала 1960-х гг. численность вида уве
личивалась, а гнездовой ареал расширял
ся. В .Н .  Калякин ( 1 986) предположил , 
что в связи с деятельностью человека 
гнездовой ареал казарки претерпел силь
ные изменения,  и современная экс
пансия вида представляет собой вос-
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становление прежних границ ареала. 
Вид считается монотипическим (Owen, 
1 980) . Однако птицы, гнездящиеся на 
о-ве Готланд в Ш веции ,  отличаются от 
остальных по своему поведению, гнез
дясь и начиная линьку месяцем раньше. 
Недавние молекулярные исследования 
показали,  что белощекая казарка проис
ходит от канадской казарки Branta саnа

densis (R. F1eischer, цит. по B1ack, 1 997) . 

Гнездовое распространение 
и биотопическое распределение 
в Баренцевоморском регионе 
В Баренцевоморском регионе гнездит
ся две из трех популяций белощекой 
казарки. Птицы шпицбергенской по
пуляции гнездятся колониями на не
больших островах в западной и юго
восточной частях архипелага, обычно 
вместе с гагами .  Небольшая часть птиц 
гнездится на крутых обрывах и на ост
ровках мален ьких озер внутренней ча
сти о-ва Западный Ш пицберген.  Вос
точноевропейская популяция гнездит
ся на о-ве Южном Новой Земли ,  на 
о-ве Вайгач и юго-восточном побере
жье Баренцева моря . В последнем рай
оне гнездование известно на п-ове Ка
нин ( Fil 'chagov, Leonovich , 1 992;  Сыро
ечковский ,  1 995) и в прибрежных зонах 
Малоземельской и Большеземельской 
тундр (Сыроеч ковский ,  1 995а) . Гнез-

дящиеся и неразмножающиеся птицы 
также были отмечены на Югорском 
п-ове (Минеев, 1 984; Калякин ,  1 986 ;  
Морозов, 1 995) .  

В последние годы отмечается рас
селение птиц в северном направлении. 
В 1 992 г. белощекие казарки гнездились 
в Крестовой и Архангельской губах, ли
няли в бухте Северная Сульменевая на 
о-ве Северный Новой Земли ( Калякин,  
1 993 ;  Покровская , Тертицкий,  1 993 ) .  
В 1 994 r. выводок был отмечен на о-ве Гу
кера, это первая регистрация на Земле 
Франца-Иосифа (Todd, 1 996; Я . де Корте 
и Ф. Вуллемеер, личн. сообщ.) .  

Восточноевропейская популяция 
также имеет тенденцию к продвиже
нию на восток, в регион Карского моря. 
Во время недавних авиаучетов белоще
кие казарки были отмечены на п-ове 
Ямал (Калякин ,  1 993) ,  а также во вре
мя наземного обследования на севере 
п-ова Гыдан : в начале 1 980-х (Ли ньков,  
1 983)  и в 1 990 гг. (Жуков ,  1 995) .  

В Росси и  белощекая казарка обыч
но гнездится на скальных и береговых 
уступах, на гребнях скал, в т. ч. высоко 
над уровнем моря . Некоторые коло
нии, недавно обнаруженные на юго
востоке Баренцевоморского региона, 
расположены в прибрежных местообита
ниях на так называемых «лайдах» , пред
ставляющих собой переходную зону от 



песчаных пляжей к тундре с многочис
ленными солоноватыми озерками, мар
шами и при морскими лутами (Понома
рева, 1 992; Fil'chagov, Leonovich ,  1 992) . 
В этом типе местообитания плотность 
гнезд может достигать 1 тыс. пар/га ( По
номарева, J 992). На 0-ве Вайгач казар
ки иногда гнездятся на островках тунд
ровых озер (Романов, 1 989) . На плос
ких островах белошекие казарки часто 
размножаются в гагачьих колониях, а 
налайдах - совместно с крупными чай
KaMи,  обеспечиваюшими казаркам ох
рану. Часто они строят свои гнезда око
ло гнезд сапсана Falcoperegrinus или мох
ноногоro канюка Вutео lаgорus (Калякин, 
1 986;  Волков, Чупин ,  1 995) . 

Миграции 

П осле вылупления птенцов семьи по
кидают гнездовые острова и переплы
вают на материк, где кормятся сочной 
растительностью по берегам озер. На 
Ш пицбергене гнездовые и выводковые 
стации обычно отстоят друг от друга на 
5-25 км ( Рroр et al . ,  1 984) . После гнез
дования взрослые птицы приступают к 
линьке , в этот период они спасаются от 
хишников на тундровых озерах или на 
море . По окончании линьки семьи пе
ремещаются к местам образования пред
отлетных скоплений и откорма, обыч
но

'
к птичьим базарам. На Ш пицберге

. не такие пастбища расположены в южной 
части архипелага. 

Гнездящиеся на Шпицбергене ка
зарки начинают осеннюю миграцию в 
сентябре . Перед тем как продолжить 
движение к берегам Северной Норвегии 
или прямо в Шотландию, большая часть 
популяции останавливается на кормеж
ку на о-ве Медвежий. В сентябре-ок
тябре большие стаи задерживаются здесь 
на четыре-пять недель (Owen, Gullestad, 
1 984) . Вся популяция проводит зиму В 

Солвэй Ферт на границе Англии и Шот
ландии.  Весенняя миграция начинает
ся в апреле. Птицы, летящие на Ш пиц
берген, останавливаются на островах 
арх. Ланан и Вега в Гельгеланде на севе
ре Норвегии. Заключительная стадия ве
сенней миграции проходит в мае, и пти
цы прилетают на места гнездования в 
конце мая или начале июня . 

Восточноевропейская популяция 
покидает места размножения в Арктике 
в конце августа - середине сентября. 
Птицы летят через Белое море и Фин
ский залив,  останавливаясь на побере
жье Северной Эстонии и на шведских 
о-вах Готланд и Эланд. Затем они про
должают движение на юг Дании, север 
Германии и в Нидерланды. Основные ме-

Белощекая казарка Branta /eucopsis 
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ста зимовок находятся в Нидерландах. 
Весенняя миграция начинается в марте, 
в первой половине мая птицы останав
ливаются на Балтике, а на места гнездова
ния прибывают в первой половине июня. 

Популяционный статус 
и исторические тренды 
Шnuцбергенская популяция 

С конца 1 940-х гго , когда популяцию оце
нивали примерно в 300 особей, ее чис
ленность существенно возросла (Owen, 
1 984) . По учетам на местах зимовок в 
первой половине 1 990-х гг. она колеба
лась от 1 3  до 1 3 ,7  тыс. птиц, а в 1 996 г. 
составила 26 тыс. ( Black, 1 997) .  По
вышение численности с начала 1 940-х 
явилось результатом ряда охранных мер 
как на Шпицбергене, так и на местах 
зимовок. Большинство колоний рас
положено в орнитологических заказ
никах и заповедниках. Причины быст
рого роста ч исленности в середине  
1 990-х П. пока еше не выяснены. 

Гнездовой ареал расширялся после 
1 940 и 1 950-х, когда белощеких каза
рок отмечали только в нескольких ме
стах между Хорнсунном и Ис-фьордом 
на Западном Ш пицбергене ( LФvепs
kjold,  1 964) .  Сейчас они гнездятся на 
островах вдоль западного побережья 
Ш пицбергена от самой южной оконеч
ности (о-в Сёркап) до самых северных 
островов ( Ризен и Стеггхольмен) . Не
давно птицы стали гнездиться в юго
восточной части о-вов Баренца и Эдж, 
основные колонии расположены на 
арх. Тысяча островов. Детальные ис-
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Белощекая казарка 
Branta leucopsis 

ЧиСЛО гнвздящuхся пар 
• Нет данных 
• 1 - 100 
• 101 - 1000 
• 1001 - 10 000 

750 • 1 0 001 - 100 000 
. 100 001 - 1 000 000 
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следования формирования колоний бы
ли проведены в Конгс-фьорде на севе
ро-западе Шпицбергена. Колонизация 
этой территории началась в 1980-х, а в 
1 997 г. здесь гнездилось 329 пар (Ф. Ме
люм и И . Томбре, неопубл. данные) . 

Восточноевропейская популяция 

Согласно учетам на зимовках, числен
ность популяции возросла с 20  тыс. осо
бей в 1 960-х гг. до современного уровня 
в 267 тыс. птиц ( Boyd, 1 96 1 ;  Ganter et 
al . ,  1 999) . Значительная часть популя
ции гнездится на о-ве Южный Новой 
Земли и на ВаЙгаче. Данных о числен
ности популяции до 1 960-х п. мало, но, 
очевидно, она подвергалась сильному 
антропогенному прессу как в районах 
размножения, так и на местах зимовок. 
Пол ный запрет охоты на зимовках, ми
грационных стоянках и в местах раз
множения,  видимо, обеспечил повы
шение численности после 1 960-х гг. 

В последнее время белощекие ка
зарки образовал и новые колонии на 
юго-востоке Баренцева моря. П ервая 
из них (500 пар в 1 989 г. ) была обнару
жена на Колгуеве ( Пономарева, 1 992) .  
В 1 990 г. колония из 350 пар была найде
на на п-ове Канин ( Fil 'chagov, Leono
vich , 1 992) ; авторы считают, что колони
зация началась в начале 1 980-х [г. К 1 995 r. 
ее численность составила более 1 тыс. 
гнездящихся пар ( М .  Глуховский И 
Н .с. Морозов, личн.  сообщ.) После уче
тов 1 994 r. было описано семь новых ко
лоний, большинство из которых содер
жало от 5 до 200 гнезд (Syroechkovski, 

4 ]  
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1 995) .  Очевидно, эти колонии были ос
нованы в начале 1 980-х гг. Автор оце
нивает численность птиц, гнездящих
ся в прибрежных низменностях юго
востока Баренцева моря , в 3-4 тыс. 
пар, из которых 30% приходится на о-в 
Колгуев.  

Современные представления о ны
нещнем состоянии гнездового ареала 
белощекой казарки в России подкреп
ляют процитированное выше мнение 
В . Н .  Калякина ( 1 986) .  

Экология питания 
Белощекие казарки п итаются разно
образными растениями. Прилетая на 
Шпицберген,  птицы кормятся на про
талинах, где поедают корешки и мхи . 
Позднее, летом, в их п итании начина
ют доминировать злаки и осоки (дю
понция Dupontia spp . ,  мятлик альпий
ский Роа a/pigena и овсяница красная 
Festuca гиЬга) , вместе с разнотравьем и 
хвощами ( Ргор et а1 . ,  1 984; М .  Лунен ,  
личн .  сообщ. ) .  Во время осенних оста
новок на о-ве Медвежий птицы ис
пользуют злаковые участки , в основном 
с овсяницей красной (Owen, Gullestad, 
1 984). Во время весенних остановок на 
Гельгеланде важными кормовыми расте
ниями являются овсяница красная и пук
чинелла морская Puccinellia mагШmа.  
На местах зи мовок в Британии бело
щекие казарки кормятся на соленых 
маршах и на полях, используемых под 
пастбища. 

Восточноевропейская популя ция 
во время остановок на Балтике обычно 
кормится на полях. В Н идерландах в 
осенний период важным кормом явля
ется солерос Sa/icornia spp . ,  в зимний 
период казарки кормятся на культиви
руемых лугах, возвращаясь на соленые 
марши ранней весной (Prins, Ydenberg, 
1 985) .  Сведений о питании птиц в мес
тах гнездования в Российской Арктике 
мало, но известно, что как добавка к 
растительной пище в их рационе отме-
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Белощекая казарка 
Bгanta leucopsis 
Районы ЗИМОВОК белощеких казарок, гнездящихся в Баренцевоморском 
регионе 
• ���:��:вропейская 
• шпицбергенекая популяция 

чены моллюски и ракообразные ( Пту
шенко, Исаков, 1 952) . 

Угрозы 
Несмотря на рост численности всех 
трех популяций , одним из угрожающих 
белощеким казаркам фактором остается 
антропогенное воздействие. Основной 
причиной этого является особенность 
пространственной структуры популяции, 
сохраняющаяся в течение всего годового 
цикла. Она связана с привычкой птиц 
концентрироваться на ограниченных 
площадях как в период размножения, так 
и на весенних остановках и зимовках. Ох
рана птиц в таких местах имеет большое 
значение для благополучия вида. 

Обе Баренцевоморские популяции 
находятся под охраной на всем протяже
нии области их распространения . Рост 
популяции, зимующей в Шотландии и 
кормящейся на сельскохозяйственных 
угодьях, в последние годы стал вызывать 
отрицательную реакцию фермеров по от
ношению к казарками .  Для отстрела ог
раниченного числа белощеких казарок 
фермерам бьUIИ вьщаны лицензии. Эта 
мера, по-видимому, не дала значитель
ного негативного эффекта на числен
ность популяции. Описанная ситуация 
имеет место и в Эстонии (Leito eta1 . ,  1 99 1 ;  
Leito, 1 996) . 

Специальные исследования 

И нтенсивное изучение популяции, гнез
дящейся на Ш пицбергене, проводили 
британские, голландские и норвежские 
исследовательские группы.  Большин
ство этих работ было основано на цвет
ном мечении птиц. Примерно 25% птиц 
(3 500) в настоящее время имеет инди
видуальные метки , из них ежегодно на
блюдают 95% пти ц, на основе этих дан
ных проводится оценка выживаемости 
и успешности размножения .  Так как 
семьи сохраняются втечение зимы, име
ется возможность проследить успех раз
множения отдельных родителей. Кроме 

того , бьUIИ проведены работы по изу
чению факторов, влияющих на репро
дуктивный успех и выживание, физио
логию миграций, энергетический вклад 
в размножение, демографию, популя
ционную динамику, жизненные стра
тегии ,  брачные системы, родительский 
вклад, социальную эволюцию, эколо
гию питания и конкуренцию, взаимо
действие птиц и растений . 

В России фенологию и аспекты био
логии размножения казарок изучали на 
Югорском п-ове и Вайгаче в 1 980-х гг. 
(Калякин, 1 986; Романов, 1 989; Минеев, 
1 994) и на п-ове Ка ни н в начале 1 990-х гг. 
(Fi1 'chagov, Leonovich ,  1 992) . Н е такдав
но ( 1 994- 1 997 гг. )  на Новой Земле, Вай
гаче и Югорском п-ове проведено срав
нительное исследование экологии гусей 
(включая белощекую казарку) (Сыро
ечковский и др . ,  1 995) .  

В Эстонии широкие исследования 
весенних стоянок и экологии питания 
проводили в 1 980-х и 1 990-х гг. (Leito , 
Renno, 1 983 ;  Leito et al . ,  1 986 ;  1 99 1 ) . 

Рекомендации 
В соответствии с рекомендациями не
давнего «Соглашения об охране водных 
птиц ,  мигрирующих Афро- Евразий
ским пролетным путем» ( 1 995) в рамках 
Боннской конвенции по мигрирующим 
видам страны-участницы должны ко
ординировать свои усилия по повыше
нию численности водных птиц, охрана 
которых вызывает особое беспокойство. 
Популяция белощекой казарки Ш пиц
бергена - одна из таких популяций,  и 
страны-участницы (Норвегия и Вели
кобритания) согласились подготовить 
« План по управлению и охраны в пре
делах пролетного пути» для того, чтобы 
гарантировать благополучие и сохране
ние популяции на определенном уров
не численности. Такой « План» В насто
ящее время подготовлен правитель
ствами Норвегии и Великобритании. 
Наряду с прочим и мерами,  для обеспе
чения удовлетворительного состояния 
популяции аналогичный план должен 
быть принят другими странами,  распо
ложенными вдоль пути пролета казарок. 

Данных о распространении гнез
дящейся восточноевропейской популя
ции недостаточно. В связи с ростом ант
ропогенного пресса на севере России 
необходимо определить основные места 
размножения и линьки белощекой ка
зарки и ограничить антропогенное воз
действияе в этих районах. 

Фриmьоф Мелюм 
Ирина В. Покровекая 



Черная казарка Branta bernicla 
норе. : Ringgas, англ . :  Brent goose 
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Численность популяции: ? 
Популяционный тренд: численность зна
чительно увеличивается 

Общее описание 

Черная казарка - гусь небольших раз
меров. В ареале выделяют три подвида, 
два из которых - светлобрюхая черная 
казарка Branta bernicla hrota и темно
брюхая черная казарка В. Ь. bernicla -
гнездятся в Баренцевоморском регионе. 
Третий подвид, тихоокеанская черная 
казаркаВ.Ь. nigricans, гнездится в Восточ
ной Сибири и Северной Америке. Свет
лобрюхая черная казарка гнездится на 
островах северо-востока Канады, в Грен
ландии, на Шпицбергене и Земле Фран
ца-Иосифа. Темнобрюхая черная казар
ка имеет более восточное распростране
ние и гнездится на п-ове Канин, а также 
от Югорского п-ова на восток до Таймы
ра, Северной Земли и дельты р. Оленек 
(Фильчагов, Леонович 1 992). 

Гнездовое распространение 
и биотопическое распределение 
в Баренцевоморском регионе 

В Баренцевоморском регионе светло
брюхая черная казарка гнездится на 
арх. Шпицберген и Земля Франца-

Иосифа. На Ш пицбергене основные 
места гнездования располагаются на 
арх. Тысяча островов - группе мелких 
островов в юго-восточной части архи
пелага, где гнезда распределены неболь
шими группами.  Помимо этого гнездя
щихся птиц можно встретить по всему 
архипелагу, хотя общей картины их рас
пределения для Шпицбергена нет. Кро
ме арх. Тысяча островов много казарок, 
по-видимому, гнездится в северных и 
северо-восточных частях Шпицбергена 
и отдельные пары - в орнитологиче
ских заказниках на западной окраине 
архипелага. Черные казарки гнездятся 
на возвышенных участках относитель
но ровной тундры поблизости от воды. 
На  Земле Франца-И осифа светлобрю
хие казарки немногочисленны , но рас
пространены ,  вероятно,  по всему архи
пелагу (Горбунов, 1 932 ;  Балабин, 1 934; 
Томкович, 1 984; Успенский , Томкович, 
1 986) . 

Темнобрюхая черная казарка гнез
дится в более южных районах региона 
Баренцева моря . В настоящее время 
единственным подробно описанным 
местом в регионе является п-ов Канин 
( Fil 'chagov, Leonovich, 1 992) .  В начале 
ХХ в .  она гнездилась на Колгуеве 
( Плеске, 1 928) .  На основе опросныхдан
ных [ П .  Горбунов ( l 929) и Л.А. Портен-

ко ( 1 93 1 ) пришли к заключению, что 
она гнездилась на Новой Земле в конце 
1 920-х - начале 1 930-х ГГ. ,  но ее совре
менный статус на Колгуеве и Новой 
Земле неизвесте н .  В . Н .  Каля кин на 
основании опросных сведений счита
ет, что данный подвид все еще гнез
дится на этих островах ( Калякин,  1 993 ,  
1 995а) . 

В Российской части Баренцево
морского региона темнобрюхая черная 
казарка предпочитает гнездиться в низ
менных сырых приморскихтундрах или 
на лаЙдах. Пары с выводками часто 
встречают в дельтах рек или на неболь
ших озерах вдоль морского побережья. 
Эти же местообитания используют не
размножающиеся и линные птицы.  На 
Земле Франца- И осифа светлобрюхая 
черная казарка гнездится в прибреж
ной тундре .  

Миграции 

Большинство черных казарок покида
ет места зимовок на севере Дан ии в 
последнюю неделю мая (Clausen, Bust
nes, 1 998) .  Они прилетают на Ш пиц
берген в начале июня. В 1 99 1  г. мас
совый прилет на арх. Тысяча островов 
наблюдали 7-8  июня (Дж. М адсен ,  
неопубл . данные) .  На  Ш пицбергене 

43 



Черная казарка Branta bernicla 

1 00 

750 

700 

650 , 

200 

00 1 00 200 300 400 500 600 

.I!� .i;'�� . 
1,- • l 
. �� .. " 

'е .  'i. 
• )о 

• 

300 

..... � .. \ 
\ "  L 

400 

осенний отлет происходит в основном 
в сентябре . На  Землю Франца- Иосифа 
светлобрюхие черные казарки приле
тают в течение первых 10 дней июня и 
начинают осеннюю миграцию в конце 
сентября (Горбунов, 1 932) .  

Темнобрюхие казарки , мигрируя с 
мест зимовок в Западной Европе, пре
и мущественно следуют Беломоро- Бал
TийcкиM пролетным путем через Эсто
нию, Финляндию и Карелию. На ка
кое-то время они останавли ваются в 
Онежском и Двинском заливах, чтобы 
потом продолжить путь на п-ов Ка
нин (C1ausen,  1 997) .  Небольшое коли
чество птиц мигрирует вдоль северного 
побережья Скандинавии и Кольского 
п -ова. Эти пролетные пути соединя
ются на западном берегу п -ова Кан ин ,  
и далее казарки следуют совместно на 
восток через  Кол гуев ,  Сенгейски й  
пролив около берегов М алоземельс
кой тундры и П ечорскую губу (Ус
пенский,  1 959б; Сыроеч ковский ,  Л ит
ви н ,  1 998 ) .  

Н а  Соловецком арх. Белого моря 
наиболее интенсивная миграция про
ходит в конце мая - начале июня, боль
шие стаи темнобрюхих черных казарок 
пересекают дельту Северной Двины в 
конце мая (А. Е .  Черенков, В . Ю .  Се
машко, личн . сообш.) .  Волна миграции 
обычно достигает восточного берега 
Баренцева моря в первых числах июня. 
Стаи могут насчитывать до 300 птиц,  
но обычно В них 20-30 или 50- 1 00 осо
бей (Минеев, 1 995) .  Большие осенние 
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Возможное 
гнездовое 
распространение 

концентрации мигрирующих темнобрю
хих черных казарок отмечали в Сенгей
ском проливе (Минеев, 1 987) .  

Популяционный статус 
и исторические тренды 

в предыдущие столетия светлобрюхая 
черная казарка была, вероятно, наибо
лее многочислен ным видом гусей на 
Ш пицбергене, и ее численность могла 
достигать 50 тыс. особей (Sa10monsen, 
1 958) .  Она была широко распростране
на на островах вдоль всего западного 
побережья Западного Ш пицбергена, а 
также по побережью всей остал ьной 
части архипелага ( L�venskio1d ,  1 964; 
Norderhaug, 1 970а) . Численность ката
строфически сократилась в первой по
ловине ХХ в. , и в середине 1 950-х п. 
размер всей популяции Ш пицбергена 
и Земли Франца- Иосифа оценивали в 
4 тыс. особей (Norderhaug, 1 970а) . Су
ществует, по-видимому, несколько при
чин такого резкого снижения, но основ
ной из них, судя по всему, был массовый 
сбор яиц и пуха жителями Ш пицбер
гена ( L�venskio1d , 1 964) . Другой воз
можной причиной могла быть нехват
ка основного корма - зостеры Zostera 
spp. - в местах зимовок на северо-ат
лантическом побережье Западной Ев
ропы в 1 932/33 гг. (Sa10monsen,  1 958 ;  
M adsen,  1 987) . 

Баренцевоморская популяция свет
лобрюхой черной казарки продолжала 

сокращаться в 1 950-х и 1 960-х П. , пока 
не достигла численности около 2 тыс. 
особей .  В последние годы наблюдался 
небольшой подъем ,  и в 1 990-х П. ее 
зимняя численность достигла 4-6 тыс. 
особей . 

Популяция светлобрюхой черной 
казарки на Земле Франца-Иосифа в 
последнее столетие, видимо, БЬU1а не
большой, но относительно стабильной. 
Общая численность на архипелаге оце
нивается в 1 тыс. особей (Успенский ,  
Томкович , 1 986) .  

В начале ХХ в.  темнобрюхая черная 
казарка образовывала большие линные 
скопления на Колгуеве и о-ве Южный 
Новой Земли. для местных жителей она 
была основным объектом охоты. На 
Колгуеве, например, ежегодно добыва
ли около 20 ТЫС. линных гусей, преиму
щественно черных казарок (Тугаринов, 
1 94 1 ) .  В 1 930 г. из одной линной стаи на 
юге Новой Земли было добыто около 
500 птиц ( Портенко, 1 93 1 ) .  Однако пос
ле 1 930-х п. численность снизилась, и 
к началу 1 950-х гг. подвид в Баренцево
морском регионе стал редок (Птушен
ко, Исаков, 1 952) .  В европейской части 
гнездового ареала численность остава
лась низкой до самого последнего вре
мени (Fil 'chagov, Leonovich, 1 992 ;  Ка
лякин ,  1993 ;  Покровская , Тертицкий ,  
1 993) .  Однако за  последние годы ее  чис
ленность возросла, а ареал расширил
ся (Сыроечковский,  1 995) .  По совре
менным оценкам , численность темно
брюхой черной казарки на Колгуеве и 
о-ве Южный Н о вой Земли (на основе 
опросных дан ных) составляет 1 50 и 
1 000 особей соответственно (Калякин ,  
1 993 , 1 995а) . 

Экология питания 

По данным Я. Мадсена с соавторами 
( Madsen et а1 . ,  1 989) ,  на арх. Тысяча ос
тровов основу рациона светлобрюхой 
черной казарки составляли мхи , поми
мо этого важными кормовыми объек
тами являлись ложечная трава Coch 
learia officinalis, камнеломки Saxifraga 
spp. и осоки Сагех spp. Для птен цов наи
большее значение имели ложечная тра
ва и камнеломки. Мхи обычно менее 
п итательны,  чем высшие растения, и 
состав кормов казарок на арх. Тысяча 
островов может являться отражением 
низкого общего видового разнообразия 
флоры и малочисленности сосудистых 
растений .  

В зимний период черн ые казарки 
обычно питаются на соленых маршах, 
где поедают галофитные растения: пук-
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чинеллу морскую Puccinellia тaritiтe и 
морской подорожник Plantago тaritiтe, 
а также зостеру Zostera spp. 

Угрозы 

в настоящее время места гнездования 
светлобрюхой черной казарки находят
ся на удаленных территориях, и влия
ние человеческой деятельности на птиц 
минимально. Размножающаяся попу
ляция,  однако , невелика и поэтому 
подвержена естественным и антропо
генным угрозам. Большинство птиц ,  
гнездящихся на Шпицбергене, сосре
доточено на арх. Тысяча островов, не
подалеку от районов, где может быть 
начата шельфовая добыча нефти ( lsak
sen, Bakken, 1 995а) . При аварийных раз
ливах нефть сможет достичь арх. Тыся
чa островов и нанести серьезный ущерб 
популяции черных казарок. 

Успешность размножения светлоб
рюхой черной казарки существенно ва
рьирует от года к году. Состояние птиц 
в момент прилета в места гнездования 
и сроки таяния снега могут оказывать 
влияние на сроки начала кладки, ее раз
мер и успешность гнездования. Иссле
дования на Шпицбергене показали,  что 
хищничество белых медведей Ursus та
ritiтus и песцов Alopex lagopus оказыва
ет большое влияние на успешность раз
м ножения казарок (Madsen et al . ,  1 989 ,  
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1 992) .  В годы повышенной ледовито
сти хищники часто посещают острова, 
где гнездятся птицы. В один  из сезонов 
белый медведь съел треть всех яиц на 
колонии арх. Тысяча островов (Madsen 
et аl . ,  1 989) ,  в другой сезон, когда на 
острове оказались песцы, казарки по
чти полностью прекратили попытки за
гнездиться (Madsen et аl. ,  1 992) . Помимо 
млекопитающих хищниками для каза
рок на Шпицбергене являются бурго
мистры Larus hyperboreus и коротко
хвостые поморники Stercorarius parasi
ticus. 

Экспансия белощекой казарки 
Branta leucopsis на Шпицберген в конце 
ХХ в . ,  возможно,  воспрепятствовала 
реколонизации  черной казаркой пре
жних мест гнездования.  На данный 
момент белощекие казарки .населяют 
многие острова западного побережья 
вдоль о-ва Западный Шпицберген, ра
нее известные как места гнездования 
черной казарки , в результате сейчас эти 
острова могут быть « насыщены» гуся
ми ,  не оставляя места для восстановле
ния колоний черных казарок. Белоще
кая казарка начала гнездиться и на арх. 
Тысяча островов. Э. Персен ( Persen ,  
1 986) обнаружил, что н а  некоторых ос
тровах ее численность выше, чем чер
ной.  Предварительные исследования 
показали,  что у белощекой и черной ка
зарок обычны проявления межвидовой 

Черная казарка Branta bernicla 

агрессии .  Однако свидетельств, кото-
рые могли бы подтвердить гипотезу о 
том ,  что белощекая казарка способна 
вытеснить черную с мест ее гнездова-
ния, нет (Bustnes et аl . ,  1 995) .  Основ-
ными факторами ,  угрожающими попу-
ляции темнобрюхой черной казарки, 
являются охота на путях пролета и в 
местах линьки и сбор яиц (Fil'chagov, 
Leonovich ,  1 992 ) .  Серьезную угрозу 
представляет хищничество крупных 
чаек и песцов, уничтожающих яйца и 
птенцов. 

Специал ьные исследования 

Миграции светлобрюхих черных каза
рок изучали в 1 997 г. при помощи спут
никовой телеметри и  (Clausen, Bustnes,  
1 998) .  Исследование показали ,  что пти
цы, снабженные спутниковыми пере
датчиками в Дании ,  в мае мигрировали 
вдоль побережья Норвегии .  Две птицы 
проследовали на Шпицберген, а две 
пересекли Гренландское море и оказа
лись в Гренландии, где ,  очевидно, раз
множались. Во время осенней мигра
ции одна из гренландских птиц снача
ла летела на восток до Шпицбергена, а 
затем повернула на юг к району зимов
ки. Это исследование показывает, что 
светлобрюхие черные казарки, гнездя
щиеся в Северной Гренландии ,  имеют 
взаимосвязь скорее со шпицбергенской 
популяцией, чем с размножающейся в 
Канадской Арктике. 

Рекомендации 

Необходимо выяснить связи шпиц
бергенской популяции и популяции ,  
гнездящейся на Земле Франца- Иоси 
фа. Рекомендуется провести более де
тальные обследования потенциаль
ных мест гнездования на этих архи
п елагах.  

Фритьоф Мелюм 
Ирина В. Покровекая 
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Обыкновен ная гага Soтateria тollissiтa 
норв. :  lEifugl, англ. : Соттоп eider 

Численностьпопуляции: 1 20 000-1 50 000 пар 
Доля от мировой популяции: 5- 1 0% 
Популяционный тренд: численность от
носительно стабильна 

Общее описание 

Обыкновенная гага имеет циркумпо
лярное распространение и гнездится в 
арктической и бореальной зонах север
ного полушария . В Северной Америке 
гнездится от побережий штата Мэн до 
о-ва Элсмир, вдоль северного побере-

жья Канады и по берегам Аляски и Але
утских о-вов ( Palmer, 1 976) . В Западной 
Европе она гнездится на побережье 
Норвегии и на Балтике, в Англии,  Ни
дерландах и на севере Франции ,  в Ис
ландии и Гренландии. В Е вразии от 
Югорского п-ва до Чаунской губы ин
формация о распространении обыкно
венной гаги отсутствует* . На  Северо
Востоке Азии она гнездится от Чаунс-

* в последние годы вид был найден на гнездо
вании на мелких островах Карского моря и на 
Северной Земле ( Прим. редактора перевода) . 

Численность популяций и тенденции ее изменений у обыкновенной гаги 
Somateria mollissima в Баренцевоморском регионе 

Число гнездящихся пар Тенденции изменения численности 
Суб- по самым последним Краткосрочные Долгосрочные Источники регион данным 

Численность Год(ы) Тренды Годы Тренды Годы 

НП  50 000 1 982-90 Ф 1 980-93 (О) 1 -6 

МБ 2 500 1 995 О 1 980-95 (О) 7 

БМ 10 ('00 1 995 О 1 984-95 + 2  1 964-76 8-1 0 

НАО 3 500 1 960 (О) - 1  1 960 1 1 - 1 2  

Н3 25 000 1 945 (О) (О) 1 3  

3ФИ 1 000 1 98 1  (О) (О) 1 4  

Ш П  1 7 000 1 98 1-85 (О) О 1 973-85 1 5  

Всего 1 09 000 1 945-95 Ф 1 980-93 (ф) 

1 .  Bermdal ,  R0v, 1 983; 2. Strann ,  Vader, 1 986; 3. Anker-N i lssen ,  Bakken е! a l . ,  1 988; 4. Strann ,  
1 992а; 5.  Nygaгd ,  1 994; 6 .  Anker-Ni lssen е !  a l . ,  1 996, Ю.  В.  Краснов, Т .  Д. Панёва, И .  П .  Татарин
кова, неопубл . данные; 8 .  В .  В .  Бианки, В .  Д. Коханов, В .  Д.  Панарин, Г.  А. Ш кляревич, 
Е.  В.  Шутова , неопубл . данные;  9 .  Бианки, 1 984; 1 0 . А. Е .  Черенков, В .  Ю .  Семашко, личные 
сообщ. ;  1 1 .  Карпович ,  Коханов, 1 963; 1 2 . Калякин, 1 993; 1 3 . Uspenski , 1 969; 1 4 . Успенский, 
Томкович ,  1 986; 1 5 . Prestud,  Meh lum,  1 99 1 . 
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кой губы на восток по побережью Чу
котки; в Беринговом море до Олютор
ского залива в Охотском море от Тауй 
ской д о  Пенжинской губы.  Н аселяет 
также о-ваАнжу и о-в Врангеля (Сгатр, 
Simmons, 1 977) . 

Численность обыкновенной гаги в 
Европе оценивается в 2-3 млн особей 
(Laursen ,  1 989 ;  Rose, Scott, 1 997) .  Чи
сленность североамериканской попу
ляции сократилась после 1 970-х  п. 
(CSWG,  1 997) .  Общая мировая числен
ность может составлять 3-4 млн осо
бей ( Rose, Scott, 1 997) . 

Обыкновенная гага, как правило, 
гнездится у моря в основном на неболь
ших морских островках. Характерно 
колониальное гнездование,  гнезда рас
полагаются прямо на земле. В кладке 
3-6 (7) яиц выводки часто объединяют
ся вместе (см. Munro, Bedard, 1 977а,Ь; 
Bustnes, Erikstad , 1 99 1 а) .  Самцы в пе
риод размножения и самки в период 
вождения выводков кормятся в лито
ральной зоне не ныряя (Gauthier, Ве
dard , 1 976;  Bedard et al. 1 986 ;  Bustnes, 
1 996). Вне сезона размножения обыкно
венные гаги обычно держатся стаяМИ, дО
бывая корм на глубине менее 1 О м, иног
да могут нырять на глубину д0 40 м (Brun ,  
1 97 1 f, Nilsson, 1 972 ;  Guillemette e t  al . ,  
1 992, 1 993 ;  Bustnes, иinпе, 1 995 ,  1 997) .  

В Восточной Атлантике выделено 
несколько подвидов (Schioler, 1 926) ,  но 



единого мнения об их распространении 
нет. Общепринято, что номинативный 
подвид Somateria mоШssimа mollissima оби
тает в Варангер-фьорде, на Белом море, 
Новой Земле и Вайгаче (Haftorn, 1 97 1 ;  
Ра1mег, 1 976 ;  Сгаmр, Simmons, 1 977 ;  
Степанян,  1 990) . Для остальной части 
Норвежского побережья бьmо выделено 
несколько переходных подвидов,  опи
санных как s.m. norvegica (Scrno1er, 1 926) 
или как S.m. islandica ( Раlmег, 1 976) . 
Подвид, гнездящийся на Шпицберге
не, был определен как S.m. borealis (Haf
tom, 1 97 1 ;  Сгаmр, Simmons, 1 977) .  Под
вид с Земли Франца-И осифа не опи
сан, однако Р. С. Пальмер (Ра1mег, 1 976) 
полагает, что он может бьпь номина
тивным. 

Гаги, гнездящиеся в Северной Аме
рике и Северо-Восточной Азии, бьmи 
разделены на четыре подвида: s.m. borea

lis, s.m. dresseri, s.m. v-nigrum и s.m. se

dentaria (Ра1mег, 1 976) .  

Гнездовое распространение 
и биотопическое распределение 
в Баренцевоморском регионе 

Обыкновенная гага распространена по 
всему побережью Норвегии, на Мурма
не, по побережью большей части Бело
го моря, на Шпицбергене и 0-ве Медве
жий. На Новой Земле населяет мелкие 
прибрежные острова вдоль Северного 
и Южного о-вов. На Вайгаче и Югор
ском п-ове она также гнездится в ос
новном на мелких мористых остро
вках (Карпович, Коханов,  1 963 ;  Успен
ский 1 958,  1 965;  Калякин, 1 984; Минеев, 
1 994). На Земле Франца-И осифа ко
лонии обыкновенной гаги известны 
для восьми островов (Горбунов, 1 932 ;  
Паровщиков, 1 962 ;  Томкович, 1 984 ;  
Frantzen et  а1 . ,  1 993) .  

Характер биотопов, занимаемых 
обыкновенными гагами в Баренцево
морском регионе, зависит от климати
ческих условий. На юге региона гаги 
скрытно гнездятся на островах, обыч
но поросших древесной растительнос
тью или просто травой (Сгаmр, Sim
mons, 1 977) .  На побережье Норвегии 
они также гнездятся вблизи рыбацких 
деревень и других населенных пунк
тов , часто в искусственных укрытиях 
(Soot - Ryen ,  1 94 1 а; Strann,  1 992а;  Suul , 
1 992 ) .  

В высокоширотной Арктике:  на 
Шпицбергене, Земле Франца-И осифа, 
на севере Новой Земли, где раститель
ность очень скудная или вообще отсут
ствует (Лhlеп, Andersson, 1 970) , птицы 
гнездятся открыто. 

, 

М играции 

Для поиска корма самки с выводками 
могут уплывать от мест размножения 
более, чем на 20 км (Gauthier, Bedard, 
1 976 ;  Bustnes, 1 996) , а потом в течение 
нескольких недель оставаться в преде
лах нескольких сотен метров береговой 
линии (Миnrо, Bedard, 1 977Ь; Bustnes, 
1 996) .  Самки обыкновенной гаги от 
рождения филопатричны и обычно воз
вращаются на родной остров (Swennen , 
] 976 ;  1 990) . Дисперсия самцов много 
больше, и они MOryr гнездиться на уда
лении до 1 700 км от места вылупления 
(Swennen, 1 990) . 

Формирование пар происходит осе
нью, и одни и те же птицы могут образо
вывать пары по миorу лет (Spurr, Мilnе, 
1 976) .  После прилета с зимовок гаги до 
начала размножения концентрируют
ся у гнездовых островов ( Ра1mег, 1 976) . 
С началом насиживания самцы собира
ются в стаи, покидают острова и присту
пают к линьке. В районе Тромсё районы 
линьки и размножения, по-видимому, 
перекрываются (Я.У. Бустнес, неопубл. 
данные) . На Шпицбергене самцы на 
линьку уходят с гнездовых колоний, со
средоточенных во фьордах, во внешние 
районы западного побережья. Традици-
0HHыe места линьки расположены на 
Земле Принuа Карла и юге Ис-фьорда 
( Prestud, M eh1um, 1 99 ] ;  lsaksen ,  Bak
ken , 1 995а) . Стратегия гнездования 
шпиuбергенских гаг отличается от стра
Teгий большинства других популяuий, 

Обы кновенная гага Somateria mollissima 

Обыкновенная гага 
Somateгia mоШssimа 

Число гнездящuхся пар 
: ���БЪанных 
• 101 - 1 000 . 1001 - 1 0 000 

750 • 10 001 - 1 00 000 • 100 001 - 1 000 000 

N Гнездовое 
распространение 
Возможное 
гнездовое 
распространение 

поскольку самеи остается около гнез
да в течение 1 -2 недель после начала 
инкубаuии (Ahlen ,  Andersson,  1 970 ;  
СаmрЬеl l ,  1 97 5 ;  Prestrud ,  Mehlum, 
1 99 1 )  . 

Миграuионная активность Баренuе
воморских гаг различна. Птиuы, гнез
дящиеся на побережье Норвегии,  осед
лы или совершают местные кочевки. 
Я .У. Бустнес и к.э.  Эрикстад (неопубл. 
данные) обнаружили ,  что самки гаг, 
помеченные крылометками в районе 
Тромсё осенью и зимой, в основном ос
тавались в 20 км (максимум 50 км) от 
мест размножения. И ногда самки дер
жались на одном и том же месте круг
лый год. Из 940 самок, окольцованных 
на гнездах на о-ве Соммарой,  ни одна 
не была обнаружена далее 25  км от ме
ста кольцевания .  Среди 68  самок, 
окольцованных на гнездах в 1 98 5  г. , 
1 1  было отловлено зимой на расстоя
нии 1 -2 км (Х. Людвигсен ,  личн. со
общ . ) .  

Обыкновенные гаги из северной 
России осенью мигрируют в откры
тые воды Баренцева моря . Две  пти 
цы,  окольцованные летом на Мурма
не (арх. Семь островов и Ай новы о-ва) , 
были обнаружены зимой в восточном 
Финнмарке (Конгс-фьорд и Нессеби).  
Часть популяции зимует в Белом море : 
на западе Онежского залива и вдоль Тер
ского берега. В годы с благоприятными 
ледовыми условиями птицы зимуют 
около Карельского берега (Шкляре
вич, 1 979) . Еще один район зимовки -
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Обы кновенная гага Soтateria тollissiтa 

побережье вдоль юго-западной части 
о-ва Южный Новой Земли. 

Шпицбергенская популяция зиму
ет у побережий Норвегии и Исландии, 
детальных сведений об их распределе
нии немного. Две птицы ,  помеченные 
зимой цветными метками на  о-ве  
Соммарой,  летом были отмечены в 
Конгс-фьорде, третья была обнаружена 
в Саллихамне, на севере Шпицбергена 
(Ф. Мелюм,  ли'lli. сообщ.) ,  а четвертая 
была найдена мертвой в Гипсвике, цент
ральный Шпицберген (Х. Людвигсен ,  
личн. сообщ. ) .  Птица, окольцованная 
на гнезде в Конгс-фьорде , погибла в 
рыболовных сетях в 1 2  км от Тромсё. 
Это показывает, что птицы из различ
ных колоний зимуют в одном месте . Че
тыре птицы, окольцованные на Ш пиц
бергене, были обнаружены в Исландии. 
Недавние учеты также показали , что 
обыкновенные гаги зимуют в разводьях 
узападныхберегов Шпицбергена (r Бан
гйорд, личн. сообщ.) .  Весенняя мигра
ция в России начинается во второй по
ловине марта и продолжается в апреле и 
мае (Бианки, 1 989) .  Обыкновенные гаги 
появляются у берегов Новой Земли в на
чале апреля, а на о-ве Вайгач и Югорс
ком п-ве - в начале мая (Успенский, 
1 965;  Минеев, 1 994) . Первые гаги наЗем
ле Франца-Иосифа и Айновых о-вах по
являются в конце апреля (Паровщиков, 
1 962; Татаринкова, Чемякин, 1 970а) , а на 
Восточном Мурмане - в начале мая 
(Карпович, 1 984) . В восточной части Ба
ренцеваморялиняющие самцы и негнез
дящиеся птицы собираются в стаи не
далеко от мест гнездования. 

Популяционный статус 
и исторические тренды 

Общая численность популяции в про
винциях Нурланн (Bremdal , Rjjv, 1 983)  
и Трумс, а также в Западном Финнмар
ке (Strann ,  Vader, 1 986 ;  Anker-Ni1ssen, 
Bakken et аl . ,  1 988)  и Порсангер-фьор
де (Strann, 1 992Ь) была оценена в 35-
40 тыс. пар. Оценок для Восточного 
Финнмарка нет. Возможно, что общая 
гнездовая численность гаг на норвеж
ской части Баренцевоморского регио
на превышает 50 тыс. пар. Зимующая 
популяция этого же района оценена в 
280 тыс. особей (Nygard et а1 . ,  1 988) .  Воз
можно, что в 1 980-х гг. норвежская зиму
ющая популяция временно сокращалась 
(Nygard, 1 994) , и в провинции Трумс с 
1 98 1  по 1 993 г. численность птиц заметно 
падала (Anker-Nilssen et а1 . ,  1 996) . 

Численность популяции Канда
лакщского заповедника (Айновы о-ва, 
Гавриловские о-ва, Семь островов на 
Баренцевом море и о-ва Кандалакшс
кого залива) в 1 995 г. составляла около 
7 500 пар (В .В .  Бианки , А.с. Корякин,  
вд. Коханов, rA. Шкляревич, Е.В .  Шу
това, Ю.В. Краснов, т.д. Панева, ИЛ. Та
таринкова, неопубл. данные) . В пери
од между 1 964 и 1 976 г. она возросла с 
3 .4  до 1 4  тыс. пар ,  но к 1 983  г. , в резуль
тате болезней и деятельности хищни
ков, снизилась до 4 тыс. пар (Бианки, 
1 984) . Сейчас численность гаги на ох
раняемых территориях относительно 
стабильна. В Онежском заливе А.Е.  Че
ренков и В.Ю. Семашко (личн. сообщ. )  
оценили численность гаг в 5 тыс. лар, 

Рацион обыкновенной гаги Somateria mollissima в период размножения в 
Баренцевоморском регионе 

Суб- Колонияl 
Год(ы) 

Основные таксономические группы Возрастные 
Источники регион район или виды кормов группы 

НП НурланнfТ румс 1 934-35 Littorina sp. , Mytilus, Nucella sp. , Взрослые и птенцы 
Gammaridaea, 

МБ  арх. Семь 1 977 Mytilus edulis (72%) , Gastropoda Взрослые 2 
островов (9.4%), ракообразные ( 1%) 

БМ Кандалакшский 1 963 Littorina sp. , Mytilus edulis, Взрослые и птенцы 2 , 3 
залив 1 97 1-75 Gastropoda, Echinodermata 

Н3 губа Безымянная 1 950 Моллюски (77.3%), ракообразные Взрослые 4 
(22 .6%), водоросли (0. 1 %) 

3ФИ бухта Тихая, 1 99 1  Margarites groen/andicus, Trochidae, Взрослые 5 
о ·в  Гукера полихеты.  

ШП  Северо-Восточная 1 923 Моллюски (Chiton, Cardium, Взрослые 6 
3емля; Муа sp.) , ракообразные 
Билле-фьорд (Gammarus sp., Hyas, Mysis sp., 

голотурии) 

шп мыс  Сёркап, 1 954 Mysis sp. Самки с выводками 7 
Форландет 

1 .  Soot-Ryen ,  1 94 1  Ь; 2. Бианки и др . ,  1 979; 3. Перцов, Флинт, 1 963; 4.  Белопольский ,  1 9576; 
5 .  Weslawski ,  Skakuj , 1 992; 6 .  LlJvenskiold,  1 964; 7 .  Ф .  Мелюм, личн .  соо6ш. 
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гнездящихся в более чем 300 колониях. 
В последние годы они также отметили 
рост численности птиц. 

Более 62 тыс . обыкновенных гаг бы
лo учтено в Варангер-фьорде и на Мур
мане в марте 1 994 г. (Nygard, Jordhjjy et 
а1. ,  1 995). За время авиаучетов в феврале 
и марте 1 999 г. вдоль побережья Финн
марка (за исключением Варангер-фьор
да) бьuю обнаружено около 5 1  тыс. обык
HoBeHHыx гаг (Systad, Bustnes, 1 999) . 

Современный размер популяции 
Вайгача и его окрестностей неизвестен. 
Последний учет был проведен в 1 960 г. 
Общая численность обыкновенных гаг 
(подсчет гнезд и линных самцов) оче
не на в 5 . 5-6 тыс. пар ,  отмечено сниже
ние плотности птиц (В .Н .  Карпович, 
вд. Коханов, 1 963) .  В.Н .  Калякин ( 1 993) 
оценил общую численность гаг (обык
новенной и гребенушки) в регионе в 4-
5 тыс. особей. Данные по Югорскому 
п -ову противоречивы.  В . Н .  Каляки н 
( 1 984) в 1 983 г. оценилчисленностьобык
новенной гаги в 1 тыс. пар,  а Ю.Н.  Ми
неев ( 1994) считал ее редким в 1 980-х п. 
видом со снижающейся численнос
тью . 

На Колгуеве вид немногочислен .  
В 1 987 г. на о-вах Тонкие кошки бьшо 
найдено только четыре гнезда ( Поно
марева, 1 995) .  

Современная численность обыкно
венной гаги на Новой Земле неизвест
на. В 1 945 г. на архипелаге гнездилось 
25 тыс . пар,  причем большинство вдоль 
западного побережья (Демме, 1 946, цит. 
по :  Uspenski , 1 969) . Самые крупные ко
лонии находились в бухте Русанова на 
о-ве Пуховый, в устье р. Саханиха, на 
северо-востоке Междушарской губы и 
в заливе Пуховой (Uspenski, 1 969;  По
кровская, Тертицкий, 1 993) .  

Общая численность популяции Зем
ли Франца-Иосифа оценена в 1 - 3  тыс. 
особей (Успенский, Томкович, 1 986) .  

Н а  Ш пицбергене К.  П реструд и 
Ф .  Мелюм (Prestrud ,  МеЫит, 1 99 1 )  
оценили численность размножающих
ся птиц в 1 3 . 5-20.5 тыс. пар ,  а числен
ность в конце лета - в 80- 1 40 тыс. осо
бей.  В начале 1 900-х П. численность 
могла быть намного больше,  но цифры 
могли быть и завышены. Доказательств 
увеличения численности со времени об
разования орнитологическихзаказников 
в 1 973 г. нет (Prestrud, МеЫит, 1 99 1 ) .  

Данные региональных учетов до
бавляют еще порядка 1 09 тыс. пар, но 
общий размер популяции Баренцево
морского региона может быть суще
ственно больше, поскольку м ногие тер
ритори и  до сих пор изучены слабо. Мы 



полагаем, что общая численность гнез
дящихся птиц лежит в пределах 1 20-
1 50 тыс. пар. 

Экология питания 

Большую часть года обыкновенные гаги 
питаются прикрепленными или мало
подвижными бентосными организма
ми, ведущую роль среди которых игра
ет мидия съедобная Mytilus edulis. Буду
чи всеядным видом,  гаги питаются 
всеми доступными видами моллюсков, 
иглокожих, полихет и ракообразных, а 
также икрой рыб. Выбор объектов оп
ределяет сложное взаимодействие раз
личных факторов. Большое значение 
имеет доступность кормов, однако, по
скольку ихэнергетическая ценность раз
личается (Goudie, Алkпеу, 1 986;  Guille
mette et al . ,  1 992 ;  Bustnes, L�nne, 1 995 ) ,  
судя по всему, именно последняя и опре
деляет окончательный выбор добычи. 
Так ,  например ,  обыкновенные гаги 
предпочитают кормиться мелкими ми
диями , и была подтверждена гипоте
за о том , что они стремятся сократить 
общий объем неперевариваемых ра
ковин моллюсков в своем рационе 
(Bustnes,  Erikstad , 1 990;  Bustnes, 1 998 ) .  
Физическое состояние птиц также влия
ет на выбор кормов. Ослабленные осо
би могут использовать более рискован
ную стратегию поиска корма и добывать 
менее обычную, но более калорийную 
пищу, например,  крабов (Guillemette et 
al . ,  1 992) .  Определяющим фактором 
является и глубина, на которую гагам 
приходится нырять, добьmая корм (Ве
auchamp et al . ,  1 992) . 

Исследованию зимнего и весенне
го питания обыкновенных гаг в Барен
цевоморском регионе посвящено мно
го работ. В провинции Трумс предпочи
таемыми объектами были съедобные 
мидии (до 46% по массе) (Bustnes, Eriks
tad , 1 988 ,  1 990) . Морские ежи Strongylo
centrotus droebachiensis ( 35%)  ( Bustnes, 
L�nne, 1 995) ,  Chlamys islandica (Вгип, 
1 97 1 п  и икра мойвы Mallotus villosus 
(GIj�sазtег, Sазthге , 1 974; Bustnes, Eriks
tad, 1 988)  также имели большое значе
ние (см. также Soot-Ryen, 1 94 I Ь) .  

На Белом море 66%, а на Мурмане 
72% рациона гаг составляют мидии,  
также важны брюхоногие моллюски, 
иглокожие и ракообразные (Бианки и 
др . ,  1 979) . 

На  Шпицбергене осеннее п итание 
обыкновенной гаги состоит из дву
створчатых моллюсков и бокоплавов 
Gammarellus homari ( Lydersen et al . ,  
1 989 ) .  

I 
f,f1., 

Обы кновенная гага Somareria mollissima 

Обы кновенная гага 
Somateria тоШssimа 
Возвраты колец, полученные в 
сентябре - марте от ПТИЦ, 
окольцованных в норвежской (красные 
кружки) и российской (синие кружки) 
частях 6аренцевоморского региона. 

• • 1 • • 2 · 5  • • 6 · 1 0 
• • 1 1 - 1 5 • • 1 6 - 20 

• • 21 - 25 

• • 26 - 1 00 

1 04 22 Всего 

ИСТОЧНИКИ данных: Кандалакшский заповедник и Норвежский Центр кольцевания (Музей Ставангера) 

Угрозы 

Возрастающее использование бенто
са, включая траление морской капусты и 
мидиевых банок, может представлять 
потенциальную угрозу для мест поиска 
корма обыкновенной гаги . Вдоль по
бережья Норвегии и в некоторых ко
лониях Шпицбергена в больших ко
личествах собирают гагачи й  пух ( Meh
lum et al . ,  1 99 1 ;  Suul , 1 992) .  В отдельных 
местностях Н орвегии собирают яйца 
гаг. Эта активность сама по себе сей
час вряд ли оказывает какое-то ощути
мое воздействие, определенный нега
тивный эффект может иметь сопровож
дающее ее беспокойство. Ф. Мелюм с 
соавторами (Mehlum et al . ,  1 99 1 )  не об
наружил различий в успехе гнездова
ния в местах, где пух собирали и где 
сбор отсутствовал . На Земле Франца
Иосифа и на Новой Земле около насе
ленных пунктов гаг отстреливают и со
бирают их яйца. В течение многих лет 
местное население эксплуатировало 
обыкновенных гаг на Вайгаче, Югор
ском п-ове и неохраняемых террито
риях Б елого моря. Согласно дан н ым 
В . Н .  Карповича и В.д. KoxaHoBa ( 1 963) ,  
87% гнезд, разоренных в 1 960 г. в райо
не Вайгача, было уничтожено брако
ньерами.  А .С .  Корякин ( 1 986)  обна
ружил , что на Белом море наиболее 
важным фактором , ответственным за 
снижение успешности гнездования, 
является беспокойство, причиняемое 
со стороны человека. Оно повышает 
смертность птенцов за счет увеличения 
доли успешных атак чаек ( Мипro ,  
Bedard ,  1 977а ;  Корякин, 1 982 ,  1 98 3 ,  
1 986 ;  Swennen ,  1 989 ;  Ehlund, Gotmark, 
1 989 ;  Keller, 1 99 1 ) .  

Недавние исследования показали ,  
что морские утки гибнут в рыболовных 
снастях (Follestad, Strann, 1 99 1 ;  Stemp
niewicz, 1 994) ,  и сообщения о запутав
шихся в сетях и утонувших обыкновен
ных гагах поступают со всего норвежс-

кого побережья , особенно во время 
весеннего лова трески и пинаroра Сус/о
pterus /umpus ( Bustnes, Erikstad , 1 98 8 ;  
Follestad, Strann, 1 99 1 ) . Среди 9 4  воз
вратов окольцованных птиц, получен
ных с о-ва Соммарой , по меньшей мере 
60% при надлежало гагам, утонувшим в 
рыболовных снастях различного типа, 
в особенности в жаберных сетях для 
ловли пинагора (36%) (х. Людвигсен, 
личн. сообщ. ) .  

Серьезную угрозу для обыкновен
ных гаг представляют разливы нефти, 
во время двух последних аварийных си
туаций в Норвегии они пострадали в 
большом количестве ( Barrett, 1 979Ь; R�v, 
Frengen, 1 982) .  Планируемое развитие 
нефтяной промышленности на юге 
Баренцева моря представляет боль
шую потенциальную угрозу для окру
жающей среды региона (Апоп. ,  1 995а) . 

Мидии легко аккумулируют в сво
их тканях токсины из окружающей сре
ды (Zachariassen ,  1 99 1 ) ,  и поскольку 
обыкновенные гаги могут съедать до 2 кг 
мидий в день, в загрязненных районах 
птицы могут получать большие дозы от
равля ющих веществ. я. У. Бустнес (Bust
nes, 1 992а) обнаружил высокий уровень 
гибели яиц и птенцов в гнездах обык
новенной гаги в Ранафьорде . Фьорд 
был загрязнен ПАУ (полициклически
ми ароматическими углеводородами) 
группой токсинов, широко распрост
раненных в окружающей среде и в эк
спериментальных исследованиях при
водящих к гибели гаг ( Brunstrom et al . ,  
1 990) . Потенциально ПХБ (полихлор
бифенилы) могут оказывать такой же 
эффект, как ПАУ, но в Баренцевомор
ском регионе в тканях обыкновенной 
гаги были обнаружены лишь низкие 
концентрации ПХБ (Savinova, Polder et 
аl. ,  1 995). В некоторых районах, особен
но поблизости от населенных пунктов, 
могут возникнуть сложности в связи с 
изменением характера землепользо
вания . Грязевые отмели ,  используемые 
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во время вождения выводков, часто изы
маются для хозяйственного освоеНI1Я , 
как, например, в окрестностях Тромсё. 

Обыкновенная гага имеет несколько 
естественных врагов, способных суще
ственно снизить репродуктивный успех. 
На побережьях Норвегии ,  Кольского 
п -ова и на Белом море это серая ворона, 
лисица и чайки , п итающиеся яйцами ,  
а также серебристая и морская чайки, 
истребляющие большое кол ичество 
птенцов (см. Munro, Bedard, 1 97а; Меп
denhal l ,  Mi1ne, 1 985) .  На  Ш пицбергене 
(Лhlеп, Andersson, 1 97 1 ;  СатрЬеl l ,  1 975 ;  
Meh1um, 1 99 1 а) и на Новой Земле, на 
Вайгаче и Югорском п -ове бургомист
ры, песцы и белые медведи активно 
разоряют гнезда гаг. На  побережье Нор
вегии гаг часто добывают хишные пти
цы, такие как орлан-белохвост Наliаё

tus alblcilla (Norderhaug , 1 97 8 ) .  Среди 
и нтродуцированных хищников на по
бережье Н орвегии угрозу для гнездя
щихся гаг представляет американская 
норка Mustela vison (Gerel l ,  1 985 ) .  На 
о-ве Соммарой 7 из 94 найденных мер
твыми обыкновенных гаг были убиты 
норками (х. Людвигсен , личн. сообщ.) .  

На Шпицбергене обыкновенные гаги 
могут не вьщерживать конкуреНllИИ за 
места гнездования с растущей популя
цией белощеких казарок Branta leucopsis. 

Репродуктивный успех обыкновен
ной гаги могут существенно снижать 
паразиты . На Белом море причиной 
гибели до 90% всех птенцов обыкно
венных гаг могут быть трематоды рода 
Microcephalus (Кулачкова, 1 979;  Карпо
вич, 1 987) , которые используют в каче
стве промежуточных хозяев литторин 
(Littorina spp. )  - корм птенцов обыкно
венной гаги ( Галактионов и др. ,  1 994) . 
Гаги,  зимующие на Белом море ,  в су
ровые зимы страдают от неблагопри
ятных ледовых условий ,  когда лито
ральный бентос выпахивается при
пайным льдом (Карпович,  1 979) .  

Специальные исследования 

Изучение экологии обыкновенной гаги 
проводили в окрестностях Тромсё в те-
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чение последних 1 0  лет. Уровень выж-
ваемости самок гаг ежегодно варьиро
вал от 60 до 1 00% (Erikstad et а1. , 1 994) . 
Детально изучали системы вождения 
выводков ( Bustnes, Erikstad , 1 99 1 а, Ь; 
Bustnes, 1 992Ь; Erikstad et а1 . ,  1 993) , ре
гуляцию веЛW!ИНы кладки (Erikstad et а1 . ,  
1 993 ;  Erikstad , Bustnes, 1 994) , вариации 
размеров яиц (Erikstad, Туегаа et а1 . ,  1 998) 
и затраты на инкубацию ( Erikstad , Туе
гаа, 1 995) .  Высокий уровень филопат
рии был обнаружен как ДЛЯ мест гнез
дования, так и ДЛЯ районов вождения 
выводков ( Bustnes, Erikstad , 1 993 ;  Bust
nes, 1 996) . Исследования зимней био
логии включают работы по экологии 
питания ( Bustnes, Erikstad , 1 988 ,  1 990; 
Bustnes, 1 998) ,  использованию место
обитаний ,  особенно в сравнении с га
гой-гребенущкой (Bustnes, Lфппе, 1 995,  
1 997), и воздействию обыкновенных гаг 
на морских ежей в зарослях ламинари и  
( Bustnes, Lфппе, 1 995) .  Проводили ис
следование зависимости кормовой ак
тивности от продолжительности свето
вого дня, показавшее, что при корот
ком световом дне гаги интенсивнее 
кормятся в дневное время и продолжа
ют кормиться в условиях низкой осве
щенности (Systad et а1 . ,  2000) . 

На Шпицбргене проводили учеты 
численности, изучали факторы,  влия
ющие на успех размножения ( Meh1um, 
1 99 1Ь) ,  и репродуктивные стратегии, в 
т. ч. гнездовой паразитизм ( ВjфГП ,  Erik
stad, 1 994) . 

На Белом море и Мурмане распре
деление и численность обыкновенных 
гаг изучали (в основном в Кандалакш
ском заливе) ТД. Герасимова ( 1 959 ,  
1 96 1 ) , В .Н .  Карпович ( 1 965 , 1 972, 1 979, 
1 987) , В . Н .  Карпович и в.д. Коханов 
( 1 963 , 1 968)  В . В .  Бианки ( 1 968 ,  1 972 ,  
1 975)  и л.с.  Корякин с соавторами 
( 1 989) . Данные, собранные после 1 933 г., 
дают основание полагать, что числен
ность обыкновенной гаги флуктуирует 
с периодом в 20 лет. Н .А. Перцов и 
В . Е. Флинт ( 1 963) ,  В .  В. Бианки с соав
торами (Бианки , Карпович и др. ,  1 975 ;  
Бианки и др. ,  1 979) , и л .  Татаринкова 
с соавторами ( 1 979) и Ф .Н .  Шкляревич 

и ГА Шкляревич ( 1 982) изучали эко
логию питания и показали,  что на изуча
емой территории состав кормов доста
точно разнообразен. Поведение и биоло
гию размножения изучали В .В .  Бианки 
и н.с .  Бойко ( 1 968) ,  В . В .  Бианки с со
авторами ( 1 979) , л.с. Корякин ( 1 982 ,  
1 983 ,  1 986,  1 989а,б) , и л .  Татаринкова 
с соавторами ( 1 989) и тс. Пономарева 
( 1 995) .  Материалы по паразитам обык
новенной гаги и их влиянию на состоя
ние популяции представлены в работах 
М .М .  Белопольской ( 1 95 1 ) ,  вт Кулач
ковой ( 1 957, 1 958а,б,в, 1 979) , К. В .  Галак
тионовас соавторами ( l 993) и Ю.В.  Крас
нова с соавторами ( 1 995) .  

Рекомендации 

В Баренцевоморском регионе обыкно
венная гага - достаточно хорошо изу
ченный вид, и о ее общей биологии и 
экологии собрано много базовой ин
формации. Эти исследования следует 
продолжать, поскольку они важны для 
выработки стратегии управления по
пуляциями гаг. Следует также закрыть 
пробелы, существующие в базовых дан -
ных относительно численности и ееди
намики в восточной и северо-восточ
ной частях Баренцевоморского реги
она. Необходимо обследовать места 
гнездования и провести картографиро
вание в местах линьки и зимовки в 
НАО, на Новой Земле и Земле Фран
ца- Иосифа. В прибрежных районах 
Норвегии следует уделить внимание изу
чению гибели гаг в рыболовных сетях. 

Важно разработать стратегии управ
ления , которые позволят уменьшить 
подобную смертность птиц. Возмож
ным решением может стать уменьше
ние количества сетей в важных для птиц 
районах или установка сетей на боль
шей глубине при ловле пинагора и 
трески. 

Ян Уве Бусmнес 

Григорий М. Терmицкий 



Гага-гребенуш ка Soтateria spectabilis 
норв. : PraktCEifugl, англ. :  Кing eider 

Численность популяции: < 1 О 000 пар 
Доля от мировой популяции: < 5% 
Популяционный тренд: численность от
носительно стабильна? 

Общее описание 

Гага-гребенушка имеет циркумполяр
ное распространение и является наи
более северным из всех видов рода 
Somateria . Она довольно обычна на 
гнездовании в арктических регионах Се
верной Америки и России, а также в Грен
ландии и на Шпицбергене. Осенью пти
цы мигрируют в южном направлении, НО 
в Европе большая часть зимующей по
пуляuии остается в пределах Баренuево
морского региона (Alerstam, 1 984) . 

Данных о мировой численности не
достаточно. Численность российской 
популяции была оценена в 1 - 1 . 5 млн 
особей (Успенский, 1 979). Ф. К. Беллро
уз (Bellrose, 1 976) оценил численность 
птиц ,  размножающихся в Северной 
Америке по меньшей мере в 1 . 5 млн ,  но 
с 1 960-х ГГ. она существенно сократи
лась (CSWG,  1 997) .  Мировая числен
ность может быть около 3 млн особей 
( Rose , Scott, 1 997) .  Численность попу
ляции,  зимующей у берегов Европы, 
находится в пределах от 1 00 до 300 тыс. 
особей (Nygard et al . ,  1 988 ) .  

Гага-гребенушка - монотипичес
кий вид. Гнездится одиночно обычно 

вблизи пресных озер и рек на побере
жье материка и островов. Гнездовые 
биотопы - травянистые или моховые 
сообщества (Спангенберг, Леонович, 
1 960; Минеев, 1 987) .  В кладке 4-5 (3-7) 
яиц, выводки изредка объединяются 
вместе. Выводки обитают как на пресных 
водоемах, так и на море, но перед подъ
емом на крыло большинство молодых 
птиц перемещается на море (Uspenski, 
1 969; Norderhaug, 1 977) . Зимой гаги-гре
бенушки населяют только морские био
топы и кормятся на больших глубинах 
(20-40 м) ,  чем большинство морских 
уток (Вгuп, 1 97 1 [; Bustnes, L0nne, 1 995, 
1 997) . Они часто держатся в нескольких 
километрах от берега, могут зимовать в 
открытых водах Северного Ледовитого 
океана (Сгатр, Simmons, 1 977). 

Гнездовое распространение 
и биотопическое распределение 
в Баренцевоморском регионе 

Большинство гаг-гребенушек Баренце
воморского региона гнездится в Рос
сии: восточнее п-ова Канин и Новой 
Земли (Palmer, 1 976;  Сгатр, Simmons, 
1 977) .  Основные места размножения 
находятся в материковой тундре к вос
току от Белого моря. В Большеземель
ской тундре вид гнездится около по
бережья и вокруг карстовых озер. На 
Югорском п-ове в 1 98 1 - 1 987 ГГ. плот-

----� .....:-

ность гнездования варьировала от 0 .2  
до 2 .2  особеЙ/км2 . Учеты, проведенные 
в Хайпудырской губе в 1 976- 1 977 п. 
перед началом линьки, выявили плот
ность в 1 4 . 1 -23 . 2  особей/км2 (Минеев, 
1 987 ,  1 994) . Гаги-гребенушки гнездят
ся на Колгуеве и на Новой Земле до 
7Тс. Ш . ,  спорадически встречаются на 
Белом море ( Птушенко, Исаков, 1 952 ;  
В .В .  Бианки, личн. набл . ) .  

На Шпицбергене основные места 
гнездования гаги -гребенушки находят
ся на западном побережье (N orderhaug, 
1 977 ;  Prestrud, 1 99 1 ) ,  обычно это коч
карники , окруженные пресными водо
емами (Раlтег, 1 976) .  

М играции 

Миграция гаги-гребенушки происхо
дит постепенно; сначала птицы пере
мешаются от мест размножения в рай-
0Hы линьки И затем к местам зимовок. 
В пределах Баренцевоморского реги
она важные районы линьки располо
жены вокруг о-ва Вайгач , на западном 
берегу Новой Земли и около Колгуева 
( Palmer, 1 976) . 

Гребенушки, гнездящиеся на севе
ро-западе России, зимуют на акватори
ях от Колгуева и Белого моря на запад 
вдоль побережья Финнмарка и Трумса 
и далее в южном направлении до Сёр
Тронделага (Раlтег, 1 976;  Сгатр, Sim-

5 1  



Гага-гребенуш ка Somoteria spectabi/is 
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mons, 1 977 ;  Anker-Nilssen, Bakken et al . ,  
1 988 ;  Nyg{Hd et al. ,  1 988 ;  Nygard, Jordhl'JY 
et al . ,  1 995) .  На побережье Норвегии 
большинство зимующих птиц держится 
мористей прибрежных островов. Часть 
популяции, однако, перемещается в про
ливы И фьорды, но и здесь птицы пред
почитают кормиться надовольно боль
ших глубинах (Anker-N ilssen,  Bakken 
et al . ,  1 988 ;  Вustпеs, Ll'Jnле, 1 997) .  В ме
ста зимовки на Мурмане гаги-гребе
нушки начинают прибывать в октябре 
(Коханов, 1 967) .  В провинции Трумс 
основная часть зимующих гребенушек 
появляется у берегов в конце ноября , 
но, вероятно, перед этим они держатся 
в море на отдалении от берега. Боль
шинство птиц покидает прибрежн ые 
воды в кон це марта - начале апреля 
( Bustnes, Ll'Jnne, 1 995 ,  1 997;  Systad et al . ,  
2000) , вероятно, при влеченные икрой 
мойвы , которую рыбы откладывают в 

Гага-гребенушка 
Somateria sреctаЬШs 

Число гнездящuхся пар 
• Нет данных 
• 1 - 100 
• 101  - 1000 
• 1001 - 1 0 000 

750 • 10 001 - 1 00 000 • 100 001 - 1 000 000 

N Гнездовое 
распространение 
Возможное 
гнездовое 
распространение 

прибрежных районах (Gjl'Jsreter, Sretre , 
1 974) . Так, у берегов Тромсё в апреле 
можно наблюдать очень большие стаи -
до нескольких тысяч особей (Х. Люд
вигсен, личн .  сообщ. ) .  

Недавние учеты на северном бере
гу Варангер-фьорда показали ,  что чис
ленность птиц возрастает с конца но
ября « 1 50 особей) и середины января 
(370 особей) (Я . У. Бустнес, неопубл . 
данные) до самых больших значений в 
в марте (542) (Nygard, Jordhl'JY et al . ,  
1 995) и мае ( 1 030) (Fox, Mitchell, 1 997а) . 
Это может указывать на то , что птицы 
собираются здесь перед началом миг
раций к местам размножения. 

Весеннюю миграцию на Северо
Западе России наблюдали в конце ап
реля в 1 963 г. : 24 апреля две стаи из 300 
и 2300 птиц, в основном взрослых сам
цов, были отмечены в районе п-ова Ры
бачий .  Три стаи из 600, 1 000 и 2000 птиц 

Численность популяций и тенденции ее изменений у гаги-гребенуwки 
Somateria spectabilis в Баренцевоморском регионе 

Число гнездящихся пар Тенденции изменения численности 
Суб- по самым последним 

Краткосрочные Долгосрочные Источники регион данным 

Численность Год(ы) Тренды Годы Тренды Годы 

НП  О 

МБ  О 

БМ ? (О) (О) 

НАО ? (О) (О) 

НЗ ? (О) - 1  1 960 

ЗФИ О 

ШП  500 1 982-85 (О) (О) 

Всего « 1 0  000) (О) 1 980-93 (О) 2 

1 .  Карпович,  Коханов, 1 963; 2. Prestud,  1 991 . 

52  

были отмечены 24-26 мая 1 964 г. около 
Айновых о-вов. Это были в основном 
неполовозрелые особи (Коханов, 1 967) . 
В мае 1 993 г. по 3- 1 3  птиц отмечалиь 
каждые пять дней на Гавриловских 
о-вах (т. Д. Панёва, личн.  сообщ.) .  Ве
сенняя миграция на Мурмане заканчи
вается в конце июня, но стаи, в основ
ном неполовозрелых птиц, остаются у 
побережий Мурмана и Финнмарка в те
чение всего лета (Коханов, 1 967 ;  Anker
Nilssen, Bakken et al. ,  1 988 ) .  

Н а  Шпицбергене стаи самцов от
кочевывают на линьку к юго-западно
му побережью (от Хорнсунна к Сёркапу) 
после того, как самки начинают насижи -
вание (Ll'Jvenskiold, 1 964; Prestrud, 1 99 1 ) .  
Гнездовая популяция Ш пицбергена, ве
роятно,  зимует вдоль норвежского по
бережья (Palmer, 1 976) . В районе Сёр
капа осенняя миграция происходит в 
сентябре (Ll'Jvenskiold, 1 964) .  В мае во 
время весенней миграции птицы летят 
через о-в Медвежий (Williams, 1 97 I а) .  

Популяционный статус 
и исторические тренды 

Зимние учеты гребенушек в северной 
Норвегии проводили с 1 980-х гг. Хотя в 
динамике зимующей популяции про
сматривается не которая негативная 
тенденция, Т. Нюгард (Nygard, 1 994) 
полагает, что численность, скорее все
го, стабильна, а выявляемая тенденция 
является следствием методологических 
неточностеЙ .  Птицы в разные  годы 
могут менять районы зимовок или дер
жаться дальше от берега. В провинциях 
Трумс И Финнмарк т. Анкер-Нильссен 
с соавторами (Anker-Nilssen et al . ,  1 996) 
за 1 5  лет наблюдений не обнаружил 
значительных изменений численнос-

ти зимующей популяции. Общий раз
мер популяции гребенушек, зимующих 
в Норвегии , был грубо оценен в 70-
1 00 TbIC. птиц (Nygard et al . ,  1 988 ) . Авиа
учеты, проведенные в феврале и марте 
1 999 г. , выявили около 30 тыс. гребену
шеку побережья Финнмарка, за исклю
чением Варангер-фьорда, но в течение 
зимы численность существенно изме
нялась (Systad, Bustnes, 1 999) .  

По данным авиаучетов на Мурма
не, проведенных в феврале 1 967 г. , в 
районе между Териберкой и Святым 
Носом было обнаружено 3 7  тыс . гаг 
(обыкновенных и гребенушек) и еще 
9 .5  тыс. - на акватории ОТ Святого Н оса 
до Ч аваньги ( Карпович и др . ,  1 969 ) .  
В марте 1 994 г. здесь было учтено 35  тыс . 
птиц, 96% которых были обыкновен
ными гагами .  От Финнмарка до Свято-



Рацион гаги-гребенушки Somateria spectabilis в период размножения 

в Баренцевоморском регионе 

Суб- Колония/ Год(ы) 
Основные таксономические группы Возрастные Источники регион район или виды кормов группы 

НЗ губа Безымянная 1 952 Mytilus edulis, Взрослые 
Saxicava sp. , Idotea sp. , 
Pteгopoda, планктонные моллюски 

ШП  Сёркап 1 954 Голожаберные моллюски, Holotuгidae Взрослые 2 

1 .  Птушенко, Исаков, 1 952; 2. L�venskiold,  1 964. 

го Носа было учтено 5 . 3  тыс. гребену
шек, в Т.ч .  1 . 8 тыс. на норвежской тер
ритории и 3 . 5  тыс. в российских водах 
(Nygard et al . ,  1 995) .  

Численность гребенушек на Белом 
море не претерпевала никаких больших 
изменений .  Их  численность в августе 
на Ш пицбергене была оценена в 2 .5-
5 тыс. особей ( Prestrud, 1 99 1 ) .  Это оз
начает, что число гнездящихся пар, ве
роятно,  не превышает 500. 

Экология питания 

Гребенушка п итается тем и  же видами 
донных беспозвоночных, что и обык
новенная гага, но спектр питан ия обыч
но более разнообразен и отличается по 
соотношению кормовых объектов (Cot
tam, 1 939 ;  Bustnes,  Erikstad , 1 988 ;  Оои
die , Ryan, 1 99 1 ) .  По сравнению с обык
новенными гагами, различия, по-види
мому, связаны с тем,  что гребенушки 
кормятся на больших глубинах, обыч
но 20-30, до 40 м (Brun, 1 97 1 п .  Недав
нее исследование в провинции Трумс 
выявило, что средняя глубина ныряния 
превышает 20 м (Bustnes, L0nne, 1 997) . 
И сследования экологии питания гре
бенушки проводили у берегов Мур
мана, Финнмарка и Трумса в зимнее 
и весеннее время.  В районе П еченги 
Л .  Сиивонен (Siivonen, 1 94 1 )  обнаружил 
преобладание в их корме морских ежей 
Strongylocentrotus droebachiensis, съедоб
HblX мидий Mytilus edulis и крабов. У бе
регов Финнмарка r Гйосэтер и Р. Сэтр 
(Gj0sreter, Sretre ,  1 974) обнаружили, что 

гребенушки п итаются икрой мойвы. 
у берегов Трумса Т. Сут-Райен (Soot
Ryen, 1 94 1Ь) выявил преобладание ми
дий и морских ежей .  Я.  У. Бустнес и 
К. Эрикстад (Bustnes, Erikstad, 1 988) от
мечалидоминирование иглокожих: офи
уры Ophiopholis aculeata , морские ежи 
S. droebachiensis и морские звезды Asterias 

rubens составляли до 68% сырого веса. 
Я.  У. Бустнес и О. Х. Лённ (Bustnes, L0n
пе, 1 995) сообщали о морских ежах и 
моллюсках как о наиболее важн ых кор
мовых объектах. 

В период размножения птицы кор
мятся на озерах личинками ХИРОНОМИД 

и других насекомых, ракообразными 
(Птушенко, Исаков, 1 952 ;  Ваиег, Glutz, 
1 969;  Сгатр, Simmons, 1 977) .  

Угрозы 

В прибрежных водах провинции Трумс 
большое количество гаг-гребенушек 
гибнет в рыболовных сетях (Bustnes, 
Erikstad , 1988 ;  Х. Людвигсен ,  личн .  со
общ. ) .  Число погибших птиц оценить 
трудно, но вероятно,  ежегодно оно со
ставляет несколько тысяч особей. По 
всей видимости , сходное явление мож
но наблюдать вдоль всего побережье 
Финнмарка и Трумса. Птицы гибнут 
при весеннем лове как трески Gadus 

morhua, так и пинагора Cyclopterus 'ит

pus. Подобно другим морским уткам, 
этот вид чувствителен к разливам не
фти как на море, так и в тундре,  где заг
рязнению могут подвергнуться места их 
гнездования (Anоп . ,  1 995а) . Опреде'-

Г ага-гребенушка 
Soma/eria spec/abilis 
Возвраты колец, полученные в 
сентябре - марте от ПТИЦ, 
окольцованных в норвежской 
(красные кружки) и российской 
(синие кружки) частях 

• • 1 • • 2 - 5  
• . 6 - 1 0  • . 1 1 - 1 5 
• • 16 - 20 

• • 21 - 25 

• • 26 - 1 00 

2 О Всего 

ИСТОЧНИКИ данных: Кандалакшский заловедник и Норвежский Центр кольцевания (Музей Ставангера) 

Гага-гребенушка Somo/eria spec/abi/is 

ленную угрозу могут представлять ра
зорение гнезд и браконьерство в мес
тах размножения. 

Специальные исследования 

В провинции Трумс проводятся иссле
дования зимней биологии гаги-гребе
нушки , здесь изучают биотопическое 
распределение,  экологию питания и 
стайное поведение. Много внимания 
было уделено изучению экологических 
различий между обыкновенной гагой 
и гагоЙ-гребенушкоЙ .  По сравнению с 
обыкновенной гагой ,  гребенушка кор
мится на больших глубинах, на ином 
донном субстрате и с менее развитыми 
зарослями ламинарии .  Морские ежи 
составляют основу п итания, и умень
шение размера стай в ходе зимы, воз
можно, связано с истощением запасов 
корма ( Bustnes, Erikstad , 1 988 ;  B ustnes, 
L0nne , 1 995 ,  1 997 ;  Systad et аl . ,  2000) . 

Рекомендации 

Поскольку в Северной Америке чис
ленность вида снижается (CSWG, 1 997),  
очень важно наладить проведение ка
чественной программы мониторинга в 
регионе. Она должна включать мони
торинг в районах зимовки в Норвегии 
и ,  если это возможно, в местах гнездо
вания. Представляется важным полу
чение более детальной информации о 
местах гнездования зимующих в Барен
цевоморском регионе популяций.  Не
обходимо провести картографирование 
маршрутов миграций и районов линь
ки , что может дать ценную информа
цию о местах остановок птиц на пути 
их пролета к местам зимовки. 

При проведении таких исследований 
можно использовать последние дости
жения спутниковой телеметрии. Крайне 
необходима информация о биологии 
размножения и угрозах популяциям на 
местах их размножения. 

Целесообразно наладить систему 
охраны в местах гнездования и линь
ки , выделенных Ю. Н .  Минеевым 
( 1 984) на Югорском п -ове (междуре
чье Лымбадаяхи и Сеяхи , нижнее тече
ние рек Табью, Сааяха и Сопчаю, рай
он Карской губы) .  П редотвращение 
гибели птиц в рыболовных сетях в ме
стах массовых зимовок, а также разра
ботка мер по предотвращению разли
вов нефти будут иметь особую цен 
ность для охраны вида. 

Ян Уве Бустнес 
Виталий В. Бианки 
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Сибирская гага Polysticta stelleri 
норв. :  Stellerand, англ. :  Steller's eider 

_""о .' -",,_. 

Численность популяции: 25 000-40 000 зи

МУЮЩИХ ПТИЦ 
Доля от мировой популяции: 1 5-20% 
Популяционный тренд: численность от
носительно стабильна 

Общее описание 

Сибирская (стеллерова) гага гнездится 
на арктическом побережье Сибири ,  в 
основном - восточнее Карского моря . 
Несколько пар гнездится на севере Аля
ски. Вид зимует у берегов Аляски и Але
утских о-вов и мористей южной OKO� 
нечности п-ова Камчатка. В Западной 
Европе птицы зимуют в восточной ча
сти Баренцева моря , а также в Балтий
ском море (Nygard, Frantzen et al . ,  1 995) .  

Сибирская гага отнесена к катего
рии угрожаемых видов, и ее м ировая 
численность, видимо, составляет око
ло 220 тыс. (Pihl ,  1 997) ,  из которых око
ло 30-50 тыс.  зимует в Европе. В Се
верной Америке произошло катастро
фическое снижение численности после 
1 960-х гг. ( Kertell , 1 99 1 ;  Petersen, 1 997) .  

Сибирская гага - небольшая мор
ская утка. У самца голова белая с зеле
ными хохолками по бокам темени  и 
зелеными пятнами впереди глаз. Гор
ло, низ шеи и спина - черные. Грудь, 
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бока и живот - от светло- до темно
коричневого . Самка темно-бурая . Гнез
дится обычно поблизости от пресных 
водоемов, часто удаляясь от побережья 
в глубь материка на несколько кило
метров (Ра1mег, 1 976;  Сгаmр, Simmопs, 
1 977) . Зимой держится в морских био
топах. 

Гнездовое распространение 
и биотопическое распределение 
в Баренцевоморском регионе 

Имеется несколько сообщений о воз
можном гнездовании вида в Баренце
воморском регионе: в Финнмарке , на 
Мурмане и на Новой Земле , но боль
шинство из них не подтверждено (см . 
для обзора: Nygaгd, Fгantzen et a1 . ,  1 995) .  
Однако для Кандалакшского заливадва 
факта гнездования были задокументи
рованы.  В 1 979 г. одну самку с пятью 
маленькими утятами наблюдали в Ру
гозерской губе в 3 км К западу от о-ва 
Великий (66030' с. ш . ,  33'00' в. д . )  (Ко
ханов, 1 998) .  В начале июля 1 9 9 1  г. одно 
гнездо было найдено на о-ве Плоский 
Бережной (арх. Вачев) (66'45'с .  ш . ,  
32'58' в .  д . )  (Бианки и др. ,  1 993) .  Кроме 
того, одного утенка наблюдали в нача
ле июля 1 987 г. на озере около арх. Семь 

, '\ �'.� . .'. 
" ,- }: ��: ,,� ' "  , , '  �� ',' 

островов , Восточный Мурман ( Крас
нов, 1 992) .  

В Баренцевоморском регионе боль
шое количество птиц зимует у побере
жья Мурмана вплотьдо Варангер-фьор
да в западном направлении. Отдельные 
особи спорадически встречаются вдоль 
побережья Северной Норвегии и в Бе
лом море ( Fгantzen, Henгiksen ,  1 992 ;  
Henгiksen, Lund, 1 994; Nygaгd, Frantzen 
et al . ,  1 995 ;  Nygaгd, ]огdhфу et аl . ,  1 995) .  
В Варангер-фьорде сибирская гага пред
почитает прибрежные мелководья, пре
имущественно, с зарослям и  ламинарии 
(Fox, M itchell , 1 997а; Bustnes, Systad, 
200 1 ) . 

В летний период часть неразмножа
ющихся птиц остается у побережий 
Финн марка и Мурмана и на Белом море 
(Frantzen, Henriksen, 1 992; Nygard, Frant
zen et al . ,  1 995) .  

Миграции 

Птицы с Таймыра, вероятно , мигриру
ют вдоль берегов Карского моря к горлу 
Белого моря . Часть популяции затем 
летит в южном направлении на Балти
ку, большинство же птиц оседает у бере
гов Кольского п -ова и Восточного Финн
марка (Nygaгd et аl . ,  1 995) .  Птицы при-



бывают в Варангер-фьорд в октябре а 
покидают его в первой половине мая 
(Henriksen, Lund, 1 994; Fox, Mitchell, 
1 997а). 

Популяционный статус 
и исторические тренды 

Числен ность малой гаги в Варангер
фьорде в зимнее и весеннее время под
вержена  межгодовой изменчивости , 
после 1 980 г. здесь учитывали от 4 до 
1 3  тыс. особей (Frantzen, Неnriksеп, 1 992; 
Fox,  M itchel l ,  1 997а) . Т. Нюгард с со
авторами (Nygaгd et al. , 1 995) в марте 
1 994* г. на побережье Мурмана и в Ва
рангер-фьорде учли 22 тыс. особей, они 
полагают, что общая зимняя '1Исленность 
в регионе составляетот25д040 тыс. птиц. 

Видимых изменений числен ности 
зимующих в Варангер-фьорде сибир
ских гаг за последние годы не  выявле
но и общие тенденции для Баренцево
морского региона неизвестны. Однако 
есть указания на то, что в течение 1 970-х 
и 1 980-х гг. на побережье Восточного 
Мурмана от Дальних Зеленцов до Вос
точной Л ицы числен ность зимующих 
птиц возросла. Первые наблюдения здесь 
были сделаны в 1 967 г. ( Коханов, 1 979) .  
Численность популяции, зимующей на 
Балтике, за последние 1 0- 1 5  лет также 
значительно возросла (Nygardetal. , 1 995). 

Экология питания 

В январе-феврале сибирские гаги в рай
оне Печенги питаются в основном раз
личными моллюсками, такими как Mar
garites spp . ,  ОnоЬа spp . ,  а также амфи
подами и изоподами (Siivonen, 1 94 1 ) .  
Желудки пяти самцов и з  устья р .  Сос
новка (Терский берег, восток Кольского 
п-ова) содержали Hydrobia ulvae, Litto
rina sp. , Arenicola marina и Gammarus 'оси
sfa (Коханов, 1 979). В питании четырех 
сибирских гаг, погибших в рыболовных 
сетях, отмечены беспозвоночные в ос
новном, мелкие брюхоногие моллюс
ки и ракообразные (Mitchell et al . ,  1 996) . 

Данные по питанию 29 птиц,  со
бранные в Варангер-фьорде в период с 
1 996 по 1 998 г. , помимо мидий Mytilus 
edulis, выявили преобладание мелких 
гастропод, таких, как Margarites he/i
cinus и Lucina vincta , а также высокий 
про цент ракообразных, таких как Gam 
marus осеаn icus, Ampifhoe rubricate, Jdotea 
emarginafa и 1. granulosa ( Bustnes et a l . ,  
2000 ) .  

• Дата исправлена в соответствии с материала
ми публикации ( Прим. редактора перевода) . 

Угрозы 

В период присутствия вида на водной 
поверхности, он уязвим при разливах не
фти, особенно из-за того , что образует 
плотные скопления. Небольшое коли
чество сибирских гаг погибло в резуль
тате нескольких разливов нефти в Ва
рангер-фьорде (Aronsen,  1 973 ;  Barrett , 
1 979Ь) .  Вид также гибнет в рыболов
ных снастях, особенно во время весен
него лова пинагора Cyclopferus lumpus 
( Frantzen ,  Henriksen ,  1 992) ,  но число 
погибших птиц неизвестно. Промыш
ленное освоение природных ресурсов 
тундры может создать осложнение для 
гнездящихся птиц (Anоп. ,  1 995а) . В по
следние годы на Восточном Мурмане, 
по-видимому, увеличилась нелегальная 
охота в зимний период. 

Специальные исследования 

В Варангер-фьорде проводили работы 
по изучению сроков м играций и мест
ных перемещений сибирских гаг (Неп
riksen,  Lund, 1 994) . Кроме того , недав
но было проведено несколько учетов 
зимующих птиц (см. Frantzen, Henrik
sen ,  1 992) .  Зимующих и летующих птиц 
учитывали в различных районах Канда
лакшского государственного природ
ного заповедника (А.с.  Корякин , личн.  
набл . ) .  Недавняя работа по происхож
дению, распределению и численности 
зимующей в Европе популяции сибир
ской гаги была опубликована Т. Нюгар
дом с соавторами (Nygard е! al . ,  1 995) .  
И зучение питания проводили на вос-

Сибирская гага Polysticta stelleri 

.� 
г 
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Стеллерова гага 
Po/ysticta stefleri 

Число гнездящuхся пар 
• Нет данных 
• 1 · 100 
• 101  - 1000 • 1001 - 10 000 

750 • 10 001 - 100 000 

• 100 001 - 1 000 000 

Возможное 
гнездовое 
распространение 

'''�,-.' \",., 700 

токе Кольского п-ова ( Коханова, 1 979) .  
А. Фокс и К. Митчелл ( Fox, Mitchell , 
1 979а,Ь) изучали стайное поведение и 
использование местообитаний в Варан
гер-фьорде в весеннее время. Продол
жается изучение зимней биологии вида 
в Варангер-фьорде ( Bustnes е! al . ,  2000; 
Bustnes, Systad , 200 1 ) . 

Рекомендаци и 

По причине низкой мировой числен
ности вида и для того чтобы понять, что 
является узким местом для популяции, 
мы рекомендуем проведение большего 
числа экологических исследований ,  
направленных на изучение биологии 
размножения и экологических ограни
чений в зимний период. Неизвестны 
места размножения и линьки птиц из 
Баренцевоморского региона, поэтому 
представляется крайне важным их об
наружение методом спутниковой теле
метрии.  Очень важно получить данные 
о выживаемости взрослых птиц и птен
цов. Необходимо изучение возможно
го влияния на сибирскую гагу различ
ныхантропогенныхфакторов, таких, как 
охота, рыболовство и разливы нефти. 
Необходима охрана специфических мест 
обитания как в районах гнездования, так 
и в местах линьки и зимовки (см. также 
Nygard, Frantzen et аl . ,  1 995; Fox et al . ,  
1997; Pihl, 1997) . Подробности см .  в ра
боте С. Пила (Pihl, 1 997) . 

Ян Уве Бустнес Виталий В. Бианки 

Александр С. Корякин 
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Моря нка Clangula hyemalis 
норв. :  Have//e, англ. : Long-tailed duck 

Численность популяции: ? 
Популяционный тренд: численность от
носительно стабильна? 

Общее описание 

Морянка имеет циркумполярное рас
пространение и гнездится в Северной 
Канаде, на Аляске, на Севере России и в 
Фенноскандии, на Ш пицбергене и о-ве 
Медвежий, в Гренландии и Исландии. 

Общая мировая численность точно 
не известна, но была оценена примерно 
в 8 млн особей (Rose , Scott , 1 997). Не
давними учетами установлено, что толь
ко в Балтийском море зимует 4.25 млн 
морянок ( Pihl, 1 995) .  

Морянка - монотипический вид, 
гнездится обычно на озерах. В кладке 
6-9 (5- 1 1 )  яиц выводки часто объеди
няются (Alison ,  1 975) .  Зимой морянка 
держится в морских биотопах. Исполь
зуемые местообитания разнообразны , 
глубина ныряния также значительно 
варьирует (Stott , Olson ,  1 97 3 ;  Palmer, 
1 976) .  

Гнездовое распространение 
и биотопическое распределение 
в Баренцевоморском регионе 

Морянка обычна на гнездовании в 
Северной Норвегии (Betvik, 1 994а) . Гнез
дящиеся пары обнаружены на Семи ос-

Численность популяций и тенденции ее изменений у морянки 
C/angu/a hyemalis в Баренцевоморском регионе 

Число гнездящихся пар Тенденции изменения численности 
Суб- по самым последним 

Краткосрочные Долгосрочные Источники регион данным 

Численность Год(ы) Тренды Годы Тренды Годы 

НП  ? (- 1 )  1 980-93 (О) 1 , 2 , 3  

МБ  ? (О) (О) 

БМ ? (О) О 1 960-84 4 

НАО ? (О) (О) 

Н3 (О) (О) 

3ФИ (О) (О) 

шп (О) (О) 

Всего (О) (О) 

1 .  Nygard , 1 994; 2. Batvik, 1 994а; 3. Anker-N i lssen е! a l . ,  1 996; 4. Бианки и Др . ,  1 990. 
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тровах (Ю.В .  Краснов, личн. сообщ.)  и 
островах Белого моря (Бианки и др . ,  
1 990) . В небольшом количестве гнез
дится на Н овой Земле ( StfI/Jm et al . ,  
1 994) , о-вах Колгуев и Вайгач, доволь
но  обычна в тундрах Ненецкого авто
номного округа (Сгатр, Siгnmons, 1 977) .  
Небольшая гнездовая популяция суше
ствует также на Ш пицбергене ( Fjeld, 
Bakken, 1 993 ;  Isaksen,  Bakken ,  1 995а) и 
о-ве Медвежий ( Bakken, MeWum, 1988) .  

В Северной Норвегии морянкаобыч
но гнездится на озерах во внутренних и 
горных районах ( Haftorn, 1 97 1 ;  Betvik, 
1 994а) . Однако в Финнмарке , на Мед
вежьем и Ш пицбергене она часто гнез
дится около моря ( L0venskiold, 1 964; 
Betvik, 1 994а; Isaksen ,  Bakken, 1 995а) . 
На Ш пицбергене выводки могут ухо
дить на море сразу после вылупления 
(L0venskiold, 1 964; Isaksen, Bakken, 1 995а) . 
Н а  Северо-Западе Росси и  морянка 
гнездится в тундре (Сгатр,  Simmons, 
1 977) .  Плотность гнездования в Боль
шеземельской тундре достигает 6 .3 осо
бей/км2, а на Юroрском п -ове - 1 0. 1 осо
бей/км2 ( М и неев, 1 987 ,  1 994). 

Большое количество морянок зиму
ет у берегов Норвегии и Мурмана (Lund, 
1 962; Nygard et al . ,  1 988 ;  Nygi'trd, Jordh0Y 
et al . ,  1 995) .  Часть птиц может зимовать 
в открытых водах на север до Новой 
Земли ( Птушенко,  Исаков, 1 952) .  Со
общения охотников на пушного зверя 



и другие случайные наблюдения пока
зали,  что морянка держится на Шпиц
бергене даже в темный период года 
(L�venskiold, 1 964) . Недавние наблюде
ния в феврале 1 997 и 1 998 п. показали,  
что более 1 . 5 тыс. птиц зимует в откры
тых водах к западу от Ш пицбергена 
(г. Бангьорд, личн. сообщ. ) .  

Миграции 

Самцы покидают места гнездования 
вскоре после начала насиживания и 
м игрируют в районы линьки . В Запад
ной Палеарктике , судя по всему, линь
ка происходит поблизости от районов 
размножения, на озерах или на море 
(Cramp, Simmons, 1 977) .  На Шпицбер
гене м ногие самцы линяют в районе 
Сёркапа (L�venskiold, 1 964) . 

Большинство птиц, гнездящихся в 
Скандинавии, зимует, вероятно,  у бе
регов Норвегии,  преимущественно к 
северу от Полярного круга ( Lund, 1 962 ;  
Alerstam, 1 984) . Две птицы, окольцо
ванные в Нурботтене, Швеция, были 
обнаружены в Северной Норвегии (Ан
дойя и Балсфьорд) . Птицы, гнездящие
ся в российской части региона, зимуют 
на Балтике, однако несколько возвра
тов колец показали,  что часть птиц миг
рирует вдоль побережья Кольского п -ова 
и зимует в Северной Норвегии (Alerstam, 
1 984) ; в большом числе морянки проле
тают мимо Нордкапа (Mathiason, 1 970; 
Laursen, 1 989) .  Одна птица, окольцо
ванная на о-ве Соммарой в конце де
кабря 1 984 г. , была. добыта в районе 
Устьземельского, Республика Коми,  в 
конце мая 1 985  г. (х. Людвигсен , личн. 
сообщ. ) .  Похоже, что зимующие пти
цы в основном возвращаются каждую 
зиму в одно и то же место; на о-ве Сом
марой 8 из 68 окольцованных птиц от
лавливали в местной бухте более одно
го года. Однако самка, окольцованная 
на о-ве Соммарой в ноябре 1 986 г. , была 
найдена мертвой в Восточной И слан
дии в марте 1 992 г. (Х. Людвигсен, личн. 
сообщ. ) .  Птицы из западных тундр Рос
сии пролетают через Мезенский, Двин
ский и Онежский заливы Белого моря. 
Кандалакшский залив Белого моря ле
жит на осеннем пути миграций птиц с 
Кольского п -ова в Ботнический залив 
(Бианки и др . ,  1 990) . 

Популяционный статус 
и исторические тренды 

Ч исленность норвежской гнездовой 
популяции была грубо оценена в 5-

Моря нка C/angula hyemalis 
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1 0  тыс. пар, при этом она, видимо, сни
жается (Веtvik, 1 994а; Nygard, 1 994) . Све
дения о размножении указывают, что в 
Финнмарке плотность гнездования вы
сока (Betvik, 1 994а) . Численность пти ц, 
зимующих у берегов Норвегии,  была 
оценена в 50 тыс. особей (NygEHd et al . ,  
1 988 )  и ,  видимо,  стабильна (Nygard, 
1 994) . т. Анкер-Нильссен с соавтора
ми (Anker-Nilssen et al . ,  1 996) в период 
наблюдений с 1 988  по 1 993 г. обнару
жил значительную негативную тенден
цию в динамике численности популя
ции, зимующей в Сальтене ( Норвежс
кое побережье) .  

В Онежском заливе Белого моря за 
период между началом 1 960-х и 1 98 1 -
1 984 п. значительного изменения чи
сленности морянок обнаружено не бьuю 
(Бианки и др. ,  1 990) . 

Во время авиаучета вдоль побережья 
Мурмана и Финнмарка в марте 1 994 r. от 
мыса Святой Нос до Вардё было учтено 
6 тыс. морянок. (Nygard et al . ,  1 995) .  
Данных о численности вида на Новой 
Земле, Шпицбергене и Медвежьем нет. 

Экология питания 

Морянка - это маленькая утка, пита
ющаяся более калорийными кормами 
(ракообразные и иногда рыба) , чем бо
лее крупные морские утки (Cottam, 1 939; 
Johnsgaard, 1 975 ;  Johnson, 1 984; Sanger, 
Jones, 1 984, Goudie, Ankney, 1 986; Goudie, 
Ryan, 1 99 ] ) . В некоторых исследова
ниях обнаружено преобладание мидий 

50" 
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Mytilus edulis (Madsen,  1 954;  Nilsson, 
1 972; Stott, Olson, 1 973),  особенно при по
иске корма в солоноватых водах (Cramp, 
Simmons, 1 977) .  Летом, на пресных во
доемах, она питается в основном насе
комыми, личинками веснянок Plecop
tera и ручейников Trichoptera, жукам и  
и рыбой (Птушенко, Исаков, 1 952) или 
личинками хирономид (Bengston, 197 Iа) .  
В Северной Скандинавии важным 
объектом питания выводков морянки 
являются жаброногие раки Polyartemia 

jorcipata ,  которые во многом определя
ют их распределение (Pehrson, 1 974) . 

Исследований, посвященных пита
нию морянок в Баренцевоморском ре
гионе , проведено немного, но желудок 
одной птицы из района Печенги содер
жал 1 709 моллюсков (Siivonen, 1 94 1 ) . 
Птицы, зимующие на Восточном Мур
мане, питаются в основном амфипода
ми (Птушенко, Исаков, 1 952). я. У. Бус
тнес и К. Сюстад (неопубл . данные) 
обнаружили ,  что в Варангер-фьорде 
осенью морянки добывали гастропод 
и мидий, а весной - мойву Mallotus 
villosus (икру и/или мертвых рыб) . Во 
время остановок на Белом море мо
рянки п итаются главным образом 
моллюсками и ракообразными (Биан
ки и др. ,  1 990) .  

Угрозы 

Серьезную угрозу для зимующих мо
рянок представляют рыболовные жа
берные сети (Stempniewicz, 1 994). У по-
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Морянка C/angu/a hyemalis 
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ИСТОЧНИКИ данных: Кандапакшский заповедник и Норвежский Центр копьцевания (Музей Ставангера) 

бережья Норвегии особую опасность 
представляет период весеннего лова 
трески Gadus morhua и пинагора Сус

lopterus lumpus, но морянки , по-ви
димому, не столь уязвимы, как гаги, Из 
68 птиц, окольцованных в зимний пе
риод на 0-ве Соммарой, только одна по
гибла в жаберных сетях (Х, Людвигсен , 
личн. сообщ) ,  

Нефтяные разливы всегда представ
ляют для морянок потенциальную уг
розу (Aronsen, 1973 ;  Barrett, 1 979Ь) , осо
бенно если в процесс е добычи нефти 
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окажутся загрязненными тундровые 
водоемы и морские мелководья , 

Специал ьные исследования 

Зимнюю экологию и кормовое поведе
ние морянки изучали в районе Тромсё. 
Было обнаружено,  что морян ка кор
мится интенсивнее и активнее реаги
рует на короткий световой день, чем 
обыкновенная гага и гага-гребенушка, 
а в самый темный период совсем исче
зает из района исследований (Systad et 

al . ,  2000) . Осеннюю миграцию изучали 
в Онежском заливе Белого моря (Би
анки, Коханов и др . ,  1 975 ,  Бианки и др . ,  
1 990) . Биологию морянок, гнездящих
ся в тундрах Европейской России, изу
чал Ю.Н .  Мине ев ( 1 994) . 

Рекомендации 

По сравнению с большинством мор
ских птиц, морянка в Баренцевомор
ском регионе изучена плохо . Следует 
предпринять больше усилий по карто
графированию наиболее важных райо
нов размножения и линьки , больше 
узнать о биологии размножения вида в 
разных частях региона. Желательно за
лoжиTb программы мониторинга гнез
довых популяций и систематических 
наблюдений на путях миграций .  П оло
жительную роль ДЛЯ вида сыграет со
кращение гибели птиц в жаберных се
тях и контроль за деятельностью чело
века, вызывающей беспокойство птиц 
(например, добыча нефти) . 

Ян Уве Бустнес 
Виталий В. Бианки 



Син ьга Melanitta nigra 
норв. : Svartand, англ . :  Вlack scoter 

Численность популяции: ? 
Популяционный тренд: численность не
значительно уменьшается? 

Общее описание 

в Северной Америке синьга обычна на 
гнездовании на западе Аляски. В Ев
разии она гнездится в Северной Фен
носкандии , на Кольском п-ове и да
лее на восток до Берингова пролива. 
Помимо этого , она гнездится в И слан
дии, но в Гренландии,  вероятно, от
сутствует. 

Мировая численность неизвестна. 
Численность популяции, зимующей в 

Северо-Западной Европе, оценивает
ся в 1 .6 млн особей (Rose , Scott, ] 997) . 
Синьга гнездится вблизи берегов пре
сных озер и рек в тундре и лесных рай
онах как в глубине материка, так и при
брежных районах. Размер кладки со
ставляет 6-8 (5- 1 1 )  яиц. 

Номинативный п одвид Melanitta 

nigra nigra гнездится от Фенноскандии 
на восток до р .  Оленек в Северной 
Азии,  а подвид М.п.  americana гнездится 
в Северной Азии восточнее р. Я на и на 
западе Аляски ( Palmer, 1 976) .  Зимой 
синьга держится на внутренних мелко
водных морских участках (Stott , Olson, 
1 973 ) .  

Численность популяций и тенденции ее  изменений у синьги Me/anitta nigra 
в Баренцевоморском регионе 

Число гнездящихся пар Тенденции изменения численности 
Суб- по самым последним Краткосрочные Долгосрочные Источники регион данным 

Численность Год(ы) Тренды Годы Тренды Годы 

Н П  Ф 1 980-93 - 1  1 900-74 1 , 2 , 3  

МБ  (О) (О) 

БМ (О) - 1 1 970-75 4 

НАО (О) (О) 

НЗ ? (О) (О) 

ЗФИ О 

ШП  (Ф)' 1 98 1-96 (Ф)' 1 932-81 5 

Всего (Ф) (- 1 )  

1 .  Наарапеп ,  N i lsson ,  1 979; 2 .  Nygard ,  1 994; З .  Strann ,  1 996; 4 .  В .  Бианки , неопубл . данные;  
5. Strann ,  1 998.  
, о-в Медвежий.  

Гнездовое распространение 
и биотопическое распределение 
в Баренцевоморском регионе 

Распространение синьги в Баренцево
морском регионе изучено плохо . В ид 
достаточно обычен на гнездовании в 
пригодных для него местообитаниях 
Северной Норвегии ,  но менее связан с 
побережьем ,  чем турпан (Batvik, 1 994Ь) . 
Спорадически гнездится на Шпицбер
гене ( L0venskiold, 1 964) , но на о-ве Мед
вежий уже встречается более регуляр
но (две пары в 1 996 г. ; Strann 1 998) .  От
сутствует нао-ве Северном Новой Земли 
и Земле Франца- Иосифа. На Северо
Западе России обычна на гнездовании ,  
но на Белом море гнездится споради
чески (В .  В .  Бианки, неопубл. данные). 

Зимует в небольшом числе только 
на севере Норвегии (Nygard et al . ,  1 988 ) .  

М играции 

Синьга из восточной части Баренцево
морского региона, вероятно, мигриру
ет на запад вдоль берегов Большезе
мельской и Малоземельской тундр, пе
ресекает п-ов Кан и н ,  далее - через 
Мезенский залив, бассейн Белого моря 
(Двинский и Онежский заливы) и ма
терик на Балтику и Северное море. В этом 
же районе, по-видимому, зимуют пти
цы из большей части Фенноскандии. 
Предполагалось, что птицы, гнездящи-
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Син ьга Melanilla nigra 
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еся в Северной Норвегии, зимуют вдоль 
побережья , но свидетельств этому прак
тически нет (Сгатр, Simmons, 1 977) .  

8 июле, после того как самки начи
нают насиживание, многие самцы миг
рируют для линьки в воды Дании, с се
редин ы  июля важным районом линьки 
является также Печорское море ( Pal
тег, 1 976) . 80 время миграций на низ
кой высоте синьга часто останавлива
ется на юго-западных берегах Двин
ского и Онежского заливов ( Бианки , 
Краснов, 1 976 ;  Коханов, 1 983 ) .  8 кон
це  сентября - октябре молодые пти
цы и взросл ые самки летят тем же пу
тем .  

8есен няя миграция происходит в 
мае. Птицы летят через Рижский залив,  
Финский залив и Белое море в тундры 
на севере России (8ergmann, Donner, 
1 964) . 8 1 958 г. в северо-западном рай
оне Кандалакшского залива была от
мечена более интенсивная миграция ,  
чем в его юго-восточном районе (Флё
ров, Скалинов, 1 960; Курочкин, Ско
кова, 1 960) . 8доль 80СТОЧНОГО Мурма
на мигрирует лишь небольшое количе
ство лтиц (Т Д. Панеёва, личн. сообщ.) .  

Популяционный статус 
и исторические тренды 

страны ( 8arvik, 1 994Ь) .  Гнездовая чис
ленность в Северной Фенноскандии за 
прошедшее столетие значительно со
кратилась ( Haapanen, N ilsson,  1 979) .  
Однако К. -Б .  Странн (Strann, 1 996) об
наружил , что в Слеттнесс, Финнмарк, 
число гнездящихся пар ( 1  О) не изменя
лось с 1 986 по 1 996 г. Т Нюгард с соав
торами (Nygard et al . ,  1 988) оценил, что 
в норвежской части Баренцевоморско
го региона зимовало около 500 пар, но 
реальная численность, вероятно , 
выше. Видимых тенденций в измене
нии численности норвежской зимую
щей популяции нет (Nygard,  1 994) . 80 
время авиаучетов в марте 1 994 Г. было 
обнаружено 26 особей синьги в районе 
8арангер-фьорда и ни одной - у по
бережья Мурмана (Nygard et al . ,  1 995) .  
8 северной части Кандалакшского за
лива численность мигрирующей синь
ГИ , особенно в период с июля по ок-
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тябрь, за последние 20 лет сократил ась 
в несколько раз ( 8 . 8 .  Бианки , неопубл . 
данные) .  

Экология питания 

8 зимний период синьга кормится в 
море « 2 км от берега) на небольших 
глубинах « 20 м)  (Stott , Olson , 1 973 ;  
Сгатр, Simmons, 1 977) .  Основу пита
ния составляют различные донные жи
вотные, преимущественно моллюски , 
при преобладании мидии Mytilus edu/is. 

Ракообразных и полихет потребляет, 
видимо, в меньшей степени, чем тур
пан (Cottam, 1 939 ;  Madsen, 1 954) . По 
данным Ле Pya (le Roi , 1 9 1 1 ) ,  на Ш пиц
бергене рацион синьги состоял в основ
ном из гастропод Margarites he/icinus. 

На пресных водоемах в состав кор
мов входят насекомые, обычно личин
ки ручейников Trichoptera и стрекоз 
Odonata; беззубки Anodonta spp . ;  пру
довики Lymnaea spp . ;  черви ;  мелкая 
рыба и семена (Madsen, 1 954; 8engston, 
1 97 ] а) .  Утята питаются в основном на
секомыми (8engston, 1 97 I а) .  

На Белом море летом синьга кор
мится преимущественно мидиями Му
tilus edulis. 

Угрозы 

Синьга часто гибнет в рыболовных се
тях (Stempniewicz, 1 994) , но количе
ственных данных для норвежских вод 
нет. Потенциальной утрозой для синь
ги , как и для других морских уток, яв
ляются разливы нефти. Использование 
природных ресурсов, включая добычу 
нефти , в тундрах европейской части 
России представляет собой потенци
альную угрозу для гнездящихся и лин
ных птиц (Алоп . ,  1 995а) . Весенняя охо
та в Северной Норвегии и, возможно,  в 
Северной Финляндии , может пред
ставлять собой серьезную угрозу мест
ного масштаба (8ustnes, Nilsen , 1 995) .  
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Баренцевоморского региона. 

620 • • 1 • • 2 - 5 • • 6 - 1 0 
• • 1 1 - 1 5 • • 1 6 - 20 

570 • • 2 1 - 25 

• • 26 - 1 00 

О 2 Всего 

420 

Гнездовая численность в Барен цево
морском регионе неизвестна. 8 Нор
вегии гнездовая популяция была оце
нена в 1 -5 тыс. пар , причем большая 
часть птиц сконцентрирована на юге ИСТОЧНИКИ данных: Кандапакшский заповедник и Норвежский Центр копьцевания (Музей Ставангера) 
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Рацион синьги Me/anitta nigra в период размножения 

в Баренцевоморском регионе 

Суб- Колония! 
Год(ы) 

Основные таксономические группы Возрастные 
Источники регион район ИЛИ ВИДЫ кормов группы 

БМ Кандалакшский ? Mytilus edulis Взрослые 
залив 

НАО р, Печора 1 952 Личинки ручейников, стрекоз, ВЗРОСЛblе 2 
хирономид 

Ш П  Не указано 1 91 1  Margarites he/icina ВЗРОСЛblе 3 

1 ,  Бианки и Др. , 1 995; 2. Сгаmр, Simmons,  1 977; 3. le Roi ,  1 9 1 1 .  

Специальные исследования 

В период между 1 958  и 1 984 гг. на Белом 
море изучали питание, линные мигра
ции и зимнюю биологию вида (Биан
ки, Коханов и др . ,  1 975 ;  Бианки,  Крас
нов, 1 976;  Коханов, 1 983 ;  Бианки и др . ,  
1 995) .  

Рекомендации 

В недавнее время на Аляске наблюда
ли необъяснимую массовую смерт
ность синьги в летнее время (Goudie 
et аl . ,  1 994) . Неизвестно, происходило 
ли то же самое в Баренцевоморском ре-

гионе. Поэтому важно получить более 
точные оценки численности в Барен
цевоморском регионе,  закартографи
ровать районы гнездования и линьки, 
особенно в районе Печорского моря, 
и продолжить мониторинг миграций 
синьги на Белом море. Большую цен
ность будут представлять про граммы 
мониторинга гнездовой популяции в 
обеих странах . Важно оградить (орга
низовав их охрану) известные районы 
гнездования и линьки от различных 
факторов беспокойства (напр . ,  добы
чи нефти) .  

Виталий В. Бианки 
Ян Уве Бустнес 

Синьга Me!anitta nigra 
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Турпан Melanitta fusca 
норе. :  Sjфоrrе, англ. :  Velvet scoter 

Численность популяции: ? 
Популяционный тренд: числен
HocTb незначительно уменьша
ется? 

Общее описание 
Турпан гнездится на северо-западе Ка
нады, на Аляске, на большей части Си
бири и Северо-Запада России, избегая 
самых северных районов. Отсутствует в 
Исландии и Гренландии,  но Фен нос
кандия и Кольский п-ов являются важ
ными гнездовыми районами . 

Мировая численность турпана точ
но неизвестна, однако полагают, что 
она составляет около 2 млн особей ( Ro
se, Scott 1 997) .  Эта оценка, вероятно, 
сильно занижена, поскольку только в 
Европе зимует около 1 млн ( Durinck et 
al . , 1 994) .  

Турпан гнездится поблизости от не
больших озер , в основном в глубине 
материка, иногда и на солоноватых во
доемах (Koskimies, 1 954) . Размер клад
ки 7-9 (5- 1 2) яиц, часто происходит 
объединение выводков (Kehoe, 1 989) .  
Зимует в море, у берега, в местах с пес
чаным дном, но встречается и на озе
рах (Stott , Olson, 1973 ;  Vегтеег, Bourne, 
1 984) . Номинативный подвид Melanitta 

fuscafusca гнездится от Фенноскандии 
до Енисея. М! stеjпеgеriгнездится в Азии 
восточнее Енисея, а М! deglandi - в Се
верной Америке ( Palmer, 1 976) . 

Гнездовое распространение 
и биотопическое распределение 
в Баренцевоморском регионе 

В Северной Н орвегии турпан гнездит
ся как в глубине материка, так и по по
бережью (Haftorn, 1 97 1 ;  Наарапеп, 
Nilsson 1979;  Betvik, 1 994с) . На  Кольс
ком п-ове и в НАО он обычен по бере
гам рек и озер тайги и тундры, гнездится 
также на островах Белого моря. 

В Норвегии,  севернее Полярного 
круга, обычен на зимовке (Nygard et al . ,  
1 988 ) .  

6 2  

М играции 
Турпан, по крайне мере отчасти, явля
ется мигрируюшим видом;  и птицы, 
гнездящиеся в Норвегии, были обна
ружены в Шотландии . Детали мигра
ционных путей ,  однако, неизвестны 
(Batvik, 1 994с) . Вероятно, что вдоль се
верного побережья Норвегии зимуют 
птицы, гнездящиеся как в Н орвегии,  
так и на Северо-Западе России (Сгатр, 
Simmons, 1 977 ;  Batvik, 1 994с) . 

Птицы, гнездящиеся на Белом море, 
во внутренних районах Кольского п -ова 
и в ненецких тундрах, осенью мигри
руют на юго-запад в Балтийское море 
(Bauer, Glutz, 1 969; Durinck et al . ,  1 994) . 
Весенняя миграция идет тем же мар
шрутом ,  но в обратном направлении 
(Bauer, Glutz, 1 969). Белое море , Колгу
евское мелководье и Печорское море 
являются важными районами линьки 
взрослых самцов и неразмножающихся 
птиц (Сгатр, Simmons, 1 977;  Минеев, 
1 98 1 ,  1 987) .  В районе Вайгача в июле 

наблюдается летняя миграция самцов на 
запад ( Минеев, 1 987) . 

Популяционный статус 
и исторические тренды 
Численности популяции, гнездящейся 
в регионе Баренцева моря, неизвестна. 
Оценка всей норвежской гнездовой 
популяции составляет 1 - 1 . 5 тыс . пар 
(Batvik, 1 994с; Nygard, 1 994) , из кото
рых около половины может обитать на 
севере страны (Batvik, 1 994с) . 

В течение хх в. численность турпа
на в Северной Фенноскандии значи
тельно снизилась (Наарапеп ,  Nilsson, 
1 979;  Betvik, 1 994с) . 

Около 2 тыс. птиц зимует в Балс
фьорде ( к. - Б .  Стран, личн. сообщ. ) .  
Общая численность популяции, зиму
ющей в Северной Норвегии,  оценива
ется в 1 2  тыс. (Nygard et al . ,  1 988 )  и она, 
видимо, стабильна по всему норвеж
скому побережью (Nygard, 1 994) . Одна
ко на Сальтене в период с 1 988 по 1 993 г. 
численность значительно снизилась 

Численность популяций и тенденции ее изменений у турпана 
Melanitta fusca в Баренцевоморском регионе 

Числ.о гнездящихся пар Тенденции изменения численности 

Краткосрочные Источники 
Суб- по самым последним 

регион данным Долгосрочные 

Численность Год(ы) Тренды Годы Тренды Годы 

Н П  Ф 1 980-83 - 1 1 900-74 1 , 2 , 3  

МБ (Ф) 

БМ ? - 1  - 1  4 

НАО ? (Ф) (О) 

Н3 О 

3ФИ О 

ШП  О 

Всего (Ф) (-1 ) 

1 .  Наарапеп,  N i lsson ,  1 979; 2. Nygard , 1 994; 3. Strann ,  1 996; 4. В. Бианки,  неопубл . данные.  



(Anker-Nilssen et al . ,  ] 996) , но на дру
гих участках норвежского побережья 
значимых трендов выявлено не было. 
В марте 1 994 г. у берегов Варангер
фьорда и Мурмана бьmо учтено 94 тур
пана (Nygard et al . ,  1 995) .  

На островах Кандалакшского запо
ведника было отмечено постепенное 
снижение численности турпана, но по 
причине невысокой численности вида 
выявить общий популяционный тренд 
затруднительно. В .В .  Бианки (неопубл. 
данные) считает, что причины, вероят
но, естественного характера, как, на
пример, хищники. 

Экология питания 
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Турпан Melanitta fusca 

Турпан 
Melanitta fusca 

Число гнездящuхся пар 
• Нет данных 
• 1 - 100 
• 101 - 1000 • 1001 - 1 0 000 

• 10 001 · 1 00 000 • 100 001 - 1 000 000 

N Гнездовое 
распространение 
Возможное 
гнездовое 
распространение 

•. . � . 
� 

.?Е 

Турпан 
Me/anitta fusca 
Возвраты колец, полученные 8 
сентябре - марте от ПТИЦ. 
окольцованных в норвежской (красные 
кружки) и российской (синие кружки) 
частях 6аренцевоморскоro региона. 

• • 1 • • 2 - 5  
• • 6 - 1 0 
• • 1 1 - 1 5 
• • 1 6 - 20 
• . 21 - 25 
• • 26 - 100 

4 Всего 

Вне сезона размножения турпан оби
тает на море, обычно на участках с ка
менистым и песчанымдном (Stott, Olson, 
1973;  Vermeer, Воиmе, 1 984). Кормится 
различными донными организмами .  
В солоноватых водах питается моллюс
ками, в основном двустворчатыми, ча
сто съедобными мидиями Mytilus edulis. 

Вместе с тем,  важными объектами пи
тания являются ракообразные, такие, 
как амфиподы и крабы, а также поли
хеты (Cottam, 1 939 ;  Madsen ,  1 954; Ver
meer, Воиmе, 1 984; Goudie, Ankney, 1 986). 
В гнездовой сезон диета состоит из на
секомых, обычно личинок ручейников 
(Cottam, 1 939) .  На Белом море турпан 
питается в основном моллюсками ,  
обитающими в сублиторальной зоне н а  
мягких грунтах (Бианкиидр. ,  1 975, 1 995). 
На озерах кормится насекомыми и их 
личинками (Bauer, Glutz, 1 969) , в особен
ности личинками ручейников Trichop
tera ( Минеев, 1 987) .  

ИСТОЧНИКИ данных: Кандалакшский заповедник и Норвежский Центр кольцевания (Музей Ставангера) 

Угрозы 

Нефтяное загрязнение , связанное с 
добычей углеводородов в Баренцево
морском регионе, - серьезная потен
циальная угроза для мигрирующих и 
зимующих птиц. Разработка м и нераль
ных ресурсов на Северо-Западе России 
может нанести урон местам гнездова
ния, линьки и миграционных стоянок. 
Серьезная утроза для турпанов - ры-

боловные жаберные сети (Stempniewicz, 
1 994). В Норвегии птицы могут гибнуть 
в сетях в период прибрежного весенне
го лова (Я.У. Бустнес, личные набл . ) .  На 
турпанов охотятся весной в Северной 
Норвегии и,  может быть, в Финляндии, 
но значимость этого фактора смертно
сти неизвестна (Наарапеп, Nilsson, 1 979; 
Bustnes, Nilsen, 1 995) .  

Специал ьные исследования 

Изучение питания, размножения и ми
граций проводили на Белом море с 1 958  

Рацион турпана Me/anitta fusca в период размножения 

в Баренцевоморском регионе 

Суб- Колонияl 
Год(ы) 

Основные таксономические группы Возрастные Источники 
регион район или виды кормов группы 

БМ Кандалакшский 1 958-94 моллюски Взрослые 

зал . 

НАО Югорский п-ов 1 987 Ручейники Взрослые/птенцы 2, 3 

1 .  Bauer, G lutz, 1 969; 2. Бианки, Карпович и др . ,  1 975; З. М инеев, 1 987. 

по 1 994 г. (Бианки и др . ,  1975 ,  1 995) .  
Продолжаются ежегодные наблюде
ния за несколькими парами,  гнездя
щимися в Кандалкшских шхерах. 

Рекомендации 

Необходимо выяснить численность по
пуляции турпана в регионе и выявить 
районы линьки , например, в Печор
ском море . Программа мониторинга 
гнездовой популяции важна для пони
мания популяционной динамики вида. 
На Белом море необходимо продолжать 
ежегодные учеты размножающихся 
птиц ,  в Норвегии и в России следует 
начать мониторинг в ключевых райо
нах. Важнейщие места линьки и гнез
дования следует за картографировать и 
организовать их охрану. 

Ян Уве Бустнес 
Виталий В. Бианки 
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Длин ноносы й крохаль Mergus serrator 
норе. :  Siland, англ. : Red-breasted merganser 

Численность популяции: ? - .  

Популяционный тренд: 

численность незначи
тельно уменьшается? 

Общее описание 

Длинноносый кро
халь имеет циркум
полярное голарктиче-
ское распространение и гнездится в Скан -
динавии ,  странах Балтии , на севере 
России, по всей Сибири до Тихоокеан -
ского побережья, а также на севере Се
верной Америки. Гнездится также в юж
ной части Гренландии, в Исландии ,  Ир
ландии и Ш отландии; изолированно на 
Черном море, озерах Севан и Иссы к
Куль. Зимует у северо-западных и юго
западных берегов Европы, Юго-Запад
ной и Восточной Азии и на свободных 
ото льда внутренних и прибрежных во
дах Северной Америки. 

М ировая численность точно не оп
ределена, но популяции Северо-За
падной Европы и Гренландии оценены 
в 1 50 тыс. птиц, а южного побережья Ев
ропы - в 50 тыс. ( Rose , Scott , 1 997) Во 
время недавних учетов в Балтийском 
море было обнаружено большое коли
чество зимующих птиц (65 тыс . осо
бей) ( Pihl, 1 995) .  

Длинноносый крохал ь гнездится 
вблизи внутренних водоемов и морско
го побережья . В кладке 8- 1 0  (6- 1 4) яиц, 
выводки часто объединяются ( Bergman, 
1 956) .  Зимой обитает в основном в мел
ководных закрытых морских биотопах 
(Palmer, 1 976) . 

Гнездовое распространение 
и биотопическое распределение 
в Баренцевоморском регионе 

Длинноносый крохаль обычен на гнез
довании в Северной Норвегии как на 
побережье , так и в глубине материка. 
И в пресноводных, и в при морских био-
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топах часто гнездится на островах (Frant
zen, 1 994Ь) .  

Вид обычен на Кольском п-ове,  на 
островах у побережья Мурмана и в тун
дре к востоку от Белого моря , но на 
Югорском п-ове редок ( М инеев, 1 987 ,  
1 994) . В небольшом числе гнездится на 
Южном о-ве Новой Земли (Сгатр, Sim
mons, 1 977) .  

На  Белом море гнездится как на 
лудах среди тундровой и луговой рас
тительности, так и на лесных островах. 
В Большеземельской тундре предпочи
тает прибрежные ивняки ( Минеев, 1 987) . 

В Норвегии обычно зимует к северу 
от Полярного круга, встречается и на 
Мурмане (Nygard е! al . ,  1 988 ,  1 995) . 

М играции 
Не все длинноносые крохали покида
ют на зиму места размножения (Сгатр, 

Simmons, 1 977) ,  больщое количество 
птиц, зимующих у побережья Н орве
гии ,  вероятно, гнездится в Северо-За
падной Европе, но часть из них - мест
ные ( Haftorn , 1 97 1 ;  Frantzen, 1 994; Ny
gard,  1 994) . Большие стаи встречаются 
зимой в устье р. Тана, но происхожде
ние их неизвестно ( Frantzen et al . ,  1 99 1 ) .  

Птицы из западных арктических ре
гионов России, вероятно, мигрируют 
на запад, на Белое море , а оттуда летят 
на юг к Черному морю и на юго-запад 
на Балтику и в Северное море, где зи
мует основная часть популяции .  Это 
подтверждают возвраты колец от птиц, 
окольцованных в российской части Ба
ренцевоморского региона. Осенняя ми
грация на Белом море начинается в 
сентябре-октябре. На места гнездова
ния птицы прибывают в мае (Сгатр, 
Simmons, 1 977) . 

Численность популяций и тенденции ее изменений у длинноносого крохаля 
Mergus serrator в Баренцевоморском регионе 

Число гнездящихся лар Тенденции изменения численности 
Суб- по самым последним 

Краткосрочные Долгосрочные регион данным Источники 

Численность Год(ы) Тренды Годы Тренды Годы 

НП - 1  - 1  1 980-93 

МБ ? (О) (О) 

БМ - 2 1 980-84 О 1 950-80 2, 3 

НАО ? (О) (О) 

Н3 ? (О) (О) 

3ФИ О 

ШП  О 

Всего ? (- 1 )  (- 1 )  

1 .  Nygiird , 1 994; 2 .  Бианки и др . ,  1 995; 3 .  В .  Бианки , неопубл . данные.  



Популяционный статус 
и исторические тренды 

Численность размножающихся в Ба
ренцевоморском регионе птиц неизве
стна. Размер норвежской популяции 
оценен в 1 0-30 тыс.  пар (Nygaгd, 1 994) . 
Около 8 тыс. особей зимует в норвеж
ской части Баренцевоморского регио
на (Nygaгd et аl . ,  1 988 ) ,  численность 
этой популяции, по-видимому, значи
тельно сократилась с 1980 по 1 993 r. 
(Nygard, 1 994) . В марте 1 994 r. в Варан
гер-фьорде и на Мур мане было учтено 
79 птиц (Nygard et аl . ,  1 995) .  

В период с 1 950-х по 1 970-е ГГ. на 
Белом море гнездилось около 200 пар 
длинноносого крохаля (Бианки и др . ,  
1 995) .  В 1 980-х ГГ. численность сокра
тилась вдвое или даже до одной трети 
(В .В .  Бианки , неопубл. данные) , при
чина, по-видимому, заключается в со
кращении численности птиц на путях 
пролета или на зимовках. 

Экология питания 

• 

Длинноносый крохаль Mergus serrator 

ДлИННОНОСЫЙ 
крохаль 
Meгgus merganseг 

Число гнездящuхся пар 
• Нет данных 
• 1 - 100 
• 101 - 1000 • 1 001 - 10  000 

• 1 0 001 - 100 О(Ю 
• 1 00 001 · 1 000 000 

N Гне;щовое 
распространение 
Возможное 
гнездовое 
распространение 

ДЛИННОНОСЫЙ крохаль 
Meгgus meгganser 
Возвраты колец. полученные в 
сентябре - марте от ПТИЦ, 

-650 окольцованных в норвежской (красные 
кружки) и российской (синие кружки) 
частях Баренцевоморского региона. 

• • 1 • • 2 - 5  
• • 6 - 1 0 

• • 1 1 - 1 5 

• • 1 6 - 20 

• • 21 - 25 

• • 26 - 100 

О 39 Всего 

Во внегнездовой период длинноносый 
крохаль предпочитает укрытые мор
ские биотопы. Его диета состоит в ос
новном из рыбы (отмечено 25 видов),  
главным образом - трехиглой колюшки 
Gasterosteus aculeatus и разнообразныхло
сосевых, помимо этого встречены поли
хеты, моллюски, ракообразные и насе
комые ( Lindroth, 1 955 ;  Aass, 1 956 ;  Mills, 
1 962 ;  Bengston, 1 97 1 а; Сгатр, Simmons, 
1 977 ;  Feltham, 1 990) . ИСТОЧНИКИ данных: Кандалакшский заповедник и Норвежский Центр кольцевания (Музей Ставангера) 

В летнем и осеннем питании длин
ноносого крохаля на р .  Тана в Финн
марке преобладают лососевые (Aass, 
1 956) .  На Белом море основа пита
ния - донные рыбы: европейский кер
чак Myoxocephalus scorpius и маслюк 
Pholis gunellus, реже - другие виды рыб 
и полихеты (Nereis spp.)  (Бианки и др. , 
1 995) .  Утята кормятся в основном ко
люшкой (Bengston, 1 97 1а) .  

Угрозы 

но в Баренцевоморском регионе, веро
ятно, это происходит редко. В связи с 
морским образом жизни потенциаль
ную угрозу для локальных популяций 
представляют нефтяные разливы. Раз
работка минеральных ресурсов в тунд
ре может привести к осложнению си
туации для птиц, гнездящихся в рос
сийской части региона (Алоп. ,  1 995а) . 

Специальные исследования 

Длинноносый крохаль может попадать Режим инкубации идругие аспекты био-
в рыболовные сети (Stempniewicz, 1 994) , логии длинноносого крохаля изучали 

Рацион длинноносого крохаля Mergus serrator в период размножения 
в Баренцевоморском регионе 

Суб
регион 

Н П  

Б М  

Колония1 
район 

р. Тана 

Не указано 

Год(ы) 
Основные таксономические группы 

или виды кормов 

1 956 Лососевые 

1 972, 1 984 Myoxocepha/us scorpius и Pholis 
gunellus, Nereis sp. 

1 .  Aass, 1 956; 2. Птушенко, Исаков, 1 952; 3. Бианки,  и др . ,  1 995.  

Возрастные 
группы 

Взрослые 

Взрослые 

Источники 

2, 3 

в Лапландском заповеднике (Семенов
Тян-ШанскиЙ, Гилязов, 199 1 ) . Питание , 
гнездование и сезонное распределе
ние изучали в Кандалакшском заповед
нике ( Нэлс, Ардамацкая, 1 989) .  

Рекомендации 

Важно получить данные о численности 
длинноносого крохаля и тенденциях ее 
изменения в Баренцевоморском реги
оне. Важно дополнить информацию о 
районах размножения и линьки и про
должить мониторинг миграциЙ. Имею
щихся данных о биологии вида в регио
не недостаточно для разработки управ
ленческих мер по его охране . 

Виталий В. Бианки 
Ян Уве Бустнес 
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Кулик-сорока Haeтatopus ostralegus 
норв. : Тjeld, англ. : Eurasian oystercather 

Численность популяции: ? 
Популяционный тренд: численность от
носительно стабильна? 

Общее описание 

Кулик-сорока гнездится на побережь
ях всех континентов, кроме AнTapKTl1-
ды.  Вид п одразделяется на 1 8  подви
дов, из которых в регионе Баренцева 
моря встречается лишь номинатив
ный - Haematopus ostralegus ostralegus 

(Cramp, Simmones, 1 983) .  

Гнездовое распространение 
и биотопическое распределение 
в Баренцевоморском регионе 

Кулик-сорока регулярно гнездится на 
побережье Северной Норвегии,  Мур
мана, Белого моря, включая острова, а 
также на юго-восточном побережье Ба
ренцева моря , включая о-в Колгуев* . 
Плотность распределения наиболее вы-

* Уточнено в соответствии с приведенной кар
той ( Прим . редактора перевода) . 
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сока на норвежском побережье . На  
Ш пицбергене на  гнездовании не обна
ружен, но за последние двадцать лет был 
встречен здесь несколько раз. В Север
ной Норвегии несколько пар гнездится 
на крупных реках в глубине материка. 

М играции 

Кулик-сорока прилетает на север Нор
вегии в конце февраля - марте , не
сколько позднее он достигает Мур
манского побережья Кольского п -ова 
и Белого моря. Покидает район гнез
дования с конца июля до начала сен
тября . В небольшом числе зимует в Се
верной Норвегии. Некоторые возвра
ты окольцованных птиц показывают, 
что больUll{НСТВО гнезДЯIЦИXСЯ здесь птиц 
зимует по побережьям Северного мо
ря, многие - в Британии и на Вадден
Зее. Часть птиц улетает на юг и достига
ет Бискайского залива и даже северо
западных районов Африки (Lambeck 
et al . ,  1 995) .  

Летом большие стаи неполовозре
лых птиц встречаются на обширных гря-

Е.К;. $ 

зевых отмелях вдоль побережья Норве
гии, а также в Кандалакшском и Онеж
cKoM заливах. 

Популяционный статус 
и исторические тренды 

Популяция, судя по всему, стабильна 
на большей части гнездового ареала, но 
в ряде мест наблюдаются локальные 
изменения. 

Экология питания 

Корм кулик-сорока собирает преиму
щественно в литоральной зоне, основу 
его питания составляют моллюски, гам
мариды и полихеты. В Северной Норве
гии, однако, большое количество птиц 
кормится дождевыми червями Lumbri

cus terrestris , собирая их в сел ьскохозя й -
ственных угодьях. 

Угрозы 

В гнездовой период кулик-сорока слу
жит добычей для ворон Corvus corax, 



чаек Laridae и лисиц Vulpes vu/pes. В не-
которых прибрежных районах значи-
тельный урон, в основном гнездам и 
птенцам, может наносить американс-
кая норка Mustela vison . 

Специальные исследования 

По результатам экологических иссле-
дований вида в Кандалакшском заливе 
было опубликовано значительное ко-
личество работ ( Бианки, 1967; Бианки, 
Нэльс , 1 985 ;  Лебедева, Бианки, 1 992 ;  
Lambeck et а1. ,  1 995) .  

Рекомендации 

Кулик-сорока должен быть включен в 
программу мониторинга гнездящихся 
птиц .  Мониторинг можно осущеетв-
лять, выполняя учеты размножающих-
ся пар на выбранных участках берего-
вой линии, например, в Бале-фьорде и 
Варангер-фьорде и двух сходных учас-
тках на Мурманском берегу Кольского 
п-ова и на Белом море. 

Карл-Бuргер Странн 
Иветта П. Татаринкова 

75' 

70' 

65' 

65' 

55' 

45' , 

1 0' О' 

� 
.:Jft�" . j \ l'oJ--

у'С"/ (' ! ) 
20' 

20' 

,,1 

�,"') '../ 

20' 

О' 

О' 

1 0' 20' ЗО' 40' 50' 60' 

((] 

ЗО' 40' 

20' 40' 

20' 40' 

Кулик-сорока HaemalOpus oSlra/egus 

70' 80' 

Кулик-сорока 
Haemotapus ostгalegus 

Число гнвздящuхся пар 
• Нет данных 
• 1 · 100 

75' • 101 - 1000 • 1001 - 10 000 
• 10 001 - 100 000 

,- • • 100 001 - 1 000 000 

�. 't N Гнездовое ��� распространение 
?,А'; l ; 
Т \, 
P�":.A.-,JJ.';' \; ,Х 70' 

� 
65' 

50' 

Кулик-сорока 
Haematopus ostra/egus 
Возвраты колец, полученные в 

65' сентябре - марте ОТ ПТИЦ, 
окольцованных в норвежской 
(красные кружки) и российской 
(синие кружки) частях 
Баренцевоморского региона . 

• • 1 
55' • • • 2 · 5  

• • 6 · 1 0 

• • 1 1 · 1 5 

• • 1 6 · 20 

45' 
• • 21 · 25 

• • 26 . 1 00 

19 80 Всего 

60' 

ИСТОЧНИКИ данных: Кандалакшский заповедник и Норвежский Центр кольцевания (Музей Ставангера) 
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Морской песоч ник Calidris тaritiтa 
норв. :  FjEEreplytt, англ. : Ригр/е sandpiper 

Численность популяции: ? 
Популяционный тренд: численность от
носительно стабильна 

Общее описание 

Морской песочник - среднего размера 
кулик с темным оперением, в основ
ном серого и бурого оттенков. Он гнез
дится в Исландии,  Северной Сканди
навии, на Ш пицбергене и побережье 
России от Кольского п-ова на восток 
до Центральной Сибири, по меньшей 
мере до 9 1  о в .  д. Гнездится также в 
Канадской Арктике и Гренландии. 

Гнездовое распространение 
и биотопическое распределение 
в Баренцевоморском регионе 

в пределах своего ареала размножения 
в Баренцевоморском регионе морской 
песочник широко распространен в тунд
ре и на побережьях, гнездится также 
высоко в горах на большом расстоянии 
от моря . 

Миграции 

Птицы , гнездяшиеся в глубине мате
рика, прилетают в места размножения 

68 

с появлением первых проталин (обыч
но на вершинах холмов) ;  в северных 
районах прилет обычно падает на июнь. 
На  побережье, где снег стаивает рань
ше, размножение начинается в конце 
мая. Места гнездования птицы поки
дают уже в июле-августе. Ш пицберген
ская популяция зимует на западном по
бережье Ш веции и Норвегии и про
двигается на север в плоть до Тромсё . 
Российские птицы зимуют вдоль неза
мерзающего побережья Мурмана и в 
еще большем количестве в Северной 
Норвегии , как это подтверждено не
сколькими возвратами окольцованных 
птиц. Пока неизвестно, где зимует по
пуляция, гнездящаяся в Северной Нор
вегии, наиболее вероятно - вдоль юж
ного побережья Северной Норвегии и 
в Центральной Норвегии . 

Популяционный статус 
и исторические тренды 

Вид обычен на гнездовании в горах Се
верной Норвегии,  Кольского п -ова и 
на островах Баренцева моря . Инфор
мации о статусе размножающейся по
пуляции нет, но зимние учеты в Север
ной Норвегии позволяют предполагать, 
что числен ностьдостаточно стабильна. 

Экология питания 

в зимний период основным кормом 
морским песочникам служат литтори
ны и другие мелкие моллюски, поми
мо этого они поедают гаммарид и не
которых полихет. В местах гнездования 
основу рациона составляют коллембо
лы, хирономиды и типулиды (Bengston, 
Fjellbeгg, 1 975 ;  Томкович, 1 985 ) .  

Угрозы 

В гнездовой период слабую угрозу, в 
особенности для маленьких птенцов, 
представляет хищничество длиннохво
стых Stercorarius longicaudus и короткох
BocTыx S. parasiticus поморников . На  
зимовках хищники разнообразнее, из них 
наиболее важны ястреб-тетеревятник 
Accipiter gentilis, ястреб- перепелятник 
А. nisus и кречет Falco rusticolus. В неко
торых районах утрозу могут представ
лять домашние кошки Felis catus и аме
риканские норки Mustela vison . 

Специальные исследования 

Ряд исследований проводили на мес
тах зимовок. В России изучали числен
ность, распределение и в некоторой 



степени питание вида (Белопольский,  
1 94 1 ;  Татаринкова, 1 977,  1 980,  1 982б) . 
В Северной Норвегии к.Б .  Странн и 
Р. Саммерс (Strann,  Summers , 1 990) , 
Р. Саммерс и соавторы (Summers et а1 . ,  
1 990) изучали происхождение зимую
щих птиц, их распределение на зимов
ках и питание. На Ш пицбергене в пе
риод размножения были выполнены 
работы по изучению плотности гнез
дования, брачного поведения, линьки 
и питания (Bengston ,  1 970 ,  1 975а ,Ь ;  
Bengston, Fjellberg, 1 975 ;  Pierce, 1 997) .  

Рекомендации 

Никаких данных о снижении числен
ности популяции морского песочника 
не выявлено, поэтому на данный мо
мент нет острой необходимости для 
разработки программы мониторинга 
вида. Однако если на будущее плани
ровать проведение подобных наблюде
ний, то для слежения за гнездящейся 
популяцией могут быть использованы 
контрольные площадки в Адвентдале
не на Ш пицбергене и в Нордкинне в 
Финнмарке . 

Карл-Бuргер Странн 

Иветта П. Татаринкова 

75" 

Морской песочн ик Calidris тaritiтa 

1 0" 

) 

О" 1 0" 20" ЗО" 

! , , 

�.Г" , fI'o'j , . ! .:" ! 
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j L 
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40" 
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50" 60" 70" 80" 

�.jt .. . 
Морской песочник 
Calidris mаrШmа 

Число гнездящuхся пар 
• Нет данных 
• 1 · 100 
• 101 - 1000 
. 1001 - 1 0 ОСЮ 

750 • 10 001 - 100 000 

• 100 001 - 1 000 000 

N Гнездовое 
· распространение 

Морской песочник 
Calidris maritima 
Возвраты колец, полученные в 
сентябре - марте ОТ ПТИЦ, 
окольцованных в норвежской 
(красные кружки) и РОССИЙСКОЙ 
(синие кружки) частях 
Баренцевоморского региона. 

1{ . 
--

• • 1 • • 2 - 5  
• . 6 - 1 0 

- • • 1 1 - 1 5 

• • 1 6 - 20 

• • 2 1 - 25 

• • 26 - 1 00 

16 4 Всего 

ИСТОЧНИКИ данных: Кандалакшский заповедник, Норвежский Центр кольцевания 
(Музей Ставангера), Hake е! al. ,  1 997. 
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Камнешарка Arenaria interpres 
норв. :  Steinvender, англ. : Ruddy turnstone 

Численность популяции: ? 
Популяционный тренд: численность от
носительно стабильна 

Общее описание 

Выделяют два подвида этого яркого ку
лика с плотным телосложением. Номи
нативный подвид Arenaria interpres inter
pres гнездится в Гренландии , Северной 
Евразии ,  в северных и западных райо
нахАляски. ДругоЙ подвидА.i. morinella 
гнездится в Арктической Канаде на се
вер до 740 с .  ш. (Сгатр, S immons, 1983 ) .  

Гнездовое распространение 
и биотопическое распределение 
в Баренцевоморском регионе 

Вид обычен на гнездовании на побере
жье Северной Норвегии ,  особенно вы
сокая плотность отмечена в Финнмар
ке . Реже камнешарка встречается на 
побережьях Кольского п-ова, п-ова Ка
нин и далее на восток. Несколько пар 
гнездится на о-ве М едвежий ,  и неболь
шое количество - на Ш пицбергене. 

Миграции 

Камнешарка прилетает на места гнез
дования в конце мая или в первой по-
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лови не июня, а покидает их - в августе 
и начале сентября . Зимует по большей 
части на берегах Юго-Западной Евро
пы и западном побережье Африки. В не
большом числе зимует по берегам Се
верной Норвегии ,  продвигаясь на се
вер, по крайней мере до Тромсё, где 
обычно держится в стаях морских пе
сочников в удаленных от берега шхе
рах, никогда не встречаясь во фьор
дах, как кулик-сорока и морской пе
сочник. 

Популяционный статус 
и исторические тренды 

В '960-х гг. численность размножаю
щихся птиц в Кандалакшском и Онеж
ском заливах была оценена в 1 тыс. осо
бей (Малышевский, 1 962) ,  но сейчас по 
неизвестным причинам она значитель
но сокращается. Сходного падения чис
ленности в Северной Н орвегии не от
мечено, и по крайней мере популяция 
Восточного Финнмарка представляет
ся стабильной . 

Экология питания 

Основу питания камнешарок составля
ют мелкие брюхоногие моллюски, ра
кообразные и некоторые насекомые. 

Птицы также могут поедать яйца кра
чек и других мелких куликов. 

Угрозы 

За исключением куньих в гнездовой 
период у камнешарок врагов немного . 
Это связано с активным оборонитель
н ым поведением обоих родителей, спо
собных отогнать от гнезда большинство 
пернатых хишников. Однако присут
ствие в местах их гнездования таких 
хищных птиц, как сокола, может нане
сти существенный урон размножаю
шимся птицам. 

Специал ьные исследования 

В 1 995 r. были начаты демографические 
исследования в Гамвике , Финнмарк, 
где наблюдения за размножающимися 
птицами ведутся с 1 989 г. (Strann ,  1 996) . 
Биологию размножения и миграции 
камнешарок изучала на Айновых о-вах 
Татаринкова ( 1 980,  1 982б) . 

Рекомендации 

Рекомендуется проводить мониторинг 
численности в нескольких местах раз
множения. В Северной Норвегии целе
сообразно продолжать ряды наблюде-



ний В Гамвике, Финнмарк, поскольку 
здесь продолжается программа общего 
мониторинга популяuий куликов, вклю
чая камнешарку. Сходная территория, 
если такая имеется, должна быть выбра
на на Мурманском побережье Кольско
го п-ова или на Белом море. Поскольку в 
России численность вида снижается, мо
ниторинг размножаюшейся популяuии 
здесь важен. 

Карл-Бuргер Странн 

Иветта П. Татаринкова 
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Число гнвздящuхся пар 
• Нет данных 
• 1 - 100 
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• 1001 - 1 0 000 

• 10 001 - 100 000 • 100 001 - 1  000 000 

N Гнездовое 
распространение 

Камнешарка 
Aгenaria inteгpres 
Возвраты колец, полученные в 

500 сентябре - марте от ПТИЦ, 
окольцованных в норвежской (красные 
кружки) и российской (синие кружки) 
частях Баренцевоморского региона. 

• • 1 .� • • 2 - 5  
300 • • 6 - 10 

• • 1 1  - 1 5 

• • 16 - 20 

11" • • 21 - 25 

1 00 -� • • 26 - 100 

2 1 4  всего 

ИСТОЧНИКИ данных: Кандалакшский заповедник и Норвежский Центр кольцевания (Музей Ставангера) 
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Круглоносы й плавун чик Phalaropus lobatus 
норв. : SvФттеsniре, англ. :  Red-necked pha/arope 

Численность популяции: ? 
Популяционный тренд: численность от
носительно стабильна 

Общее описание 

Этот небольшой ярко окрашенный ку
личок имеет циркумполярное распро
странение. В брачном наряде оба пола 
имеют серо-коричневую окраску с крас
ными пятнами по бокам шеи. Самки 
окрашены ярче. Клюв длинный и тон
кий .  

Гнездовое распространение 
и биотопическое распределение 
в Баренцевоморском регионе 

Круглоносый плавунчик гнездится на 
Шпицбергене, во влажных биотопах 
севера Норвегии, на Кольском п-ове и 
островах Белого моря, на побережье 
юго-восточной части Баренцева моря. 
На юге Северной Норвегии распреде
лен неравномерно, но в Финнмарке 
очень обычен. Н а  о-ве Медвежий -
редок, на о-ве Западный Шпицберген 
распространен спорадически. Немно-
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гочисленный в западных районах Рос
сии вид становится более обычным в 
восточных районах (Дементьев и др . ,  
1 95 1 ;  Козлова, 1 96 1 ) .  

М играции 

В период размножения круглоносый 
плавунчик тесно связан с пресными 
водоемами, особенно малыми и круп
ными озерами, но зимой обитает на 
море , обычно вдали от берегов. Райо
ны зимовок популяции Фенноскандии, 
видимо, находятся в Аравийском море, 
а также в Аденском и Персидском за
ливах (Cramp, Simmons, 1 983 ;  Кищин
ский, 1985) .  Данные возвратов птиц ,  
окольцованных в Северной Скандина
вии, выявляют четкое юго-восточное 
направление осенней миграции. 

Популяционный статус 
и исторические тренды 

Информации и состояния размножа
ющейся популяции нет. Однако иссле
дования, проведенные в различных мес
тах Баренцевоморского региона, на-

пример, в Гамвике (Финнмарк) , в пе
риод 1 989- 1 996 гг. (Strann, 1 996) , не 
выявили признаков сокращения чис
ленности. 

Экология питания 

Основу питания круглоносого плавун
чика в период размножения составля
ют мелкие насекомые и ракообразные, 
собираемые с поверхности воды. Пти
цы добывают насекомых и на сырых 
участках болот и маршей. 

Угрозы 

в период гнездования яйца и птенцы 
круглоносого плавунчика могут стать 
добычей для хищников, в основном 
поморников Stercorariidae и сизых чаек 
Larus canus. 

Специал ьные исследования 

в России экологию размножения и ми
грации вида на Айновых о-вах изучала 
и л .  Татаринкова ( 1 980,  1 982б) . Круг
лоносый плавунчик включен в про-



грамму мониторинга гнездящихся ку

ликов, про водимую В Финнмарке , в 

районах Слеттнес и Гам вик, с 1989 г. 

(Strann, 1996). 

Рекомендации 

Численность размножающихся птиц , 

по-видимому, стабильна, но при срав

нении с друтими куликами, например, 

с морским песочником, работ по ис

следованию этого вида немного. По

этому представляется целесообразным 

разработать схему мониторинга в не

скольких местах гнездования. Предпо

лагается, что для наблюдения будут 

выбраны по одному участку в северной 

Норвегии (Гамвик, Финнмарк), на 

о-ве Медвежий и в России. 

Карл-Бuргер Странн 
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• Нет данных 
• 1-100 
• 101 - 1000 
• 1001 - 10 000 
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• 100 001 - 1 000000 

N Гнездовое 
распространение 

Круглоносый плавунчик 
Phalaropus lobatus 

Возвраты колец, полученные в 
сентябре - марте от ПТИЦ, 
окольцоваННЫХ в норвежской 
(красные кружки) и российской 
(синие кружки) частях 
Баренцевоморского региона. 

,. • • 1 • • 2·5 

• • 6·10 
• • 11·15 
• • 16·20 

• • 21-25 
• • 26-100 

5 О Всего 

Источники данных: Кандалакшский заповедник и Норвежский Центр кольцевания (Музей Ставангера) 
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Плосконосы й плавун чик Phalaropus fulicarius 
норе. :  PolarsvrjJmmesnipe, англ . :  Grey pha/arope 

Численность популяции: ? 

Популяционный тренд: ? 

Общее описание 

Плосконосый плавунчик и меет цир
кумполярное высокоарктическое рас
пространение.  

Гнездовое распространение 
и биотопическое распределение 
в Баренцевоморском регионе 

Распространение размножающихся 
птиц огран ичено Ш пи uбергеном ,  
о-вом Медвежий и Новой Землей. Гнез
довые биотопы - тундра с мелкими во
доемами или заболочен ные примор
ские участки . Гнезда укрыты среди 
травянистых кочек или низкорослой 
растительности. Плавунчики прилета
ют на места гнездования, когда тундра 
еще лежит под снегом , и их можно уви
деть кормящимися в приливной зоне и 
других прибрежных водах. При не
высокой численности плосконосый 
плавунчик широко распространен на 

7 4  

Ш пицбергене и Медвежьем .  В некото
рых районах, таких, как западное побе
режье 0-ва Западный Ш пицберген,  арх. 
Тысяча островов в юго-восточной час
ти Шпицбергена и о-в Медвежий, в 
гнездовой период он встречается не
большими колон иями. Часто гнездит
ся в колониях полярной крачки Sterna 
paradisaea , которая обеспечивает опре
деленную охрану от хищничества пес
ца А/орех /agopus. 

М играции 

Плосконосый плавунчик - перелетный 
вид и зимует на море , в основном в рай
онах, где на поверхность выходят бога
тые планктоном воды . Данн ых о путях 
миграции птиц из Баренцевоморского 
региона недостаточно, но важным рай
оном зимовки , вероятно,  является зона 
апвеллинга у берегов Западной Афри
ки. Основной поток летит, очевидно, 
вдали от берегов, а у побережий и в 
материковой части Северной Европы 
вид отмечают редко. Одна птица, околь
цованная на Ш пицбергене в декабре , 

была добыта в Западной Франции в 
дельте р. Жиронде . 

Основная часть плосконосых пла
вунчиков прилетает на Ш пицберген в 
начале июня. После окончания кладки 
самки покидают гнездо, а насиживать 
кладку и водить птенцов продолжают 
самцы. Осенняя м и грация начинает
ся рано и некоторые самки могут по
кидать места размножения в середи
не  июля .  Большинство плавунчиков 
покидает Ш п ицберген к середине ав
густа . 

Популяционный статус 
и исторические тренды 

Ч исленность размножающихся птиц 
на Ш пицбергене была оценена в 1 50-
300 пар (Keles, Byrkjedal , ] 98 1 ) .  Локаль
ное снижение ч исленности было отме
чено в последние десятилетия в Ню
Олесунне .  В начале 1 980-х П .  здесь 
гнездилось около 20-25 пар, тогда как 
теперь - чуть больше пяти (Ф. Мелюм ,  
непубл . данные) . Значительное сниже
ние было отмечено также на о-ве Мед-



вежий в ] 950-х и 1 960-х гг. Э. Люткен 
(Lbtken, 1 969) в 1 965 г. оценил числен
ность гнездящихся здесь птиц в 50 или 
более пар, тогда как К. -Б. Странн (Strann, 
1 998) в 1 996 r. нашел только 1 1  пар. Неиз
вестно, является ли снижение на Ню
Олесунне и о-ве Медвежий репрезен
тативным для всей шпицбергенской по
пуляции. 

Экология питания 

Плосконосый плавунчик кормится в 
основном беспозвоночными, которых 
птицы собирают во время плавания и 
ходьбы по суше или мелководью. Они 
кормятся в болотистых биотопах и на 
пресных озерках, а также в приливно
отливной зоне и на прибрежных мел
ководьях. Исследования на Ш пицбер
ген показали,  что в питании преобла
дают мелкие ракообразные (Ostracoda) 
и моллюски , менее обычными были 
личинки двукрылых, клещи, кольча
тые черви , личинки жуков ,  водорос
ли и мхи ( Koenig , ] 9 1 1 ) .  Более совре
менные исследования , проведенные 
на Шпицбергене,  выявили важность 
таких кормовых объектов ,  как хиро
номиды, ногохвостки (Collembola) , а 
также пауки и пресноводные раки Le
piduris arcticus (Bengston ,  1 96 8 ;  Rid1ey, 
1 980) . 

Угрозы 

Снижение численности плосконосых 
плавунчиков в Ню-Олесунне на о-ве 
Западный Ш пицберген, вероятно,  свя
зано с деградацией мест их обитания. 
В 1985  г. здесь про изошел локальный 
разлив нефти, который загрязнил во
ДОТОКИ, озера и влажные участки тунд
pы .  Нефтяное загрязнение все еще 
является актуальной проблемой это
го района и ,  возможно, делает его ме
нее привлекательным для плосконосых 
плавунчиков .  Другим возм ожным 
объяснением снижения численности 
плавунчиков в Ню-Олесунне являет
ся потеря удобных мест гнездования 
в результате интенсивного выпаса се
верных оленей. Одним из последствий 
было исчезновение большей части ко-
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ИСТОЧНИКИ данных: Кандалакшский заповедник и Норвежский Центр кольцевания (Музей Ставангера) 

чек, используемых для гнездования в 
начале 1 980-х гг. 

Специальные исследования 

Различные аспекты биологии размно
жения плосконосого плавунчика изу
чали в Ню-Олесунне (МеЫит, 1 99 1 с ; 
неопубл. данные) и в районе Рейнда
лена ( Ridley, 1 980) . Высокий уровень 
гнездового консерватизма был отмечен 
на Ню-Олесунне, где 14 из 24 ( 58%)  
окольцованных взрослых птиц в пос
ледующие годы были отмечены в мес-

тах кольuевания . Один окольцованный 
самец переместился из Ню-Олесунна 
и на следуюший год стал гнездиться в 
Рейндалене (около 1 40 км в сторону) 
(Ф. Мелюм, неопубл.  данные) . 

Рекомендации 

Необходимы новый учет численности 
шпиuбергенской гнездовой популяции, 
а также выявление важнейших мест гне
здования. Необходимо инициировать 
программу мониторинга популяции. 

Фрumьоф Мелюм 
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Короткохвосты й поморник Stercorarius parasiticus 
норв. :  Tyvjo, англ. :  Arctic skua 

Численность популяции: 25 000-39 000 пар 
Доля от мировой популяции: около 1 0% 
Популяционный тренд: численность от
носительно стабильна 

Общее описание 

Короткохвостый поморник имеет цир
кумполярное распространение в арк
тической и бореальной зонах. Гнездит
ся на побережьях и в тундре как в Се
верной Пацифике, так и в Северной 
Атлантике. в Восточной Атлантике гне
здится в Исландии, на Фарерских 0-вах, 
в Северной Шотландии, вдоль побере-

жья Норвегии,  на Шпицбергене и о-ве 
М едвежий ,  на материковом побережье 
России и на островах Баренцева моря и 
Ботнического залива. 

Короткохвостый поморник, навер
ное, самый многочисленный предста
витель этого рода в мире ( Furness, 1 987) .  
Однако еще ни разу не был проведен 
полный учет птиц, гнездящихся в Ка
наде , России и на Аляске . По этой при
чине общая мировая численность не
известна, но по оценкам составляет от 
1 00 до 300 тыс. пар ( Lloyd et al . ,  1 99 1 ) . 

Короткохвостый поморник - пред
ставитель среднего размера из рода 

Численность популяций и тенденции ее изменений у короткохвостого 
поморника Stercorarius parasiticus в Баренцевоморском регионе 

Число гнездящихся пар Тенденции изменения численности 
Суб- по самым последним 

Краткосрочные Долгосрочные Источники регион данным 
Численность Год(ы) Тренды Годы Тренды Годы 

НП  4 000-8 000 1 995 О 1 989-95 О 1 970-74 1 , 2 , 3  

МБ  ? -1 1 992-95 + 1  1 960-91 4 

БМ ? 

НАО ? 

НЗ ? 

ЗФИ ? 

Ш П  1 000 1 994 5 

Всего 25 000-39 000 

1 .  К . -Б .  Странн ,  личн .  сообш. ; 2 .  Gjershaug е! a l . ,  1 994; З. Bru n ,  1 979; 4 .  Краснов и др . ,  1 995; 
5 .  Isaksen ,  Bakken ,  1 995. 
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Stercorarius с быстрым, сильным и ма
hebpeH1-!ым полетом .  Напоминает длин
нохвостого поморника, его отличител ь
ная черта - центральные рулевые пе
рья лишь на 3-4 см длиннее остальных 
перьев хвоста. Монотипический вид, 
но выделяют две более или менее пере
крывающиеся цветовые морфы. Тем
ная морфа преобладает в южных час
тях ареала, тогда как светлая - в север
ных. 

Гнездовое распространение 
и биотопическое распределение 
в Баренцевоморском регионе 

Короткохвостый поморник гнездится 
в пределах всего Баренцевоморского 
региона вплоть до Северного Ш пиuбер
гена и Земли Франца-Иосифа. Обычен 
на побережье, но в некоторых частях 
ареала проникает далеко в глубь ма
терика. Гнездится одиночно или рых
Л�IМИ колониями численностью в не
сколько сотен пар .  Гнезда, представля
ющие собой небольшое углубление в 
грунте , слегка выстланное раститель
ностью (Сгатр, S immons, 1 983 ) ,  обыч
но устраивает на заболоченных участ
ках верещатников или прибрежных 
тундр. В небольшом числе обычно гнез
дится около колоний крачек или чаек, 



Короткохвостый поморник Stercorarius parasiticus 

тогда как его крупные колонии часто 
связаны с большими колониями чисти
ковых Alcidae или моевок Rissa trida

ctyla (Furness, 1987) .  

Миграции 

Короткохвостые поморники покидают 
места гнездования с августа по октябрь. 
Российские птицы мигрируют на запад 
вдоль Мурмана или через Белое и Бал
тийское моря в Атлантику (Флинт, 1 988) ,  
где они продолжают свой путь на юг 
вдоль берегов Франции и Испании в 
воды Южной Африки или Южной Аме
рики (Сгаmр, Simmons, ] 983) .  Отдель
ных особей можно встретить зимой на 
акватории северных районов вплоть до 
Британских о-вов .  В зимний период 
короткохвостые поморники держат
ся в открытых или прибрежных во
дах.  Н а  места гнездования возвраща
ются с середины мая - в Северную 
Норвегию (Vadeг, 1 994) и на Мурман 
(Белопольский,  1 957а) и до начала ию
ня - на Шпицберген (Isaksen,  Bakken, 
1 995Ь) . 

Популяционный статус 
и исторические тренды 

По оценочным данным в Баренцево
морском регионе гнездится 25-39 тыс. 
пар короткохвостых поморников. Из 
них около 5 тыс. пар гнездится на побе
режье Норвегии и около 1 тыс. - на 
Шпицбергене и Медвежьем. 

m�' , � 
W� ' �i 

I I , 

Исторических данных по измене
нию численности популяций этого вида 
совсем немного. Известно, что сотни 
пар гнездились на островах Мурманс
кого побережья в 1 920-х и 1 930-х гг. 
( Ruthke , 1 939) .  В это же время суще
ствовала колония на о-ве Харлов (Крас
нов и др. ,  1 995) ,  на которой с ] 929 г. 
проводили регулярные учеты ( Ruthke , 
] 939 ;  Краснов и др . ,  1 995) .  По первона
чальным данным на острове гнездилось 
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Короткохвостый 
поморник 
Stercoraгius parasiticus 

Число гнвздящuхся пар 
• Нет данных 
• 1 · 1 00  
• 101 · 1000 
• 1001 · 1 0 000 

• 10 001 - 100 000 • 100 001 - 1 000 000 

N Гнездовое 
распространение 

1 20 пар поморников, в дальнейшем эта 
цифра снизилась и достигла миниму
ма в период между 1 960 и 1 979 ГГ. , веро
ятно, вследствие прямого преследова
ния и интенсификации промышленно
го рыболовства ( Краснов и др . ,  1 995 ) .  
С начала 1 980-х гг. численность гнез
дящихся на о-ве Харлов короткохвос
тых поморников начала расти, тем не 
менее, современная популяция состав
ляет лишь четверть от той,  что населяла 
остров в 1 920-х гг. 

В Норвегии в местечке Слеттнес в 
Гамвике (Финнмарк) колонии растут, в 
то время как колония на о-ве Хйелм
сой, по сравнению с 1 989 г. , сократи
лась (к. -Б .  Странн, личн. сообщ. ) . Дан
ных о численности короткохвостого по
морника в провинции Трумс мало, но в 
нескольких небольших колониях чис
ленность снизилась.  В других коло
ниях численность остается стабильной 
(к. -Б .  Странн, личн . сообщ.) .  

Экология питания 

в зависимости от места размножения, 
короткохвостый поморник использует 
две пищевых стратегии. На островах (и 
иногда на материке) это хищник, пи
тающийся грызунами и воробьиными 

Динамика численности популяции 

короткохвостого поморника 
на о-ве Харлов, арх. Семь островов, 

ВОСТОЧНblЙ Мурман в 1 929-1 995 гг. 
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Короткохвостый поморник 
Stercorarius parasiticus 

j 
Возвраты, полученные в сентябре-

60' марте, от ПТИЦ, окольцованных в 
норвежской (красные кружки) и 
российской (синие кружки) частях 
Баренцевоморского региона. 

• • 1 

/!.- • • 2 - 5  � 50' • • 6 - 1 0 • • 1 1 - 1 5 • • 1 6 - 20 

• • 21 - 25 

• • 26 - 1 00 

О З Всего 

ИСТОЧНИКИ данных: Кандалакшский заповедник и Норвежский Центр кольцевания (Музей Ставангера) 

Рацион короткохвостого поморника Stercorarius parasiticus в период 
размножения в Баренцевоморском регионе 

Суб- Колония/ Год(ы) 
Основные таксономические группы Возрастные Источники регион район или виды кормов группы 

МБ  Ай  новы о-ва, 1 939-41 Рыба (40%), ягоды (25%) , яйца ( 1 7%), Взрослые 

Лицкие о·ва и насекомые ( 1 3%) 
о-в Харлов 

МБ Ай новы о-ва 1 935, 1 941 , ТоЫалus sp. ( 1 0%), Ma//otus Взрослые 2 

и арх.Семь 1 946-49 vil10sus (23%), С/uреа 
островов harengus (47%) ,  Boreogadus 

saida (20%) 

МБ арх. Семь 1 985-92 Tobianus sp. (36%), Ma//otus Взрослые 3 

островов vil10sus (36%), С/uреа птенцы 
harengus (28%) 

1 .  Белопольский ,  1 9576; 2. Белопольский ,  1 971 ; З. Краснов и др . ,  1 995. 

птицами ( Белопольский,  1 957б) , яй
цами птиц и ягодами (Furness, 1 987) .  
В колониях морских птиц это клепто
паразит, обычно отбирающий пищу у 
крачек, чаек и чистиковых птиц (Бело
польский, 1 957б; Р Т. Барретт, ЛИЧН . СО
общ. ) .  

В российской части Баренцевомор
ского региона с середины 1 950-х гr. 
были проведены три детальных иссле
дования кормовых предпочтений ко
роткохвостого поморника: Л .О .  Бело
польский ( 1 957б, 1 97 1 )  и Ю.В .  Краснов 
с соавторами ( 1 995 ) .  Л . О .  Белополь
ский ( 1 957б) в 1 939- 1 942 гг. исследо
вал состав корма поморников на трех 
островных участках Мурмана (Ай НО-
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вых 0-вах, Л ицких 0-вах и 0-ве Харлов) 
и обнаружил, что основу диеты состав
ляла рыба .  Поскольку короткохво
стый поморник отбирает добычу у дру
гих морских птиц (например, моевок, 
гагарок, сизых чаек Larus canus и кра
чек Sterna spp . ) ,  то видовой состав рыб 
в его питании соответствует видовому 
составу рыб, добываемых этими мор
скими птицами. После снижения в ре
зультате перелова запасов сельди С/иреа 
harengus в Баренцевом и Норвежском 
морях ее доля в питании короткохвос
того поморника снизилась, но возрос
ла доля песчанки Ammodytes spp . и мой
вы Mallotus villosus (Ю.В .  Краснов, лич
ные набл . ) .  

Угрозы 

Кроме косвенного влияния рыболов
ства и прямоro преследования других 
серьезных угроз для популяции гнездя
щихся короткохвостых поморников в 
Баренцевоморском регионе нет. Изве
стно, что сокращение доступных запа
сов песчанки и сельди оказало влияние 
на численность короткохвостого по
морника на Шетландских о-вах (Lloyd 
et al. ,  1 99 1 )  и на Мурмане.  

Специал ьные исследования 

Единственное целенаправленное ис
следование короткохвостого поморни
ка, ведущееся в норвежской части Ба
ренцева моря, это популяционный мо
ниторинг и изучение демограФии в 
Слеттнесе (К -Б .  Странн ,  ЛИЧН. сообщ.) .  

В России были проведены разно
образные исследования этого вида: эко
логии питания (Белопольский 1 957б, 
1 97 1 ;  Краснов, 1 9 8 2 ,  1 9 8 7 ;  Краснов, 
Николаева, 1 982 ;  Краснов и др . ,  1 995 ) ,  
структуры мест обитания,  роста птен
цoB и суточных бюджетов энергии 
( Ю . В .  Краснов , н.г. Н иколаева, не
опубл. данные) . Учеты численности по
пуляции проводили на Семи островах 
с конца 1 920-х П. (например, Краснов 
и Др . ,  1 995) .  Состояние популяций и ха
рактер распределения короткохвосто
го поморника на Белом море изучал в 
1 960-х П. В .В .  Бианки ( 1 980) .  

Рекомендации 

Следует про водить мониторинг изме
нения численности , изучение демо
граФии и успешности размножения на 
выбранных участках по всему Барен
цевоморскому региону, а также изуче
ние состава питания и содержания заг
рязнителей . 

Юрий В. Краснов 
Свейн-Хакон Лоренцен 



Большой поморник Catharacta skua 
норв. :  StOljO, англ. :  Сгеа! skua 

Численность популяции: 230-390 пар 
Доля от мировой популяции: 2% 
Популяционный тренд: численность зна
чительно увеличивается 

Общее описание 

Большой поморник - самый крупный 
из поморников. Распространение это
го рода ограничено в основном южным 
полушарием. В Северной Атлантике он 
гнездится от Исландии, Фарерских и 

Шетландских о-вов до Новой Земли. 
Мировая популяция оценивается при
близительно в 14 тыс. пар (Furness 1 987 ,  
Lloyd et аl. , 1 99 1 ,  включая данные из 
этого отчета) . 

Большой поморник напоминает 
крупную темную неполовозрелую чай
ку рода Larus с длинным клювом, от
носительно широкими крыльями и ко
ротким хвостом. Оперение - темно
коричневое с характерными большими 
белыми пятнами в основани и  перво-

Численность популяций и тенденции ее изменений у большого поморника 
Catharacta skua в Баренцевоморском регионе 

Число гнездящихся пар Тенденции изменения численности 
Суб- по самым последним 

Краткосрочные Долгосрочные Источники регион данным 
Численность Год(ы) Тренды Годы Тренды Годы 

НП  20-30 1 990-95 + 2  1 986-95 + 2  1 978-85 

МБ 4 1 995 - 1 /0 1 988-95 ? 

БМ О 

НАО 2 1 99 1  ? 2 

НЗ 1 1 992 ? ? 3 

ЗФИ О 

ШП 200-350 1 995 + 2  1 989-95 4, 5 

Всего 230-390 

1 .  К . -Б .  Странн ,  личн .  соо6щ. ;  2. Калякин,  1 9956; З. Краснов, 1 995; 4 .  В. Баккен ,  личн .  
соо6щ. ;  5 .  Г .  Банйорд, личн .  соо6щ. 

степенных маховых. В обычном полете 
он напоминает крупную чайку, но очень 
быстр и маневрен при преследовании 
морских птиц (Сгатр, Simmons, 1 983 ) .  

Род Catharacta включает пять видов 
со сложной таксономией (Sibley, Моп
roе, 1 990) . Географических вариаций в 
пределах Catharacta skua в северном по
лушарии нет. 

Гнездовое распространение 
и биотопическое распределение 
в Баренцевоморском регионе 

В небольшом количестве большой по
морник размножается по всему Барен
цевоморскому региону, за исключени
ем Белого моря и Земли Франца -Иоси
фа. Самые крупные его концентрации 
находятся на о-вах Медвежий и Запад
ный Шпицберген (Краснов, 1 990; lsak
sen, Bakken, 1 995Ь; К . - Б. Странн ,  личн. 
сообщ. ) .  Гнездится на побережье, обыч
но вблизи птичьих базаров или коло
ний чаек, но также и вдали от моря 
(Вайгач, Новая Земля) .  Гнездо - не
большое углубление в земле, выстлан
ное мелкими листочками злаков и/или 
другой растительности. 
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Большой поморник Catharacta skua 
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Большой поморник 
Catharacta skua 

Число гнвздящuхся пар 
• Нет данных 
• 1 · 1 00 
• 101 - 1 000 • 1 001 - 10 000 

• 1 0 001 - 100 000 

• 100 001 - 1  000 ОСЮ 

Рацион большого поморника Catharacta skua в период размножения в 
Баренцевоморском регионе 

Суб- Колония/ Год(ы) 
Основные таксономические группы Возрастные 

Источники регион район или виды кормов группы 

МБ  Все колонии 1 988-95 Рыба, Somateria mollissima самки, Взрослые/птенцы 
другие утки, птенцы чаек 

НАО О-В Вайгач 1 99 1  Лемминги, птицы (В небольшом числе) ? 2 

ШП  О-В Медвежий 1 978 Somateria molfissima, Rissa tridacty/a Взрослые 3 

1 .  Краснов и др. ,  1 995; 2. Калякин,  1 9956; З. Vader, 1 980. 

М играции 

Взрослые большие поморники зи
муют у берегов Европы, тогда как мо
лодые птицы предпочитают открытое 
море (Fumess, 1987) .  Птенец, окольцо
ванный на Семи островах, был обнару
жен на германском берегу Балтийско
го моря _ 

57' " 

Популяционный статус 
и исторические тренды 

В Баренцевоморском регионе боль
шой поморник впервые появился в 
1 970 г. на о-ве Медвежий, а затем - в 
1 975 г. - на о-ве Лоппа, в Западном 
Финнмарке , Норвегия . В 1 976 г. не
сколько гнездящихся пар было обна-

Большой поморник 
Ca/harac/a skua 
Возвраты колец, полученные в 
сентябре-марте, от ПТИЦ, 
окольцованных в норвежской 
(красные КРУЖКИ) и российской 
�:::ц:�К�Jс�6�Я;егиона. 

• • 1 • • 2 - 5  
• • 6 - 1 0 
• • 1 1 - 1 5 • • 1 6 - 20 

• • 2 1 - 25 

• • 26 - 100 

1 1 Всего 

ИСТОЧНИКИ данных: Кандалакшский заповедник и Норвежский Центр кольцевания (Музей Ставангера) 
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ружено на ове Западный Шпицберген 
(Vader, 1 980) . Первая пара большого по
морника, загнездившаяся в России, бы
ла найдена на о-ве Большой Зеленец 
(арх_ Семь островов) в 1 988  г_ (Краснов, 
Николаева, 1 995) .  Первые большие по
морники в Баренцевоморском регионе, 
вероятно, происходили из Шетландских 
колоний (см. Vader, 1 980) ,  а загнездив
шиеся на Семи островах - из британ
ских и норвежских колоний (Краснов и 
др_ , 1 995) .  После 1 988 r. численность вида 
в регионе значительно возросла_ В 199 1  r. 
две пары были обнаружены на Вайга
че (Калякин ,  1 995б) _  На следующий 
год на Мурмане гнездилось уже шесть 
пар ( Ю . В .  Краснов, неопубл . данные;  
Т,Д.  Панёва, неопубл. данные) и одна 
пара - в губе Безымянная на Новой 
Земле (Краснов, 1 995) _  Гнездовая попу
ляция норвежского побережья в 1 995 r. 
была оценена в 20-30 пар (К-Б.  Странн ,  
личн_ сообщ. ) .  На Шпицбергене гне
здовая популяция сейчас составляет 
200-350 пар, из них примерно 50 - на 
о-ве Медвежий (lsaksen, Bakken, 1 995Ь; 
В .  Баккен, личн_ сообщ. ) .  Общая чис
ленность большого поморника в Барен
цевоморском регионе оценивается в 
230-390 пар .  

Экология питания 

Данных по экологии питания и пище
вым предпочтениям большого помор
ника в Баренцевоморском регионе очень 
мало. На Мурмане значительную часть 
рациона, вероятно , составляет рыба, 
отбираемая у других морских птиц_  По
мимо этого , важную часть пищевого 
спектра составляют самки гаг Somateria 
mollissima,  друтие утки и птенцы чаек 
(Краснов и др. ,  1 995) _  На Вайгаче по
морники охотятся налеммингов и птиц,  
но последних добывают в небольших 
количествах (Калякин,  1 995б) . По дан
ным В _  Baдepa (Vader, 1 980) на о-ве Мед
вежий большие поморники добывают 
взрослых гаг и моевок Rissa tridactyla_ 

Угрозы 

Серьезных утроз гнездовой популяции 
большого поморника в Баренцевомор
СКОМ регионе, вероятно, нет. В некото
рых российских колониях отдельных 
птиц отстреливают местные жители по 
причине их агрессивного поведения у 
гнезд.  Основные места гнездования в 
России (Семь островов) расположены 
в пределах Кандалакшского государ
ственного природного заповедника. 
Некоторые норвежские колонии так-



же находятся на охраняемых террито
риях. В Норвегии большой поморник 
находится под охраной. 

Специал ьные исследования 

В России наблюдения за популяцией 
большого поморника ведутся с момен
та начала колонизации видом россий
ского побережья. Проводятсядетальные 
исследования успешности размножения, 
экологии питания и взаимоотношений 
с другими видами птиц.  В Норвегии, 
включая Ш п ицберген ,  специальных 
исследований этого вида не ведется. 

Рекомендации 

Необходимо продолжать исследова
ния, начатые в России. Следует про
вести работы по выявлению возмож
ных мест гнездования на п-ове Рыба
чий, о-вах Колгуев и Вайгач , на Земле 
Франца-Иосифа. В Норвегии следует 
начать мониторинг данного вида. Аре
ал гнездовой популяции должен быть 
детально закартографирован. 

Юрий В. Краснов 
Свейн-Хакон Лоренцен 

Большой поморник Calharacla skua 
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Вилохвостая чайка Хеmа sabini 
норе. : SaNnemdke, англ. : Sabine 's gu/l 

Численность популяции: 2-6 пар 
Доля от мировой популяции: < 0. 1 % 
Популяционный тренд: численность от
носительно стабильна? 

Общее описание 

Вилохвостая чайка - это небольшая 
чайка, чей облик и полет больше напо
минают крачку, чем других чаек (Cramp, 
Simmons 1 983) .  В большинстве случаев 
считается, что вид монотипический, но 
иногда выделяют четыре подвида, из 
которых Хета sabini palearctica гнездит
ся в Баренцевоморском регионе и на 
остальной части России (del Hoyo et al. , 
1 996) .  Вилохвостая чайка часто гнез-

дится вместе с полярными крачками 
поблизости от пресных водоемов на 
островках, но после вьvтупления птен
цов больше тяготеет к морской среде 
(Cramp, Simmons, 1 983) .  

Ареал размножения вида простира
ется от Субарктики до высокоширот
ной Арктики (Сгатр, Simmons, 1 983 ) .  
В Европе он гнездится на Ш пицберге
не (Ll1venskiold, 1 964) ,  а в России - на 
Таймыре, Новосибирских о-вах, вдель
тах рек Индигирка, Хрома, Колыма, 
Чаун, на о-вах Айон и Врангеля , на се
веро-востоке Чукотки и р .  Канчалан (в 
районе Анадырского лимана) ( Юдин , 
Фирсова, 1 988в) .  Мировая численность, 
вероятно, менее 1 О тыс. пар (de1 Ноуо 

Численность популяций и тенденции ее изменений у вилохвостой чайки 

Хеmа sabini в Баренцевоморском регионе 

Суб· по самым последним 
регион данным 

Численность Год(ы) 

НП  О 

МБ О 

БМ О 

НАО О 

Н3 О 

3ФИ О 

ШП  2-6? 1 993-96 

Всего 2-6? 

Тенденции изменения численности 

Краткосрочные Долгосрочные 

Тренды Годы Тренды Годы 

(О) 1 993-96 - 1  1 907-95 

1 .  L0venskiold, 1 964; 2. Isaksen ,  Bakken ,  1 995Ь; 3. Bangjord , 1 999. 

82 

Источники 

1 , 2, 3, 

- -:-:=---- --

E� 96 

et аl . ,  1 996) .  Наиболее обычный гнез
довой биотоп - заболоченные участки 
в субальпийских и бореальных районах 
( Вlomqvist , Elander, 1 9 8 1 ) .  

Гнездовое распространение 
и биотопическое распределение 
в Баренцевоморском регионе 

Вероятное формирование гнездового 
поселения на о-ве Стур, к востоку от 
Северо-Восточной Земли ( Шп ицбер
ген)  было описано r. Колтхоффом и 
Ягершёльдом (Ko1thoff, Jagerskiold, 1 898). 
Среди полярных крачек Sterna paradisaea 
было отмечено 8 пар вилохвостых чаек, 
но, по-видимому, из-за густого тумана 
гнезда найдены не бьvти. Это первое до
кументированное наблюдение данного 
вида на Шпицбергене (LI1venskio1d, 1 964). 

Несколько раз вид наблюдали в 
Конгс-фьорде, где ранее он гнездился 
более или менее регулярно (le Roi,  1 9 1 1 ;  
Longstaff, 1 924; Binney, 1 925 ;  Montague ,  
1 926 ;  Ll1venskio1d, 1 964) . Первое под
твержденное гнездование в этом райо
не  было зарегистрировано в 1 907 г. , 
когда бьvто найдено гнездо с двумя яй
цами ( Koenig, 1 908 ) ,  а последнее -
в 1 924 г. , когда к.с. Элтон (E1ton,  1 925)  
нашел гнездо с одним яйцом. 

В последние 20 лет гнездование от
мечено в двух районах Ш пицбергена. 



В 1 986 ,  1 993 ,  1 994, 1 995 и 1 996 п. вилох
востая чайка была найдена на гнездо
вании на заповедном о-ве Муффен ,  
расположенном к северу от о-ва Запад
ный Шпицберген (Isaksen, Bakken, 1 995Ь; 
Bangjord, 1 999) . В 1 993 г. здесь гнезди
лись, вероятно, четыре пары ( lsaksen, 
Bakken, 1 995Ь) , и в 1 996 г. - шесть пар 
(Bangjord 1 999) . К. Камфьюзен (Сатр
huysen, 1 993) наблюдал взрослых вилох
востых чаек в море у берегов о-ва Муф
фен в 1 989 ,  1 990 и 1 99 1  гг. и предпо
ложил, что вид гнездится на острове 
ежегодно. В 1 998 г. одна пара была най
дена на гнездовании на о-ве Лёгойя , 
расположенном севернее Северо- Вос
точной Земли (я. Гйерц, личн. сообщ. ) .  
В 1 986 ,  1 992 и 1 996 п .  пару наблюдали 
на о-ве Сёркап (Западный Шпицбер
ген) .  Несмотря на то , что чайки прояв
ляли агрессивное поведение, гнезд най
дeHo не было (э. Персон и э.  Согло, 
личн. сообщ. ) .  На Шпицбергене могут 
существовать и другие места гнездова
ния, но число гнездящихся пар тем не 
менее очень мало. 

На  Шпицбергене вилохвостых чаек 
наблюдают регулярно, особенно в се
веро-восточной части о-ва Западный 
Шпицберген и в море восточнее Севе
ро-Восточной Земли (Ll1venskio1d, 1 964; 
База данных НПИ по фауне) . Свиде
тельств о гнездовании вида на матери
ковом побережье Норвегии или в рос
сийской части Баренцевоморскоro ре
гиона нет. 

М играции 

Вилохвостая чайка мигрирует в океани -
ческие воды южного полушария (Вlomq
vist, E1ander, 1 98 1 ) .  Возвратов окольцо
ванных птиц из Баренцевоморского ре
гиона нет. Перемещение птиц на запад 
из сибирских колоний маловероятно, 
так как в Баренцевом, Норвежском мо
рях и водах Шотландии отмечено очень 
мало вилохвостых чаек (Дементьев и 
др. ,  1 95 1 ;  Haftorn, 1 97 1 ; Sharrock, 1 97 1 ) .  
Птицы, гнездящиеся н а  Ш пицбергене, 
принадлежат, вероятно, восточно-грен
ландской популяции (Сгатр, Simmons, 
1 983 ) .  Птицы из Сибири и с Аляски 
осенью летят через Берингов пролив 
(Cogswell, 1 977) .  

Популяционный статус 
и исторические тренды 

Данных о численности популяции в Ба
ренцевоморском регионе очень мало. 
Вилохвостая чайка больше не гнездит
ся в районе Конгс-фьорда, но числен
ность там высокой никогда и не была 
(lе Roi, 1 9 1 1 ;  Binney, 1925 ;  Montague , 
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1 926 ;  Ll1venskio1d, 1 964) .  После 1 898 г. 
вид не отмечали на гнездовании на о-ве 
Стур. Никто не знает, когда он начал 
гнездиться на о-ве Муффен, вероятно, 
он гнездился здесь на протяжении мно
гих лет. Имеющиеся данные не позво
ляют сделать заключение о какой-либо 
четкой популяционной тенденции гнез
дящейся популяции вилохвостой чайки 
в Баренцевоморском регионе, хотя не
которые факты указывают на то, что в 
начале хх в. численность была выше. 

Экология питания 

Считается, что основу питания вилох
востой чайки составляет мелкая рыба и 
очень мелкие беспозвоночные (B1omq
vist , E 1ander, 1 98 1 ) ,  случайно может по
едать мелких птиц яйца полярных кра
чек и падаль (de1 Ноуо et а1. , 1 996) .  По 
Баренцевоморскому региону данн ых 
очень мало. Летом 1 907 г. ле Руа (le Roi,  
1 9 1 1 )  обнаружил в желудках двух отстре
лянных птиц мелкие камни и остатки 
моллюсков. Ф. Рёмер и Ф. Шодин ( Ro
тег, Schaudinn, 1 900) обнаружили рако
образных, щетинки аннелид и мелкие 
камни в желудкахдвухсаМОК, отстрелян
ных на о-ве Стур (Шпицберген) в 1 898 r. 

Угрозы 

Вилохвостая чайка не является глобаль
но угрожаемым видом. Считается, что 
в настоящий момент ничто не угрожа
ет вилохвостым чайкам, гнездящимся 
на архипелаге Шпицберген. О-в Муф
фен - одно из двух известных мест гнез-

700 800 

500 

Вилохвостая чайка Хета sabini 

Вилохвостая чайка 
Larus sabini 

Число гнездЯЩUХСR пар 
• Нет данных 
• 1 · 100 
• 101 - 1000 • 1001 · 10 000 

750 • 1 0 001 - 100 000 • 100 001 - 1 000 000 

650 

дования в Баренцевоморском регионе 
заповедная территория, и высадка лю
дей здесь в гнездовой период запреще
на. Если гнездящаяся популяция дей
ствительно столь мала, как это свиде
тельствует из данных, то вид является 
уязвимым вследствие очень низкой ее 
численности. 

Потенциальной угрозой являются 
разливы нефти в местах гнездования, и 
птицы, присутствующие в летний пе
риод на Шпицбергене, могут быть под
вержены угрозе нефтяного загрязнения 
(lsaksen, Bakken, 1 995с) . В декабре 1 995 r. 
креветочный траулер потерпел круше
ние всего в 9 км К юго-востоку от Муф
фена, но пока разливов нефти в этом 
районе обнаружено не было. 

Специальные исследования 

Кроме отдельных работ по изучению со
держимого желудков и биометрии яиц, 
выполненных в начале хх в . ,  в Баренце
воморском регионе никаких специаль
ных исследований не проводили. 

Рекомендации 

Необходим ежегодный мониторинг гнез
довой популяции Муффена. для того 
чтобы оценить уязвимость шпицберген
ской популяции к разливам нефти, не
обходимо выяснить, каким образом ви
лохвостые чайки используют морскую 
акваторию вокруг островов. 

Видар Баккен 
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Озерная чайка Larus ridibundus 
норв. :  Hettemake, англ . :  Вlack-headed gull 

Численность популяции: около 1 1 00 пар 
Доля от мировой популяции: < 1 % 
Популяционный тренд: численность не
значительно уменьшается 

Общее описание 

Озерная чайка - чайка среднего раз
мера почти циркумполярного распро
странения, гнездящаяся в основном в 
бореальной зоне и Субарктике (Сгаmр, 
Simmons, 1 983 ) .  В большом числе гнез-

дится на побережье юго-востока Нор
вегии, а в небольшом - на внутренних 
озерах, и в трех самых северных про вин -
ЦИЯХ. В России распространена широ
ко, обычно гнездится на озерах и появ
ляется на морском побережье только 
вне периода размножения, однако уве
личивающееся число наблюдений вида 
на Белом море и появление новых ко
лоний на Кольском п-ове в 1 980-х ГГ. , 
свидетельствуют о том, что вид продви
гается к северу (Черенков, Семашко, 

Численность популяций и тенденции ее изменений у озерной чайки 

Larus ridibundus в Баренцевоморском регионе 

Число гнездящихся пар 
Суб- по самым последним 

регион данным 

Численность Год(ы) 

Н П  1 000 1 990-е 

МБ  1 00 1 990-е 

БМ О 

НАО О 

НЗ О 

ЗФИ о 

ШП  о 

Всего ОК. 1 1 00 

1 .  К . -Б .  Странн ,  неопубл . данные.  

84 

Тенденции изменения численности 

Краткосрочные 

Тренды Годы 

о 1 985-95 

+ 1 

Долгосрочные 

Тренды Годы 

+ 1 1 960-е - 1 990-е 

Источники 

1 99 1 ) . Согласно с. крэмпуи к.ЭЛ. Сим
монсу (Сгаmр, Simmons, 1 983)  озерная 
чайка - монотипический вид, хотя не
которые авторы считают, что птицы, 
обитающие на Дальнем Востоке, отли
чаются и могут быть выделены в само
стоятельный подвид Larus ridibundus 
sibiricus (Witherby et а1 . ,  1 94 1 ) .  

Корректно оценить мировую чис
ленность сложно,  но полагают, что в 
начале 1 980-х ГГ. она явно превышала 
500 ТЫС. пар (Сгаmр, Simmons, 1 983 ) .  
Норвежская популяция оценивается в 
20-30 ТЫС. (Gjershaug etal. ,  1 994) , и более 
1 00 ТЫС. пар гнездится в России (Сгаmр, 
Simmons, 1 983 ) .  

Гнездовое распространение 
и биотопическое распределение 
в Баренцевоморском регионе 

Озерная чайка гнездится на реках и озе
рах внутренних районов Северной 
Норвегии;  на некоторых участках вне
шних берегов Лофотенских о-вов, 0-

вов Вестеролена и Финнмарка, обычно 
на больших или малых озерах поблизо
сти от морского побережья. Колонии, 



Озерная чай ка Larus ridibundus 

как правило, расположены в местах с 
богатой растительностью или на озер
ных островках. Реже одиночные гнезда 
или небольшие колонии располагают
ся на небольших островах в укрытых 
фьордах. В российской части региона 
озерная чайка редко гнездится на по
бережье (Коханов, 1 9 8 1 б) . Недавно по
явившиеся новые колонии также бьши 
основаны во внутренних частях Кольс
кого п-ова (Панёва, 1 989) . В России ко
лонии всегда расположены среди бога
той растительности вблизи пресных во
доемов. 

1 0' О' 1 О' 20' зо' 40' 50' 60' 70' 80' 

М играции 

Озерная чайка - перелетный вид. Она 
появляется в местах гнездования в ап
реле-мае и покидает их с августа по 
конец сентября. Во время миграций она 
обычна по всему побережью, и отбив
шиеся от стай птицы могут достигать 
даже Ш пицбергена. Стаи чаек могут 
скапливаться в некоторых участках 
побережья в ожидании освобождения 
ото льда гнездовых озер. В России такие 
места известны около Мурманска и во 
внутренних районах Кольского п-ова 
(Панёва, 1 989) .  В Норвегии чайки соби
раются на некоторых обширных грязе
вых отмелях вдоль фьордов. По всей 
видимости, российскую территорию все 
птицы покидают в течение сентября 
(Панёва, 1 989) .  Однако многие из них 
остаются на побережье Северной Нор
вегии, а некоторые здесь даже зимуют, 
по крайней мере до широты г. Тромсё. 

Популяционный статус 
и исторические тренды 

По данным ВЛ.  Бианки ( 1 922) ,  север
ная граница гнездования (хотя и нере
гулярного) озерной чайки доходит по 
меньшей мере до Кандалакшского зали
ва Белого моря, что почти на два градуса 
севернее предполагаемой другими авто
рами границы распространения вида 
(Дементьев идр . ,  1 95 1 ;  Виксне, 1988 ;  F1int 
et аl . ,  1 989) . С начала 1 970-x П. новые 
колонии появились на Кольском п -ове 
и на Соловецких 0-вах Белого моря (Ко
ханов, 198 1 б) .  Одна из колоний Коль-

75' 

ского п-ова находится на оз. Имандра, 
расположенном в его центральной час
ти, а другая - поблизости от пос. Мур
маши. В 1 996 г. колония из семи гнезд 
бьша найдена на 0-ве Жижгин в Онеж
cKoM заливе Белого моря (А Е. Черенков, 
АЮ. Семашко и ГМ.  Тертицкий, личн. 
сообщ.) .  

После Второй мировой войны озер
ная чайка стала более обычной на севере 
Норвегии. В последние 20 лет числен
ность оставалась стабильной и даже слег
ка возросла. Однако небольшие колонии 
часто сушествуют в течение нескольких 
лет, после чего птицы исчезают, чтобы 
снова появиться в другом месте. 

Экология питания 

Никаких специальных исследований 
питания озерной чайки в Баренцево
морском регионе не проводили. По на
шим собственным наблюдениям вид 
питается мелкой рыбой и беспозвоноч
HыMи в море и на литорали, а также 
зерном и отбросами в городах. В России 
отмечали птиц, кормящихся отбросами 
на песцовых фермах, но на свалках вид 
не наблюдали (Панёва, 1 989) .  

Рацион озерной чайки Larus ridibundus в период размножения 

в Баренцевоморском регионе 

Суб- КОЛОНИЯ/ 
Год(ы) 

Основные таксономические группы Возрастные 
Источники регион район или виды кормов группы 

Н П  Лофотенские о-ва 1 990 Насекомые, дождевые черви Взрослые 1 

МБ  Кольский зал. 1 980-е Различные отходы на зверофермах Взрослые 2 

1 .  К . -Б .  Странн ,  неопубл . данные;  2. Панёва, 1 989.  

" '. ' 

50' 

Угрозы 

\; i" .( \.1 

Озерная чайка 
Larus ridibundus 

Число гнездящuхся пар 
• Нет данных 
• 1 - 100 
• 101 - 1000 
• 1001 - 1 0 000 

75' • 1 0 001 · 100 000 

_ 70' 

65' 

• 100 001 - 1 000000 

N Гнездовое 
распространение 

В Северной Норвегии очевидных угроз 
виду нет. В России нефтяное загрязне
ние Кольского залива и загрязнения 
различными химикатами оз. Имандра 
могут представлять угрозу для гнездя
щихся и кормящихся там птиц .  

Специальные исследования 

В Норвегии никакихспециальныхиссле
дований вида не проводили. т.д. Панёва 
( 1 989) изучала некоторые аспекты био
логии и распространения вида в окрес
тностях Мурманска. 

Рекомендации 

В Северной Норвегии необходимо про
вести картографирование мест гнездо
вания озерной чайки, так как из-за их 
отсутствия по настоящее время очень 
мало информации о состоянии попу
ляции вида в регионе. Многие колонии 
на пространстве от Лофотенских о-вов 
до Финнмарка удобны для мониторин
га; эта работа должна начаться как мож
но раньше, поскольку на большей части 
территории Европы отмечена негативная 
тенденция изменения численности вида. 
В эту про грамму должна быть включена 
колония вблизи р. Тулома в России. 

Карл-Биргер Странн I Александр Н .  Головкин I 
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Сизая чайка Larus canus 
норв. :  Fiskemake, англ. : Mew gu/l 

Численность популяции: > 28 500 пар 
Доля от мировой попу

ляции: < 1 % 

Популяционный тренд: 

численность незначи
тельно уменьшается 

Общее описание 

Сизая чайка населяет ма
териковые водоемы север-
ной тайги Европы ,  Азии и_::=:,�� 
Северной Америки. 

Южная граница ареала 
проходит через Северную И рлан-
ДИЮ , Шотландию, юг Северного и 
Балтийского морей, Беларусь, север
ный Казахстан, оз. Байкал, север Охот
ского моря, Камчатский п-ов и между 
40 и 500 с. ш. в Северной Америке . В 
Норвегии вид обычен на гнездовании 
как в глубине материка, так и на по
бережье , в России он многочислен на 
Мурмане и Белом море. Вьщеляют че
тыре подвида, два из которых гнездят
ся в Баренцевоморском регионе. Larus 

canus canus гнездится в Скандинавии ,  
на Белом море , в Карелии и на Балтике 
(Степанян, 1 990) , a L.c .  heinei от Белого 
моря до Лены и Алдана. Численность 
L.C. canus оценивается в 1 .6 млн особей ,  
а L.c.  heinei - в 1 0  тыс. особей (Rose, 
Scott , 1 994) . 

Гнездовое распространение 
и биотопическое распределение 
в Баренцевоморском регионе 

Сизая чайка широко распространена и 
регулярно гнездится вдоль побережья 
Норвегии. Колонии обычно располо
жены среди богатой растительности, но 
могут быть найдены и в местах с бедной 
растительностью. Вид обычен на Белом 
море где гнездится на прибрежных 
островах с вороничниками, а также на 
приморских маршах. В небольшом чис
ле гнездится на Мурмане, и изредка - в 
Ненецком автономном округе* .  

* Исправлено в соответствии с приведенной 
картой ( Прим. редактора перевода). 

Численность популяций и тенденции ее изменений у сизой чайки 
Larus canus в Баренцевоморском регионе 

Суб
регион 

Н П  

МБ  

БМ 

НАО 

Н3 

3ФИ 

шп 

Число гнездящихся пар 
по самым последним 

данным 

Численность Год(ы) 

> 20 000 1 990-е 

500 1 990·е 

8 000 1 990-е 

5 1 996 

Всего > 28 500 

Тенденции изменения численности 

Краткосрочные Долгосрочные Источники 

Тренды Годы Тренды Годы 

О 1 98 1-95 (О) 1 930-82 1 ,  6 

О 1 980-е-1 990-е 2 

+ 1  1 983-95 + 2  1 960-1 976 2 , 3, 4 

(О) 5 

1 .  К . -Б .  Странн,  неопубл . данные;  2. В. Бианки , неопубл . данные;  3. Бианки,  1 963; 
4 .  А . Е .  Черенков и B.IO. Семашко, неопубл . данные;  5 .  Stгапп ,  1 998; 6 .  Sооt-Rуеп ,  1 941 а.  
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М играции 

Большинство птиц покидает места 
размножения в августе и сентябре,  а 
возвращается обратно в апреле и мае . 
Из Норвегии основная масса птиц ле
тит в Северное море, но многие зимуют 
вдоль западного побережья Норвегии 
вплоть до 700 С.ш. и могут встречаться в 
стаях до 200 особей (К -Б .  Странн ,  не
опубл. данные) . Большая часть росс ий -
ских птиц мигрирует на юг через Фин
ляндию и Карелию и зимует в Южной 
Балтике и на побережье Северного мо
ря (Сгатр, Simmons, 1 983 ) .  Некоторые 
птицы с запада Кольского п-ова могут 
лететь на запад и при соединяться к чай
кам, зимующим в Северной Норвегии. 

Популяционный статус 
и исторические тренды 

в гнездовом распределении сизых чаек 
Северной Норвегии прослежен ы  
изменения . Д о  Второй мировой вой
ны они были очень обычны на внеш
нем побережье; затем численность вида 
там снизил ась, но возросла во внутрен
них районах побережья, особенно во 
фьордах, а также на многих внутрен
них водоемах. Специальной информа
ции о численности размножающихся 
птиц не существует, однако в Северной 
Норвегии гнездится не менее 20 тыс. пар 



(К-Б .  Странн, неопубл. данные) . Так 
что численность популяции не  со
кратилась, а скорее слегка возросла. На 
Белом море численность гнездящих
ся птиц увеличилась с 3 700 пар в 
1 960-х П. дО примерно 8 тыс .  пар в 
начале 1 990-х п. (А. Е .  Черенков и 
В .Ю.  Семашко, личн. сообщ. ) .  Отно
сительно статуса L.с. hеinеi информации 
нет. По сообщению В .В .  Бианки (нео
публ. данные) в ] 977 г. на п -ове Канин и 
в Мезенском заливе держалось около 
6 тыс. негнездящихся особей. 

Экология питания 

Сизая чайка кормится как на суше, так 
и на море .  В Северной Норвегии на 
суше она питается беспозвоночными и 
ягодами, на морском побережье - в ос
новном беспозвоночными, такими, как 
амфиподы и черви, а в море - копепо
дами и мелкой рыбой. Регулярно до
бывает корм среди мусора в городах и 
на свалках; поедает яйца и птенцов птиц, 
таких как кулики и крачки. 
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Сизая чай ка Larus canus 

Сизая чайка 
Larus canus 

Число гнездящuхся пар 
• Нет данных 
• 1 "  1 00  
• 101 · 1000 
• 1001 - 10 000 

• 10 001 - 100 000 • 100 001 - 1 000 000 

N Гнездовое распространение 
Возможное 
гнездовое 
распространение 

Сизая чайка 
Larus canus 
Возвраты колец, полученные в 
сентябре·марте, от ПТИЦ, 
окольцованных в норвежской 
(красные кружки) и российской 
(синие кружки) частях 
Баренцевоморского региона. 

• • 1 • • 2 - 5  
• • 6 - 1 0 

• • 1 1  - 1 5 

На Белом море сизая чайка кор
мится мидиями Mytilus edulis, а также 
рыбой (напр . ,  колюшкой Gasterosteus 

aculeatus) , но на Баренцевом море до
бывает в основном рыбу (сельдь Clu 

реа harengus, треску Gadus spp . ,  а так
же песчанку Ammodytes tobianus) и в 
небольших количествах - моллюсков.  
На суше основа рациона - насекомые 
и ягоды ( Горчаковская , ] 948 ;  Бело
польский ,  1 957б ;  Бианки , 1 967 ;  Крас
нов и др . ,  1 995 ) .  

500 
z ' 

('"�"" 500 • • 1 6 - 20 

• • 21 - 25 ,;J б • • 26 - 1 00 

400 
1>l.t"\. .. \ 't� , 

400 38 405 Всего .� 
зоо 1 00 1 00 зоо 500 700 

ИСТОЧНИКИ данных: Кандалакшский заповедник и Норвежский Центр кольцевания (Музей Ставангера) 

Угрозы 

Факторов, представляющих угрозу для 
вида, немного. Крупных чайки поеда
ют яйца и птенцов. Хищные птицы, та
кие как сапсан Fa/co peregrinus или яст
реб-тетеревятник Accipiter gentilis, охо
тятся на взрослых особей. В прежние 
времена широко практиковался сбор 
яиц, но сейчас это воздействие уже бо
лее не представляет угрозы. 

Специальные исследования 

Общую биологию сизой чайки изучали 
на Семи островах (Горчаковская, 1 948 ;  
Белопольский, 1 957б) , в Кандалакшском 
заливе (Бианки, 1 967) и на Соловецком 
архипелаге (Черенков, неопубл. данные) . 
В Северной Норвегии изучали выбор 
кормовых территорий и кормодобыва
тельные методы (Strann, ] 985) .  

Рацион сизой чайки Larus canus в период размножения 
в Баренцевоморском регионе 

Суб
регион 

нп 

МБ  

БМ  

Колонияl 
район 

Тромсё 

Различные 

Год(ы) 
Основные таксономические группы 

или виды кормов 

1 978-80 Рыба, Gammaridaea, черви, 
насекомые, мусор, яйца птиц 

1 948, 1 957, Рыба, Mytilus edulis, 
1 967, 1 995 насекомые ягоды 

Различные1 948, 1 957, Рыба, Mytilus edulis, 
1 967, 1 995 насекомые ягоды 

Возрастные 
группы 

Взрослые 

Взрослые 

Взрослые 

Источники 

2, 3, 4, 5  

2, 3, 4, 5  

1 .  Strann 1 985; 2 .  Горчаковская , 1 948; З. Белопольский ,  1 9576; 4.  Бианки, 1 967; 5 .  Краснов 
и др . ,  1 995.  

Рекомендации 

Большое значение имеет продолжение 
мониторинга на Белом море : в Канда
лакшском заповеднике и на Соловец
ком архипелаге . Поскольку в Южной 
Норвегии численность сизой чайка сни
жaeTcя (Gjershaug et аl . ,  1 994) , необхо
димо начать мониторинг в Северной 
Норвегии. Несколько колоний сизой 
чайки от Гельгеланда на юге до Варан
гера на севере должны быть включены в 
текущую программу мониторинга раз
множающихся морских птиц. Мы ре
комендуем добавить в программу мо
ниторинга такие параметры,  как раз
мер кладки и успешность размножения. 
Это покажет, сушествуют ли в колони
ях севера такие же проблемы, как на 
юге . 

Карл-Биргер Странн 
Виталий В. Бианки 
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Клуша Larus fuscus 
НОРВ. :  Sildemake, англ . :  Lesseг bIack-Ьасkеd gull 

Численность популяции: < 2 500 пар 
Доля от мировой популяции: около 1 % 
Популяционный тренд: числен ность зна
чительно уменьшается 

Общее описание 

Клуша - чайка среднего размера, не
много меньше серебристой. Гнездится 

1 1 , 1 ;  

вдоль побережья Северо-Западной Ев
ропы, на Балтийском море и вдоль по
бережий Норвегии и России на восток 
до Белого моря , а также в Карелии. Вид 
имеет очень сложную систематику, ко
торую изучало много специалистов в 

течение длительного периода. П одвид 
Larus.fuscus graellsii гнездится на северо
западе Испании, во Франции, Британии, 
Ирландии и Исландии, Lj intermedius 

Численность популяций и тенденции ее изменений у клуши Larus fuscus 
в Баренцевоморском регионе 

Число гнездящихся лар Тенденции изменения численности 
Суб- по самым последним Краткосрочные Долгосрочные Источники регион данным 

Численность Год(ы) Тренды Годы Тренды Годы 

НП  < 600 1 995 - 2  1 985-95 - 2  1 935-85 1 , 2 

МБ  О 1 990 - 2  1 970-95 3, 4 

БМ 1 600 1 992 + 1 1 960-90 3, 4 

НАО 333 ? 5 

НЗ О 

ЗФИ о 

ШП  о 

Всего < 2 500 

1 .  Stгann ,  Vadeг, 1 992; 2 .  Vadeг е! al . ,  1 990; З .  Бианки,  1 96З. Черенков, Семашко, 1 99 1 ; 
5. SCRIB ,  1 998.  

88  

гнездится в Н идерландах, Германии,  
Дании и Южной Норвегии. Номинатив
ный подвид Ljfuscus гнездится в Шве
ции, Северной Норвегии,  в России 
на западе Кольского п-ова и в запад
ной части Белого моря (Baгth ,  1 968 ;  
Сгаmр, Simmons, 1 983 ;  Степанян ,  1 990) 
и эпизодически - на о-ве Медвежий. 
С .  Крэмп и К.3.  Симмонс (Сгаmр, 
S immons, 1 983)  и некоторые другие ав
торы различают также четвертый под
вид Lj heuglini, который гнездится на 
юге Кольского п -ова и на восток до 
Енисея. Однако А. В .  Фильчагов с со
авторами ( 1 992) считает L.j heuglini 
самостоятельным видом, западно
сибирской чайкой, легко отличимой от 
Ljfuscus. Мы придерживаемся взгля
дов С. Крэмпа и К.ЭЛ .  Симмонса 
(Сгаmр, Simmons, 1 983)  и рассматрива
ем Lj heuglini как подвид клуши.  

Современных данных, дающих воз
можность правильно оценить общую 
численности вида, нет, но размер юго
восточных популяций (graellsii, inter
medius и heuglini) , вероятно, не превы-



шает 200 тыс. пар (Сгатр, Simmons, 
1 983 ) .  Численностьfusсus менее 15 тыс. 
пар (Renno, 1978 ;  Кilpi et al . ,  1 980 ;  Че
ренков, Семашко, 1 992;  Strann, Vader, 
1 992) .  

Гнездовое распространение 
и биотопическое распределение 
в Баренцевоморском регионе 

Клуша гнездится разрозненными ко
лониями вдоль побережья Норвегии и 
на севере России до Таймыра, за исклю
чением Кольского п-ова. Большое ко
личество колоний расположено на ма
тери ке на расстоянии многих кило мет
ров от берега моря, часто на болотах или 
равниннных участках с богатой расти
тельностью. Некоторые колонии рас
положены на небольших островах, по 
самому краю побережья, почти всегда 
в районах с густой богатой раститель
ностью. В Онежском заливе вид гнез
дится в местах с хорошо развитой луго
вой растительностью или на тундропо
добныхучастках (Фильчагов идр . ,  1 992). 

Миграции 

На основании небольшого количества 
данных с мест зимовки можно сказать, 
что Lf fuscus является мигрантом и по
кидает места гнездования в августе -
сентябре, следуя в юго-восточном на
правлении к Черному морю и восточ
ному Средиземноморью. Однако боль
шая часть птиц продолжает движение в 
Восточную Африку, где чайки зимуют 
на пространстве от озер Рифтовой до
лины до Республики Малави и Замбии 
на юге . Некоторые птицы про водят зи
му на берегах Аравийского моря и Пер
сидского залива (Дементьев и др . , 1 95 1 ;  
Сгаmр, Simmons, 1 983 ) .  В летний пери
од , за исключением небольшого ко
личества птиц,  совершающих мигра
цию в северном направлении , непо
ловозрелые особи остаются в местах 
зимовок. В период размножения моло
дых птиц исключительно редко встре
чают в местах гнездования. Взрослые 
птицы прибывают на места размноже
ния в конце мая - начале июня. 
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Вдоль всего побережья Норвегии гнез
дится менее 35  тыс. пар клуш (Gjershaug 
et al . ,  1 994) . В Норвегии севернее По
лярного круга, после заметного сниже
ния численности в течение хх в . ,  регу
лярно гнездится не более 600 пар. Вид 
исчез также с побережья Мурмана и из 
северо-западной части Белого моря, но 
все еще гнездится в Онежском заливе, 
юг Белого моря. В этом районе количе
ство гнездящихся пар возросло, и в на
чале 1 990-х П. по оценкам составляло 
около 1 .6 тыс . пар . Однако изменилось 
их распределение: в 1 960-х П. В .В .  Би
анки ( 1 963) обнаружил много мелких 
колоний на большом числе островов, а 
в 1 990-х гг. было отмечено несколько, 
но достаточно крупных колоний (Че
ренков, Семашко, 1 992) . 

Экология питания 

Данных о трофических связях клуши в 
регионе очень немного. к. Б .  Странн 
(Strann, 1 985) и к. Б .  Странн и В . Вадер 

Рацион клуши Larus fuscus в период размножения 
в Баренцевоморском регионе 

Суб- Колония/ 
Год(ы) 

Основные таксономические группы Возрастные 
Источники регион район или виды кормов группы 

Н П  0-8 Мелой 1 977-80 Рыба Взрослые 1 , 2 

БМ различные 1 960 Рыба, ягоды, насекомые Взрослые 3 

1 .  Strann ,  1 985; 2. Strann ,  Vader 1 992; З. Бианки,  1 967. 

Клуша Larusfuscus 

Клуша 

Larus fuscus 

Число гнвздящuхся пар 
• Нет данных 
• 1 · 100 
• 101  · 1 000 
• 1001 · 10 000 

• 10 001 - 1 00 000 • 100 001 - 1 000000 

650 

500 

( Strann, Vader, 1 992) показали,  что в 
Северной Норвегии по характеру пи
тания вид является типично морским ,  
с очень небольшой долей наземных 
кормов. Клуша редко кормится на свал
Kax, хотя в отдельных случаях это на
блюдали в Финляндии (Bergman, 1 960, 
1 982) .  В районе Белого моря вид в ос
новном кормится в море , но потребля
ет также значительное количество 
наземных кормов, таких, как насеко
мые и ягоды; отмечен он и на свалках 
(Бианки, 1 967) .  

Угрозы 

Информации о причинах снижения 
численности в Северной Норвегии,  на 
Мурмане и северо-западной части Бе
лого моря очень мало.  С .  М юрбергет 
(Myrberget, 1 985) и КБ.  Странн и В. Ва
дер (Strann, Vader, 1 992) предположи
ли, что основной причиной снижения 
численности в провинциях Трумс И 

Финнмарк стали изменения кормовых 
ресурсов в период размножения. По 
крайней мере, для южной части Нор
вежского побережья почти полный кол
лaпc огромного атланто-скандинав
ского стада сельди Clupea harengus в 
конце 1 960-х П. мог быть возможным 
объяснением происходившего здесь 
падения численности клуши .  П ост
личиночные стадии сельди являются 
важным источником пищи для многих 
рыбоядных морских птиц региона, та
ких, как моевка Rissa tridactyla, тупик 
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Fratercula arctica и тонкоклювая кайра 
Uria aalge (Vader et al . ,  1 990 ;  Anker
Nilssen et al . ,  1 997) .  Нехватка молоди 
сельди привощ1Т к голоду И массовой 
смертности птенцов вскоре после их 
вылупления . Эта гипотезу подтвержда
ет тот факт, что в 1 989 Г. , когда у сельди 
был хороший нерестовый сезон, у всех 
рыбоядных птиц, включая клушу, был 
отмечен высокий успех размножения 
(с.-х.  Лоренцен, 1 990, личн.  сообш. ) .  

О причинах исчезновения вида с 
обширных территорий России извест
но очень мало, но и эти изменения так
же могут быть объяснены локальными 
изменениями доступности кормов в ре
зультате антропогенного воздействия 
на окружающую среду, межвидовой 
конкуренции или недостатком корма в 
местах гнездования или зимовки ( Би
анки, 1 967 ;  Bergman, 1 982 ;  Bevanger, 
Thingstad, 1 990). 

Специальные исследования 

В Норвегии к. Тинкстад (Тhiпkstаd, 1 986) 
и п . г. Бевангер и К. Тинкстад (Веуап
ger, Thingstad, 1 990) показали, что сни
жение численности клуши было связа
но с условиями питания в местах раз
множения, а С.  Мюрбергет ( Myrberget, 
1 985) и К. -Б .  Странн и В. Вадер (Strann, 
Vader, ] 992) пришли к заключению, что 
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основной причиной сокращения чис
ленности был коллапс стада сельди с 
последующим исчезновением ее пост
личиночных стадий, служащих основ
ным кормом птенцов. В некоторых ко
лониях в Центральной Н орвегии и в 
Соловецком государственном истори
ко-природном музее-заповеднике на 
Белом море ведется мониторинг вида. 

Рекомендации 

Мониторинг популяции в Норвегии и 
на Соловецком архипелаге следует про
должать и расширять, включив в него 
наблюдение за демографическими па
раметрами. Новые площадки монито
ринга следует основать на Лофотенс
ких 0-вах и еще на нескольких участках 

севернее Полярного круга. На Гельгелан
де и Лофотенских о-вах следует начать 
исследования питания птенцов, чтобы 
выяснить, является ли нехватка корма 
главной причиной низкого воспроиз
водства молодых. Поскольку другой 
подвид (вероятно, Lj intermedius) на
чинает появляться на севере в местах 
прежнего распространения Ljfuscus, 

по меньшей мере до Лоппа в Финн мар
ке, следует начать исследование с це
лью выявления последствий внутри
подвидовой конкуренции, возрастаю
щей в результате гибридизации. 

Карл-Биргер Сmранн 
Владимир ю. Семашко 

Александр Е. Черенков 



Серебристая чайка Larus argentatus 
норв. : Gramake, англ . :  Herring gull 

Численность популяции: около 1 26 000 пар 
Доля от мировой популяции: около 7 % 
Популяционный тренд: численность от
носительно стабильна 

Общее описание 

Серебристая чайка - типичный пред
ставитель рода Larus, имеет циркумпо
лярное распространение. Гнездится по 
морскому побережью от 30 до 700 с .  Ш . ,  
но может заходить и далеко в глубь 
континента (например, в Швейцарии) 
(Сгатр, Simmons, 1983) .  Мировая чис
ленность оценивается в 1 . 75-2 млн пар 

(Lloyd et al . ,  1 99 1 ) .  Н аибольшие гнез
довые скопления выявлены в Северной 
Атлантике. 

Размеры птиц варьируют. Мелкие 
самки по размерам могут перекрывать
ся с клушей Larusfuscus, а крупные сам
цы - приближаться к морской чайке 
L. marinus (Cramp, Simrnons, 1 983) .  Кры
лья длинные и широкие , ноги розовые, 
относительно короткие. У взрослых птиц 
спина и крылья серые, концы перво
степенных маховых черные. Остальное 
оперение - белое. Неполовозрелые пти
цы серые и черные, оперение их тела и 
крыльев с возрастом постепенно при-

Численность популяций и тенденции ее изменений у серебристой чайки 
Larus argentatus в Баренцевоморском регионе 

Число гнездящихся пар Тенденции изменения численности 

Краткосрочные Источники 
Суб- по самым последним 

регион данным Долгосрочные 

Численность Год(ы) Тренды Годы Тренды Годы 

Н П  1 00 000 1 990-95 

МБ  1 7 500 1 985 2 

БМ 8 700 1 995 3, 4 

НАО О 

НЗ О 

ЗФИ о 

Ш П  о 

Всего 1 26 200 

1 .  К . -Б.  Странн,  с-х. Лоренцен,  личн. сообщ. ,  Norwegian Seabird Registry 1 998; 2 .  Татаринко
ва, 1 991 ; З. Бианки, Панёва, неопубл . данные, А.  Е. Черенков, В .  Ю. Семашко, личн.  сообщ. 

-"_ ... --��� 
/���� 

обретает окраску взросл ых птиц. Взрос
лый наряд птицы надевают к четвер
той зиме/лету (Grant , 1 989) .  Систе
матика вида очень сложна. Вьщеляют 
несколько подвидов серебристой чай
ки, часто объединяемых в три группы, 
группу argentatus в Америке и в Европе 
к северу от Франции, группу cachinnans 
в Европе к югу от Франции и в Среди
земноморье и группу armenicus в Восточ
ной Турции и Западном Иране (Grant, 
1989) .  Взрослые особи группы argenta

tus, обычно розовоногие, взрослые пти
цы группы cachinnans в основном желто
ногие, а у птиц группы armenicus более 
мелкие размеры тела и более округлая 
голова (Grant, 1989) .  

Гнездовое распространение 
и биотопическое распределение 
в Баренцевоморском регионе 

Серебристая чайка обычна в Баренце
воморском регионе . Она гнездится по 
всему побережью Н орвегии , на остро
вах Мурманского побережья и в Кан
далакшском и Онежском заливах Бе
лого моря. Отдельные пары гнездятся 
также в горле Белого моря , а одиноч
ные пары известны с о-ва Вайгач (Кар
пович , Коханов, 1 967) . Большинство 
колоний расположено на травянистых 
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островах, преимущественно вдали от 
населенных пунктов.  Гнезда также мо
гут быть найдены далеко от моря на 
озерах и в зарослях вереска. Птицы ус
траивают гнезда на земле или на усту
пах скал , на птичьих базарах. 

М играции 

В Северной Норвегии и России се
ребристая чайка - частичный мигрант 
(Сгатр, Simmons 1983 ) .  В период пос
ле размножения и перед началом миг
рации в кон це сентября - начале ок
тября большие стаи чаек можно видеть 
на свалках, зверофермах и в гаванях. 
Эти стаи состоят как из неполовозре-

65" 

50" 

Серебристая чайка 
Larus argentatus 

ЧиСЛО гнвздящuхся пар 
• Нет данных 
• 1 - 100 
• 101 - 1 000 
• 1()()1 - 10 000 

• 1 0 001 - 100 000 • 100 001 - 1  000 000 

N Гнездовое 
распространение 

лых, так и взрослых птиц. Многие пти
цы из Норвегии летят вдоль побережья 
Британии и Франции к местам зимов
ки вокруг Северного моря и пролива 
Ла-Манш. Птицы из Северной Норве
гии обычно зимуют южнее, чем птицы 
из Южной Н орвегии ( Haftorn, 1 97 1 ) .  
Серебристые чайки Мурманского по
бережья используют два маршрута ми
граций к местам зимовок: вдоль скан
динавского побережья или через Коль
ский п-ов И Белое море к Ботническому 
заливу ( И . П .  Татаринкова, неопубл . 
данные) . Последний маршрут могут ис
пользовать и норвежские птицы, кото
рых наблюдали во время миграций на 
юг вдоль долины р.  Паз, вероятно, на 

Рацион серебристой чайки Larus argentatus в период размножения 
в Баренцевоморском регионе 

Суб- Колония! 
Год(ы) Основные таксономические группы Возрастные 

Источники регион район или виды кормов группы 

НП о-в Хурнойя 1 983 Mallotus villosus, Tobianus sp., Птенцы 
пищевые отходы, крабы, птенцы 
и яйца морских птиц 

МБ дйновы о-ва 1 949-5 1 Рыба, моллюски, ракообразные. Птенцы/Взрослые 2 
1 966-68 Рыба (С/иреа harengus, Mallotus Птенцы/Взрослые 3 

villosus) ,  ракообразные 
1 984-85 Мусор, рыба, насекомые Птенцы/Взрослые 3 
1 99 1 -95 Рыба, моллюски, Есhiпоdегmаtа Птенцы/Взрослые 4 

арх. Семь 1 935-49 Рыба, мусор Птенцы/Взрослые 5 
островов 1 982-85 Птенцы/Взрослые 6 

БМ Кандалакш- 1 957-59 Моллюски (Mytilus edulis) ,  ягоды, Птенцы/Взрослые 7 
ский зал. рыба 

1 98 1-84 Моллюски (Mytilus edulis) ,  рыба, Птенцы/Взрослые 8 
мусор 

1 .  Furness, Barrett, 1 985; 2. Белопольский ,  1 9576; З. Татаринкова, 1 989; 4.  И. Татаринкова, 
неопу6л . данные;  5 .  Белопольский ,  1 971 ; 6 .  Краснов и др., 1 995; 7 .  Бианки, 1 967; 
8 .  В .  Бианки , личн . соо6ш. 
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пути в Ботнический залив (с.-х.  Ло
ренцен, неопубл. данные) . С.  Хафторн 
( Haftorn, 1 97 1 )  также предполагал , что 
норвежские птицы летят от побережья 
Норвегии в Ботнический залив, пересе
кая территорию Фенноскандии. Росс ий -
ские птицы иногда встречаются зимой 
на побережье Норвегии (Haftom, 1 97 1 ) .  

Большинство беломорских сереб
ристых чаек летит в Северное море че
рез Балтийское . Птицы онежской по
пуляции, однако, используют наиболее 
восточный пролетный путь вдоль вос
точных берегов Балтийского моря , и 
прежде чем направиться в те же места 
зимовок, что и остальные чайки Барен
цева моря, летят в Двинский залив к 
устью СевернойДвины. Несколько осен
них возвратов колец от молодых птиц, 
окольцованных на Белом море , было 
получено с Баренцева моря и с Адриа
тики (Дементьев, Вучетич, 1 947 ; Биан
ки, 1 967 ;  Татаринкова, 1 970) . 

Популяционный статус 
и исторические тренды 

Считается, что в Баренцевоморском ре
гионе гнездится около 1 26 тыс . пар се
ребристых чаек, большинство из них 
на побережье Норвегии,  но эта вели
чина в значительной степени неопре
деленна. После 1 960-х ГГ. численность 
размножающихся птиц возросла во 
всем регионе .  Так, например, в начале 
1 960-х ГГ. на Мурмане гнездилось око
ло 6.7 тыс. пар (Герасимова, 1 96 1 ) .  Ши
рокое развитие траулерного рыболов
ства в 1 960-х ГГ. создало исключитель
но благоприятные кормовые условия, 
и численность серебристой чайки стала 
возрастать. В 1985  г. мурманская попу
ляция превышала 35  тыс. особей (Тата
ринкова, 1 99 1 ) .  Ухудшение кормовой 
базы в конце 1 970-х ГГ. привело к мас
совому негнездованию, гибели птенцов 
от голода и хищников, общей низкой 
успешности размножения. Вследствие 
этого численность серебристой чайки 
снизилась. С начала 1 990-х ГГ. кормо
вая ситуация в определенной степени 
улучшилась и численность чаек стаби
лизировалась. Численность птиц, гнез
дящихся на о-ве Большой Айнов,  воз
росла с конца 1 950-х гг. к концу 1 970-х 
ГГ. , но затем вновь снизилась (И. Тата
ринкова, личн. сообщ. ) .  

Всего 300 пар серебристых чаек 
гнездилось в Кандалакшском заливе* 
Белого моря в 1 953- 1 956 ГГ. (Бианки, 

* Уточнение согласно первоисточнику ( Прим . 
редактора перевода) . 



1 975) ,  а в 1 960-х П. их здесь было уже 
] 300 пар. Кормовая ситуация в этом 
районе была более стабильна, и чис
ленностьсейчас составляет 3 700 пар (Би
анки, Панёва, неопубл. рукоп.) .  В Онеж
ском заливе, по сравненИIO С ] 965 г., чис
ленность серебристых чаек возросла в 
пять раз ,  и в 1 995 г. здесь гнездилось 
примерно 5 тыс . пар (А.Е .  Черенков, 
В .Ю.  Семашко, личн. сообщ.) .  

Экология питания 

Серебристая чайка пластична в выборе 
кормов и потребляет разнообразные 
объекты (Cramp, Simmons, 1983), кото
рыедобывает самыми разными способа
ми, включая сбор отходов, клептопара
зитизм, хищничество, добычу кормовых 
объектов с частичным погружением под 
воду, «ударное ныряние» ,  сбор корма с 
поверхности воды и иногда ныряние на 
мелководье (Сгатр, Simmons, ]983 ) .  

К-Б .  Странн (Strann, 1985)  обнару
жил , что серебристые чайки вблизи 
Ёрнес и Тромсё поедали мелкую добы
чу, пойманную на поверхности моря, 
чаще , чем морские чайки. Оба вида 
обычны рядом с рыбозаводами и ры
бoлoBHыMи судами и добывают пищу 
на пляжах, облетая побережье. На свал
Kax серебристая чайка более активна и ,  
в конечном итоге, более эффективно 
добывает пищу, чем морская. Анало
гичная тенденция наблюдается при 
поиске и добыче корма этими видами 
на каменистых берегах. На 0-ве Хурнойя 
серебристые чайки питались мойвой, 
крабами,  птенцами и яйцами морских 
птиц и отбросами (fumess, Barrett, 1985) .  

На Мур мане основной пищей се
ребристой чайки является рыба, кото
рую они или ловят сами, или подбира
ют ее как отходы рыболовства. Другие 
кормовые объекты (моллюски, ракооб
разные,  иглокожие,  насекомые и яго
ды) менее важны .  Яйца и птенцы в пи
тании птиц Западного Мурмана также 
редки. Однако на Восточном Мурмане 
серебристые чайки добывают корм на 
птичьих базарах. Доля рыбы в их рацио
не ниже, чем на Айновых 0-вах, но изме
нения рыбных запасов также имеют ре
шающее значение для благополучия 
вида (ил. Татаринкова, личн. сообщ.) .  

При сокращении доступных запа
сов рыбных кормов возрастает потреб
ление кормов антропогенного проис
хождения. В такие периоды численность 
чаек на в местах размножения падает и 
большие стаи собираются в городах, на 
открытых свалках и зверофермах. Эта 
тенденция более типична для серебрис-
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той чайки, чем для морской (Татарин
кова, Краснов, 1 984; Панёва, 1989) .  

На Белом море основу питания се
ребристой чайки составляют моллюс
ки (в основном мидия съедобная Mytilus 

edulis) , ягоды и насекомые, а доля рыбы 
в рационе меньше , чем на Мурмане. 
Здесь серебристые чайки хищничают на 
яйцах и птенцах гораздо активнее, чем 
на Баренцевом море. В последние годы 
возросла роль кормов антропогенного 
происхождения (Бианки, ] 967 ;  Биан
ки, Панёва, неопубл. рукоп. ) .  

Угрозы 

Серьезных угроз гнездовой популяции 
серебристой чайки в Баренцевоморском 
регионе, вероятно, нет, хотя как сбор ЯИЦ, 

так и сокращение рыбных запасов могут 
приводить к снижению локальных по
пуляций в ряде мест. На Мурмане сбор 
яиц практически отсугствует, поскольку 
в настоящее время половина колоний на
xoдиTcя на охраняемых территориях. На 
побережье Норвегии в некоторых коло
ниях идет активный сбор яиц в начале 
кладки (например, на о-ве Хурнойя) , но 
позднее (после 14 июня) птицам дают 
возможность совершить повторную 
кладку и спокойно ее насиживать. 

Поскольку серебристая чайка нахо
дится на верхнем трофическом уровне, 
то одной из угроз, по крайней мере 
в определенных местах, может быть 
загрязнение окружающей среды. Ос
новными хлорорганическими соедине
ниями (ХОС) , найденными в яйцах се
ребристых чаек Восточного Финнмар
ка (Хурнойя) , Западного Финнмарка 
(Хьельмсой и Гьесваер) ,  Южного Трум
са, Северного Нурланна (Хеккинген,  
Блейксой и Скарвклаккен) и Лофотен
ских о-вов (арх. Рёст) , были ПХБ,  про
изводные ДДТ и ХЦБ. Однако обнару
женные уровни были намного ниже тех, 
которые могут оказывать влияние на ус
пешность размножения (Barrett, Skaare 
et аl . ,  1 985) .  Уровень содержания ртути 
также был низок. В период между ] 972 

и 1 983  гг. реальных изменений в кон
центрациях этих загрязнителей обна
ружено не было (Barrett, Skaare et а]. ,  
1 9 85 ) ,  в дальнейшем и х  уровень еще 
снизился (Barrett et al . ,  1 996) . После 
] 980-х П. снизился уровень ХОС в тка
Hяx морских птиц Баренцева моря (Sa
vinova, Gabrielsen et al . ,  1 995) .  

Специальные исследования 

в Норвегии,  включая Шпицберген, за 
исключением работ по изучению био
топического распределения и кормо
добывательноro поведения (Strann, 1985), 
специально серебристой чайке посвя
щено немного исследований.  В России 
за последние 50 лет было проведено 
несколько исследований, посвященных 
этому виду. и л .  Татаринкова ( 1 975 )  
изучала морфологию,  а миграцию и 
распределение на зимовках изучали 
г. п .  Дементьев и В . Н .  Вучетич ( 1 947) и 
И Л. Татаринкова ( 1 970) . Кормовые по
требности изучали Л .О .  Белопольский 
( l 957a) и Ю.В .  Краснов с соавторами 
( ] 995) , а кормовой рацион и экологию 
п итания Л . О .  Белопольский ( l957a) , 
И .П .  Татаринкова ( l989а, б), Ю.в .крас
нов ( ] 989) и Ю.В .  Краснов с соавтора
ми ( 1 995) .  Экологию размножения и 
гнездовое поведение изучала И .П .  Та
таринкова ( 1 982а и ] 990а соответствен
но) , а ил. Татаринкова и Ф.Н. Шкля
ревич ( 1 978)  выяснили возможности 
использования морфометрии для оп
ределение пола. 

Рекомендации 

Необходимо получить более точные 
оценки и начать мониторинг численно
сти размножающихся птиц по всему Ба
ренцевоморскому региону. Определение 
уровней содержания загрязнителей в тка
иях птиц следует проводить регулярно. 

Свейн-Хакон Лоренцен 
Иветта П. Татаринкова 
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Бургомистр Larus hyperboreus 
норв. :  Polarmdke, англ . :  C/aucous gull 

Численность популяции: 7 000- 1 7  000 пар 
Доля от мировой популяции: 7- 17% 
Популяционный тренд: Ч исленность от
носительно стабильна 

Общее описание 

Бургомистр - одна из самых крупных 
чаек, гнездящихся в Арктике, и един
ственный многочисленный пернатый 
хищник на Шпицбергене, Земле Фран
ца- Иосифа и на Новой Земле. Он гнез-

дится по побережью и в открытой тун
дре , дисперсно или колониями ,  часто 
поблизости от колоний других морских 
птиц. Эго единственная белокрылая чай
ка рода Larus, гнездящаяся в Баренце
воморском регионе . 

Бургомистр имеет циркумполярное 
арктическое распространение. Счита
ется как монотипическим,  так и поли
типическим видом (del H oyo et al . ,  1 996) . 
Обычно различают четыре подвида, из 
которых в Баренцевоморском регионе 

Численность популяций и тенденции ее изменений у бургомистра 

Larus hyperboreus в Баренцевоморском регионе 

Число гнездящихся пар Тенденции изменения численности 

Краткосрочные Источники 
Суб- по самым последним 

регион данным Долгосрочные 

Численность Год(ы) Тренды Годы Тренды Годы 

Н П  О 

МБ  О 

БМ О 

НАО ОК. 1 500 1 960-94 + 1 980-90 (О) (?) 

НЗ ОК. 1 000 1 936-94 (?) 

ЗФИ ОК. 500 1 99 1-96 (?) . 

ШП 4 000- 10 000 1 970-96 (О) 1 986-97 

Всего 7 000- 17  000 1 936-97 (О) 

1 .  SCRIB ,  1 998. 
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гнездится Larus hyperboreus gunnerus (del 
Ноуо et al . ,  1 996) . Общая мировая чис
ленность, вероятно, превышает 100 ТЫС. 

пар (del Ноуо et al . ,  1 996) . 

Гнездовое распространение 
и биотопическое распределение 
в Баренцевоморском регионе 

Бургомистра никогда не отмечали 
на гнездовании ни на норвежском по
бережье Баренцева моря, ни на Белом 
море (Коханов, 1 9 8 1 б ;  Gjershaug et al . ,  
1 994) .  Гнездование н а  Кольском п -ове 
было зарегистрировано только в одном 
месте около устья р. Поной ( Коханов, 
1 98 1 б ;  Rogacheva et al. , 1 995) .  Вид гнез
дится на побережье восточнее п-ова Ка
нин (Юдин, Фирсова, 1 988б) ,  обычен 
на Новой Земле, Земле Франца-Иоси
фа (Юдин, Фирсова, 1 988б) и Ш пиц
бергене ( L!<JVenskiold, 1 964) . 

Больщинство колоний в Баренцево
морском регионе - некрупные и обыч
но расположены поблизости от коло
ний других морских птиц. Самое круп
ное гнездовое поселение находится на 
о-ве Медвежий, где общая численность 
вида оценивается в 2 ТЫС. пар ( МеЫит, 
Bakken, 1 994) . Бургомистр гнездится на 



ровных площадках или на карнизах 
скальных обрывов. 

Миграции 

Бургомистры, гнездящиеся в Баренце
воморском регионе, зимуют в основ
ном в северной части Атлантического 
океана и остаются здесь с ноября-де
кабря до февраля-марта (Юдин, Фир
сова, 1 988б) . с . М .  Успенский ( 1 969) 
указывал , что бургомистры покидают 
о-в Северный Новой Земли в октябре
ноябре, а последние встречи происхо
дили в конце декабря ( 1 948/1 949 и 1 949/ 
1 950) .  Весной первых птиц отмечали 8 
марта. А Н .  Дубровский ( 1 937)  описы
вал встречи бургомистров в проливе 
Маточкин Шар,  Новая Земля в тече
ние всей зимы. 

С Земли Франца-Иосифа большин -
ство взрослых птиц улетает в середине 
сентября, а неполовозрелые особи -
двумя неделями позже (Горбунов, ] 932) . 
Весной птицы появляются в период с 
марта до середины мая (Горбунов, 1 932) .  
На Ш пицбергене большинство птиц 
прилетает в марте-апреле, а улетает с 
середины сентября. Осенью, к 1 5  ок
тября, птицы в основном покидают 
район архипелага ( L!iJvenskiold, 1 964) . 

В период миграций бургомистров 
наблюдали на Украине (Гавриленко , 
1 960) , на юге России (Барабаш-Ники
форов, Семаго, 1 963) и в Латвии ( Викс
не, 1 983 ) .  Имеется 84 возврата от птиц, 
окольцованных на Шпицбергене (дан
ные Норвежского центра кольцевания) .  
Большинство из них - из Гренландии 
(28%) ,  с Фарерских о-вов (25%)  и из 
Исландии (8%) .  Остальные - с аквато
рии Атлантического океана, побережий 
Норвегии и России, Германии и Вели
кобритании.  Большинство возвратов 
было получено в первые несколько лет 
после кольцевания от птиц, окольцо
ванных птенцами. 

Популяционный статус 
и исторические тренды 

Несколько крупных колоний известно 
на побережье 0-ва Колгуев и небольших 
островках около него. Самая крупная из 
них, численностью 330 пар, расположе
на на о-вах Тонкие Кошки у юго-запад
ного берега острова (Пономарева, 1 995) .  
Крупнейшая колония Вайгача распо
лагалась на мысе Стакан, где по сооб
щению с.м.  Успенского ( 1 965) насчи
тывалось 1 50 пар. В . Н .  Карпович и 
В .д. Коханов ( 1 967) описали на мелких 
островках вокруг Вайгача еще 35 коло-

Бургомистр Larus hyperboreus 

1 0' О' 1 0' 20' ЗА' 40' 50' 60' 70' 80' 

75' 

• 

70' 

65' 
20' За' 40' 

ний общей численностью в 220 пар 
(всего было обследовано 1 08 островов) . 
В 1 980-е п. численность бургомистра 
возросла (Калякин ,  1 989) .  Современ
ная численность вида на о-ве  Вайгач и 
мелких островках Хайпудырской губы 
оценивается примерно в 1 тыс . пар (Ка
лякин,  1 993) . 

На Новой Земле известно 55 коло
ний (SСRIВ, 1 998) .  Крупнейшие из них, 
численностью до 200 пар, находятся в 
губах Грибовой и Безымянной (Успен
ский, 1 95 7 ) .  С . М .  Успенский ( 1 969)  
оценивал общую численность новозе
мельской популяции в 1 950 г. прибли
зительно в 17 тыс . птиц.  Бургомистр 
распространен по всей территории Зем
ли Франца-Иосифа (28 колоний) (Гор
бунов, 1 932; Успенский, Томкович, 1 986; 
Покровская, Тертицкий, 1 993, Fгantzen 
et al . ,  1 993) ,  но его общая численность 
неизвестна. На Ш пицбергене бурго
мистр гнездится по меньшей мере в 
203 колониях (SCRIB ,  1 998) ,  а числен
ность размножающихся птиц оценива
eTcя в 4- 1 0  тыс. пар. Данные, позволя
ющие выявить популяционную тенден
цию, отсутствуют. На о-ве Медвежий 
численность в период 1 986- 1 997 п. была 
относительно стабильной (В .  Баккен, 
личные набл . ) .  

Экология питания 

Бургомистр - крупная чайка с плас
тичным кормовым поведением, пита
ющаяся рыбой, моллюсками ,  ракооб
разными, грызунами, птицами, яйца-

: , 

65' 
50' 

Бургомистр 
Laгus hyperboreus 

Число гнездящuхся пар 
• Нет данных 
• 1 · 100 
• 101 - 1000 • 1 00 1 - 10 000 
• 1 0 001 - 100 000 
. 100 001 - 1 000 000 

ми и птенцами, насекомыми, ягодами, 
падалью, бытовыми отходами и отхо
дами рыболовного промысла (del Ноуо 
et аl . ,  1 996) . Л .О .  Белопольский ( 1 957б) 
указывал что, по сравнению с другими 
крупными чайками ,  большую часть 
корма бургомистр собирает на суше, и 
эта доля тем больше, чем больше рас
стояние между гнездовой колонией и 
морем .  

На Вайгаче в питании бургомист
ров, гнездившихся в 2 . 5  км от моря, 
преобладали мелкие млеко питающие и 
птицы, тогда как в корме птиц, гнездив
шихся на морских островах, домини
ровали ракообразные, рыба и моллюс
ки (Карпович, Коханов, 1 967). В период 
размножения бургомистры питаются 
яйцами и птенцами тундровых птиц. 
Мелкие млеко питающие, особенно в 
годы высокой численности, составля
ют значительную часть рациона в реги-
0Hax' где морские птицы отсутствуют 
( Морозов,  1 99 1 ) .  Вне периода размно
жения основу питания бургомистров 
составляли сайка Boreogadus saida, арк
тический голец Salvelinus alpinus и мор
ские беспозвоночные (Белопольский, 
1 957б; Карпович, Коханов, ] 967 ;  Ка
лякин,  1 989) .  Типичными объектами 
питания бургомистра являются бытовые 
отбросы и отходы рыбной промышлен
ности. Осенью в южных частях ареала 
значительную долю рациона составля
ют ягоды (Белопольский,  ] 957б) . По 
даннымЛ.О.  Белопольского ( 1 957б) , на 
Западном Мурмане в 1 949- 1 95 1  гг. в 
рационе бургомистров доминировали 
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Бургомистр Larus hyperboreus 

Рацион бургомистра Larus hyperboreus в период размножения 
в Баренцевоморском регионе 

Суб- Колония/ Год(ы) 
Основные таксономические группы Возрастные 

Источники регион район или виды кормов группы 

НАО Не указано Ракообразные, рыба, моллюски, Взрослые 
яйца и птенцы 

ШП  о-в Медвежий 1 933-96 Яйца, птенцы, большой Взрослые и птенцы 2, 3, 4 
краб-паук, пищевые отходы 

о-в 3ап. Шпиц- 1 933 Thysanoessa sp. Взрослые 5 
берген 1 966-69 Растения (36%), птицы (32%), Взрослые 6 

Ракообразные ( 1 6%), пищевые 

отходы ( 1 2%) 
зал. Хорнсунн 1 980 Alle alle ad Взрослые 7 
в море 1 982 Gammarus wilkitzkii, жир морского Взрослые 8 

зверя, Boreogadus saida 
о-в 3ап. Шпиц· 1 987-90 Гусята Взрослые 9 
берген 

1 .  Карпович,  Коханов, 1 967; 2 .  Bertram,  Lack, 1 933; 3. Duffey, Sergeant, 1 950; 5. Hartley, 
Fisher, 1 936; 6. de Korte , 1 972; 7. Dunin-Kwinta е! a l . ,  1 992; 8. Mehlum,  Gjertz, 1 984; 9 .  
Camphuysen ,  1 993. 

рыба (39%) и отходы (33%) ,  тогда как на 
Новой Земле они питались в основном 
ракообразными (43%) и птицами (29%) .  

На Шпицбергене бургомистр явля
ется и хищником, и падальщиком (L(I)
venskiold, 1 964) . На о-ве Медвежий в 
состав его кормов входят преимуще
ственно яйца и птенцы кайр, крабы 
Hyas araneus и отходы с рыболовных 
судов (Beгtгaт, Lack, 1 933 ;  Duffey, Ser
geant, 1 950;  В. Баккен личные набл . ) .  
На о-ве Западный Шпицберген бурго
мистры, кормившиеся в море вдоль края 
ледников, добывали Thysanoessa spp. 
(Haгt1ey, Fisher 1 936) .  На Шпицбергене 
в 1 966- 1 969 п. Я. де Корте (de Koгte , 
1 972) обнаружил в желудках 25 бурго
мистров растения (36%) ,  птиц (32%) ,  
ракообразных ( 1 6%)  и отходы ( \ 2%) .  

30' 70' I I 

50' 1 0' 30' 70' 

Содержимое желудков двух бургомис
тров, добытых в море в 1 982 г. , включа
ло гаммаруса Вилькицкого Gaттarus 

wilkitzkii, медуз, сайку и амфипод Ра

ratheтisto libellula (Mehlum, Gjeгtz 1 984) . 
По данным К. Людерсена с соавторами 
(Lydersen et а1 . ,  1 985) ,  рацион 1 8  птиц,  
добытых в Хорнсунне на о-ве Западный 
Шпицберген в сентябре-октябре 1 984 г. , 
состоял из водорослей, тундровых рас
тений, разнообразных морских живот
ных и морских птиц.  На Шпицбергене 
по данным 1 987- 1 990 гг. бургомистры 
добывали гусят белощеких казарок Вгаn
ta bernicla (Camphuysen, 1 993) ,  а И. Ду
нин-Квинта с соавторами (Dunin-Kwin
ta et al. ,  1 992) в 1 980 г. на колонии в Хорн
сунне наблюдал , как бургомистры 
ловили взрослых люриков. 

Бургомистр 
Laгus hypeгboreus 
Возвраты колец, полученные в 
сентябре�марте, от ПТИЦ, 
окольцованных в норвежской �кpaCHыe кружки) и российской 75' синие кружки) частях 
аренцевоморского региона. 

• • 1 • • 2 · 5  
• • 6 · 1 0 

- t • . 1 1 · 1 5 . � � ;.;. • • 16 · 20 . ' '(' • • 21 · 25 • c 't • • 26 - 1 00 

52 5 Всего 

ИСТОЧНИКИ данных: Кандалакшский заповедник и Норвежский Центр кольцевания (Музей Ставангера) 
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Угрозы 

Неблагоприятные погодные условия и 
недостаток пищи могут негативно ска
зываться на успешности размножения 
бургомистров (Юдин, Фирсова, 1 988б) . 
Высокие концентраци и  полихлорби
фенилов (ПХБ),  обнаруженные в тканях 
шпицбергенских птиц, могут угрожать 
чайкам этой популяции (Gabrie1sen et a1. , 
1 995) .  Пока еще последнее предположе
ние не доказано, но проводящиеся ис
следования могут прояснить ситуацию. 

Специальные исследования 

В России за последние 40 лет кроме 
изучения питания никаких других спе
циальных исследований не проводили. 
На Шпицбергене было проведено не
сколько исследований по определению 
содержания хлорорганических соеди
нений (ХОС) и ПХБ в тканях бурго
мистров (Воите, Bogan, 1 972 ;  Воиmе, 
1 976; Carlberg, Вбhlег, 1 985 ;  Edelstam et 
al . ,  1 987 ;  Savinova, Gabrie1sen et a1 . ,  1 995) .  
На о-ве Медвежий высокие концент
рации ПХБ в тканях бургомистров 
были выявлены уже в 1 97 1  г. (Воurпе, 
Bogan 1 972) .  

Начиная с 1 997 Г. , Норвежский по
лярный институт и Норвежский инсти
тут природных исследований провели 
трехлетние исследования на о-ве Мед
вежий с целью изучения влияния ПХБ 
на отдельные популяционные парамет
ры. Основной целью являл ось изуче
ние того , как сублетальные дозы ПХБ 
могут влиять на изменение численнос
ти бургомистра. 

Рекомендации 

Следует продолжать исследования по 
выявлению возможного влияния ПХБ 
на популяцию бургомистра в Баренце
воморском регионе .  Бургомистр дол
жен быть включен в программу мо
н иторинга морских птиц Баренцево
морского региона. Следует выявить и 
закартографировать районы зимовки 
взрослых птиц с привлечением спут
никового слежения,  а также с исполь
зованием данных обычного кольце
вания. 

Видар Баккен 
Григорий М. Тертицкий 



Морская чайка Larus тarinus 
норв. : Svartbak, англ. : Great black-backed gull 

Численность популяции: ЗЗ 000 пар 
Доля от мировой популяции: 1 4-28% 

Популяционный тренд: численность от
носительно стабильна? 

Общее описание 

Морская чайка - самая крупная среди 
всех чаек, гнездящихся в Баренцево
морском регионе. Она распространена 
от восточного побережья Северной 

Америки между 40 и 600 с.Ш. и далее на 
восток через Гренландию и Исландию 
до побережья Норвегии,  Ш пицберге
на и Мурмана. В Европе ее ареал про
стирается до южных берегов Франции. 

Мировая численность, вероятно ,  
лежит в пределах 1 20-240 тыс. пар (Lloyd 
etal. ,  1 99 1 ) ,  неопределенностьэтой оцен
ки большей частью обусловлена непол
ными знаниями о численности россий
ской популяции. Морская чайка - мо-

Численность популяций и тенденции ее изменений у морской чайки 
Larus marinus в Баренцевоморском регионе 

Число гнездящихся пар Тенденции изменения численности 
Суб- по самым последним Краткосрочные Долгосрочные Источники регион данным 

Численность Год(ы) Тренды Годы Тренды Годы 

Н П  25 000 1 995 

МБ  7 000 1 985 2 

БМ 400 3 

НАО 

Н3 1 

3ФИ О 

Ш П  1 00 1 995 4 

Всего ЗЗ 000 

1 .  К.-Б .  Странн и С . -х.  Лоренцен ,  личн .  сообщ. ,  Norwegian Seabird Reg istry 1 982; 2 .  Татарин
кова, 1 991 ; 3 .  Бианки,  Панёва, неопубл . данные;  4 .  Isaksen ,  Bakken ,  1 995Ь. 

нотипический вид, размах крыльев до
стигает 1 . 5 м.  Для взрослых птиц ха
рактерна черная окраска мантии. Не
половозрелые птицы первого года жиз
ни имеют серо-черную окраску. Во  
время последовательных линек опере
ние тела и крыльев постепенно меня
ется на взрослый наряд. Взрослый на
ряд появляется у птиц к четвертой зиме 
и последуюшемулету (Gгапt, 1 989) .  Вид 
является пластичным хищником, па
дальщиком и клептопаразитом,  до бы -
вает корм на море, в приливно-отлив
ной зоне , или подбирает отходы при 
следовании за рыболовными судами, на 
полях, свалках мусора или на рыбообра
батывающих заводах (Lloyd et al. ,  1 99 1 ) .  

Гнездовое распространение 
и биотопическое распределение 
в Баренцевоморском регионе 

Морская чайка очень обычна в Барен
цевоморском регионе .  Она гнездится 
на побережье Норвегии,  Шпицберге
не и на Мурмане от Варангер-фьорда 
до устья р.  Поной, атакже в Кандалакш-
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Морская чай ка Larus marinus 
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ском И Онежском заливах Белого моря. 
Отдельные гнездящиеся пары были от
мечены на о-ве Вайгач (Карпович, Ко
ханов, 1 967) и Новой Земле (Белопольс
кий, 1 957а) . Численность размножаю
щихся птиц сокращается в восточном 
направлении, но вид еще достаточно 
многочислен на островах Кандалакш
ского государственного природного за
поведника на Восточном Мурмане .  
Самые восточные крупные гнездовые 
скопления находятся на островах губы 
Святой Нос. Небольшие колонии об
наружены на прибрежных островах у 
восточного берега Кольского п-ова на 
границе между Баренцевым и Белым 
морями. 

Большинство колоний расположе
но на травянистых островах вдоль от
крытого побережья и фьордов, но от
дельные гнезда могут быть найдены в 
глубине материка на озерах или верес
ковых пустошах (например, на Финн
марксвидда (Го Бангйорд, К. -Б .  Странн ,  
личн. сообщ)) .  На островах гнезда рас
положены на земле или на уступах пти
чьих базаров. 

Миграции 

в северной части своего ареала морс
кая чайка - частично мигрирующий 
вид (Сгатр, Simmons, 1 983 ) ,  и многие 
особи остаются зимовать в Баренцево
морском регионе . В середине августа, 
после окончания сезона размножения, 
птицы часто посещают бухты и гавани 
Мурманского и Норвежского побере-
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Морская чайка 

Laгus marinus 

ЧUCIJО гнездЯщuхся пар 
• Нет данных 
• 1 - 100 
• 101 · 1000 • 1001 · 10 000 
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жий, где добывают корма антропоген
ного происхождения. Осенью (в сен
тябре-октябре) миграция в основном 
идет в южном направлении вдоль по
бережья Норвегии, и лишь небольшое 
количество особей в зимний период 
отмечено севернее мест кольцевания 
(Haftorn, 1 97 1 ) .  Расстояние, которое 
пролетают отдельные особи, варьирует 
от нескольких до 400-500 км и более. 
М ногие чайки про водят зиму у берегов 
Северного моря, проникая на юг до бе
регов Испании. Молодые птицы обыч
но летят дальше на юг, чем более взрос
лые особи (Haftorn, 1 97 1 ) .  

Популяция Баренцева моря мигри
рует по меньшей мере тремя путями. 
Большинство птиц движется на запад и 
юг вдоль побережья Норвегии к основ
ному месту зимовки в районе Северного 
моря (Дементьев, Вучетич, 1 947;  Коха
нов, CKOKOj3a, 1 967;  Haftorn 1 97 1 ) . Дру-

гой пролетный путь пролегаетчерез Гор
ло Белого моря , далее вдоль речных 
долин до дельты Волги к Каспийскому 
и Черному морям (Мензбир, 1 895 ;  Хлеб
ников, Яковлев ,  1 872 ,  1928 ,  1 930,  цит. 
по: Луговой, 1 958 ;  Луговой, 1 958 ,  1 963 ;  
Татаринкова, 1 970) . Часть птиц пере
секает материк между Белым и Балтий
cKиM морями (Татаринкова, 1 970 ;  
с. -х. Лоренцен, неопубл. данные) . 

Взрослые морские чайки появляют
ся в местах размножения в марте-ап
реле.  

Популяционный статус 
и исторические тренды 

В Баренцевоморском регионе по оцен
кам гнездится 33 тыс. пар морских чаек, 
но эта величина очень неопределенна. 
С 1 960-х гг. численность возросла по 
всему региону. На  Мурмане (как, ве
роятно, и повсюду) колебания числен
ности гнездящихся птиц связаны с дея
тельностью человека. Продолжительное 
время яйца чаек собирали для еды, но 
после того как Семь островов (с 1 937 г. ) 
и Айновы о-ва (с 1 947 г.) были взяты 
под охрану, численность птиц возрос
ла. В 1 960-х п. на Мурмане гнездилось 
около 4 1 00 пар морских чаек (Гераси
мова, 1 96 1 ) ,  тогда как в июне 1 98 5  г. 
на этой территории бьuIO учтено более 
1 5  тыс . пар (Татаринкова, 1 99 1 ) .  На  
о-ве Большой Айнов с конца 1 950-х до 
конца 1 970-х гг. число гнездящихся пар 
возрастало, а затем снижалось (И. Тата
ринкова, личн. сообщ. ) .  

Рост численности чаек с 1 960-х п. 
мог быть также связан с развитием в 
Баренцевом море промышленного ры
бoлoBcTBa ' служившего для них по
стоянным источником корма (отхо
ды промысла и переработки рыбы) . 
Перепромысел рыбных ресурсов Ба
ренцева моря в конце 1 970-х гг. прак
тически лишил крупных чаек из рос-

Рацион морской чайки Larus marinus в период размножения 
в Баренцевоморском регионе 

Суб
регион 

Колония/ 
район 

МБ  Ай  новы о-ва 

арх. Семь 
островов 

Год(ы) 

1 935-49 
1 966-68 
1 97 1-75 
1 98 1-85 

1 990-95 
1 935-49 

1 970 
1 982-85 

Основные таксономические группы Возрастные 
Источники или виды кормов группы 

С/uреа harengus, Gadus morhua Птенцы/Взрослые 
С/uреа harengus, Mallotus villosus Птенцы/Взрослые 2 
Mallotus villosus, Gadus morhua Птенцы/Взрослые 2 
Мусор, Me/anogrammus aeg/efinus, Птенцы/Взрослые 2 
Mallotus villosus 
Gadus morhua, Mallotus villosus Птенцы/Взрослые 2 
Gadus morhua, С/uреа harengus Птенцы/Взрослые 
Tobianus sp. Птенцы/Взрослые 3 
Gadus morhua, Tobianus sp. Птенцы/Взрослые 3 

1 .  Белопольский ,  1 9576; 2 .  Татаринкова, 1 989, неопу6л . данные;  З. Краснов,  1 989,  Краснов 
и др , 1 995. 



сийских колоний их основного корма. 
В последующие годы было отмечено 
массовое негнездование и гибель боль
шого количества птенцов от хищников 
и голода. Происходило частичное пе
рераспределение мест гнездования. 
Численность гнездящихся птиц начала 
падать на островах, расположенных 
вдали от антропогенных источников 
корма, тогда как поблизости от насе
ленных пунктов стали появляться боль
шие колонии. Общая численность птиц, 
однако, продолжала оставаться высо
кой (Татаринкова, 1 99 1 ) .  

В о  второй половине 1 980-х п. рыб
ные ресурсы Баренцева моря отчасти 
восстановились, и чайки в основном 
вернулись к прежнему способу кормо
добывания. Однако еще в течение ка
кого-то времени число гнездящихся 
пар продолжало снижаться, возможно, 
вследствие низкой продуктивности в 
годы недостатка пищи. 

Численность морских чаек, гнез
дящихся на Белом море ,  невелика. 
В 1 960-х п. в Кандалакшском и Онеж
ском заливах гнездились лишь отдель
ные пары. С тех пор популяция значи
тельно выросла, и сейчас на всем Бе
лом море гнездится около 400 пар 
( Бианки, П анёва, неопубл . рукоп. ) ,  
включая 1 00 пар Кандалакшского и 
Онежского заливов (А. Е .  Черенков,  
В .Ю. Семашко, личн. сообщ.) .  

Экология питания 

Морская чайка пластична в выборе 
корма (Сгатр, Simmons, 1983 ) ,  кото
рый включает различные виды рыб, 
моллюсков, ракообразных, иглокожих, 
полихет, насекомых, ягоды, яйца, птен
цов и взрослых птиц различных видов, 
грызунов и антропогенные отходы. Доля 
разных пищевых объектов варьирует по 
годам, сезонам и регионам, но основу 
питания, вероятно,  всегда составляет 
рыба. 

По данным к. -Б .  Странна (Strann, 
1 985) ,  около Ёрнес и Тромсё морская 
чайка в меньшей степени, чем сереб
ристая чай ка, питается мелкими живот
ными, пойманными на поверхности 
моря. Для обоих видов обычны добыча 
корма у рыбозаводов и рыболовных 
судов ,  и поиск его на берегу с воздуха. 
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Морская чай ка Larus marinus 

Морская чайка 
Larus mar;nus 
Возвраты колец, полученные в 
сентябре·марте, от ПТИЦ, 
окольцованных в норвежской 
(красные кружки) и российской 
(синие кружки) частях 
Баренцевоморского региона. 

• • 1 • • 2 - 5  
• • 6 - 10 

• • 1 1 - 1 5 

• • 1 6 - 20 

• • 21 - 25 

• • 26 - 1 00 

93 1 39 Всего 

ИСТОЧНИКИ данных: Кандалакшский заповедник и Норвежский Центр кольцевания (Музей Ставангера) 

На свалках морская чайка менее актив
на и в конечном итоге менее эффек
тивно добывает пишу, чем серебристая . 
Аналогичная тенденция наблюдается 
при поиске и добыче корма этими ви
дами на каменистых берегах. Морская 
чайка охотится на других птиц и чаще, 
чем другие виды чаек, питается пада
лью. Тупиков Fratercula arctica морские 
чайки ловят в воздухе , хватая за шею, 
или на земле, нанося удар сзади (Сгатр, 
Simшопs, 1 983) .  Часто поедают птен
цов морских птиц. 

Угрозы 

В Баренцевоморском регионе , вероят
н о, не существует серьезн ых угроз гн ез
довой популяции морской чайки, хотя 
сбор яиц и сокращение рыбных запа
сов могуг приводить клокальному сни
жению численности. В настоящее вре
мя на Мурмане половина чаячьих ко
лоний располагается на охраняемых 
территориях, поэтому количество со
бираемых яиц намного меньше, чем в 
прежние годы. На норвежском побе
режье в некоторых колониях практи
куется интенсивный сбор яиц в началь
ный период кладки, но в дальнейшем 
птицы делают повторные кладки и спо
койно их насиживают. 

Поскольку морские чайки находят
ся на верхнем трофическом уровне, 
определенную угрозу для некоторых 
локальных популяций могуг представ
лять химические вещества, загрязняю
щие окружающую среду. Однако со вре
мен 1 980-х гг. уровень хлорорганических 
соединений (ХОС) в тканях морских 
птиц Баренцева моря снизился (Savi
поуа, Gabrie1sen et а1 . ,  1 995) .  

Специал ьные исследования 

Помимо работы К. -Б .  Странна (Strann, 
1 985)  по биотопическому распределе
нию и кормодобывательным методам 
морских чаек, этому виду в Норвегии ,  
включая Шпицберген,  было уделено 
очень мало внимания. 

В России за последние 50 лет было 
проведено несколько исследовани й ,  
посвященных этому в иду.  И Л .  Татарин
кова ( 1 975) изучала морфологию, а миг
рацию и распределение на зимовках из
учали Г Л .  Дементьев и В . Н .  Вучетич 
( 1 947) и ИЛ Татаринкова ( 1 970). Кор
мовые потребности изучали Л .О .  Бе
лопольский ( 1 957а) и Ю.В. Краснов с 
соавторами ( 1 995) ,  а кормовой рацион 
и экологию питания Л .О .  Белополь
ский ( 1 957а) , И Л .  Татарин кова ( 1 989) ,  
Ю.В.  Краснов ( 1 989) и Ю.В .  Краснов с 
соавторами ( 1 995) .  Экологию размно
жения и гнездовое поведение изучала 
И Л .  Татаринкова ( 1 982а и 1 990а со
ответственно) , а И. П .  Татаринкова и 
Ф .Н .  Шкляревич ( 1 978) выяснили воз
можности использования морфомет
рии для определения пола. 

Рекомендации 

Следует получить более точные оцен
ки численности размножающихся птиц 
и начать мониторинг вида по всему Ба
ренцевоморскому региону. Необходи
мы регулярные исследования тканей 
чаек на уровень содержания химичес
ких веществ, загрязняющих окружаю
щую среду. 

Свейн-Хакон Лоренцен 
Иветта П. Татаринкова 
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Моевка Rissa tridactyla 

Численность популяции: около 
900 000 пар 
Доля от мировой популяции: 1 ] - 1 5  % 

Популяционный тренд: численность от
носительно стабильна 

Общее описание 

Моевка - небольшая чайка, ведущая 
наиболее пелагический образ жизни 
среди всех чаек Баренuевоморского ре
гиона. Вид имеет uиркумполярное рас
пространение. Гнездится в арктической 

и бореальной зонах северного полу
шария: в Западной Атлантике от Но
вой Шотландии, Ньюфаундленда, зал. 
Св. Лаврентия, Лабрадора, пр. Ланка
стер и Гренландии на восток до Ислан
дии, Ян-Майена, Фарерских и Британ
ских о-вов, Франuии и Испании и на 
северо-восток до Гельголанда, пр. Ска
геррак и Каттегат, Норвегии и Барен
цева моря. В России гнездится вдоль 
всего побережья до Тихого океана и 
далее на юг Сахалина. Населяет также 

Численность популяций и тенденции ее изменений у моевки Rissa tridacty/a 
в Баренцевоморском регионе 

Число гнездящихся пар Тенденции изменения численности 
Суб· по самым последним Краткосрочные Долгосрочные регион данным Источники 

Численность Год(ы) Тренды Годы Тренды Годы 

Н П  487 000 1 980-90 + 1 1 970-80 1 - 1 0  

МБ  66 900 1 9807 О 1 980-95 + 1 1 960-80 1 , 1 1  

БМ < 50 1 990 1 960-90 1 2  

НАО 1 07 1 960 1 3  

Н3 40 000-50 000 1 950-96 1 4-20 

3ФИ > 30 000 1 99 1-92 2 1 , 22, 23 

ШП  270 000 1 980-94 О 1 98 1-85 24 

Всего ОК. 900 000 

1 .  Krasnov, Barrett, 1 995; 2. Lorentsen,  1 994; 3 .  Strann ,  Vader, 1 996; 4. Norderhaug е! al . ,  1 977; 
5. Bustnes, 1 99 1 ; 6 .  Stougie е! al . ,  1 986; 7 .  Iversen ,  Iversen ,  1 989; 8 .  Р.  Т. Барреп, неопубл . 
данные; 9. Norwegian Sebird Registry, 1 998; 1 0 . Музей Тромсё, неопубл . данные; 1 1 .  Golovkin ,  
1 984; 1 2 . Ш кляревич ,  1 991 , 1 3 . Карпович ,  Коханов, 1 967; 1 4 . Краснов, 1 995. 1 5 . Успенский ,  
1 956; 1 6. Калякин,  1 993; 1 7 . Покровская , Тертицкий,  1 993; 1 8 . Str0m е !  a l . ,  1 994; 1 9 . Str0m 
е! a l . ,  1 995. 20. Stгшm е! a l . ,  1 997; 2 1 . Frantzen е! a l . ,  1 993; 22. Skakuj , 1 992; 23. Гаврило и 
др . ,  1 994; 24. Mehlum,  Bakken ,  1 994. 
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Аляску и Алеутские о-ва (Сгаmр, Sim
mons, 1 983 ;  Lloyd et al. ,  1 99 1 ) .  

Мировая численность моевки очень 
велика, около 6-8 млн пар ( Lloyd et а1. , 
1 99 1 ) ,  но точных данных для многих ре
гионов нет. Около половины мировой 
популяции гнездится в Баренцевом мо
ре,  Исландии и на Фарерских о-вах 
(L10yd et а1 . ,  1 99 1 ) .  В хх в. численность 
увеличилась, вероятно,ПОВСЮДУ ( L10yd 
et al. , 1 99 1 ) .  

Большая часть птиц относится к но
м инативному подвиду Rissa tridactyla 
tridactyla , географические вариации в 
пределах которого незначительны. В Се
верной Пацифике описана R. t. pollicaris, 
которая немного крупнее и темнее R.t. т
dactyla (Сгаmр, SimrilOns, 1 983 ) .  

Гнездовое распространение 
и биотопическое распределение 
в Баренцевоморском регионе 

Моевка гнездится по всему региону, са
мые большие колонии известны на о-вах 
Медвежий,  Западный Ш пицберген и 
Надежды, Земле Франца-Иосифа, Но
вой Земле, северном побережье Коль
ского п-ова и в Северной Норвегии.  
Среди примерно 900 ТЫС. пар , гнездя
щихся в регионе,  около 60% (>550 ТЫС. 
пар) сосредоточено в 200 колониях Нор
вегии и Кольского п-ова. Самая круп
ная колония ( 1 50 ТЫС. пар) находится в 



Сюльт-фьорде, Восточный Финнмарк. 
В 200 колониях на Шпицбергена гнез
дится еще ок. 270 тыс. пар,  около трети 
из них - на о-ве Медвежий. На Новой 
Земле обнаружено 28 колоний, неко
торые из них известны с начала ХХ в. 
(Билькевич, 1 904; Сосновский,  1 9 1 1 ) .  
Некоторые колонии вообще н е  были 
обследованы,  адругие не посещались по
сле 1950-х п. (Успенский, 1 956) . В 1 990-
1 996 п. учеты были проведены только в 
8 колониях, подсчитано 40 тыс. пар .  На 
Земле Франца-Иосифа известно 25 ко
лоний (в основном на юге и юго-запа
де) , недавние учеты в 1 2  из них дали 
около 30 тыс. пар (Гаврило и др. ,  1 994) . 
Одна колония была известна на Белом 
море (в Порьей губе, 42 пары в 1 990 r. ,  
сейчас она брошена, М. Гаврилов, ЛИЧН. 

сообщ.) ,  и одна - на о-ве Вайгач ( 1  О пар 
в 1 960 Г. , Карпович , Коханов, 1 967 ;  
Шкляревич, 1 99 1 ) .  

Больщинство колоний расположе
но на крутых, часто высоких обрывах, у 
моря на островах и материке, немного 
чаек гнездится на зданиях. На птичьих 
базарах часто гнездятся вместе с кай
рами Uria spp. и другими птицами, но 
некоторые колонии составляют почти 
исключительно моевки. Их довольно 
крепкие гнезда расположены на ма
леньких уступах от самой зоны заплес
ка до нескольких сотен метров над уров
нем моря. 

Миграции 

Вне периода размножения моевки -
неполовозрелые и негнездящиеся осо
би ведут пелагический образ жизни 
(Norderhaug et al. , 1 977 ;  Brown 1 984) . 
Колонии Северной Норвегии,  Земли 
Франца-ИосиФа и Новой Земли пти
цы покидают в конце августа - нача
ле сентября до следующего апреля 
(Дементьев, 1 955 ;  Holgersen, 1 96 1 ;  Юдин, 
Фирсова, 1 9 88г ;  Barrett , Bakken ,  
1 997 ) .  

Возвраты колец и наблюдения птиц 
в море показали,  что моевки не явля
ются настоящими мигрантами ,  а ши
роко разлетаются по больщей части Се
верной Атлантики.  Дальще всех от ко
лоний улетают молодые птицы (Barrett, 
Bakken 1 997 ;  Nikolaeva et аl . ,  1 997) .  Не
которые птицы летят на запад: в Ислан
дию, Гренландию, Ньюфаундленд и вос
ток США, а другие рассеиваются в юж
HoM направлении вдоль морских границ 
Западной Европы (Фарерские о-ва, Ве
ликобритания, Северное море и Бис
кайский залив) до Северо-Западной 
Африки. Некоторые возвраты получены 
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из центральных районов материка, но 
это исключения. Возвраты колец не 
дают полной картины миграции, а от
ражают, скорее, специфику охоты в раз
личных районах, например в Гренлан
дии и на Ньюфаундленде. Из открытых 
районов моря имеются лищь отрывоч
ные данные. В родные колонии молодые 
птицы возвращаются не раньше третьего 
лета. Взрослые птицы обычно более осед
лы, хотя могут быть встречены, напри
мер, в районе Ньюфаундленда. Птицы 
из северных колоний зимуют севернее и 
восточнее, чем птицы из южных. 

Птицы с Новой Земли, видимо, ле
тят на восток и на юг. Среди четырех 
возвратов от птиц, окольцованных в 
губе Безымянная, один был с Урала, 
два - из Западной Сибири и один - с 
Камчатки (Дементьев, 1 955) .  Есть све
дения о встречах моевок в зимнее вре
мя на Черном море (Бернацкий, 1 954; 
Nikolaeva et al . ,  1 997) .  

Популяционный статус 
и исторические тренды 
Хотя на данных подобных учетов чис
ленности для многих колоний Барен
цевоморского региона нет, в некоторых 
районах был зафиксирован ее значи
тельный рост. Так, на о-ве Медвежий в 
1 932 Г. (Bertram, Lack, 1 933)  было уч
тено 1 2  ТЫС . пар, а в 1 970 Г. там же чис
ленность оценена уже в 1 00 ТЫС. пар 
(Williams, 1 97 1 а) .  Современные оцен
ки составляют около 90 ТЫС. пар (Meh
lum, Bakken,  1 994) . Хотя на о-ве За
падный Ш пицберген численность не-
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Число гнвздящuхся пар 
• Нет данных 
• 1 · 1 00 
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которых колоний сократилась, общая 
популяция архипелага, вероятно,  рас
TeT (Mehlum, Bakken, 1 994; Isaksen, Bak
ken, 1 995Ь) . 

Данных о трендах численности мо
евок на Земле Франца- Иосифа мало, 
тем не менее, повторные учеты на од
ной из крупнейших колоний, скале Ру
бини (о-в Гукера) : в 1 93 1  Г. - 7  ТЫС. осо
бей, 198 1 - 5 ТЫС. пар, 1 99 1 - 5 ТЫС. пар 
(Демме, 1 934;  Беликов, Рандла,  1 984;  
Skakuj ,  1 992) ,  свидетельствуют о не
больших изменениях. 

В 1 923 Г. в губе Безымянная на юге 
Новой Земли моевок не было, но десять 
лет спустя здесь было учтено 1 800 пар. 
Население устойчиво росло, и колония 
превратилась в одну из крупнейших на 
архипелаге (ок. 1 1  ТЫС . пар в 1 992 Г. , 
Krasnov, Barrett , 1 995 ) .  Учетные пло
щадки для мониторинга были заложе
ны в губах Безымянная ,  Грибовая ,  
Архангельская и в зал .  Вилькицкого 
(Str!'Jm et al. , 1 994, 1 995 ,  1 997) . Сниже
ние численности с 2 200 пар в 1 967 Г. дО 
200 пар в 1 992 Г. было отмечено в губе 
Архангельская (Головкин , 1 972;  По
кровская, Тертицкий, 1 993) ,  но в 1 996 Г. 
здесь было учтено 3 1 50 пар (Str!'Jm et al . ,  
1 997). В 1 967 Г. в зал. Вилькицкого была, 
очевидно, самая крупная колония на 
Новой Земле численностью 54 ТЫС. осо
бей (Головкин, 1 972) , но в 1 996 r. здесь 
было отмечено всего 4 300 пар (Str!'Jm et 
al. , 1 997) .  Очевидно,  что имеющихся 
данных для выявления тенденций из
менения численности моевок на Но
вой Земле недостаточно. 

1 0 1  
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ИСТОЧНИКИ данных: Кандалакшский заповедник и Норвежский Центр кольцевания (Музей Ставангера) 

На Кольском п-ове было отмечено 
общее повыщение численности с при
мерн045 тыс. пар в 1 960 г. до более 60 тыс. 
пар в 1980-х (Герасимова, 1962; Белополь
ский и др . ,  1 976; Golovkin, 1 984) . Не
смотря на  почти 50% - ное падение 
численности в 1 976- 1 977 п. , с 1958  по 
1 986 п. рост числа птиц,  гнездящихся 
на Харлове , составил около 7% в год 
(примерно с 5 до 28 тыс. пар и более) .  
Затем, в период 1 987- 1 994 П. , после
довало 4%-ное ежегодное снижение 
(Кгаsпоv, Barrett, 1 995) .  

Сходным образом в Северной Нор
вегии численность моевок повышалась 
примерно на 1 % в год в 1 960-х и начале 
1 970-х п. (Pethon,  1 966 ;  Вгип, 1 97 1 а, 
1 979) , и, по крайней мере в Восточном 
Финнмарке, до начала 1 980-х п. (Ваг
rett , Shei, 1 977 ;  Barrett , 1 985а; Кrasnov, 
Barrett, 1 995) .  Дальнейший мониторинг 
на о-ве Хурнойя ( 1 982- 1 994 п.) выявил 
небольшое снижение (около 2% в год) 
(Anker-Nilssen eta1. , 1 996) . Возможно, что 
в это же время снижение численности 
происходило и на арх. Рёст (Anker-Nils
sen et а1. ,  1 996) , тогда как на о-ве Блейк
сой она возрастала (Р. Т. Барретт, нео
публ. данные) . Выживаемость взрослых 
птиц на о-ве Хурнойя в 1 990- 1 994 п. со
ставила 92.2% в год (Erikstad et аl. ,  1 995) ,  
что соответствует, данным, получен
ным в ходе трехлетних наблюдений на 
Аляске (93%) (Hatch et al . ,  1 993) ,  но вы
ше, чем 60-89%, которые получены в 
результате 3 1 -летнего исследования в 
Англии (Aebisher, Coulson, 1 990) и 5-лет
него - во Франции (Danchin, Monnat, 
1 992) . 

Экология питания 

Моевки кормятся обычно в стаях, со
бирая корм с поверхности моря или в 
прилегающих слоях. Основной пищей 
служат беспозвоночные и мелкая рыба 
(до 1 5-20 см). Следуя за рыболовецки
ми судами или в гаванях, моевки охотно 
подбирают отходы или выброшенную 
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рыбу. Птенцов кормят отрыгиваемой 
пищеЙ, иданные о предпочитаемыхкор
мах базируются на анализе этих отрыжек 
или результатах промывания желудков. 

На юге Баренцева моря (Семь ост
ровов и Хурнойя) основу питания в пе
риод размножения составляют мойва 
Mallotus villosus, сельдь Clupea harengus, 
песчанка Ammodytes spp . ,  треска Gadus 
morhua и эвфаузииды (Белопольский, 
1 957а; Baгrett, Krasnov, 1 996) . В зави
симости от наличия видов-жертв, су
ществуют большие межсезонные и 
межгодовые ваРИaIJИИ (Белопольский, 
1 957а; Краснов и др . ,  1 995 ;  Barrett, Кгаs
поу, 1 996) . Отмечены небольшие раз
личия в питании самцов и самок (Бе
лопольский, 1 957а) . Трехлетнее иссле
дование на 0-ве Блейксой показало, что 
моевки питались светящимися анчоу
сами Benthosema glaciale, мезопелаги
ческими миктофидами ,  которых, ве
роятно , вынесло на поверхность моря 
апвеллингом, и эвфаузиидами (Barrett, 
1 996а) . Тесная корреляция между ус
пешностью размножения и численно
стью сельди О-группы позволяет пред
полагать , что сельдь является важным 
компонентом корма птенцов моевок на 
арх. Рёст (Anker-Nilssen et  аl . ,  1 997) . На 
севере и востоке (Шпицберген,  Земля 
Франца-Иосифа, Новая Земля) основа 
питания - сайка Boreogadus saida, ам
фиподы и эвфаузииды (Успенский,  
1 956 ;  Meh1um, Gabrielsen, 1 993 ;  Weslaw
ski et а1 . ,  1 994; Barrett, 1 996Ь) . 

Вне периода размножения прове
дено немного исследований. Одно из 
них, выполненное в центральной час
ти Баренцева моря в марте 1 987 г. , ког
да численность стада мойвы находилась 
на абсолютном минимуме, показало, 
что зимой моевки питалисьсзйкой, трес
кой и морским окунем Sebastes spp . 
(Erikstad, 1 990) . В Хорнсунне (Шпиц
берген) в сентябре-октябре 1 984 г. в 
диете доминировали сайка и амфипо
ды Parathemisto libellula , за которыми 

следовали полихеты и крьmоногие мол
люcKи ( Lydersen et al . ,  1 989) . В марте
апреле 1 985 г. в том же самом фьорде 
моевки питались сайкой, миктофида
ми,  треской и липарисами ( Liparidae) 
(Mehlum, Gabrielsen, 1993) .  При иссле
дованиях в зоне кромки дрейфующих 
льдов и в прибрежных водах Шпиц
бергена весной, летом и осенью в же
лудках птиц часто встречались сайка, 
амфиподы, эвфаузииды и полихеты 
(ЦjПпе , Gabrie1sen, 1 992;  Mehlum, Gab
rielsen, 1 993) .  

Согласно полевым наблюдениям и 
литературным данным (Nordgaard, 1 894; 
Dementjev, Gorchakovskaya, 1 945 ;  Jen
sen, 1 973 ;  Thieme, 1 978 ;  Краснов, 1 982 ,  
1983 ;  Краснов и др. , 1982 ;  Stempniewicz, 
1 983а;  Burger, Gochfe1d , 1 984;  Eidam, 
1 992;  Tella et a1. ,  1 995 ;  Р.т. Барретт, личн. 
набл . )  среди клептопаразитов и хищ
ников,  поедающих яйца, птенцов и 
взрослых моевок следует указать сереб
ристую чайку Larus argentatus, морскую 
чайку L. marinus, бургомистра L. hyperbo
reus, короткохвостого поморника Ster
corarius parasiticus, ворона Corvus согах, 

кречета Falco gyifalco , сапсана Р. pereg
rinus, белую сову Nyctea scandiaca и яст
реба-тетеревятника Accipiter gentilis. Од
нако ни один из них нигде в Баренце
вом море не представляет серьезной 
угрозы популяциям моевок. 

В начале хх в .  сбор яиц населени
ем был значительным и ,  вероятно, ока
зывал существенное влияние на ло
кальные популяции ( Кгаsпоv, Barrett , 
1 995) ,  сейчас подобный сбор яиц незна
чителен . В настоящее время никакая де
ятельность человека напрямую моевкам 
Баренцева моря не угрожает. Современ
Hыe исследования позволяют предпо
лагать, что до тех пор, пока численность 
мойвы будет оставаться низкой, а сама 
она малодоступной для питающихся ею 
видов, моевки южной части Баренце
воморского региона могут испытывать 
трудности с нахождением достаточно
го количества пищи в период размно
жения (Jacobsen, 1 993 ;  Lund, 1987 ;  Vader 
et al . ,  1 987 ;  Barrett, Кгаsпоv, 1 996) . В дол
говременном плане это может негатив
но влиять на локальные гнездящиеся 
популяции. Сходным образом перио
дический дефицит сельди около арх. 
Рёст, по-видимому, привел к снижению 
успешности размножения моевок, по 
меньшей мере с 1 975  г. (Апkег-Nilssеп 
et а1 . ,  1 997) .  

Содержание хлорорганических сое
динений (ХОС) и ртути в яйцах и тканях 
взрослых птиц из колоний Норвегии,  
Мурмана, Медвежьего и Шпицберге-



Рацион моевки Rissa tridacty/a в период размножения 

в Баренцевоморском регионе 

Суб- Колония/ Год(ы) 
Основные таксономические группы Возрастные 

Источники регион район или виды кормов группы 

НП о-в Хурнойя 1 980-94 Mallotus viflosus (50-90%), Птенцы/Взрослые 
С/uреа harengus (0-90%), 
Euphuasi idae (0-40%) 

о-в Блейской 1 986-88 Светящиеся анчоусы, Euphuasiidae Птенцы/Взрослые 2 
МБ арх. Семь 1 935, С/uреа harengus (20%) ,  Взрослые 3 

островов 1 947-49 Mallotus viflosus (20%), 
Gadus morhua (20%), 
Tobianus sp. ( 1 0%), 
Euphuasi idae ( 1 0%), 
моллюски ( 1 0%) 

1 979-94 Mallotus viflosus, Tobianus sp., Взрослые 
ракообразные, С/uреа harengus 

НЗ губа Безымянная 1 947 Boreogadus saida (40%), Взрослые 3 
ракообразные (30%), 
Gadus morhua ( 1 0%) 

1 948-50 Boreogadus saida, Mallotus viflosus, Взрослые 4 
полихеты, Boreogadus saida 

ЗФИ бух. Тихая , 1 99 1 -93 POlychaeta spp. ( 1 6%) , Взрослые 5 
скала Рубини Ca/anus spp. ( 1 6%), 

Apherusa g/acialis (22%), 
Gammarus wilkitzkii ( 1 6%), 
Parathemisto libellu/a (84%), 
Meganyctiphanes norvegica ( 1 6%), 
Boreogadus saida (58%) , 
Myoxocepha/us scorpius (5%), 
растения (5%), 
макрофиты (5%) 

ШП  о-в Надежды 1 984 Mallotus viflosus (90%) Птенцы 6 

Кон гс-фьорд 1 982-87 Boreogadus saida Взрослые 7 
Thysanoessa inermis 

1 .  Baггett, Krasnov 1 996; 2. Barrett, 1 996а; з. Белопольский ,  1 957а; 4. Успенский ,  1 956; 
5 .  Weslawski е! al . ,  1 994; 6 .  Barrett, 1 996Ь; 7 .  Meh lum,  Gabrielsen ,  1 99З. 

на в 1 980-х и 1 990-х П. были низкими и 
не давали поводов для беспокойства 
(Barrett, Skaare et al . ,  1 985 ;  Barrett et al . ,  
1 996;  Savinova, Gabrielsen e t  al . ,  1 995 ;  
Savinova, Polder e t  аl . ,  1995 ;  Henriksen et 
al . ,  1 996) . 

В обзоре угроз морским птицам 
Шпицбергена не упоминается о каких
либо специфических факторах, угрожа
ющих моевкам (Mehlum, Bakken, 1 994) . 
В других районах вызывает опасение 
растущий уровень беспокойства в по
сещаемых колониях (Gabrie1sen, 1 987) .  
для сведения к минимуму действия это
го фактора около охраняемых колоний 
Норвегии и России действуют законо
дательные меры, запрещающие судам 
без особого разрешения приближаться 
к колониям на определенное расстоя
ние ( J  км - В Кандалакшском заповед
нике) . Высадка на острова ограничена 
и возможналишь разрешения дирекции 
заповедника. В России воздушным су
дам не разрешается преодолевать звуко
вой барьер или летать около колоний на 
высоте ниже 2 тыс. м. 

Специальные исследования 

Биологию размножения моевки деталь
но изучали в Трумсе в 1 973- 1 976 гг. 

( Barrett, 1 978а,Ь; Barrett, Runde , 1 980;  
Runde, Barrett , 1 98 1 ) .  С тех пор моевки 
стали интегральной частью многолет
него исследования популяционной ди
намики и биологии размножения, вклю
чая питание птенцов, в сообществах 
морских птиц на арх. Рёст (Лофотен
ские о-ва) , о-вах Хурнойя (Восточный 
Финнмарк) , Надежды (Шпицберген) и 
Харлов (Восточный Мурман) (Шкляре
вич, 1 977; Barrett, 1 983 ,  1 996Ь ,  Barrett , 
Fieler et al. , 1 985 ;  Furness, Barrett, 1 985 ,  
1 99 1 ;  Barrett , Furness, 1 990; Краснов и 
др . ,  1 995 ;  Barrett, Кrasnov, 1 996; Anker
Nilssen et al. , 1 997) . На о-ве Хурнойя 
изучали способность к воспроизводству 
взрослых птиц и их выживаемость в 
связи с репродуктивными затратами 
(Barrett, Fieler et al . ,  1 985 ; Jacobsen, 1 993 ;  
Туегаа, 1 994; Thomson, 1 995 ;  Erikstad et 
al . ,  1 995 ;  Jacobsen et а1 . ,  1 995) .  Работы 
по исследованию энергетики моевок 
(уровень метаболизма, терморегуля 
ция) были проведены н а  Шпицберге
не и о-вах Харлов и Хурнойя ( Голов
кин , 1 963 ;  Barrett , 1 978Ь; Brent et al. , 
1 983 ;  Bech et al . ,  1 984; Gabrielsen et al . ,  
1 987 ,  1 988 ,  1 992;  Кlaassen e t  al . ,  1 987 ;  
Gabrielsen, Meh1um, 1 989 ;  Gabrielsen, 
1 994) . Уровни содержания ХОС и тя-

Моевка Rissa tridactyla 

желых металлов в тканях моевок и их 
яйцах изучали в различны:х районах Ба
ренцева моря (Воиrnе, Bogan, 1 972 ;  Fim
riete et al . ,  1 974,  1 977 ;  Fimriete , Bjerk 
1 979 ;  Barrett, Skaare е! al . ,  1 985 ,  1 996;  
Carlberg ,  Во1ег, 1 985 ;  Савинова, 1 99 1 ;  
Thompson et аl. , 1 992; Неnriksеп, 1 995 ;  
Savinova, Gabrielsen е!  аl . ,  1 995 ;  Savinova, 
Polder et аl . ,  1 995 ;  Wenzel ,  Gabrielsen, 
1 995 ;  Henriksen et аl . ,  1 996) .  

В Восточном Финнмарке моевки 
были объектом трех кратковременных 
исследований кормовых полетов и хищ
ничества (Grastveit, 1 97 1 ;  Gbtmark, 1 980; 
Burger, Gochfeld, 1 984) . Также изучалось 
влияние сбора яиц и беспокойства со 
стороны самих исследователей (Gab
rielsen, 1 987 ;  Barrett , 1 989 ;  Sandvik, Ваг
rett , in press . ) .  Несколько работ было 
выполнено в море , включая распреде
ление и кормодобывательное поведе
ние моевок (Brown, 1 984; Rikardsen et. 
аl. ,  1 987; Strann, �der, 1 987; Erikstad, 1 990, 
1 99 1 ;Erikstad et аl. ,  1 988) .  Ряд работ по
священ паразитам моевки (М. М. Бело
польская, 1 95 1 ;  Mehl, Traavik, 1 983 ;  Eng
str!1im, 1 989; Galaktionov, Marasaev, 1 992; 
Галактионов и др. ,  1 994; Галкин и др. ,  
1 994; Galaktionov, 1 995;  Краснов и др. , 
1 995). Миграции и дисперсию моевок, 
окольцованных в Баренцевоморском 
регионе ,  изучали с помощью данных 
возвратов кольцевания (Дементьев, 1 934, 
1 948 , 1 955 ;  Holgersen, 1 96 1 ;  Юдин, Фир
сова, 1 988 ;  Вагген, Bakken, 1 997 ;  Нико
лаева и др. ,  1 997а). 

Рекомендации 

Необходимо провести учеты и карто
графирование в колониях на Земле 
Франца-Иосифа, Новой Земле и Коль
ском п-ове. Поскольку в большинстве 
норвежских колоний после 1 970-х гг. 
обследования не проводили, там также 
следует провести повторные учеты. 
Мониторинг популяций на арх. Рёст, 
о-вах Хйельмсой, Хурнойя и Харлов 
следует продолжать, расширив его за 
счет таких параметров, как выживае
мость взрослых птиц,  фенология и ус
пешность размножения, питание. Сход
ные исследования необходимо начать 
в репрезентативных колониях других 
районов региона. Необходимо собирать 
больше данных о географических и се
зонных изменениях в питании моевки, 
особенно вне периода размножения. 
Эти данные важны при разработке мно
говидовых моделей по исследованию 
рыболовства. 

Роберт Т. Барретт 
Григорий М. Тертицкий 
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Белая чайка Pagophila eburnea 
норе. : Ismdke, англ. :  Ivory gull 

Численность популяции: > 2 000 пар 
Доля от мировой популяции: около 1 5 %  
Популяционнаяый тренд: численность 
относительно стабильна? 

Общее описание 

Белая чайка - чайка среднего размера, 
примерно на 1 0% крупнее моевки Rissa 
tridactyla, гнездится в арктической зоне 
Канады, Гренландии, Шпицбергена и 
России (Blomqvist, Elander, 1 98 1 ;  Сгаmр, 

Simmons, 1 983) .  К востоку от Северной 
Земли существование гнездовых коло
ний подтверждено не было (Volkov, de 
Korte, 1 996) . Стратегия питания и лег
кий полет напоминают крачек рода 
Sterna, быстрое достижение зрелого 
возраста также необычно для чаек та
кого размера ( Напеу, MacDonald, 1 995) .  

Мировая численность оценивается 
примерно в 14 тыс . пар (Volkov, de Korte , 
1 996) ,  но размер популяций во многих 
регионах неизвестен.  Вид монотипи-

Численность популяций и тенденции ее изменений у белой чайки 
Pagophila еЬurnеа в Баренцевоморском регионе 

Число гнездящихся пар Тенденции изменения численности 
Суб· по самым последним 

Краткосрочные Долгосрочные Источники регион данным 

Численность Год(ы) Тренды Годы тренды Годы 

Н П  О 

МБ  О 

БМ О 

НАО О 

Н3 1 995 ? 

3ФИ Неск. тысяч 1 930-95 (О) 1 990-95 (- 2) 1 930-95 2 

ШП  ОК. 200 1 980-95 (О) 1 986-95 (- 2) 1 887-1 995 3 

Всего (> 2 .оОЫ) 

1 .  Антипин,  1 938; 2. Успенский ,  Томкович,  1 986; 3. SCRIB ,  1 998.  
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чен, строго связан с ледовитыми арк
тическими водами .  

Гнездовое распространение 
и биотопическое распределение 
в Баренцевоморском регионе 

Белая чайка гнездится в северной час
ти Баренцева моря, на Шпицбергене, 
Земле Франца-Иосифа и, вероятно, в 
северной части Новой Земли. Большое 
количество птиц гнездится на крутых 
обрывах иногда более чем в 20 км от 
берега моря (SCRIB ,  1 998) , но в неко
торых районах, например, на 0-ве Вик
тория и на Земле Франца -Иосифа, они 
селятся на равнинных участках (Том
кович, 1 986 ;  Vuillenmier, 1 995) .  Белая 
чайка гнездится колониями, нередко 
вместе с моевкой и другими морскими 
птицами (SCRI B ,  1 998 ) .  Одиночные 
гнезда находили в тундре (т. Винснес, 
личн. сообщ. ) ,  а в 1 924 г. в Хорнсунне 
(Шпицберген) С.  Кристофферсен (Кri
stoffersen ,  1 926) нашел гнездо на при
пайном льду. Гнезда могут быть рас
положены практически от уровня воды 
до примерно 800 м над уровнем моря 
(SCRIВ ,  1 998) .  



М играции 

Незначительное количество данных все 
же дает возможность предположить, что 
большинство белых чаек проводит зиму 
в покрытых льдом водах открытого мо
ря и может улетать далеко от мест гнез
дования. Одна птица, окольцованная на 
Земле Франца-Иосифа, была отмечена 
через шестьлет на п-овеЛабрадор (Tuck, 
1 97 1 ) .  Неполовозрелая птица, окольцо
ванная на о-ве Виктория в 1 960 r., через 
три года была отмечена на п -ове Канин, 
а птица, окольцованная на о-ве Грэем
Белл (Земля Франца-Иосифа) , через 
два года была отмечена в Анадырском 
заливе Берингова моря* (данные Мос
ковского центра кольцевания) . Две пти
цы, окольцованные на станции Норд в 
Гренландии, были обнаружены в Барен
цевом море: одна - на Земле Франца
Иосифа, а вторая - южнее о-ва Медве
жий (Salomonsen, 1 979) . 

К. Хйорт (Hjort, 1 976) описал миг
рации белых чаек в южном направле
нии вдоль Восточно-Гренландского те
чения в сентябре 1 975 г. и предполо
жил ,  что миграции этого вида сходны с 
миграциями толстоклювой кайры Uria 

/omvia, люрика AlIe alle и бургомистра 
Larus hyperboreus. Однако неизвестно, 
были ли наблюдаемые им белые чай
ки птицами из Баренцевоморского ре
гиона. 

Большое количество белых чаек зи
MyeT в ледовитых водах поблизости от 
мест гнездования , обычно недалеко от 
населенных пунктов и мест охоты на 
морского зверя (Антипин, 1 938) .  Мно
гие остаются в покрытых льдом райо
нах Баренцева моря (В. Баккен,  личн. 
набл . ) .  На основании данных возвра
тов колец можно допустить, что часть 
птиц популяции Баренцева моря зиму
ет в Беринговом море (Томкович , 1 990) . 
В северном направлении белых чаек 
наблюдали до 8Т55'  с .  ш. (Успенский 
1 969б) , а в южном - до зоны тайги 
(Юдин,  Фирсова, 1 988а) .  

На Земле Франца-Иосифа первые 
весенние встречи белых чаек отмече
ны в начале марта, а основная часть 
популяции прибывает в начале апреля 
(Горбунов, 1 932) .  В местах размноже
ния на севере Новой Земли белая чай
ка была отмечена в начале апреля , но в 
окружающих водах птицы держались в 
течение всего года (Антипин, 1938) .  Осе
нью у берегов Новой Земли белых чаек 
наблюдали до конца ноября (Антипин, 

* в географическом названии  в англоязычной 
версии была допущена неточность. 

Белая чай ка Pagophila еЬиrnеа 
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1 938 ;  Бутьев ,  1 959) .  Осенью мигриру
ющих белых чаек почти ежегодно на
блюдаютнао-ве Врангеля (Стишов идр. ,  
1 99 1 ) .  На Шпицбергене первые белые 
чайки были отмечены около населен
ных пунктов в марте , а в мае в боль
шинстве своем исчезали,  улетая к мес
там гнездования (г. Бангйорд, личн. 
сообщ.) 

Популяционный статус 
и исторические тренды 

А. Волков и Я.  де Корте (Volkov, de Korte, 
1 996) оценили общую численность раз
множающихся в Российской Арктике 
птиц в 1 0  тыс. пар. Одна гнездящаяся 
пара была отмечена в 1 936 г. на мысе 
Константин Новой Земли (Антипин ,  
1 938) .  В 1 995 г. Я .  де Корте (личн.  со
общ. )  наблюдал с вертолета, по всей 
видимости, гнездящихся белых чаек в 
северной части Новой Земли. По сооб
щениям всех наблюдателей, белая чай
ка обычна в этом районе. 

В 1 9 6 1  r. около 200 особей гнезди
лось на о-ве Виктория (Говоруха, 1 970) , 
в 1 994 г. здесь было 1 35-205 пар (Vuillen
mier, 1 995) ,  и в 1 995 г. - около 750 пар 
( Forsberg ,  1 99 5 ) .  На Земле Франца
Иосифа известно 9 колоний белой чай
ки (Горбунов, 1 932 ;  Успенский, 1 972б; 
Томкович, 1 984) . В 1 98 1  г. 1 70-200 пар 
наблюдали на п-е Холмистый, о-в Грэ
ем-Белл (Томкович, 1 984) . Около 300 пар 
гнездилось в 1 953  г. в шести колониях 
на мысе Германия о-ва Рудольфа ( Ру
тилевский, 1 957) , где экспедицией было 

75' 

'-., ' 

65' 

50' 

Белая чайка 
Pagophila еЬumеа 

Число гнездящuхся пар 
• Нет данных 
• 1 · 1 00 
• 101 - 1000 
• 1 001 - 10 000 
• 1 0 001 - 100 000 
• 100 001 - 1  000 000 

собрано около 450 яиц, и еще 50 яиц по
хитили бургомистры Larus hyperboreus. 

В 1 897 г. В .З .  Кларк (C1ark, 1 898) обна
ружил большую колонию белых чаек 
на Земле Александры.  Для описания 
колонии он использовал фразы: «о гром -
ное число белых чаек» и «среди тысяч 
этих птиц». Число птиц В других коло
ниях неизвестно, но по оценкам, сде
ланным с.м.  Успенским и П.с. Томко
вичем ( 1 986) , можно предположить, что 
в российской части Баренцевоморско
го региона Земля Франца-Иосифа яв
ляется основным местом гнездования 
белой чайки, а общая численность вида 
составляла несколько тысяч пар. 

Численность шпицбергенской по
пуляции неизвестна, но базируясь на 
учетах, выполненных в колониях пос
ле 1 980 г. , она оценивается минимум в 
200 пар (SCRТB ,  1 998) .  Принимая во 
внимание все учеты, проведенные пос
ле 193 1 г. , численность птиц, размно
жающихся на Шпицбергене, составля
ет примерно 750 пар,  но во многих ко
лониях уже на протяжении многих лет 
учеты не проводили. 

Тенденции изменения численно
сти белой чайки на Ш пицбергене не 
ясны. М ногие колон и и  исчезли в на
чале 1 950-х rr. или раньше (Dalgety, 1 932;  
Bateson, P10wright , 1 959 ;  Lфvепskiо1d, 
1 964) . Впоследствии были обнаружены 
новые колонии,  но в целом числен
ность, вероятно, сократилась. Однако 
неопределенность ситуации состоит в 
том ,  что многие колонии расположе
ны далеко от побережья и их трудно об-
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Белая чай ка Pagophila еЬиrnеа 

Рацион белой чайки Pagophila еЬurnеа в период размножения 
в Баренцевоморс'ком регионе 

Суб- Колония/ ' Год(ы) 
Основные таксономические группы Возрастные 

регион район или виды кормов группы 

3ФИ Не указано Boreogadus saida Взрослые 

Не указано ? Мусор Взрослые 

Ш П  Исмосфйеллет 1 924 Sa/velinus a/pinus (50%) Птенцы 
Билле-фьорд 1 933 Thysanoessa sp. ( 1 00%) Взрослые 
(Центр. Шпицберген) 
Исмосфйеллет 1 958 Boreogadus saida ( 1 00%) Взрослые 

1 958 Рыба и ракообразные Птенцы 
Стур-фьорд 1 968/89 Рыба (37%) , Gammaridaea (25%), Взрослые 

Cephalopoda ( 1 2%) 
Воет. Шпицберген 1 984 Boreogadus saida (75%), Взрослые 

мясная мякоть (25%) 
Стормбухта 1 99 1  Chaetognata и Gammarus sp. Взрослые 
гора Ковальского 1 992 Трупы животных Взрослые 
Не указано Жир, мясо и мусор Взрослые 

Источники 

2 
3 

3 
4 
5 

6 

7 
8 

9, 1 0, 1 1  

1 .  Юдин ,  Фирсова, 1 988а; 2 .  B inney, 1 925; 3 .  Hartley, Fisher, 1 936; 4 .  Bateson , Plowright, 1 959; 
5 .  de Korte , 1 972; 6 .  Gjertz е! al . ,  1 9В5; 7 .  Camphuysen ,  1 993; 8 .  В .  Баккен ,  личные набл . ;  
9.  Montague,  1 926; 1 0 . le Roi ,  1 9 1 1 ;  1 1 .  L�venskiold,  1 964. 

наружить. Крупных колоний на Ш пиц
бергене немного. Самая большая из них 
бьmа найдена на о-ве Белом в 1 93 1  г. * ,  
где по оценкам гнездилось 400 п ар 
(Ноrn, 1 930;  АЫтапп , Malmberg, 1 93 1 ) .  
С тех пор остров посещали много раз , 
но гнездование белых чаек более не на
блюдали.  

Крупная колония существовала на 
о-ве Стур (Collett, 1 890) , где чайки гнез-

* Дата исправлена в соответствии  с оригина
лом ( Прим . редактора перевода) . 
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дились прямо на ровной земле . Рассто
яние между о-вами Стур, Белый и Вик
тория относительно невелико и вполне 
вероятно, что время от времени чайки 
просто меняют места своего гнездова
ния на них. Эти острова никогда не ос
матривали в один и тот же год, и вполне 
возможно, что несмотря на исчезнове
ние колоний на отдельных островах, 
численность белых чаек в районе была 
относительно стабильна. п . п . г.  Бейт
сон и Р. К. Плоурайт (Ваtеsоп, Plowright, 
1 959)  предположили ,  что снижение 

численности белых медведей Ursus mа

ritimus могло быть причиной снижения 
численности белых чаек. С тех пор чис
ленность медведей возросла, но данных, 
подтверждающих существование сход
Hoгo популяционного тренда у белых 
чаек, нет. В некоторых колониях, раз
мещенных на ровной поверхности, бе
лые медведи могут поедать яйца и птен
цов. 

Экология питания 

Белая чайка - очень пластичный при 
выборе корма вид. В море она преиму
щественно кормится на водной повер
хности среди льдов (В. Баккен,  личное 
набл . ) .  Основная пища - сайка Boreo

gadus saida и морские беспозвоночные 
(ракообразные и некоторые моллюски) 
(Юдин, Фирсова, 1 988а) . На суше бе
лая чайка кормится пищевыми отхода
ми и может быть каннибалом, поедая 
оперенных птенцов своего вида (Том
кович,  1 986) . Вне периода размноже
ния значительную часть ее рациона со
ставляют туши погибших животных и 
другие остатки охоты на морского зве
ря , а также экскременты тюленей , мор
жей Odobaenus rosmarus, белых медве
дей и различные отходы ( Longstaff, 
1 924; Бутьев, 1 959 ;  L0venskiold, ] 964; 
Усп енский , 1 972б ;  Беликов, Рандла, 
1 984; Томкович, 1 986) . На Шпицберге-

ЕУС;. $ 



не весной большое количество белых 
чаек кормится отходами, которые они 
находят в сточных канавах и на свалках 
около населенных пунктов ,  а летом -
трупами птиц в колониях (В .  Баккен, 
личн. набл . ) .  

На Шпицбергене 50% содержимо
го желудков птенцов, добытых К. Бин
ни (Binney, 1 925) ,  составляли остатки 
арктического гольца Salvelinus alpinus. 

п . п . г.  Бейтсон и Р. К  Плоурайт ( Ва
teson, Plowright, 1 959) обнаружили,  что 
взрослые птицы из колонии Исмос
фьеллет, о-в Северо-Восточная Земля, 
питались сайкой , тогда как птенцов 
кормили, вероятно, ракообразными и 
рыбой. Среди четырех белых чаек, до
бытых я. де Корте (de Korte , 1 972) в 
1 968- 1 969 гг. в Стур-фьорде , у трех была 
отмечена рыба (Gadidae) , у двух - бо
коплавы (Gammarus sadachi, Gammarus 

wilkitzkii) и у одной - головоногие 
моллюски (клювы, хрусталики глаз) . 
я .  де Корте (de Korte , ] 972) наблюдал 
также ловлю белыми чайками летаю
щих насекомых. Я. Гйерц с соавторами 
(Gjertz et аl . ,  1 985)  исследовал четырех 
ПТИЦ, добытых среди дрейфующих льдов 
в июле-августе ] 984 г. У трех из них 
была обнаружена только сайка, а у 
четвертой - остатки костей и мягких 
тканей млекопитающих. Ф. Мелюм и 
г.в .  Габриэльсен ( Mehlum, Gabrielsen, 
1 993)  проанализировали содержимое 
желудков 19 белых чаек, добытых вес
ной и летом 1 982- 1 990 П. , и обнару
жили в основном рыбу. Сайка присут
ствовала у 56% обследованных птиц. 
Помимо этого в 26% желудков были 
встречены люмпенус Lycodes spp . ,  трес
ка Gadus morhua и сайда Pollachius virens. 

Жир млекопитающих был найден у 
2 1 %  птиц. К Камфьюзен (Camphuysen ,  
1 993) наблюдал трех белых чаек, кор
мящихся щетинкочелюстными Chae
tognata и бокоплавами Gammarus spp . 
В 1 992 г. В. Баккен (личн .  набл. )  отме
чал белых чаек, кормящихся на трупах 
птиц под большой колонией морских 
птиц в Стур-фьорде. 

Белая чайка Pagophi/a еЬиrnеа 

40' 20' 80' 1 40' 

Белая чайка 

1, Pagophila еЬurnеа 
Возвраты колец, полученные в 
сентябре-марте, от ПТИЦ, 

- окольцованных в норвежской 
(красные кружки) и РОССИЙCJ<ОЙ 

�:;::ц��К;Jс��%R;егиона. 

�. 
• • 1 • • 2 · 5  • • 6 · 1 0 
• • 11 · 1 5 

50' 1 • • 16 · 20 

• • • 21 · 25 

"Т. • • 26 · 1 00 

.... 5;, А < 

1 0  3 Всего 

40' 20' 80' 1 40' 
Источники данных: Кандалакшский заповедник и Норвежский Центр кольцевания (Музей Ставангера) 

Угрозы 

Основными факторами, снижающими 
успешность размножения белых чаек, 
являются недостаток пищи и беспокой
cTBo на местах гнездования (Томкович, 
1 986) .  Основными хищниками ,  приво
дящими к гибели кладок и птенцов, 
были песцы Alopex lagopus и белые мед
веди, а около поселков - домашние 
собаки. Эти хищники могут истребить 
до 70% кладок (Сыроечковский, Лап
по, 1 994) . Сами белые чайки могут быть 
каннибалами (Томкович, 1 984,  1 986 ;  
Сыроечковский ,  Лаппо ,  1 994) . В не
которых районах,  особенно на Земле 
Франца-Иосифа, возможно беспокой
ство, причиняемое туристами . 

Специальные исследования 

п.с. Томкович ( 1 986) изучал биологию 
размножения белых чаек на 0-ве Грэ
ем -Белл (Земля Франца-Иосифа) , и это 
единственное исследование, проведен
ное в российской части Баренцевомор
скоro региона. Далее к востоку, на Се
верной Земле, распределение и числен
HocTь белых чаек изучали А. Волков и 
Я. де Корте (Volkov, de Korte , 1 996) . 

В 1 958 г. пл.г. БеЙтсон и Р.К Плоу
райт (Bateson, Plowright, 1 959) изучали 
биологию размножения белых чаек в 
Валенберг-фьорде , Северо- Восточная 
Земля ( Шпицберген) .  В 1 993- 1 997 гг. на 
Шпицбергене было помечено цветны-

ми кольцами 1 68 белых чаек (неопубл. 
данные НПИ) .  Аналогичное кольцева
ние было проведено на Северной Зем
ле и Таймыре. Основной целью проек
та было изучение выживаемости и гнез
дового консерватизма взрослых птиц, 
выяснение мест весенних остановок, 
общее изучение миграций белых чаек в 
Арктике . 

Рекомендации 

Для того чтобы выявить какие-либо из
менения в численности белых чаек в 
Баренцевоморском регионе, необходи
мо разработать систему мониторинга, 
которая помимо учета гнездящихся пар 
в колониях, должна включать цветное 
мечение, позволяюшее выявить пере
мещение птиц между колониями. Ост
рова Стур, Белый и Виктория представ
ляют собой удобный район для таких 
исследований. На всех этих островах 
были найдены крупные колонии белых 
чаек, расположенные на ровной поверх
ности . 

К. Камфьюзен (Camphuysen,  1 993)  
рекомендовал проведение учетов и мо
ниторинга численности птиц во всем 
ареале вида, а также проведение работ 
по выявлению основных кормовых 
объектов и районов зимовки. 

Видар Баккен 

Григорий М. Терmицкий 
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Реч ная крачка Sterna hirundo 
норе. : Makrellterne, англ. :  Соттоп tern 

Численность популяции: 2 000-3 000 пар 
Доля от мировой популяции: < 1 %  
Поnуляционнаяый тренд: численность 
относительно стабильна 

Общее описание 

в Европе речная крачка гнездится в 
Британии, Франции, Центральной Ев
ропе и далее на восток по территории 
России вплоть до Тихоокеанского по
бережья. Вид размножается на большей 
части Северной Америки (Сгатр, 1 985) .  
В Норвегии, на север до Финнмарка, -
это регулярно гнездящийся вид морского 
побережья, но северо-восточнее Тромсё 
он распространен неравномерно. 

Вьщеляют три подвида, но в Барен
цевоморском регионе обитает только 
номинативный Sterna hirundo hirundo. 

S. h .  /ongipennis обитает в Восточной 
Сибири и на северо-востоке Китая, 
тогда как S.h.  tibetana в основном встре
чается от Кашмира до Тибета и на вос
ток до Западной М онголии. 

Речная крачка очень похожа на по
лярную, от последней ее можно отли
чить по более выступающим клюву и 
голове и более короткому хвосту у взрос-
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лых птиц*. Оперения на шеках у по
лярной крачки частично серое , тогда 
как у речной крачки оно белое. Маховые 
перья прозрачные, а внешние маховые 
имеют очень темные края, создавая впе
чатление почти черного края крьша. 

Гнездовое распространение 
и биотопическое распределение 
в Баренцевоморском регионе 

Речная крачка не гнездится ни на Шпиц
берген, ни в российской части Барен
цевоморского региона. Она обычна на 
гнездовании в южной части Северной 
Норвегии, часто - в смешанных коло
ниях с полярной крачкой, но севернее 
Лофотенских о-вов ее численность 
снижается. Вид регулярно гнездится 
вдоль всего побережья провинций Трумс 
и Финнмарк, но в последнем птицы раз
бросаны мелкими колониями или гнез
дятся одиночно. Для размножения пти
цы выбирают укрытые места. 

В глубине материка гнездится реже , 
чем полярная крачка, но часто встре-

* Отличительные признаки видов в англоязыч
ном издании из-за опечатки были перепутаны 
( Прим. редактора перевода) . 

чается на гнездовании на маленьких ос
тровках во фьордах или в устьях рек. 
Небольшие колонии численностью до 
30-40 пар иногда находили на озерах, 
расположенных вблизи моря , и очень 
редко - на озерах в горах или на гор
ном плато в Финнмарквидде - тер
ритории,  где доминирует полярная 
крачка. 

М играции 

Речная крачка прилетает на места гнез
дования в Северной Норвегии в конце 
мая или в первых неделях июня. Сезон 
размножения очень короток, посколь
ку в августе все птицы уже покидают 
район. Несколько находок окольцован
ных птиц показали,  что речные крачки 
зимуют у берегов Западной Африки, 
т. е .  севернее , чем полярные крачки, 
большинство которых пролетает далее 
до Южного океана. 

Популяционный статус 
и исторические тренды 

Численность гнездящейся в Север
ной Норвегии популяции не известна, 



но правдоподобными могут быть циф
ры в пределах между 2 и 3 тыс. пар , 
менее 1 тыс . из которых гнездится в 
провинциях Трумс и Финнмарк. Ин
формации о статусе вида очень мало, 
но признаков существенных измене
ний в численности гнездящихся птиц 
за последние примерно 20 лет отмече
но не было. 

Экология питания 

Данных о питании речной крачки в 
Северной Норвегии нет. Исследования, 
проводившиеся южнее, показали,  что 
она потребляет много мелкой рыбы, 
особенно шпрота Sprattus sprattus, мел
кой сельди Clupea harengus, песчанки 
Ammodytes spp . и колюшек Pungitius 

pungitius и Gasterosteus aculeatus. Кро
ме шпрота, распространение кото
рого ограничено Нурланном,  упо
мянутые виды обычны в прибрежных 
водах Северной Норвегии .  Следова
тельно, и в этом районе речная крач
ка, вероятно , зависит от перечислен
ных видов.  

Угрозы 

Как и полярная крачка, речная крачка 
уязвима по отношению ко многим хищ
никам, питающимся яйцами и птенца
ми, включая чаек Laridae , поморников 

I , 

40" 

Stercoraridae , врановых Corvidae и ку
ньих. Взрослых птиц добывают соко
лы, других врагов мало. 

Специальные исследования 

В Баренцевоморском регионе речную 
крачку не изучали.  

Речная крачка Slerna hirundo 

Речная крачка 
Stema hirundo 

Число гнвздящuхся пар 
• Нет данных 
• 1 - 100 
• 101 - 1000 
• 1001 - 10 000 

75" . 10 001 - 100 000 • 100 001 - 1 000 000 

Рекомендации 

N Гнездовое 
распространение 

Вид должен быть включен в про грамму 
мониторинга гнездящихся морских 
птиц ,  а его распространение должно 
быть более тщательно закартографиро
вано. Удобные для мониторинга коло
нии обнаружены в Гельгеланде, на Ло
фотенских о-вах и в провинции Трумс. 

Карл-Бuргер Сmранн 
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Полярная крачка Sterna paradisaea 
норв. :  RФdnеЬЬtеrnе, англ. : Arctic (еrn 

Численность популяции: < 1 30 000 пар 
Доля от мировой популяции: < 20% 
Поnуляционнаяый тренд: численность 
незначительно снижается 

Общее описание 

Полярная крачка - это мелкая крачка 
с минными узкими крыльями и уми
ненными крайними рулевыми перья
ми. Сильно напоминает речную крачку 
Sterna hirundo, но отличается от послед
ней тем ,  что имеет однотонно-красный 
клюв, более короткие ноги, более мин
Hыe рулевые перья, более серый низ 

тела, имеются также некоторые отли
чия в форме и окраске крыльев. 

Для полярной крачки характерно 
циркумполярное и самое северное сре
ди всех видов крачек распространение. 
Это обычный гнездящийся вид на ост
ровах и материке как в Северной Паци
фике, так и в северной Атлантике при
мерно до 50' с .ш . ,  а также в Арктике . 
В Восточной Атлантике она гнездится на 
Британских о-вах, в Балтийском море , 
в Исландии и Гренландии, а также вдоль 
побережий Норвегии и севера России 
и на всех архипелагах Баренцева и Бе
лого морей. Хотя в основном вид свя-

Численность популяций и тенденции ее изменений у полярной крачки 
Sterna paradisaea в Баренцевоморском регионе 

Число гнездящихся пар Тенденции изменения численности 
Суб- по самым последним Краткосрочные Долгосрочные Источники регион данным 

Численность Год(ы) тренды Годы Тренды Годы 

Н П  20 000 1 994 (О) (- 1 ) 1 970-90 1 , 2 

МБ  < 1 0 000 1 967, 1 995 (О) (- 1 )  1 957-92 3 

БМ 1 2 500 1 963 (О) (О) 1 960-90 4 

НАО 

нз ? 
зфи ? 
Ш П  < 1 0  000 1 994 (О) (О) 5 

Всего < 1 30 000 (О) (- 1 )  

1 .  Strann , Vader, 1 986; 2 .  Gjershaug е! a l . ,  1 994; з .  Краснов и др . ,  1 995; 4 .  Бианки, 1 977; 
5 .  Mehlum, Bakken ,  1 994. 

1 ] 0  

зан с побережьями, значительное чис
ло птиц гнездится в глубине материка. 

Общая численность полярной крач
ки велика, но ее оценки очень прибли
зительны. Оценки из всех стран Еворпы 
за исключением российских территорий, 
обобщенные с. Крэмпом (Сгатр, 1 985) ,  
дали в совокупности около 250 тыс. 
гнездящихся пар.  В более позднее вре
мя численность на тех же территориях 
была оценена в 500 тыс. пар ( Кlaaseen, 
Lemmetyinen, 1 997) .  Численность на 
Аляске и в России, вероятно ,  исчисля
ется несколькими сотнями тысяч осо
бей и пар соответственно (Lensink, 1 984; 
Зубакин ,  1 988) .  Гренландская популя
ция может быть столь же велика (Evans, 
1 984Ь) .  М. Гокфельд и Дж. Бюргер (Go
chfeld, Burger, 1 996) оценили общую ми
ровую численность полярной крачки 
примерно в 500 тыс. гнездящихся пар. 

Вид монотипичен с небольшими 
географическими вариациями.  

Гнездовое распространение 
и биотопическое распределение 
в Баренцевоморском регионе 

Полярная крачка гнездится по всему 
Баренцевоморскому региону. В Север
ной Норвегии полярная крачка гнез
дится почти вдоль всего побережья, 



особенно много ее в Финнмарке; во 
внутренних районах она распростране
на более дисперсно (см. Gjershaug et аl. , 
1 994). Норвежская популяция гнездится 
преимущественно на побережье . Ана
логичная картина характерна для по
бережий Мурмана,  Белого моря и 
Ненецкого автономного округа, но в 
последнем колонии найдены и на не
котором удалении от моря . Данных о 
распространении размножающихся птиц 
на Новой Земле немного. На Земле 
Франца-Иосифа небольшие колонии 
разбросаны по островам в пределах ар
хипелага. На Шпицбергене распрост
ранение колоний ограничено прибреж
ной зоной, а основная часть популяции 
гнездится вдоль западного побережья. 

Полярные крачки могут гнездить
ся отдельными парами,  но чаще раз
множаются в колониях, размеры кото
рых варьируют от нескольких пар до 
нескольких тысяч пар. Численность 
колоний обычно снижается с продви
жением в северном и восточном направ
лениях: колонии размером до 1 7 .5  тыс. 
пар были обнаружены на Оркнейских 
о-вах (Сгатр, 1 985) ,  до 8 тыс. пар - на 
Белом море (А. Черенков, В. Семашко, 
личн. сообщ. ) ,  до 1 . 5 тыс. пар - на Ай
новых о-вах в Варангер-фьорде (Коха
нов, Скокова, 1 967) , до 600 пар - на 
западе о-ва Западный Ш пицберген 
(Вигtоп ,  Thurston,  1 959) , до 78  пар в 
районе пролива Карские Ворота (Карпо
вич, Коханов, 1 967) и всего до 1 5  пар 
на Земле Франца-Иосифа (Паровщи
ков, 1 963 ;  Томкович, 1 984) . 

Большинство колоний расположе
но на маленьких островках и в шхерах, 
где они защищены от наземных хищ
ников. Полярные крачки могут, одна
ко, гнездиться близ уреза воды на мате
риковых полуостровах и мысах, покры
тых низкой растительностью или без 
нее. Если птицы гнездятся в глубине 
материка, то колонии чаще всего рас
положены на островках или песчаных 
берегах богатых рыбой рек и озер , или 
в заболоченной тундре. Полярные крач
ки строят гнезда на оголенном каме
нистом субстрате или гальке , на при-\ 
брежных лугах, в травянистом кочкар-
нике среди болот или в других местах с 
низкой растительностью. 

Миграции 

Полярные крачки покидают места гнез
дования и начинают миграцию в юж
ном направлении сразу после того , как 
птенцы поднимаются на крыло. Сроки 
гнездования сильно варьируют, и на 

• с> � .. .. . .... 

• 

Шпицбергене птенцы могут начинать 
летать не раньше конца августа или в 
сентябре (Norderhaug, 1 964а) . Мигра
ция из Баренцевоморского региона на
чинается в конце июля и продолжается 
в августе и сентябре . Основной мигра
ционный путь пролегает вдоль север
ного материкового побережья России 
и Норвегии в западном и южном на
правлениях. Большая часть птиц из Бе
лого моря летит прямо на юго-восток в 
Ботнический и Финский заливы, ос
тальные птицы, вероятно, следуют се
верным путем вдоль побережья Норве
гии ( Бианки , 1 977) .  Далее полярные 
крачки летят на юго-восток вдоль за
падных берегов Европы и Африки по 
направлению к основным местам зи
мовок среди дрейфующих льдов Юж
ного океана. Некоторые птицы, веро
ятно, зимуют в водах Западной и Юж
ной Африки (Сгатр, 1 985 ;  Vandewalle ,  
1 988 ;  Runde , 1 997) . Проделывая этот 
длинный путь дважды в год, и,  возможно, 
помимо перелета, улетая на дальние рас-

5.IОЯНИЯ в пределах Южного океана влет
ний период (см: Gudmundson et al. , 1 992) , 
полярные крачки являются самыми дал ь
ними мигрантами среди всех птиц. 

В места размножения как на мате
рик (Северная Норвегия и Россия) ,  так 
и на Ш пицберген птицы прилетают с 
середины мая до начала июня ( Nor
derhaug, 1 964а; Haftorn, 1 97 1 ;  Минеев, 
1 982 ;  Бианки и др . ,  1 993) ,  но только в 
середине июня - на Землю Франца
Иосифа (Горбунов, 1 932 ;  Паровщиков, 
1 963 ;  Томкович, 1 984) . 

Полярная крачка Sferna paradisaea 

Полярная крачка 
Stema paгadisaea 

Число гнвздящuхся пар 
• Нет данных 
• 1 * 1 00 
• 101 - 1000 • 1001 - 10 000 
• 10 001 - 100 000 
• 100 001 - 1 000 000 

N Гнездовое 
распространение 
Возможное 
гнездовое 
распространение 

Негнездящиеся птицы в возрасте 1 -
2 года странствуют в пределах области 
пролета, иногда вдали от своих обыч
ных маршрутов .  Например, двухлетняя 
птица из Кандалакшского залива Бе
лого моря была застрелена в Гренлан
дии (Бианки, 1 965 ) .  Лишь немногие 
неполовозрелые птицы посещают ле
том места размножения, в результате 
при первом гнездовании они обычно 
оседают не в тех колониях, где роди
лись сами.  Например выяснено, что 
птицы, гнездящиеся в Кандалакшском 
заливе , происходят из колоний Онеж
ского залива, Айновых о-вов и Ботни
ческого залива (Бианки, 1 965) .  

Приверженность гнездящихся кра
чек к местам гнездования в большой 
степени зависит от успешности размно
жения в предыдущий сезон. На Белом 
море процент возврата взрослых птиц 
к старым местам гнездования достигал 
80-85% в годы, следующие за успеш
ным размножением, но был всего 40-
75% после неудачных сезонов (Биан
ки , 1 965 ;  Бианки, Хляп ,  1 970) . 

Популяционный статус 
и исторические тренды 

Численность и тенденции ее измене
ния в популяциях полярных крачек ус
тановить трудно, поскольку крачки ча
сто меняют места гнездования. Доля 
популяции,  предпринимающая попыт
ки к размножению, тоже варьирует год 
от года, вероятно, в зависимости от на
личия корма. 

1 1 1  



Полярная крачка Sterna paradisaea 

Рацион полярной крачки Sterna paradisaea в период размножения 
в Баренцевоморском регионе 

Суб- Колонияl 
Год(ы) 

Основные таксономические группы Возрастные Источники 
регион район или виды кормов группы 

МБ  арх. Семь 1 941 , Рыба (60%)', насекомые (25%)', Взрослые 

островов 1 946-48 ракообразные ( 1 9%)' 
1 941 , Рыба (83%)', насекомые ( 1 1 %)' Птенцы 

1 946-48 

БМ Кандалакш- 1 956-60 Рыба (58%)', насекомые (20%)', Взрослые 2 

ский зал. ракообразные ( 1 5%)', полихеты (5%)' 
1 956-60 Рыба (62%)', полихеты (20%)', Птенцы 2 

ракообразные (8%)', насекомые (8%)'. 

ЗФИ О-В Гукера 1 99 1-93 Бокоплавы (75%)Ь, рыба (21 %)Ь, Взрослые 3 

полихеты (4%)Ь 

ШП  Билле-фьорд 1 933 Thysanoessa inermis, Mysis ocu/ata, Взрослые 4 

(Центр . Шпицберген) Gammarus /ocusta , рыба 

м .  Линнея 1 957 Ракообразные (65%)С, Взрослые 5 

(Зап. Шпицберген) Euphuasiidae (20%)С, 
полихеты (щетинки) ( 1 5%)С, 

О-В Эдж 1 969 Gammaridae, Thysanoessa inermis Взрослые 6 

(Воет. Шпицберген) 

Ню-Олесунн 1 970 Gammarus spp . ,  рыба, ракообразные Птенцы 7 

(С-З Шпицберген) 

1 .  Белопольский и др . ,  1 977; 2 .  Бианки, 1 977; 3 .  Weslawski е! a l . ,  1 994; 4 .  Hartley, Fisher, 
1 936; 5. Burton ,  Thurston ,  1 959; 6. de Korte , 1 972; 7. Lemmetyinen,  1 972а. 
, состав по встречаемости (%) . 
ь состав по сырому весу (%).  
с состав по объему (%) . 

Общая численность в Норвегии (за 
исключением Шпицбергена и Медвежь
его) недавно была оценена в 20-60 тыс. 
пар, со средней оценкой в 40 тыс. (Gjer
shaug et al . ,  1 994; Spikkeland, 1 994) . По
лярная крачка гнездится вдоль побере
жья и южнее рассматриваемого здесь 
региона, а также во внутренних райо
нах Северной Норвегии. В наибольшем 
числе, однако, она встречается в при
брежных районах и вдоль фьордов Се
верной Норвегии (Strann, 1 99 1 ;  Spik
keland, 1 994) . По оценке К-Б .  Стран
на и В . Вадера (Strann, Vader, 1 986) , на 
побережьях большей части рассматри
ваемого здесь региона, за исключени
ем наиболее западных и наиболее вос
точных его районов, гнездится пример
но 1 1  тыс. пар.  

Общая численность полярных кра
чек на побережье Баренцевоморского 
региона может быть приблизительно 
оценена в 20 тыс .  пар ,  хотя учетных 
данных для подобной оценки недоста
точно. Популяционные тенденции в 
регионе неясны, но в провинции Трумс 
численность с 1 930-х ГГ. , возможно, не
много возросла ( Strann, Vader, 1 986 ;  
Strann, 1 99 1 ) . Успешность размножения 
в 1 982- 1 987 гг. во многих районах Се
верной Норвегии была низкой, вероят
но, вследствие нехватки пищи (Stгann, 
1 9 9 1 ) .  Дж.О .  Гйерсхауг с соавторами 
(Gjershaug et аl . ,  1 994) предполагал , что 
в период 1 970- 1 990 гг. по всей Норве-

1 1 2 

гии происходило 20-50%-ное сниже
ние численности полярных крачек. 

На Мурмане численность, вероят
но, составляет около 1 О тыс. пар в обыч
Hый гнездовой сезон , но значительно 
варьирует год от года. Например, на 
Семи островах в 1 936- 1 992 гг. ежегод
но гнездилось от 1 00 до 3 300 пар (Крас
нов и др. ,  1 995) .  В 1 970-х и 1 980-х ГГ. 
численность крачек на Мурмане сни
зилась, вероятно, по причине сокраще
ния рыбных запасов (Т Д. Герасимова, 
т Д. П анёва, личн. сообщ. ) .  С тех пор 
численность в этом районе не восста
новилась. 

В Кандалакшском заливе сейчас 
гнездится от 1 до 12 тыс. пар полярных 
крачек ( Кандалакшский государствен
ный природный заповедник, неопубл. 
данные) , что составляет лишь 20% от 
численности, отмеченной в 1 950-х гг. 
(Бианки, 1 977) .  В Онежском заливе в 
1 960 г. учтено 9 тыс.  пар крачек (Биан
ки 1 963) ,  в 1 983  г. - l О ТbIС . пар (В. Би
анки, неопубл. данные) и в 1 990-х ГГ. -
1 0  тыс. пар (А. Е. Черенков, В .Ю.  Се
машко , личн. сообщ. ) .  Динамика об
шей численности в Онежском заливе 
за этот п ериод представляется ста
бильной. Распределение гнездящихся 
птиц, однако, существенно менялось; 
число пар возрастало в южных районах 
и сокращалось в северных. 

Большая часть полярных крачек юю
востока Баренцева моря гнездится на 

территории от Кольского п -овадо Хай
пудырской губы. Крачки гнездятся в 
тундре на расстоянии до 1 00 км от по
бережья в глубь материка. В 1 976 г. ми
нимум 7.5 тыс. пар гнездились в при
брежных тундрах от Белого моря до 
Хайпудырской губы (В. Бианки, нео
публ. данные, см. также: Зубакин, 1 988) .  
Обшая численность полярных крачек 
в юго-восточной части Баренцевомор
скою региона (Мурман, Белое море и 
Ненецкий автономный округ) оцени
вается максимум в 80- 1 00 тыс. пар. Чис
ленность популяций Земли Франца
Иосифа и Новой Земли не оценена, но 
она здесь невелика (см. Калякин,  1 993) .  

Ш пицбергенская популяция (вкл ю
чая о-в Медвежий) была оценена ме
нее чем в 10  тыс. пар ( Mehlum, Bakken, 
1 994) .  И нформации о тенденциях из
менения ее численности мало, но, по 
всей вероятности, за последние десяти
лeTия она была оносительно стабильна. 

Экология питания 

Основным кормом полярных крачек 
является мелкая рыба, ракообразные, 
полихеты и насекомые, пойманные око
ло поверхности воды. Большую часть 
пищи птицы добывают на небольших 
глубинах около берега. Во многих юж
ных районах большое значение в пита
нии птиц имеет рыба, и успех размно
жения в большой степени зависит от 
наличия одного или нескольких клю
чевых видов рыб. На Шетландских о-вах 
(Великобритания) сокращение запасов 
песчанки Ammodytes marinus в 1 980-х 
ГГ. привело к значительному снижению 
успешности размножения полярных 
крачек (Ауегу, Green, 1 989 ;  Monaghan 
et a1 . ,  1 989 ; Avery et a1. ,  1 993) .  Очень низ
кая успешность размножения, веро
ятно, вследствие нехватки пищи, была 
отмечена в Норвегии в 1 982- 1 987  п. 
(Strann,  1 99 1 ) .  Важной причиной здесь 
также было сокращение численности 
песчанки (Spikke1and, 1 994) . 

Основу питания полярных крачек в 
Кандалакшском заливе составляла трех
иглая колюшка Gasterosteus aculeatus, 

которая почти полностью исчезла в 
1 960-х ГГ. С тех пор для успешного вы
ращивания потомства крачки с трудом 
находили достаточное количество аль
тернативной добычи - полихет, гамма
рид и насекомых (В .В .  Бианки, нео
публ. данные) .  На Соловецком архи
пелаге Белого моря трехиглая колюшка 
до сих пор является главным кормом 
птенцов крачек (В .Ю.  Семашко, личн. 
сообщ. ) .  На Восточном Мурмане по-



лярные крачки питаются главным об
разом песчанкой и сельдью Clupea ha

rengus и в меньшей степени ракооб
разными и насекомыми (Белопольский 
и др . ,  1 977) .  

В целом, птицы, гнездящиеся в са
мых северных районах, таких как Ш пиц
берген и Земля Франца-Иосифа, воз
можно, меньше зависят от рыбы и боль
ше - от ракообразных. Тем не менее 
ракообразные (крабы и креветки) со
ставляли основу питания крачек и в 
более южных районах Европы (напри
мер, в Вадден-Зее, Frick, Becker, 1 995) .  

Данных о питании полярных кра
чек вне периода размножения мало. 

Угрозы 

В южной части Баренцевоморского ре
гиона полярные крачки, по всей ви
димости, для успешного размножения 
часто зависят от высокой численности 
одного или нескольких ключевых ви
дов рыб, таких, как песчанка или трех
иглая колюшка. Сокращение запасов 
этих видов в результате переловов или 
по другим причинам является в этих 
районах одной из главных угроз для 
полярных крачек. Если пищи мало ,  
крачки могут бросить кладки или птен
цов или вообще не приступить к раз
множению ( Карташев, 1 949б; Strann, 
1 99 1 ;  Spikke1and, 1 994) . 

Хотя крачки значительно менее уяз
вимы к разливам нефти, чем, например, 
гагарки и гаги, развитие нефтедобыва
ющей промышленности в Баренцево
морском регионе может представлять 
для них угрозу (Anker-Nilssen, Bakken 
et а1. ,  1 988 ;  Fje1d, Bakken, 1 993 ;  I saksen 
et а1 . ,  1 998) .  

Потомство полярных крачек (яйца 
и птенцы) является добычей некоторых 
хищников, способных влокальном мас
штабе значительно снизить успешность 
размножения. В колониях среднего раз
мера (до 1 00 гнездящихся пар) могут 
охотиться лисицы Vulpes vulpes, песцы 
Alopex lagopus или собаки из населен
ных пунктов. В некоторых районах в 
колониях крачек хищничают чайки , 
поморники, врановые и камнешарки. 
Дербники Faleo eolumbarius и орланы
белохвосты Наliаеёtиs аlbiеШа могут охо
титься на поднявшихся на крыло птен
цов (L!iivenskio1d, 1 964; Коханов, Ско
кова, 1 967 ;  Бианки, 1 977 ;  Strann, 1 99 1 ) .  
Одной и з  наиболее серьезных для вида 

Полярная крачка Sterna paradisaea 
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угроз может быть экспансия домаш
них или интродуцированных амери
канских норок Mustela vison в Норве
гии и части России (см. Follestad , 1 982 ;  
Craik, 1 997) .  Сапсаны Faleo peregrinus 

и кречеты Faleo rustieolus для взрослых 
особей угрозы для популяции не пред
ставляют. 

Специальные исследования 

Детальные исследования экологии по
лярных крачек проводили на Мурмане 
(Белопольский, 1 957а; Анзигитова и др . ,  
1 980) и в Кандалакшском заливе (Би
анки, 1 977) .  Кроме учетов гнездящих
ся пар на островах Кандалакшского го
сударственного природного заповед
ника в прошлом десятилетии изучали 
распределение и численность крачек 
в Онежском заливе (А. Е .  Черенков, 
В.Ю. Семашко , личн. сообщ. ) .  

На Шпицберген и в Северной Нор
вегии многолетних исследований по
лярных крачек не проводили. Биологию 
размножения изучали различные ав
торы в 1 950-х и 1 960-х гг. обычно в те
чение одного сезона ( Burton ,  Thur
ston, 1 959 ;  Norderhaug, 1 964а; Gullestad, 
Norderhaug, 1 967;  Bengston,  1 97 1Ь ;  Lem
metyinen, 1 972 а, Ь). В недавнее время 
там же было проведено исследование 
энергетики полярной крачки ( Кlaas
sen et а1 . ,  1 989  а ,  Ь, с; Кlaassen, Bech,  
1 992) .  Систематического мониторин
га численности гнездяшихся крачек 
на архипелаге не проводили ,  но в Се
верной Норвегии мониторинг вели в 
нескольких колониях (см.  Lorentsen ,  
1 997 ) .  

Рекомендации 

Ч исленность гнездящихся полярных 
крачек в одной колонии может значи-

тельно варьировать от года к году. Что
бы иметь возможность отслеживать 
изменения численности гнездящейся 
популяции, следует проводить монито
ринг всех колоний в пределах большой 
территории.  Такие исследования будут 
трудновыполнимыми, т.к. потребуют 
очень много финансовых затрат. Вмес
то ежегодного мониторинга числа гнез
дящихся пар более реально проводить 
масштабные учеты во всех колониях в 
пределах большой территории каждые 
четыре или пять лет. Эти учеты должны 
быть дополнены ежегодными наблю
дениями успешности размножения 
(особенно в зависимости от доступно
сти корма) , проводимыми в конт
рольных колониях. 

Следует продолжать мониторинг по
лярной крачки в Кандалакшском за
ливе, дополнив его наблюдениями на 
Соловецком архипелаге . Многолетние 
исследования биологии размножения 
полярных крачек следует проводить и в 
других районах Баренцевоморского ре
гиона. 

Следует отметить, что детал ьных ис
следований экологии питания поляр
ной крачки в Северной Норвегии не 
проводили .  Такие исследования долж
ны быть начаты, особенно принимая 
во внимание то , что сокрашение запа
сов лишь одного вида рыб, возможно, 
привело в 1 980-х гг. к наблюдавшемуся 
в отдельных районах крупномасштаб
ному неудачному размножению. Так 
как успешность размножения поляр
ных крачек в некоторых районах, по
хоже , зависит от одного или несколь
ких видов рыб,  отсутствие перепро
мысла этих видов будет иметь важное 
значение для популяций полярных 
крачек. 

Виталий В. Бианки 

Кьель Иеакеен 
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Тонкоклювая кайра Uria aalge 
норв. : Lomvi, англ. :  �u""н;.tm 

Численность популяции: 1 30 000-
1 50 000 пар 
Доля от мировой популяции: 3-4% 
Популяционный тренд: численность зна
чиTeльHo увеличивается 

Общее описание 
Тонкоклювая кайра - самый крупный 
из современных видов чистиковых. Вид 
имеет циркумполярное борально-су-

барктическое распространение , гнез
дится на территории, расположенной 
между 40 и 75" с .  ш. На северо-западе 
Атлантики тонкоклювая кайра размно
жается в зал. Фанди, на п-ове Ньюфаунд
ленд, в зал. Св. Лаврентия, на п-овеЛаб
радор и в Гренландии.  Наибольшие 
концентрации обнаружены в Ислан
дии, крупные колонии существуют так -
же на Фарерских о-вах и Ян-МаЙене. 
Кроме этого в Европе вид гнездится в 

Численность популяций и тенденции ее изменений у тонкоклювой кайры 
Uria aa/ge в Баренцевоморском регионе 

Число гнездящихся пар Тенденции изменения численности 
Суб- по самым последним Краткосрочные Долгосрочные Источники регион данным 

Численность Год(ы) тренды Годы Тренды Годы 

Н П  1 0 000- 1 5 000 1 974-96 - 2  1 986-87 - 2/- 1  1 960-87 1 -1 1 
раЗЛИЧНblе 1 987-96 7-1 1 

МБ  20  000-30 000 1 960-76 - 2  1 986-87 +2 1 965-85 1 , 1 2  
1 987-96 1 

БМ О 
НАО О 
Н3 ОК. 750 ? 1 2  

3ФИ О 1 3  

Ш П  1 00 000 1 995 - 2  1 986-87 1 4  
1 987-96 1 4  

Всего 1 30 ОО{}-150 000 

1 .  Krasnov, Barrett, 1 995; 2. Bakken, 1 9В9; 3. Brun, 1 979; 4. Rikardsen е! a l . ,  1 9В7; 5. Bustnes е! a l . ,  
1 993; 6 .  Strann ,  Vader, 1 9В6; 7 .  Lorentsen ,  1 995; В .  Iversen,  Iversen,  1 9В9; 9 .  Р .т. Барреп, 
неопубл . данные;  1 0 . Музей Тромсё, неопубл . данные;  1 1 .  Н И П И ,  неопубл . данные;  
1 2 . Golovkin ,  1 9В4; 1 3 . Гаврило и др . ,  1 994; 1 4 . В .  Баккен ,  неопубл . данные.  
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Португалии,  И спании, Франции, Ир
ландии,  на Гельголанде и на Балтике, в 
больших количествах - в Британии , на 
Шетландских о-вах, в Норвегии ,  на 
Кольском п-ове, о-ве Медвежий и на 
Новой Земле. На Тихом океане коло
нии тонкоклювой кайры существуют в 
штатах Калифорния, Вашингтон, Оре
гона, Британская Колумбия и на Аляс
ке , на о-вах Прибылова, Алеутских, Ку
рильских и Командорских, п-ове Кам
чатка, в Охотском и Японском морях 

(Go1ovkin, 1 984; Nettleship , Evans 1 985 ;  
Lloyd e t  al . ,  1 99 1 ) . 

В Северной Атлантике было описа
но шесть подвидов Uria aalge (aalge, al
bionis, hyperborea, ibericus, intermedia и 
spiloptera) (Sa1omonsen, 1933) ,  но все они 
плохо различимы между собой. В насто
ящее время большинством признаются 
albionis на юге и западе Европы,  номина
тивный подвид aalge на северо-западе и 
северный подвид hyperborea. Существует 
«очковая» форма тонкоклювой кайры,  в 
Европе частота встречаемости этой мор
фы увеличивается от 0% на крайнем юге 
ареала до >50% в Баренцевом море. 

Мировую численность тонкоклю
вой кайры оценивают в 8- 1 1  млн осо
бей, при этом 3-5 млн гнездится в Се
верной Атлантике (L10yd et а1. ,  1 99 1 ) .  
В настоящее время в Баренцевоморском 



регионе гнездится около 1 30- 1 50 тыс. 
пар из североатлантической популя
ции, в том числе около 1 00 тыс. пар 
на о-ве Медвежий. В 1 800-х ГГ. , в ре
зультате интенсивной эксплуатации че
ловеком, численность вида во многих 
районах Северной Атлантики снизи
лась, но начала восстанавливаться по 
мере того, как уменьшался промысел и 
снижался уровень беспокойства. На со
временном этапе снижение численно
сти было отмечено на Фарерских 0-вах, 
в Северной Норвегии (к западу от Норд
капа) и ,  вероятно, в Исландии, в осталь
ной части Европы численность возрос
ла, хотя в отдельных районах и отмеча
лисьлокальные сокрашения (Nettleship, 
Evans 1985 ;  Lloyd et аl . ,  1 99 1 ) .  

Гнездовое распространение 
и биотопическое распределение 
в Баренцевоморском регионе 

Тонкоклювая кайра гнездится пример
но в 20 колониях на побережье Норве
гии (ок. 20 тыс. особей - 90% норвеж
ской популяции) , в 1 0  колониях на 
Мур мане (20-30 тыс . пар) и в 7 -9 коло
ниях на Новой Земле (ок. 1 тыс. особей). 
Самая крупная концентрация тонкокmю
вой кайры в Баренцевом море нахо
дится на о-ве Медвежий, где в 1 995 г. 
среди 1 20 тыс. пар толстоклювых кайр 
гнездилось примерно 1 00 тыс. пар тон
KoклюBыx (В .  Баккен,  неопубл. дан
ные) . Около 200 особей гнездилось все
го в трех местах на Шпицбергене, но во 
время последних учетов на двух из них 
птиц отмечено не было (Mehlum, Bak
ken, 1 994; В. Баккен неопубл. данные) . 
На Земле Франца-Иосифа тонкоклю
вой кайры нет (Гаврило и др. ,  1 994) . 

Тонкоклювые кайры гнездятся 
плотными колониями на крутых обры
вах, вершинах скал и в виде исключе
ния - на плоских низких островах. Яйца 
обычно откладывают прямо на откры
тые широкие карнизы, но иногда пря
чут среди валунов или в глубоких тре
щинах. Во многих районах Баренце
воморского региона вид гнездится в 
смешанных с толстоклювыми кайрами 
колониях, хотя последние гнездятся на 
более узких краевых карнизах. На мно
гих колониях присутствуют также глу
пыши Fulmarus glacialis, моевки Rissa 

tridactyla , гагарки Alca torda и иногда 
тупики Fratercula arctica . 

Миграции 

Тонкоклювые кайры с материкового 
побережья региона покидают колонии 

Тонкоклювая кайра Uria aa/ge 
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в конце июля - начале августа и быстро 
уходят из мест размножения. Многие 
птицы зимуют на юге Баренцева моря у 
берегов Северной Норвегии и Мурма
на (Holgersen, 1 95 1 ,  1 96 1 ;  Кафтанов
ский,  1 95 1 ;  Strann, Vader, 1987 ;  Бианки 
и др . ,  1 993 ;  lsaksen, Bakken, 1 995Ь; Niko
lаеуа et al . ,  1 996;  Николаева и др. ,  1 997 ;  
А.Н .  Головкин,  неопубл. данные) .  Не
которые птицы с Мурмана и Новой 
Земли мигрируют осенью в централь
ную часть Белого моря (Бианки и др. ,  
1 993) ,  тогда как другие, вместе с птица
ми из Северной Норвегии давали воз
врты из южных районов, вплоть до про
лива Скагеррак (Brown, 1 985 ;  Anker
Nilssen, Jones et аl . ,  1 988) .  В феврале в 
большом числе тонкоклювых кайр об
наруживали в центральной части Ба
ренцева моря . Причем распределение 
кайр в большей или меньшей степени 
коррелировало с распределением ихдо
бычи и/или с определенными океано
логическими характеристиками аква
тории (Erikstad et al . ,  1 990; Skars�ord, 
1 995 ;  Fauchald, Erikstad, 1995;  Fauchald 
et аl . ,  1 996) . В некоторые годы тысячи 
тонкоклювых кайр про водят большую 
часть зимы (октябрь-январь) у Мур
манского побережья ( Кафтановский ,  
1 95 1 ;  Бианки и др . ,  1 993 ; А.Н.  Головкин,  
неопубл. данные) . В марте, когда огром
ные косяки мойвы Mallotus villosus под
ходят к берегу на нерест, многочислен
ные стаи кайр часто собираются у побе
режья Финнмарка и иногда у Кольского 
п-ова (Barrett, 1 979Ь ;  Erikstad, Vader, 
1989 ;  I saksen ,  Bakken, 1 995Ь) . Затем они 
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Тонкоклювая кайра 
Uria aalge 

Число гнездящuхся пар 
• Нет данных 
• 1 - 1 00 
• 10 1  - 1 000 • 1001 - 1 0 000 

• 10 001 - 100 000 • 100 001 - 1  000 000 

рассеиваются и направляются к своим 
колониям, которые начинают занимать 
в конце марта - начале мая. 

Возвраты, полученные в конце зи
мы от птиц, окольцованных за преде
лами региона, показывают, что многие 
кайры первого года жизни и неполо
возрелые птицы из Британии и Ислан
дии мигрируют к берегам Норвегии, где 
они смешиваются с птицами норвежс
кой и российской популяций (Brown, 
1 985 ;  Strann et аl . ,  1 99 1 ) .  Две птицы, 
окольцованные птенцами на Шетлан
дских 0- вах, даже загнездились на 0- ве 
Хурнойя (Р.т. Барретт, неопубл . ) .  Су
ществуют современн ые доказательства 
обмена как гнездящимися, так и непо
ловозрелыми тонкоклювыми кайрами 
между колониями Финн марка и Мур
мана (Nikolaeva et al . ,  1 996) .  

Популяционный статус 
и исторические тренды 
После того как были проведены пер
вые обстоятельные учеты на севере 
Норвегии в начале 1 960-х гг. (Вгип, 1 963 ,  
1 969а) , численность тонкоклювой кай
ры во всех колониях западнее Нордка
па значительно снизиЛась. Наиболее 
тревожным является крах колонии на 
о-ве Хйельмсой, бывшей в 1 964 г. самой 
крупной колонией Норвегии с числен
ностью примерно в 220 тыс . особей до 
менее чем 5 тыс. в настоящее время. 
Некоторые колонии сегодня находятся 
под угрозой исчезновения, так как ко
личество птиц в них слишком мало для 
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Тонкоклювая кайра Uria aa/ge 

Рацион тонкоклювой кайры Uria aalge в период размножения 
в Баренцевоморском регионе 

Суб- Колония/ Год(ы) 
Основные таксономические группы Возрастные Источники регион район или виды кормов группы 

Н П  о-в Ведойя 1 970-е Tobianus sp. Птенцы 
Pollachius viгens 

о-в Хьельмсой 1 983 Mallotus villosus (99%) , Птенцы 2 
1 984 Pollachius virens (70%) Птенцы 3 

Сюлы-фьорд 1 985 Mallotus villosus (40%), Птенцы 3, 4 
Tobianus sp. (40%), 
С/иреа harengus ( 1 0%) 

о-в Хурнойя 1 980-95 Mallotus villosus (2D---90%) ,  Птенцы 1 , 3 
Tobianus sp. (1 D---50%) , 
С/иреа harengus (D---50%) 

МБ арх. Семь 1 935, Tobianus sp. (5-20%), Взрослые 5 
островов 1 947-49 Mallotus villosus (1 (}--40%) , 

С/иреа harengus ( 1 0-40%), 
Gadus morhua ( 1 D---50%) 

1 980-95 Tobianus sp. ( 1 D---90%) , Птенцы 3, 4 
Mallotus villosus (1 D---80%) , 
С/иреа harengus (D---20%) 

Н3 губа Безымянная 1 948-50 Boreogadus saida, Взрослые 6 
Tobianus sp. , 
Mal lolus vi l losus, 
Gadus moгhua 

Ш П  о-в Медвежий 1 988-95 Mallotus villosus (6D---1 00%), Птенцы 3 
кальмары (0-30%) 

1 .  Tschanz, Barlh , 1 978; 2. Vader е! a l . ,  1 990; 3. Вагге!!, Bakken е! a l . ,  1 977; 4. Успенский ,  
1 956; 5 .  Белопольский,  1 9576; 6 .  Вагге!!, Krasnov, 1 996. 

того , чтобы они оставались жизнеспо
собными. Например, численность на 
о-ве Сёр-Фугльой падала с 10 тыс. пар в 
1 940 г. (Soot-Ryen, 1 94 1 а) до 4 тыс. пар 
в 1 9 6 1  Г. , 1 00 пар - в 1 966 г. и всего 1 0  
пар - в 1 974 г. (Вгип, 1 969а; Norderhaug 
et а1 . ,  1 977) .  Ф. Рикардсен с соавторами 
(Rikardsen et а1. , 1 987) оценивал чис
ленность вида на о-ве Сёр-Фугльой 
менее чем в 1 00 пар, но лишь одна пти
ца была встречена во время посещения 
острова в 1 995 г. (К Якобсен ,  личн. со
обш. ) .  Численность на о-ве Норд-Фуг
льой также упала с 1 0- 1 5  тыс. пар в 
1 960-х п. (Lйtken, 1 965 ;  Вгип, 1 969а) до 
нескольких сотен пар в конце 1 980-х п. 
(Anker-Ni1ssen, Barrett, 1 99 1 ) .  

Численность в норвежских колони -
ях восточнее Нордкапа в тот же самый 
период либо флуктуировала в относи
тельно стабильных пределах, либо уве
личивалась по крайней мере до 1 986 г. 
На Мур мане самая крупная колония 
находится на о-ве Кувшин, арх. Семь 
островов. В 1 938 г. численность птиц в 
этой колонии оценивали в 2 тыс. пар, 
но к 1 976 г. она возросла более чем до 
7 тыс. пар ( Шкляревич, 1 977) .  Хотя на 
о-ве Кувшин находится, вероятно, са
мая крупная российская колония тон
коклювой кайры в Баренцевоморском 
регионе, ежегодные учеты, начиная с 
1 938 г. ,  проводили на соседнем 0-ве Хар
лов. После неожиданного снижения с 
более чем 2 тыс. пар около 1 950 г. до 
менее чем 1 тыс. пар в 1 956 г. , числен-
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ность птиц наХарлове претерпевалазна
чительные колебания до начала ее ус
тойчивого роста в 1 965 r. В 1 986- 1 987 гг. 
было отмечено резкое снижение чис
ленности вида во всех колониях регио
на, включая 0-в Медвежий (Vader et аl . ,  
1 990; Isaksen ,  Bakken,  1 995Ь; Meh1um, 
Bakken, 1 994; Кrasnoy, Barrett, 1 995 ) ,  
впоследствии численность тонкоклю
вых кайр в Восточном Финнмарке и на 
Мурмане быстро восстановилась (еже
годный прирост: 14% на о-ве Харлов и 
5 .4% на о-ве Хурнойя в период 1 987-
1 994 гг. (Krasnoy, Barrett , 1 995)) .  

Крупнейшее в Баренцевоморском 
регионе скопление гнездящихся тон
коклювых кайр находится на 0-ве Мед
Beжий. Исторические оценки числен
ности кайр (тонкоклювой и толстоклю
вой),  гнездящихся на Медвежьем ,  бьши 
очень неточными, с такими описания
ми, как «безграничная» , «огромная» 
или «фантастическая» численность, ко
торую надо измерять «миллионами» 
(Jourdain, 1 922; Lйtken, 1 969) . Даже уче
ты недавнего времени,  также включа
ющие оба вида, варьировали от 3 1  О тыс. 
особей в 1 970 г. (Williams, 1 97 1 а) до « по 
меньшей мере 2 млн» В 1 980 г. (уап Fra
neker, Luttik, 1 98 1 ) .  В 1986  г. Норвеж
ский полярный институт провел пол
ный учет и оценил численность кайр в 
245 тыс. пар ( Mehlum, Bakken, 1 994) . 
В 1 987 г. численность гнездящихся птиц 
упала до 36 тыс. пар. Однако в 1 989 г. 
она почти утроилась, достигнув 90 тыс. 

пар, что свидетельствует о том, что в 
1 987 r. многие птицы не гнездились. С 
1 990 г. численность остается довольно 
стабильной и составляет около 1 00 тыс. 
пар (Lorentsen, 1 995 ;  В. Баккен,  нео
публ. данные) .  

На Новой Земле гнездится очень 
немного тонкоклювых кайр, и в 1950 г. 
их численность была оценена менее чем 
в 1 тыс. особей. Самая крупная кон
центрация (300-400 птиц) находилась 
на южном берегу губы Безымянная (Ус
пенский, 1 956).  В 1 994 г. на том же са
мом отрезке берега было учтено 280 птиц 
(Stгфm et аl . ,  1 994) , и их распределение 
бьшо очень сходным с тем, что описано 
в 1 930-х и 1 950-х п. с.к. Красовским 
( 1 937)  и с . М .  Успенским ( 1 956 ) .  Это 
позволяет полагать,  что изменения 
общей численности кайр , гнездящих
ся на самом востоке Баренцева моря, 
были незначительными.  Однако воз
можно,  что тонкоклювая кайра в оп
ределенной степени пострадала в го
ды интенсивного промысла яиц и взрос
лых птиц (в основном толстоклювых 
кайр) в 1 930-х и 1 940-х п .  ( Krasnov, 
Barrett , 1 995 ) .  

Экология питания 

Тонкоклювая кайра - преимуществен
но ихтиофаг, ее диету составляют не
большие (макс. до 200 мм длиной) стай
ные рыбы, которых она добывает под 
водой .  Максимальная глубина ныря
ния, зарегистрированная в 1 980- 1 99 1  гг. 
на о-ве Хурнойя, составляла около 50 м 
(Barrett, Fuгпеss , 1 990; Barrett, Aasheim 
et а1 . ,  1 997) .  

Практически все наши знания о вы
боре корма базируются на прямых на
блюдениях и анализе проб корма (ры
бы) ,  приносимого птенцам, и содер
жимого желудков птиц, пойманных в 
колониях. В результате о питании кайр 
вне периода размножения практичес
ки ничего не известно ( Barrett, Bakken 
et аl. , 1 997) .  Однако из общего соответ
ствия распределения кайр и мойвы ран
ней весной (Barrett, 1 979Ь ;  Strann et аl . ,  
1 99 1 ;  Skarsfjord, 1 995 ;  Faucha1d, Erikstad, 
1 995)  мы можем заключить, что мой
ва является важной составной частью 
их рациона в Северной Норвегии не
посредственно перед началом перио
да размножения. Так было в апреле 
1 986 Г. , когда в желудках птиц,  собран
Hыx в Восточном Финнмарке , была 
найдена только мойва (Erikstad, Vader, 
1 989 ) .  

Несмотря на достаточно высокую 
численность гнездящихся птиц запад-



нее Нордкапа, данных о питании тон
коклювых кайр в период размножения 
в этом районе немного. В пробах птен
цового корма, полученных случайным 
образом на о-ве Хйельмсой, в 1 983  г. 
преобладала мойва, а в 1 984 г. - сайда 
Pollachius virens. Содержимое желудков 
птиц,  отстрелянных у берегов 0-ва Блей
ксойя в 1 987 Г. , состояло в основном из 
клювов кальмаров (Р  Т Барретт, нео
публ. данные) , но возможные остатки 
рыб, включая отолиты, могли раство
риться еще до вскрытия. Количествен
Haя информация о питании тонкоклю
вых кайр на арх. Рёст невелика, но по 
данным большого количества разроз
ненных наблюдений, сделанных с 1 980 
по 1 996 г. , складывается впечатление, 
что птенцов здесь выкармливают в ос
новном тресковыми, такими, как сай
да, пикша Melanogrammus aeglefinus и 
мерланг Merlangius merlangus. Иногда 
добычей служат песчанки Ammodytes 

spp . и молодь сельди Clupea harengus 

(Т Анкер-Нильссен,  личн. сообщ. ) .  
В Восточном Ф и н н  марке наиболее 
обычными объектами, приносимыми 
птенцам в период 1 980- 1 995  п. , были 
мойва, песчанка и сельдь,  хотя доля 
каждого вида год от года значительно 
варьировала ( Barrett , Krasnov, 1 996) . 
Размерные характеристики мойвы, со
бранной на 0-ве Хурнойя , находились 
в пределах 1 00- 1 40 мм ( Barrett , Fur
ness, 1 990;  Barrett , Krasnov, 1 996) .  Дли
на мойвы, отобранной во время уче
тов К.  Эрикстада и В. Вадера 
(Erikstad , Yader 1 989)  в апреле ] 986 г. , 
составляла 1 30- 1 60 мм.  На о-ве Мед
вежий ,  в течение пяти из шести сезо
нов наблюдений корм , приносимый 
птенцам, на 90- 1 00% состоял из мой
вы . На шестой год наблюдений птен
цы получали 30% кальмаров Gonatus 
fabricii и 70% мойвы ( Barrett , Bakken 
et а1 . ,  1 997 ) .  

Спектр питания на  Кольском п-ове 
в 1 930-х и 1 940-х гг. и в 1 980- 1 995 п. 
был сходен с таковым в Восточном Фин
нмарке и состоял из песчанки, мойвы, 
сельди и трески Gadus morhua ( Бело
польский, ] 957а; Barrett, Кrasnov, 1 996) . 
Как и в Восточном Финнмарке, доли 
разных видов рыб значительно меня
лись как по ходу сезона размножения, 
так и от года к году. Небольшие разли
чия бьши выявлены в рационах самцов 
и самок (Бело польский,  1 957а) .  В очень 
небольшом количестве проб, собран
ных в ] 948- 1 950 П. на Новой Земле, 
бьulИ обнаружены сайка Boreogadussaida, 

песчанка, мойва и треска (Успенский, 
1 956) . 

Угрозы 

Прямые угрозы 

Благодаря своему образу жизни, при 
котором кайры про водят основное вре
мя в море , они очень уязвимы к нефтя
ному загрязнению. В Баренцевом море 
возможность этой угрозы особенно 
сильна, поскольку кайры здесь часто 
держатся огромными стаями (напри
мер, на косяках нерестящейся мойвы) , 
и даже очень небольшой нефтяной раз
лив может быть причиной массовой 
смертности, что и произошло в марте 
1 979 г. (Barrett, 1 979Ь) . Другая аварий
ная ситуация была зарегистрирована 
весной 1 966 г. ,  когда испачканные неф
тью птицы были найдены вдоль берега 
Кольского п-ова в районе посел ка Даль
не Зеленцы с плотностью 1 -2 особи на 
1 км (А.Н .  Головкин,  неопубл . данные) . 
С тех пор крупных разливов нефти в 
Баренцевом море не было, но возрас
таюший интерес к разведке и добыче 
нефти на шельфе региона, включая вы
сокоарктические ледовитые воды, пред
ставляетугрозу популяциям тонкоклю
вой кайры (Anker-Ni1ssen ,  Bakken et a1 . ,  
1 988 ;  Fjeld, Bakken, 1 993) .  

Загрязнение хлорорганическими со
единениями (ХОС) и ртутью, очевид
но, не представляет угрозы для вида. 
Уровни их содержания, обнаруженные 
в яйцах, собранных в нескольких коло
ниях в 1 983 и 1 993 гг. , бьши очень низ
кими (Barrett, Skaare et а1. , 1 985 ,  1 996) . 

В Норвегии и России в течение дол
гoгo времени существовал промысел 
яиц, перьев и мяса тонкоклювых кайр, 
равно как и других морских птиц (Ус
пенский, 1 956 ;  Bratrein, 1 982 ;  Krasnov, 
Barrett , 1 995) .  В 1 930-Х ГГ. на НовоЙ Зем
ле ежегодный промысел составлял 200-
350 тыс. яиц и 1 0- 1 5  тыс. взрослых осо
бей, в основном толстоклювых кайр, но 
и тонкоклювых тоже (Успенский, 1 956) . 
И нтенсивный промысел на Новой Зем
ле и на Кольском п-ове существовал во 
время Второй мировой войны.  В ре
зультате этого промысла снизилась ус
пешность размножения и в конечном 
итоге сократилась численность размно
жающихся птиц (Кгаsпоv, Barrett, 1 995) .  
П осле неудачных попыток рациональ
ного использования ресурсов колоний 
(Кафтановский, 1 95 1 ;  Карташев, 1 95 1 )  
гнездовые колонии были взяты под 
охрану: на Новой Земле - в 1 947,  а на 
o-ве Харлов - в 1 960 гг. Принятые меры 
дали возможность популяциям начать 
восстановление. Однако в других ко
лониях Мурмана до тех пор, пока и они 
не бьши взяты под охрану при расшире-
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нии территории Кандалакшского госу
дарственного природного заповедника, 
в 1 960-х п. каждую весну нелегально 
собиралось до 400 яиц (А. Н. Головкин, 
неопубл . данные) .  

Сбор яиц процветал и в норвежс
ких колониях, включая о-в Медвежий, 
где в 1 950-х ежегодно собирали по 50-
60 тыс.  яиц (Rossnes ,  1 98 1 ) .  в 1 970-х гг. , 
когда торговля этим продуктом была 
закончена, промысел сократился при
мерно вполовину. Сбор яиц на побере
жье Н орвегии мог быть причиной сни
жения численности кайр западнее Норд
капа в 1 960-х - 1 980-х гг. (Музей Тромсё , 
неопубл . данные) . В настоящее время 
сбор яиц запрещен ,  хотя на о-ве Хьель
мсой браконьерский сбор все еше су
ществует и представляет собой серьез
ную угрозу для возможного восстанов
ления местной популяции. 

П омимо сбора яиц, в Норвегии бы
ла очень популярна охота на морских 
птиц вне периода размножения , и в 
1 970-х п. ежегодная добыча составляла 
30-40 тыс. чистиковых птии, в основ
ном тонкоклювых кайр (Barrett, Yader, 
1 984) . Охота на тонкоклювых кайр была 
запрещена в 1 979 г. , и добыча чистико
выхсократиласьпримерноДо 7 тыс. ПТИЦ. 

В некоторых районах, таких как арх. 
Рёст, тонкоклювых кайр нелегально до
бывали в гнездовой сезон (около 500-
700 птиц ежегодно, Вгип, 1 979) .  Хотя 
сейчас эта добыча прекращена, она по
чти наверняка внесла свой вклад в сни
жение численности местной популяции. 

Беспокойство от посетителей рас
ценивается как незнач ительная уг
роза. Однако существуют законода
тельные меры, призванные миними
зировать беспокойство на охраняемых 
колониях в Норвегии и России, запре
щая судам приближаться без особого 
разрешения ближе определенного рас
стояния ( 1  км В Кандалакшском госу
дарственном природном заповедни ке) .  
Высадка на  острова обычно ограниче
на и возможна лишь при наличии раз
решения дирекции заповедника. В Рос
сии воздушным судам не разрешается 
преодолевать звуковой барьер или летать 
около колоний на высоте ниже 2 км. 

Гибель в рыболовных сетях была и 
остается одной из наиболее серьезных 
угроз для норвежской популяции тон
коклювой кайры (Виrn, 1 979; Myrberget, 
1 980; Barrett, Yader, ] 984) . Сюда относе
ны такие виды промысла, как зимний и 
весенний лов трески , лов лососей Salmo 

salar. Данные об уроне, наносимом эти
ми видами рыбопромысловой деятель
ности, приведены в работе К. -Б .  Стран-
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на с соавторами (Strann et аl. , 1 99 1 ) .  
В наиболее экстремальном случае за 
очень короткий период в провинции 
Трумс в апреле 1 985 [ погиблод0 200 тыс. 
тонкоклювых кайр, а всего по оцен
кам в 1 970-х и 1 980-х ГГ. на севере Нор
вегии в сетях для ловли лососей ежегод
но гибли десятки тысяч кайр. Запреще
ние в 1 989 г. использования дрифтерных 
сетей для ловли лососей во многом спо
собствовало смягчению этой пробле
мы, но загонные сети для лососей, по-

Тонкоклювая кайра 
Uria aa/ge 
Возвраты колец, полученные в 
сентябре�марте, от ПТИЦ, 
окольцованных в норвежской �paCHыe кружки) и российской 
синие кружки) частях 
аренцевоморского региона. 

• • 1 • • 2 - 5  
• • 6 - 1 0 

• • 1 1 - 1 5 

• • 1 6 - 20 

• • 21 - 25 

• • 26 - 1 00 

1 66 96 Всего 

ставленные вблизи колоний, и сейчас Источники данных: Кандалакшский заповедник и Норвежский Центр кольцевания (Музей Ставангера) 

являются ловушкой для кайр и могут 
представлять угрозу для отдельных по- восстановление численности кайр про- Friesen, Montevecchi et аl . ,  1 996) _ Мор-
пуляций (Bustnes et аl . ,  1 993) .  Перио- должается , вероятно,  вследствие на- фологические исследования включают 
дическая гибель Тонкоклювых кайр в 
снастях для ловли трески и лосося пока
зывает, что последние все еще представ
ляют собой наиболее серьезную угрозу 
для отдельных популяций кайр в Ба
ренцевоморском регионе ,  включая и 
птиц стороннего происхождения (Strann 
et al . ,  1 99 1 ) _  Хотя в России жаберные 
сети не являются традиционным ору
дием лова, возрастающие потребнос
ти в использовании новых рыбных ре
сурсов могут привести к расширению 
их использования и возникновению 
новой угрозы для местн ых популя
ций.  

Неnрямые угрозы 

Резкое сокращение размеров стада нор
вежской весенне-нерестующей сельди 
в конце 1 960-х ГГ. , вероятно ,  внесло 
свой вклад в недавнее сокращение 
численности местных популяций кайр, 
гнездяшихся западнее Нордкапа. При
чиной сокращения могла стать пони
женная выживаемость птенцов и ,  как 
следствие, уменьшение числа молодого 
пополнения размножающейся части 
популяции (Tschanz, Barth, 1 978 ;  Barrett, 
Vader, 1 984; Bakken, 1 989) .  

Хотя коллапс баренцевоморского 
стада мойвы в середине 1 980-х гг. лишь 
частично был вызван переловом , он 
оказал наиболее серьезное воздействие , 
зафиксированное на сегодняшний день 
и при ведшее к 85% сокращению чис
ленности тонкоклювых кайр, гнездя
шихся , например, в Сюльт-фьорде , на 
о-вах Хьельмсой, Хурнойя, Харлов и 
Медвежий в 1 986 и 1 987 гг. (Vader et аl . ,  
1 990; l saksen, Bakken, 1 995Ь; Krasnov, 
Barrett , 1 995) . Вслед за быстрым вос
становлением запасов мойвы стала быс
тро восстанавливаться и популяция тон
коклювых кайр, ежегодно отслежива
мая на о-вах Хурнойя и Харлов ( Krasllov, 
Barrett , 1 995) .  Несмотря на повторное 
сокращение стада мойвы в 1993 и 1 996 гг. ,  
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личия в настояшее время альтернатив
ного корма (сельди) . Таким образом , 
дальнейшее снижение численности пе
лагических рыб (сельди и/или мойвы) 
может иметь серьезные последствия для 
популяции баренцевоморских тонко
клювых кайр. 

Специал ьные исследования 

Поскольку тонкоклювые кайры явля
ются одним из трех основных видов, 
включенных в норвежскую программу 
мониторинга морских птиц,  то на арх. 
Рёст, о-вах Хьельмсой , Хурнойя и Мед
вежий проводят их ежегодные учеты 
(Vader et al . ,  1 990; Lorentsell, 1 995 ;  I sak
sell, Bakkell ,  1995Ь; Кrasllov, Barrett, 1 995 ;  
Anker-Nilssen et al. ,  1 996) . Кайры ежегод
но учитываются на о-ве Харлов (Шкля
ревич, 1 977; КraSIlOV, Barrett, 1 995). 

Тонкоклювые кайры о-ва Хурнойя 
являются составной частью системати
ческого исследования сообщества мор
ских птиц в зависимости от состояния 
рыбных запасов (включая рост птен
цов,  питание, выживаемость взрослых 
птиц и механизмы пополнения попу
ляции) , которое было начато в 1 980 г. 
(Barrett, 1 983 ;  Fuгness, Barrett, 1 985 ;  Ваг
rett, FUГlless, 1 990; Erikstad et аl . ,  1 994; 
Кrasnov, Barrett , 1 995 ;  Barrett , Krasllov, 
1 996) . Выживаемость взрослых птиц и 
гнездовой консерватизм изучали на 
о-ве М едвежий (В. Баккен, личн. со
общ.) .  Специальное исследование эко
логических взаимоотношений между 
тонкоклювой и толстоклювой кайрами 
проводили в 1 990- 1 99 1  п. (Aasheim, 
1 993;  Barrett, Aasheim et al . ,  1 997; Aasheim 
et al . ,  неопубл . рукоп. ) ,  а их генетичес
кие взаимоотношения в колониях Нор
вегии стали предметом исследования 
сразу несколько авторов (Tschanz, Wehr
lill, 1 969; Моит, 1 989 ,  1 993 ;  Моит et 
al. , 1 99 1 ;  Моит, Johallsell, 1 992;  Friesen 
et al . ,  1 993 ;  Friesell , Baker et аl . ,  1 996; 

изучение частоты встречаемости «оч
ковой» формы В Северной Норвегии и 
на о-ве Медвежий (Watsoll , 1 954; Reg
llеВ, 1 957 ;  Вгиll , 1 970а, 1 97 1а;  Birkhead, 
1 984 и ссылки в этой работе) и исследо
вания по систематике ( Козлова, 1 957 ;  
Petholl, 1 967) .  Российские исследова
ния морфологии кайр включают изу
чение скелетной и мышечной систем 
( Красовский,  1 936 ,  1 940 ; Кафтанов
ский, 1 95 1 ;  Карташев, 1 955а, 1957,  1 960; 
Юдин ,  1 965) и центральной нервной 
системы и иммунологии (Аверкина и 
др. , 1 965 ;  Авилова, Корнеева, 1 973 ;  Бар
сова, 1 984) . Проблемы, связанные с ги
белью кайр в рыболовных сетях, были 
описаны к. -Б .  Странном с соавторами 
(Strallll et al . ,  1 99 1 ) , Я .У. Бустнесом с со
авторами (Bustnes et аl . ,  1 993) и А. Фол
лестадом и О. Рундле (Follestad, RUlldle , 
1 995) .  Попытки минимизировать эти 
проблемы впервые были предприняты 
Дж. Р. Хансеном (Hansen, 1 996) . 

Поведение кайр детально изучали 
ha o-ве Медвежий (Wtlliаms, 1 97 1Ь ,  1 975) 
и на о-ве Ведой , арх. Рёст (Tschanz, 1 959 ,  
1 964, 1 968 ;  Oberholzer, Tschallz,  1 968 ,  
1 969;  Wehrlin, Tschanz, 1 969 ;  Tschanz , 
Ingold et аl . ,  1 969;  Tschanz et аl . ,  1 989 ;  
Oberholzer, 1 975 ;  Tschanz , Hisbrunner
Scharf, 1 975 ;  Wehrlin, 1 977) , особенно в 
связи с проблемами, возникающими при 
проведении учетов численности и мони
торинга гнездовой популяции (Tschanz, 
1 978 , 1 983 ;  Bakkell,  1 989 ;  Anker-Nilssen 
et al . ,  1 996) . 

Температура тела и энергетика тон
коклювых кайр были объектом деталь
ного исследования на о-ве Хурнойя (Ваг
rett, 1 984; Gabrielsen, 1 994, 1 996) , а уров
ни содержания ХОС и тяжелых металлов 
в яйцах и перьях тонкоклювых кайр -
на севере Н орвегии и о-ве Медвежий 
( Воuгпе, Bogall, 1 972;  Fimreite et al. ,  1 974, 
1 977 ;  Fimreite , Bjerk, 1 979;  Barrett, Skaa
re et al . ,  1 985 ,  1 996; Thompson et al . ,  1 992;  
Wenzel ,  Gabrielsell ,  1 995) .  



Исследования распределения и кор
мового поведения тонкоклювых кайр в 
море включают работы Р. ДЖ. Б. Брау
на (Brown, 1 984) , Э. Рикардсена с со
авторами ( Rikardsen et а1 . , 1 987) , 
К-Б. Страннаи В .  Baдepa (Strann, Vader, 
1 987) , КЭ.  Эрикстада (Erikstad , 1 99 1 )  
и К Э .  Эрикстада и В .  Вадера (Erikstad, 
Vader, 1 989) .  Специальное исследова
ние взаимосвязей между распределени -
ем в открытом море кайр, их добычи 
(мойвы) и океанологическими пара
метрами было начато в Баренцевом море 
в 1 986 г. (Erikstad et а1. ,  1 990; Faucha1d, 
1 994; Skаrsбогd, 1 995 ;  Faucha1d, Erikstad, 
1995 ;  Faucha1d et а1 . ,  1 996) . Сходное ис
следование проводили и у берегов о-ва 
Медвежий (Meh1um, N ord1und et а1 . ,  
1 998) .  Миграции норвежских кайр и 
норвежские возвраты от птиц, окольцо
ванных в других регионах, были обоб
щены Х. Хольгерсеном (Ho1gersen, 1 95 1 ,  
1 96 1 )  и Н . г.  Николаевой с соавторами 
(Niko1aeva et а1. , 1 996; Николаева и др. ,  
1 997). 

Большинство российских исследо
ваний по биологии тонкоклювой кай
ры носили сравнительный характер и 
включали изучение размножения, вы
бора корма и поведения ( Кафтановс
кий 1 938 ,  1 94 1 ,  1 95 1 ;  Рольник, 1 948 ;  
Белопольский, 1 957а,б ,в ;  Карпович и 
др. ,  1 980;  Бианки и др . ,  1 993) .  Исполь
зование и охрана колоний кайр были 

описаны Н . Н .  Карташевым ( l 949a ,  
1 95 1 ) ,  Ю.В .  Красновым и Р.Т Баррет
том ( Krasnov, Вапеа, 1 995) ,  а несколь
ко авторов (Дементьев, 1 947; Карташев, 
1 955б;  Бианки, 1 967;  Бианки, Гераси
мова, 1 960; Niko1aeva et a1. ,  1 996;  Нико
лаева и др. ,  1 997) анализировали миг
рации и перемещения окольцованных 
птиц. Большое внимание было уделено 
изучению экто- и эндопаразитов кайр 
(Белопольская, 1 95 1 ;  Белогрудов, Сме
танина, 1 965 ;  Флинт, Костырко, 1 967 ;  
Карпович, 1 970; Подлипаев, Головкин,  
1 977 ;  Галактионов, 1 995 ;  Краснов и др . ,  
1 995) .  Попытки оценить конкуренцию 
между кайрами и коммерческим рыбо
ловством были начаты еще в 1938 г. (Каф
тановский, 195 1 )  и продолжаются по на
стоящее время (Белопольский, 1 957а, б; 
Головкин, 1 963;  Краснов и др. ,  1 995;  Ваг
rett, Кrasnov, 1 996; Anker-Nilssen et а1 . ,  
1 997). Роль экскрементов кайр как ис
точника биогенов для морской биоты И 

их влияние на развитие планктонных 
сообществ изучали в 1 960-х и 1970-х гг. 
(Головкин,  Позднякова , 1 964; Голов
кин ,  Зеликман,  1 965 ;  Головкин,  1 967;  
Галкина, 1974; Головкин, Гаркавая, 1 975;  
Головкин и др . ,  1 975) .  

Рекомендации 
Существует общая необходимость в про
ведении современных учетов и картог-

Тонкоклювая кайра Uria aa/ge 

рафирования колоний тонкоклювых 
кайр на Новой Земле и Кольском п-ове. 
Некоторые повторные учеты должны 
быть проведены в колониях материко
вой Норвегии и Шпицбергена. Необхо
димо продолжать популяционный мо
ниторинг на о-ве Медвежий, арх. Рёст, 
о-вах Хьельмсой , Хурнойя и Харлов 
(используя утвержденные международ
ные учетные методы). Этот мониторинг 
должен быть распространен на Новую 
Землю и дополнен новыми параметра
ми, такими, как выживаемость взрос
лых птиц и успешность размножения. 
Необходимо собирать больше данных 
о питании тонкоклювых кайр, особенно 
вне периода размножения. Эти данные 
необходимы для более полного пони
мания взаимоотношений между морс
кими птицами и рыболовством и для 
включения кайр в много видовые мо
дели управления популяциями. 

Необходимо еше раз проанализи
ровать данные возвратов колец, чтобы 
определить будущие усилия по коль
цеванию. Существует острая потреб
ность продолжения новаторских уси
лий Дж. Р.  Хансена (Hansen, 1 996) по  
разработке малоопасных для морских 
птиц рыболовных снастей. 

Роберт Т. Барретт 

Александр Н. Головкин I 

1 1 9 



Толстоклювая кайра Uria loтvia 
норв. :  Polaгlomvi, англ . :  Brunnich's guillemot 

-- - =--..-"":: ...... -/ ...... ------------ /�--

Численность популяции: 1 750 000 пар 
Доля от мировой популяции: около 20% 
Популяционный тренд: численность от
носительно стабильна? 

Общее описание 

Толстоклювая кайра - один  из наибо
лее многочисленных высокоарктиче
ских видов морских птиц северного по
лушария.  Распространена циркумпо
лярно в Арктике и Субарктике между 
46 и 820 с. ш. (Nettleship, Evans, 1 985) .  В 
Северной Атлантике гнездится от се
вера Баффиновой Земли на юг до зали
ва Св. Лаврентия и на юго-восток до 
Ньюфаундленда, и от Исландии,  Я н -

Майена, Медвежьего, Шпицбергена, 
Северной Норвегии и п-ва Таймыр че
рез Восточную Сибирь до мыса Парри 
в заливе Амундсена и на  юг в Тихом 
океане до Алеутских о-вов и Северной 
Японии (Nettleship, Evans, 1985) .  В юж
ной части гнездового ареала распрост
ранение вида перекрывается с тонко
клювой кайрой Uria aalge. 

Оценки мировой численности зна
чительно варьируют. Л . М .  Так (Tuck, 
1 96 1 )  оценивал общую ч исленность в 
42 млн.  Д . Н .  Неттлшип и п . г.х. Эванс 
(N ettleship , Evans, 1 985) тол ько в Атлан
тике оценивали численность в 6 . 8  млн 
пар с возможными вариациями от 4 .9  
до 7 .5  млн .  В Восточной Атлантике чис-

Численность популяций и тенденции ее изменений у толстоклювой кайры 
Uria /omvia в Баренцевоморском регионе 

Число гнездящихся пар Тенденции изменения численности 
Суб· по самым последним 

Краткосрочные Долгосрочные Источники регион данным 

Численность Год(ы) Тренды Годы тренды Годы 

Н П  1 000-2 000 1 964-92 + 2  1 985-95 + 2  1 964-92 1 , 2 

МБ  ОК. 3 000 1 960-95 - 2  1 986-95 - 2  1 960-95 1 

БМ О 3 

НАО О 3 

Н3 ОК .  850 000 1 936-93 (О) 1 986-95 - 2  1 936-94 3 

3ФИ ОК. 25 000 1 984-92 (О) 1 986-92 (О) 1 984-92 3 

ШП  ОК. 850 000 1 973-95 (О) 1 986-95 (О) 1 973-95 3, 4 

Всего ОК. 1 750 000 1 936-95 (О) 1 986-96 (О) 1 936-95 3 

1 .  Kгasnov, Baггett, 1 995;  2. Baггett, 1 994; 3. SCRIB ,  1 998; 4. Meh lum,  Bakken ,  1 994. 
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ленность примерно в три раза выше, 
чем в Западной. 

В Северной Атлантике в пределах 
ареала вида выделен только один под
вид - Uria lomvia lomvia (Bedaгd , 1985 ) .  
Форма агга на Тихом океане связана с 
Атлантическим подвидом двумя фор
мами:  eleonorae (гнездящейся на Тай
мыре и Новосибирских о-вах) и heckeri 

(гнездящейся на о-вах Врангеля и Ге
ральда и Чукотском п-ове) (del Ноуо 
et аl . ,  1 996) . 

Гнездовое распространение 
и биотопическое распределение 
в Баренцевоморском регионе 

Размеры популяций,  при водимые в 
гнездящихся парах и цитируемые как 
SCRI B ( 1 998) ,  расчитывали путем умно
жения числа особей ,  учтенных на гнез
довых колониях, на поправочный ко
эффициент 0.6 (Bakken, MehJum, 1 988) .  

Толстоклювая кайра гнездится при
мерно в 250 колониях Баренцевоморс
кого региона, размеры которых варьи
руют от нескольких пар до примерно 
270 тыс. пар (SCRI В,  1 998) .  Последние 
учеты показывают, что среднее число 
птиц в колонии составляет примерно 
8400 пар (SCRI В,  1 998) .  

Около 1 -2 тыс.  пар гнездится в шес
ти колониях норвежского побережья 



(о-ва Хурнойя, Рейнойя, Хйельмсой, 
арх. Рёст, Сюльт-фьорд, Гьерсвестап
пен) (Barrett, 1 994) . На Мурмане зареги
стрировано 28 колоний, а общая числен
HocTb составляет примерно 3 тыс. пар 
(SCRIВ ,  1 998) .  Здесь ,  как и на побе
режье Норвегии,  толстоклювые кайры 
гнездятся совместно с тонкоклювыми. 
Самые крупные колонии на Мурмане 
находятся в восточной части побережья 
(Герасимова, 1 962 ;  Панёва, Краснов, 
неопубл. рукоп. ) .  

Хотя большинство колоний толсто
клювой кайры находится на Шпицбер
гене (56%) ,  численность птиц, вероят
но выше, на Новой Земле, где отмече
но 55  колоний (SCRIB, 1 998 ) ,  и еще 
несколько колоний, возможно,  будет 
обнаружено в будущем. Более 95% но
воземельской популяции гнездится в 
колониях численностью более 1 0  тыс. 
особей (Гаврило и др. ,  1 994) . Двадцать 
колоний известно на Земле Франца
Иосифа, но только в шести из них были 
проведены учеты (SCRIВ ,  1 998) .  Боль
шая часть популяции на Земле Фран
ца-Иосифа гнездится в южной части 
архипелага. На архипелаге находится 
самая северная в мире точка размно
жения вида (8 1 " 1 9' с .  ш . ,  55"30' в .  д . ) ,  
где гнездование бывает успешным, по
видимому, только в годы с благоприят
ными ледовыми условиями ( Гаврило 
и др. ,  1 994) .  

На Шпицбергене было выявлено 
1 42 колонии с толстоклювыми кайра
ми, а общая численность птиц оценена 
в 850 тыс. пар (SCRIВ,  1 998 ) .  П очти 
половина популяции гнездится к запа
ду от Стур-фьорда, еще крупные коло
нии находятся на о -вах Надежды и 
Медвежий численностью 102 и 1 1 5 тыс. 
пар соответственно (SCRIB,  1 998) .  На 
о-ве Медвежий толстоклювые кайры 
гнездятся совместно с крупной по
пуляцией тонкоклювых кайр (Bakken, 
Mehlum, 1 988 ) .  

Толстоклювые кайры в Баренцево
морском регионе гнездятся в основном 
на узких карнизах вертикальных обры
вов. В некоторых колониях расстояние 
от подножия скалы до моря составляет 
несколько сотен метров, но обычно 
колонии расположены прямо на бере
гу моря (SCRIВ ,  1 998) .  

М играции 

Обычно толстоклювые кайры покида
ют колонии после схода птенцов на воду, 
что в Баренцевоморском регионе про
исходит в основном во второй полови
не июля и начале августа. Ю.В .  Крас-
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нов ( 1 995) предположил, что птицы с 
Новой Земли мигрируют в централь
ную часть Баренцева моря . Сходные 
миграции, вероятно , типичны для 
птиц, гнездящихся на Земле Франца
Иосифа, но возвратов колец, подтвер
ждающих это, нет. 

Зимой толстоклювые кайры,  гнез
дящиеся в Баренцевом море, обычно 
встречаются к юго-востоку от мест рас
положения колоний .  Часть мигрирует 
в воды Исландии ,  Гренландии и Н ью
фаундленда (Катрр, 1 988 ;  Н П И ,  нео
публ. данные) , но многие остаются в 
Баренцевом море в течение всего года 
(Isaksen, 1 995а) . Ю . М .  Антипин ( 1 938)  
в 1 936/37 гг. наблюдал толстоклювых 
кайр около северо-восточного побере
жья Новой Земли в течение всего года. 
Он предположил существование в Ба
ренцевом море направленных по часо
вой стрелке миграций морских птиц, 
включая толстоклювых кайр. Эта гипо
теза была основана на датах отлета и 
весеннего прилета на Земле Франца
Иосифа и Новой Земле . 

Из 646 птиц, окольцованных на о-ве 
Хурнойя и Сюльт-фьорде на побережье 
Норвегии, одна была обнаружена на 
Ньюфаундленде (окольцована птен
цом) , одна - в Гренландии (окольцо
вана взрослой птицей) и одна - на 
о -ве Харлов (окольцована взрослой 
птицей) , где она продолжала размно
жаться (Niko1avea et а1 . ,  1 996) . 

Существует 14 дальних возвратов в 
осеннее, зимнее и весеннее время от 
птиц, окольцованных на Семи остро-

Толстоклювая кай ра Uria lomvia 
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Толстоклювая кайра 
Uria fomvia 

Число гнв3дящuхся пар 
• Нет данных 
• 1 - 100 
• 101  - 1000 
. 1 001 - 10 000 
. 1 0 001 - 100 000 • 100 001 - 1  000 000 

вах. Ш есть получено с берегов Гренлан
дии и восемь с Мурмана и побережья 
Норвегии (Niko1avea et а1 . ,  1 996) . От 
птиц, окольцованных птенцами, полу
чено 1 О возвратов с западного побере
жья Гренландии и два - с Мурмана и 
побережья Норвегии (Niko1avea et а1 . ,  
1 996) .  

От более чем 45 тыс. толстоклювых 
кайр, окольцованных на Новой Земле 
(губы Безымянная и Грибовая) в 1933-
1 956 П. , к концу 1 950-х П. возвраты 
были получены только от 22 птиц (Би
анки , Герасимова, 1 960) . Шесть птиц 
были встречены в Гренландии (четыре 
окольцованы взрослыми, две - непо
ловозрелыми) , восемь - на Мурмане и 
побережье Норвегии (Бианки , Гераси
мова, 1 960) и семь - наблюдали и кон
тролировали в гнездовых колониях на 
Новой Земле. П оследний возврат был 
получен зимой с озера близ побережья 
Белого моря (Козлова, 1 957 ;  Niko1avea 
et а1. , 1 996). В 1 994- 1 996 гг. 704 1 толсто
клюваякайра(3 357 взрослыхи3  684птен
ца) были окольцованы в губе Архан
гельская, зал. 8илькицкого, губах Гри
бовая и Безымянная (Sщ;m et а1 . ,  1 994 , 
1 995 ,  1 997) , но к настоящему времени 
ни одна из этих птиц не была встречена 
вне района кольцевания. 

Более 10 тыс . толстоклювых кайр ,  
окол ьцованных на Ш п ицбергене и 
о-ве М едвежий ,  в обшей сложности 
дали 1 86 возвратов (данные Норвеж
ского центра кольцевания) из Гренлан
дии (90%) ,  Канады (5%) и Исландии 
(5%) ;  95% возвратов получено от от-

1 2 1  
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стрелянных птиц.  Ни одна из птиц,  
окольцованных на Шпицбергене, не 
была обнаружена в континентальных 
районах Европы. В 142 случаях (76%) 
возвраты были получены от птиц, околь
цованных ' птенцами.  Из девяти птиц,  
отмеченных в Исландии ,  взрослыми 
бьши шесть (66 %), а среди птиц, об
наруженных в Гренландии и Канаде, 
взрослыми были только 20%. Процент 
взрослых птиц,  встреченных в Ислан
дии, существенно выше , чем у птиц, 
обнаруженных в Гренландии и Канаде 
(х2 = 1 2 .7 , Р < 0 .00 1 ) ,  показывая , что 
неполовозрелые птицы зимой мигри
руют на более дальние расстояния. 

Популяционный статус 
и исторические тренды 

Численность толстоклювых кайр на о-ве 
Хурнойя , Финнмарк, впервые была 
подсчитана в 1 964 г. и с тех пор отсле
живалась спорадически (Кrasnov, Ваг
rett, 1995). Она составляла около 1 00 осо
бей в 1 964 г. и возросла примерно до 
450 в 1983  г. В 1987 г. здесь было всего 
около 300 особей, но численность снова 
возросла почти до 500 в 1 992 г. (Krasnov, 
Barrett , 1 995)  и по меньшей мере до 
600 в 1 996 г. (Р. Барретт, личн. сообщ. ) .  

На о-ве Харлов ( Восточный Мур
ман) численность толстоклювых кайр 
увеличивалась с 1 958  г. до середины 
1 970-х (Krasnov, Barrett , 1 995) .  П осле 
этого про изошли два основных паде
ния численности: на 42% в 1 978- 1980 П. 
и на 40% в 1 986- 1987 П. После 1 987 г. 
заметных популяционных тенденций 
выявлено не бьшо (Кrasnov, Вапеtt, 1 995). 

Н а  Новой Земле г. п .  П ортенко 
( 1 93 1 )  в 1 929 г. оценил общую числен
ность толстоклювых кайр в 4 млн осо
бей. В 1 950 г. с.м .  Успенский ( 1 956) 
оценил ее почти в 2 млн особей, что 
примерно на два порядка выше, чем 
численность всех остальных морских 
пти Ц архипелага. Наблюдения, сделан
Hыe в некоторых колониях, указывают 
на то, что численность толстоклювых 
кайр сегодня ниже, чем в 1 950-х П. , но 
общие оценки затруднены по причине 
нехватки детальных данных ( Покров
ская, Тертицкий, 1 993) .  Вероятно, чис
ленность примерно такая же, как и на 
Шпицбергене и Медвежьем (около 
] . 3 млн особей) (Mehlum, Bakken, 1 994) . 

Контрольная колония толстоклю
вых кайр Новой Земли находится в 
губе Безымянная, западное побережье 
о-ва Южного . Ю . М .  Кафтановский 
( 1 9 5 1 )  считал ее крупнейшей колони
ей морских птиц в северном полуша-
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рии , а с .К. Красовский ( 1 937) оцени
вал численность гнездящихся здесь в 
1 930-х П. птиц в общей сложности в 
1 . 6 млн особей. Сейчас численность 
птиц здесь гораздо ниже . Вызванное 
интенсивным промыслом яиц и взрос
лых птиц большое снижение произош
ло в 1 940-х п. ,  в результате в 1 948 г. чис
ленность оценивали в 200 тыс. особей 
(Успенский, 1 956) .  Учеты 1 992 г. дали 
всего 8 1 000 особей ( Краснов, 1 99 5 ;  
Krasnov, Barrett , 1 995) .  Однако учеты 
1 994 г. дали величину в 1 4 1  тыс. особей 
(Str�m et аl . ,  1 994) . Такие большие рас
хождения между данными учетов, про
веденных в небольшом интервале вре
мени, предположительно обусловлены 
различиями в методах учета (Кrasnov, 
Barrett, 1 995) .  Еще одна крупная коло
ния Новой Земли находилась на мысе 
Лилье , в 1 920-х П. здесь было пример
но 200 тыс . гнездящихся особей (Гор
бунов, 1 929) . На данный момент эта 
колония не существует (Калякин,  1993) .  

На Земле Франца-Иосифа известно 
20 колоний толстоклювой кайры, 4 из 
которых бьши обнаружены в 1 990-х гг. 
(Горбунов, 1932 ;  Frantzen et аl . ,  1 993 ;  
Гаврило и др . ,  1 994; Мужчинкин, 1995) .  
Крупнейшие колонии сконцентриро
ваны в южной части архипелага, где 
численность приблизительно составля
ет: 7 тыс. особей на скале Рубини (о-в Гу
кера) (Беликов, Рандла, 1984) , 6 тыс. пар 
на мысе Флора, о-в Нортбрук (Гаврило 
и др. ,  1 994) и 10 тыс. пар на мысе Гран
та, Земля Георга (Frantzen et а1 . ,  1 993) .  
Имеются еще две крупные колонии на 
о-ве Белл с 8 и 4 тыс. особей соответ
ственно ( Frantzen et аl . ,  1993) .  Самая 
северная в мире колония толстоклю
вой кайры находится на мысе Быстро
ва, о-в Джексона. В 1 992 г. здесь было 
учтено 1 30 особей ( Гаврило и др . ,  1 994) . 
с.м.  Успенский ( 1 959а) оценил общую 
численностьтолстоклювых кайр на Зем
ле Франца-Иосифа в 200 тыс. особей. 
Позднее эта величина была сочтена за-

вышенной, а реалистичные оценки со
ставили максимум 50 тыс. особей 
(Гаврило и др . ,  1 994) . Существует очень 
мало работ, описывающих какие-либо 
общие исторические тенденции по
пуляuии толстоклювых кайр Земли 
Франца-Иосифа. Однако по отдельным 
фрагментарным данным можно ска
зать, что численность снизилась. В 193 1 r. 
по оценкам ИЛ. Демме ( 1 934) на ска
ле Рубини гнездилось около 20 тыс. 
толстоклювых кайр. Пятьдесят лет спу
стя, в 198 1 г. , в этой колонии бьшо от
мечено только 7 тыс. птиц (Беликов, 
Рандла, 1 984) . Более того , по эксперт
ной оценке с.м .  Успенского ( 1 959а) на 
мысе Флора в 1959 г. было 1 00 тыс . тол
стоклювых кайр, а оценка, выполнен
ная в 1 992 Г. , дала всего 6 тыс. особей 
(Гаврило и др. ,  1 994) .  

Ф .  Мелюми В.  Баккен (Mehlum, Bak
ken, 1 994) сравнили учеты, сделанные 
в 1 98 1 ,  1985 и 1 989 гг. в колониях Ш пиц
бергена, и обнаружили в разных райо
нах различные популяционные трен
ды. В районе Конгс-фьорд - Кросс
фьорд численность с 1 9 8 1  по 1 985  г. 
уменьшилась на 3 1  % ,  тогда как в коло
ниях северо-запада архипелага в этот 
же период она возросла на 2 1 % .  в Хорн
сунне в период с 1 985  по 1989  г. чис
ленность возросла на 600%!  В целом на 
Шпицбергене в период между 1 98 1  и 
1 989 П. отмечено 1 7 % -ное повыше
ние численности (со 145  до 1 7 1  тыс . 
особей ) .  

Экология питания 

Рацион толстоклювой кайры состоит в 
основном из рыбы и ракообразных 
(Bradstreet, Brown 1 985) .  В Баренцевом 
море важным кормом являются сайка 
Boreogadus saida, треска Gadus morhua, 

мойва Mallotus villosus, песчанка Аmmо

dytes spp . ,  морской окунь Sebastes mari

nus и окунь-клювач S. mentella, сайда 
Pollachius virens, сельдь Clupea harengus, 



бычки Cottidae, люмпены Lumpenus spp . ,  
бельдюговые Zoarcidae , кальмар Gona

tus fabricii и ракообразные. 
В покрытых льдом водах севера Ба

ренцева моря взрослые толстоклювые 
кайры питаются в основном сайкой и 
ракообразными, такими как МИЗИДЫ, 

эвфаузииды и амфиподы,  особенно 
Gammarus wilkitzkii и Parathemisto libellula 

( L0nne, Gabrielsen, 1 992; МеЫит, Gab
rielsen, 1993) .  

В открытом море спектр их пита
ния отличается как по составу, так и по 
разнообразию (Hartley, Fisher, 1 936; Каф
тановский, 195 1 ;  Белопольский, 1 957б, 
Lydersen et al. , 1985, 1 989; Erikstad, Vader, 
1 989; Erikstad, 1 990) . Важной добычей 
являются мойва, треска, морской окунь, 
сайда и ракообразные. В восточной ча
сти Баренцева моря основу питания в 
весеннее время составляют ракообраз
ные (Демме, 1 934; Кафтановский, 1 95 1 ) .  
Осенний и зимний рационы варьиру
ют и определяются локальными кон
центрациями корма ( Barrett , 1 979Ь;  
Головкин,  1 990 ;  Barrett , Bakken et al . ,  
1 997) . К .  Эрикстад и В . Вадер (Erikstad, 
Vader, 1 989) обнаружили, что у берегов 
Финнмарка перед началом кладки тол
стоклювые кайры питались исключи
тельной мойвой и в смешанных с тон
коклювыми кайрами стаях добывали 
более крупных рыб. П итание птенцов 
отличается от питания взрослых птиц 
как в ледовитых водах, так и в водах, 
свободных ото льда. 

На Мурмане основным кормом, при
носимым птенцам, была сельдь, тогда 
как на Новой Земле в питании доми
нировали сайка и молодь трески (Бело
польский, 1 957б) . В южной части Барен
цева моря важными компонентами ра
циона птенцов являются песчанка, 
мойва и иногда сельдь (Кафтановский, 
1 95 1 ;  Белопольский, 1 957б; Barrett, Bak
ken et al . ,  1 997) .  

На о-ве Медвежий кайры выкарм
ливают птенцов в значительной степе
ни рыбой, включая мойву, сайку, быч
ков Cottidae, люмпенов и представите
лей бельдюговых, а также кальмарами 
Gonatus fabricii (Barrett, Bakken et al . ,  
1 997) .  Н а  Ш пицбергене в питании птен
цов отмечали и ракообразных (Вапеtt, 
Bakken et al. , 1 997) , но они составляли 
менее 2% от обшего числа кормовых 
объектов .  

В северной части Баренцева моря 
сельдь и песчанок никогда не отмечали 
в питании птенцов толстоклювой кай
ры. Сходным образом сайку никогда не 
отмечали в питании птенцов в южной 
части Баренцева моря (Barrett, Bakken 
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Рацион толстоклювой кайры Uria lomvia в период размножения 
в Баренцевоморском регионе 

Суб- Колония/ Год(ы) 
Основные таксономические группы Возрастные 

Источники регион район или виды кормов группы 

НП о-в Хьельмсой 1 983 Mallotus vilfosus (33%), кальмары (24%), Птенцы 
Tobianus sp. (22%) 

о-в Хурнойя 1 983, Tobianus sp. , Mallotus vilfosus, Птенцы 2 
1 989-91 , 1 993 С/иреа harengus 

Тромсё 1 985 В основном Mallotus vilfosus Взрослые 
(апрель) 

Воет. Финнмарк 1 986 Mallotus vilfosus Взрослые 3 
(апрель) 

МБ о-в Харлов 1 938 Tobianus sp. (86%) , С/иреа Птенцы 4 
harengus (8%), Gadidae (3%), 
прочее (3%) 

1 935, С/иреа harengus (30) , Tobianus sp. ( 1 8) ,  Взрослые 5 
1 940-е Gadidae ( 1 6) ,  Mallotus villosus ( 1 4) ,  

ракообразные (5) 
1 960 Mallotus vilfosus (5), Gadidae (5), Взрослые 6 

Sebastes sp. ( 1 )  
1 992 Mallotus vil/osus (3), Взрослые 2 

С/иреа harengus (2), Gadidae (2), 
Tobianus sp. ( 1 ) 

1 994 Tobianus sp. (80%), Mallotus Птенцы 2 
vil/osus ( 1 4%), С/иреа harengus (5%) 

НЗ губа Безымянная 1 934 В основном Gadus morhua Птенцы 7 
1 942, 1 947 В основном Gadus morhua Взрослые 8 

и Boreogadus saida 
1 948-1 950 Gadus morhua, Boreogadus saida, Взрослые 9 

Tobianus sp. 
1 992 Gadidae (4) , Cottidae (2), Взрослые 1 0  

Gadus morhua ( 1 ) ,  Mallotus vil/osus ( 1 ) ,  
Tobianus sp. ( 1 ) ,  Liparis sp. ( 1 ) ,  
ракообразные ( 1 )  

1 994 Boreogadus saida (7), Птенцы 1 1  
Mallotus villosus (4) , Tobianus sp. (2) , 
Leptoc/inus macu/atus (2) 

1 995 Boreogadus saida (5) , /ce/us bicornis (3), Птенцы 1 2  
Mallotus villosus ( 1 ) ,  
Leptoclinus macu/atus ( 1 )  

губа Архангель- 1 996 Boreogadus saida (50), Me/anogrammus Птенцы 1 3  
екая aeg/efinus ( 1 ) , /ce/us bicornis ( 1 ) ,  

Lumpenus /ampretaeformis ( 1 ) , 
рыба н/о ( 1 6) 

ЗФИ бух. Тихая, 1 93 1  Ракообразные (8), рыба (7), Взрослые 1 4  
Скала Рубини полихеты (2) 

1 99 1-93 Boreogadus saida (93% по массе) , Взрослые 1 5  
ракообразные, в основном Prathemisto 
libellu/a (6%) 

1 992 Boreogadus saida 1 2, ракообразные 4, Взрослые 1 0  
полихеты 1 ,  рыба 1 

Ш П  Ис-фьорд 1 896 Boreogadus saida Птенцы 1 6  

зал. Белльсунн ,  1 91 0  В основном Boreogadus saida Взрослые 1 7  
Мидтерхукен 

Билле-фьорд 1 933 Все пробы с Thysanoessa inermis Взрослые 1 8  
(Центр. Шпицбер-
ген) 

о-в Эдж 1 967-1 969 Только бокоплавы Взрослые 1 9  

гора Ковальского 1 989 Boreogadus saida (84%), Птенцы 20 
Lumpenidae ( 1 0%) , Cottidae (2%) , 
рыбы (4%) 

Стур-фьорд 1 992 Boreogadus saida, Parathemisto libellu/a , Взрослые 21 
Thysanoessa inermis, Gonatus fabricii, 
Nereis sp. 

гора Ковальского 1 992 Boreogadus saida (99%), Птенцы 22 

ракообразные ( 1  %) 

о-в Медвежий 1 899 Ракообразные, полихеты и рыба Взрослые 23 

1 908 Ракообразные Взрослые 24 

1 948 Мелкие Gadidae Птенцы 25 

-

1 23 
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Рацион тонкоклювой кайры Ur;a aa/ge в период размножения 
в Баренцевоморском регионе 

Суб
регион 

Колония! 
район Год(ы) 

Основные таксономические группы 
или виды кормов 

Возрастные 
группы Источники 

1 988-1 991 , 
1 993, 1 995 

Mallotus villosus, кальмары, Птенцы 2 

Cottidae, Boreogadus saida, 
Lumpenidae, Zoarcidae 

1 993 По частоте встречаемости: Взрослые 26 

Thysanoessa inermis (83.3%), 
т.гаshi (8.3%), бокоплавы (8.3%), 
Hyas sp. (8.3%) , Nereis sp. (8.3%), 
Boreogadus saida (58.3%) , 
прочие рыбы (50.0%) 

Открытые! 1 986-1 986 PandaJus borealis, Gammaridaea Взрослые 27 

ледовитые воды и Boreogadus saida 

открытые! 1 986 Рыба (48%), в основном Boreogadus Взрослые 27 

ледовитые воды saida , Gammaridaea (33%) , 
в основном G. WiJkitskii 

Открытые! 1 982-1 987 Parathemisto IibelluJa, Взрослые 28, 29 

ледовитые воды Boreogadus saida 

Открытые! 1 984-1 985 Бентосные бокоплавы, Взрослые 20 

ледовитые воды Boreogadus saida, прочие рыбы 

1 .  Vader еl a l . ,  1 990; 2 .  Barrett, Bakken еl al. , 1 997; 3 .  Er ikslad , Vader 1 989; 4 .  Кафтановский ,  
1 938; 5 .  Белопольский, 1 97 1 ; 6 .  Краснов и др . ,  1 995; 7 .  Красовский ,  1 937; 8 .  Белопольский ,  
1 9576; 9 .  Успенский,  1 956; 1 0. Краснов, 1 995; 1 1 .  Slr�m a l . ,  1 994; 1 2 . Slr�m еl a l . ,  1 995; 
1 3. Slr�m еl al . ,  1 997; 1 4. Демме, 1 934; 1 5 . Weslawski еl al . ,  1 994; 1 6 . Trevor-Battye, 1 895; 
1 7 . Munslerhje lm,  1 9 1 1 ;  1 8 . Harlley, Fisher, 1 936; 1 9 . de Korle, 1 972; 20. Mehlum,  Gabrielsen ,  
1 993; 2 1 . Mehlum,  H u nl еl a l . ,  1 998; 22. Mehlum еl  a l . ,  1 996; 23. Swenander, 1 900; 24. le  Ro i ,  
1 9 1 1 ;  25. Duffey, Sergeanl, 1 950; 26. Mehlum,  Nordlund еl  a l . ,  1 998; 27. L0nne, Gabrielsen ,  
1 992; 28. Mehlum,  Gjerlz, 1 984; 29. Gjerlz еl a l . ,  1 985. 

et аl . ,  1 997) .  Основная причина этого 
состоит в разграничении атлантичес
кой и арктической водных масс в Ба
ренцевом море. Различные виды до
бычи, имея различные предпочтения в 
отношении водных масс, географичес
ки разобщены. Обнаружено, что в пи
щеварительных трактах птиц, собран
HblX в водах около Шпицбергена и Земли 
Франца-Иосифа, содержится больше 
ракообразных, чем в пробах, собран
ных около Н овой Земли, о-ва М едве
жьего и в южной части Баренцева моря 
(Barrett, Bakken et al . ,  1 997) .  

Суточное потребление пищи зави
сит от широты и изменяется от 60 г на 
Восточном Мурмане до 1 00 г на Новой 
Земле для взрослых особей и от 20 г до 
30-35 г для птенцов (Белопольский,  
1957б) .  А. Н . Головкин ( 1 990) оценил 
суточные потребности взрослых птиц 
в 250-300 г. Средняя эффективность 
усвоения у десяти толстоклювых кайр, 
KOTopblX Ha Шпицбергене кормили мой
вой, составила 74.4% (Brekke, Gabrielsen, 
1 994) . Ф. М елюм и r. В. fабриэльсен 
( Mehlum, Gabrielsen, 1 995)  оценили 
обшее суточное потребление корма 
толстоклювыми кайрами Баренцева 
моря в 1 256.9 тонн, что составляет 63% 
от обшей биомассы корма, потребляе
мого морскими птицами Баренцева 
моря . 
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Угрозы 

В прошлом существенный урон попу
ляции нанесли интенсивный сбор яиц 
и охота на взрослых птиц ( Krasnov, 
Barrett 1 995) ,  но в настоящее время эти 
виды промысла значительно сократи
лись. Сейчас подобное воздействие на 
колонии отмечается только локально, 
например, вблизи полярных поселков 
на российской территории региона. 
Сегодня в колониях, расположенных 
н едалеко от поселени й ,  ежегодный 
сбор яиц не превышает 300-400 штук 
( Покровская , Тертицкий,  1 993 ) .  В бу
дущем,  в связи с закрытием многих 
полярных станций, сбор яиц будет и 
дальше сокрашаться . Н а  материковом 
побережье Норвегии,  Ш пицбергене и 
М едвежьем сбор яиц запрещен. 

Потенциальную утрозу может пред
ставлять рыболовство, однако немно
гие из видов рыб, являюшихся добы
чей толстоклювых кайр, представляют 
коммерческий интерес . Хотя стратегия 
питания вида пластична и адаптивна 
(Bradstreet, Brown, 1985) ,  перепромы
сел некоторых видов рыб может обо
стрить неустойчивость экосистемы Ба
ренцева моря в целом и, таким обра
зом, оказать отрицательное влияние на 
численность толстоклювых кайр. Бла
годаря способности использовать аль-

тернативные источники пищи, попу
ляция толстоклювых кайр не снизила 
численность так, как это случилось с 
популяцией тонкоклювых кайр после 
коллапса баренцевоморского стада мой
вы в 1 986/87 п. (Vader et al. , 1989) .  

Загрязнение среды , связанное с 
добычей нефти и газа, представляет 
серьезную угрозу для толстоклювых 
кайр , одного из наиболее чувствитель
ных к разливам нефти видов морских 
птиц (Anker-N ilssen, Bakken et аl . ,  1988) .  
В 1 979 г. от I О до 20 тыс. толстоклювых 
кайр было выброшено на берег у Вардё , 
Финнмарк, (Barrett , 1 979Ь) во время 
аварии,  которая , возможно, привела 
к снижению численности кайр на 
о-ве Харлов, Кольский п-ов (Кrasnov, 
Barrett, 1 995) .  Штокмановское газокон
денсатное месторождение,  которое 
планируется освоить в ближайшем бу
дущем, находится, вероятно,  на путях 
миграций и в местах зимовок толсто
клювых кайр, гнездящихся на Новой 
Земле и Земле Франца-Иосифа. Юж
ная часть Баренцева моря была откры
та для пробного бурения, но до сих пор 
запасов нефти обнаружено не было*.  
Если морской транзитный путь вдоль 
побережья Сибири (Северный морской 
путь) откроется для коммерческого су
доходства, в Баренцевом море возрас
тет риск нефтяных разливов. 

Случайная гибель в рыболовных 
сетях также является важным факто
ром воздействия на численность вида. 
В 1 984 г. было сокрашено количество 
лососевых загонных сетей, а дрифтер
ные сети для ловли лососей были зап
решены в 1 989 г. Вероятно,  на побере
жье Норвегии в снастях для ловли ло
сосей ежегодно гибло несколько тысяч 
толстоклювых кайр (Strann et al. , 1 99 1 ) .  
Сегодня уровень гибели, п о  всей види
мости, ниже. В начале 1 970-х гг. 230-
820 тыс. толстоклювых кайр ежегодно 
гибло в дрифтерных сетях у берегов 
Западной Гренландии (Ти" et al . ,  1 972) .  
К. Фальк и Дж. Дюринк ( Falk, Durinck, 
1 99 1 )  сообщали о гибели в 1 9 8 8  г. 
1 1 50 кайр, но сейчас этот вид рыболв
ства значительно сократился . Лов ло
сосей происходил в августе - октябре , 
и маловероятно, чтобы он приводил к 
гибели большого числа птиц из Барен
цева моря, т. к. шпицбергенские пти
цы прибывают в воды Гренландии, оче
видно, позднее. 

* На шельфе Печорского моря открыто П ри 
разлом ное нефтяное месторождение, к раз
работке которого планируется приступить в 
ближайшем будущем ( Прим . редактора пе
ревода) . 



Весенний лов трески может быть 
важным фактором смертности толсто
клювых кайр у берегов Северной Нор
вегии. Весной мойва мигрирует к бере
гам Северной Норвегии на нерест; ее 
сопровождают многие хищники, такие, 
как треска и ныряющие морские пти
цы (Strann et а1 . ,  1 99 1 ) .  Высокая плот
ность жаберных сетей, используемых 
при весеннем промысле трески , пред
ставляют большую опасность для птиц, 
а попадание птиц в сети в свою оче
редь является серьезной помехой для 
рыбаков (Strann et а1 . ,  1 99 1 ) .  В 1 985  г. 
по всей видимости не менее 200 тыс. 
кайр погибло в тресковых сетях в про
винции Трумс, но лишь небольшую их 
часть составляли толстоклювые кайры 
(Strann et аl . ,  1 99 1 ) .  Такие случаи про
исходят не ежегодно и зависят от места 
нереста мойвы. Если нерест происхо
дит в Финнмарке , то риск гибели тол
стоклювых кайр выше. 

Интенсивная охота в Гренландии и 
на Ньюфаундленде воздействует на ба
ренцевоморскую популяцию, но дан
ные возвратов колец указывают, что 
большинство отстреливаемых птиц -
неполовозрелые особи, и негативное 
воздействие на популяцию, вероятно, 
не очень существенно. Общее число 
толстоклювых кайр, ежегодно отстре
л иваемых в Гренландии и на Ньюфаунд
ленде, составляет около 283-386 тыс. 
( Fa1k, Durinck, 1 992)  и 600-900 тыс. 
( Elliot, 1 99 1 )  особей соответственно. 
Большинство этих птиц происходит из 
колоний Канады, Гренландии и ,  веро
ятно, Исландии. 

Специальные исследования 

На побережье Норвегии В. Вадер с 
соавторами (Vader et а1 . ,  1 990) изучал 
зависимость численности популяций 
тонкоклювой и толстоклювой кайр от 
запасов мойвы. Большое число работ 
было выполнено на о-ве Хурнойя , вклю
чая изучение численности популяции, 
миграций, выживаемости, питания птен
цов, глубины ныряния, содержания за
грязняющих веществ и популяционной 
генетики (Furness, Barrett , 1 985 ;  Barrett , 
Furness, 1 990 ;  Thompson et аl . ,  1 992 ;  
Aasheim, 1 993 ;  Birt-Friesen et  а1 . ,  1 992 ;  
Friesen 1993 ;  Erikstad et a1 . ,  ] 994; Моит 
et а1. , 1 994; Barrett et а1 . ,  1 996;  Friesen, 
Montevecchi et а1 . ,  1 996; Barrett , Aasheim 
et аl . ,  1997 ;  Barrett , Bakken et а1. , 1 997) .  

Наиболее полное исследование эко
логии толстоклювой кайры в России 
было проведено в восточной части 
Баренцева моря в 1 930- 1 950 п. Одна 
из первых работ была выполнена 
Ю.М.  Красовским ( 1 937) на Новой Зем
ле. В конце 1 930-х п. и в начале 1 940-х гг. 
Н . Н .  Кафтановский ( 1 95 1 )  изучал эко
логию размножения толстоклювых кайр 
в заповеднике Семь островов у берегов 
Кольского п-ова. В конце 1 940-х п. 
С М .  Успенский ( 1 956) проделал сход
ную работу на западном побережье 
Новой Земли.  Все эти исследования 
включали экологию размножения, эко
логию питания и внутри- и межвидо
вые взаимоотношения. Специальные 
морфологические исследования в на
чале 1 950-х П. проводил на Восточном 
Мурмане Н .Н .  Карташев ( 1 955а, 1 957) .  

Фрагментарные данные об эколо
гии толстоклювой кайры н а  Земле 
Франца-Иосифа и Новой Земле были 
опубликованы Г Л .  Горбуновым ( 1 925 ,  
1 929,  1 932)  и М.В .  Гаврило с соавто
рами ( 1 994) . 

Специальные исследования на 
Ш пицбергене и о-ве Медвежий были 
выполнены Норвежским полярным 
институтом (НПИ) .  Изучение числен
ности популяции, миграций, выжива
емости, сохранности пар и гнездового 
консерватизма, а также питания птен
цов проводили на о-ве М едвежий в 
1988- 1 997 гг. (Bakken, МеЫит, 1 988 ;  
Barrett, Bakken e t  а1 . ,  1 997,  Н П И ,  нео
публ. данные) .  Распределение толсто
клювых кайр в море и покрытых льдом 
водах изучали В. Баккен (Bakken, 1 990) , 
Ф. Мелюм (МеЫит, 1 990) , К. Исаксен 
( Isaksen, 1 995а) , Ф. Мелюм и К. Исак
сен (МеЫит, !saksen, 1 995) ,  Дж. Хант с 
соавторами (Hunt et а1 . ,  1 996) , Ф. Ме
люм (МеЫит, 1 997Ь) . Соответствую
щие данные по северо-западу Барен
цева моря сравнивали с распределением 
кормов и океанографическими пара
метрами (Mehlum et а1 . ,  1 996;  Mehlum, 
1 997Ь; МеЫит, Huntetal. ,  1 998;  MehIum, 
Nordlund et al . ,  1 998 ;  MehIum et a1. , 1 999). 
Г. В.  Габриэльсен с соавторами (Gabrie1-
sen et аl . ,  1 988)  изучали базальный ме
таболизм (BMR) толстоклювых кайр на 
Шпицбергене, а также энергию суще
ствования (FMR) и потребление пищи 
взрослыми птицами во время выкар
мливания птенцов на о-ве Хурнойя, 
Финнмарк (Gabrie1sen, 1 996) . Базиру
ясь на этих данных по метаболизму, были 

Толстоклювая кай ра Uria loтvia 

оценены химический состав пищи (ка
лорийность, жиры,  белки и вода) (Ga
brie1sen, Ryg, 1 994) , эффективность ас
симиляции (Brekke et а1 . ,  1 994) и состав 
питания толстоклювых кайр в Барен
цевом море (MehIum, Gabrielsen, 1995) .  

к.э. Эрикстад и В.  Вадер (Erikstad , 
Vader, 1 989) изучали избирательность 
потребления мойвы толстоклювыми 
кайрами в период перед началом клад
ки. к.э. Эрикстад И др. (Erikstad et аl . ,  
1 990) связывали параметры распределе
ния птиц в открытом море с наличием 
кормов, а П. Фаучальд и к.э. Эрикстад 
(Fauchald, Erikstad , 1 995) тестировали 
возможность предсказания простран
ственного распределения кайр . Кроме 
этого, было проведено много учетов 
морских птиц в открытом море, боль
шинство из которых внесли свой вклад 
в наши знания о пространственном рас
пределении птиц в течение всего года 
( Byrkjeda1 , 1 976 ;  Brown , 1 984;  Anker
Nilssen, Bakken et а1 . ,  1 98 8 ;  МеЫит, 
1989 ;  Joiris, 1 992,  1 996;  I saksen, 1 995а; 
КIekowski , Weslawski , 1 995 ;  10iris et аl . ,  
1 996) . 

Рекомендации 

Должна быть разработана репрезен
тативная и ясная программа монито
ринга, охватывающая все районы раз
множения толстоклювой кайры в Ба
ренцевоморском регионе . Она должна 
включать не только учет числа особей в 
колониях, но также проводить работы 
по наблюдению за выживаемостью 
взрослых птиц, успешностью размно
жен ия и питанием птен цов. Целью про
граммы должно стать использование 
толстоклювой кайры как индикатора 
изменений в морских экосистемах. 

Для того чтобы выявить влияние 
интенсивной охоты в Гренландии и на 
Ньюфаундленде на баренцевоморскую 
популяцию толстоклювых кайр, необ
ходимы более подробные исследования 
маршрутов миграций и мест зимовок, 
используемых различными группами 
птиц.  В качестве дополнительного ме
тода для более детального изучения 
миграций следует рассмотреть возмож
ность использования спутникового сле
жения. 

Видар Баккен 
Ирина В. Покровекая 
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Гагарка Alca torda 
норв. :  Alke. ,  англ. :  Razorblll 

Численность популяции: 25 000-35 000 пар 
Доля от мировой популяции: 4-7 % 
Популяционный тренд: численность не
значительно снижается 

Общее описание 

Гагарка гнездится в умеренной, боре
альной и субарктической зоне северо
атлантического побережья . Ее способ 
гнездования (в расщелинах скал или 
под камнями) делает точный учет чис-

ленности исключительно трудны м .  
Центр е е  популяции находится в Ис
ландии , где гнездится до 0 .5  млн пар 
(Lloyd et al . ,  1 99 1 ) . Около 200 тыс . пар 
гнездится в Британии (в основном в 
Шотландии) и Ирландии; третьим сре
ди важнейших с точки зрения мировой 
численности районов является Норве
гия (Lloyd et al . ,  1 99 1 ) . В норвежской 
популяции в последнее время учетов не 
проводили,  и самыми последними яв
ляются данные, полученные Э.  Бруном 

Численность популяций и тенденции ее изменений у гагарки А/са torda 
в Баренцевоморском регионе 

Число гнездящихся пар Тенденции изменения численности 
Суб· по самым последним 

Краткосрочные Долгосрочные Источники регион данным 

Численность Год(ы) Тренды Годы тренды Годы 

НП  25  000-30 000 1 966-94 - 1 /- 1 1 960-90 1 -8 

МБ  1 00-1 000 1 990 О 1 960-90 9 

БМ О К .  3 000 1 990-93 + 1 1 960-90 1 0  

НАО О 

НЗ < 1 0 1 995 1 1  

ЗФИ О 1 993 1 2  

Ш П  1 00 1 994 1 4  

Всего 2 5  000-35 000 

1 .  Brun,  1 979; 2. Krasnov, Barrett, 1 995; З. Музей Тромсё, неопубл . данные;  4. Апоп, 1 995Ь; 
5 .  Bustnes е! al . ,  1 99З; 6. Stougie е! al . ,  1 989; 7. lversen , Iversen ,  1 989; 8 .  Р.  Т. Барретт, 
неопубл . данные;  9.  Ю. В. Краснов, Л И Ч Н .  сообщ. ;  1 0 . А. Е. Черенков и В. Ю. Семашко, 
неопубл . данные;  1 1 .  Str0m е! a l . ,  1 995; 1 2 . Гаврило и др., 1 994; 1 З .  Mehlum,  Bakken ,  1 994. 

1 26 

(Вгип, 1 979), который оценил числен
ность гагарок в 30 тыс. пар, 80% которых 
гнездится севернее Полярного круга. 

До начала 1 900-х ГГ. гагарок серьез
но преследовали и по обеим сторонам 
Атлантики численность оставалась низ
кой. В некоторых районах численность 
и потом продолжала падать, например, 
в заливе Св. Лаврентия и на Британс
ких о-вах (Nettleship, Evans, 1 985 ) .  Не
которые британские КQЛОНИИ сейчас 
находятся в стабильном состоянии или 
восстанавливаются . 

Гнездовое распространение 
и биотопическое распределение 
в Баренцевоморском регионе 

На севере Норвегии гагарка гнездится 
в 20 колониях, самые крупные из кото
рых находятся на о-вах Хьельмсой, 
Гьесваер, Лоппа, Сёр-Фюгльой и арх. 
Рёст (по 1 -5 ТЫС . пар каждая) . Данных 
о количестве птиц, гнездящихся в ре
гионе в настоящее время, нет, но чис
ленность определяется десятками ты
сяч пар .  На Мурмане несколько сотен 
пар гнездится на Айновых и Гаври
ловских о-вах и арх. Семь островов 
(Ю.В .  Краснов, ЛИЧН. сообщ. ) .  На Бе-
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лом море всего гнездится около 3 тыс. 
пар, из них 2 750 пар размножается бо
лее чем в 60 колониях Онежского за
лива (В .  В. Бианки, неопубл. данные; 
В .  Черенков, А. Семашко, неопубл. дан
ные) . Большинство из этих колоний 
невелико (24 колонии по 1 - 1  О пар, 21 -
по 1 1 -50 пар) и только 8 колоний с чи
сленностью свыше 100 пар. Помимо упо
мянутых, известны колонии в Канда
лакшском заливе и на о-вах Самба-Луды 
(Бианки, 1 958 ,  1 963 ,  1 967 ;  Бреслина, 
1 98 7 ) .  Гнездование на Новой Земле 
нуждается в подтверждении, но гагар
ки, возможно, гнездятся в губе Грибо
вой, где в 1 995 г. на птичьих базарах 
было встречено несколько птиц (Str0m 
et а1 . ,  1 99 5 ) .  Гнездование на Земле 
Франца-Иосифа неизвестно (Гаврило и 
др. ,  1994) . Менее 100 пар гнездится на 
о -ве Медвежий и около 1 0  пар на 
о-ве Западный Шпицберген (Brun, 1 970с; 
MeWum, Bakken ,  1 994) . 

Во всех колониях гагарки гнездятся 
в ассоциации с другими морскими пти
цами (моевками Rissa tridactyla, тупи
ками Fratercula arctica, тонкоклювыми 
кайрами Uria aalge) . Яйца откладывают 
в расщелинах скал , под камнями,  сре
ди валунов или во входах в норы тупи
ков .  В колониях на Белом море они 
также откладывают яйца под плавни
ком,  выброшенным на берег. 

Миграции 

Баренцевоморские и беломорские га
гарки покидают свои колонии в июле и 
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августе . В то время, как многие прово
дят зиму В северонорвежских фьордах 
(Norderhaug et а1 . ,  1 977 ;  Р.т. Барретт, 
личн. набл . ) ,  возвраты колец и проме
ры зимующих птиц показывают, что 
большинство мигрирует на юг и зимует 
в Южной и Западной Норвегии , про
ливах Скагеррак и Каттегате , в Север
ном и Ирландском морях (Ho1gersen, 
1 95 1 ;  Козлова, 1 957 ;  Бианки , 1 967 ;  
Ankег-Ni1ssen,  Jones e t  а1 . ,  1 988 ;  Jones, 
1 990) . 

Популяционный статус 
и исторические тренды 

М. Нордерхауг с соавторами (Norder
haug et а1 . ,  1 977) и Э. Брун (Brun, 1 979) 
предположили, что норвежская попу
ляция гагарок снизила численность в 
1 960-е и 1 970-е ГГ. , но кроме очевидных 
коллапсов в колониях Норд-Фюгльой 
(с 1 0  тыс. пар в 1 967 г. до максимум 
1 . 5 тыс. пар в 1 989 г. ) и Сюльт-фьорда 
(с 1 200 пар в 1 966 г. до менее 500 пар в 
1 989 г. ) (Brun, 1 969Ь; Stouge et а1 . ,  1 989 ;  
Музей Тромсё, неопубл. данные) ,  су
ществует мало данных, подтверждаю
щих предположение о том, что это сни
жение затронуло также Трумс и Финн
марк. Напротив, численность в этих 
районах за последние 2-3 десятилетия , 
похоже , возросла, причем в некоторых 
колониях значительно, например , в 
Лоппе (750 пар в 1 969 r. ,  2-4 тыс. пар в 
1 993  г. ) ,  на о-ве Сёр-Фугльой ( 1 5  пар 
в 1 974 г. , 1-5 тыс. пар в 1 994 г. ) ,  на о-вах 
Хурнойя и Рейнойя ( 1 20 пар в 1 967 г. и 

Гагарка А/са torda 

около 300 пар в 1 988  г. ) (Brun,  1 969Ь, 
1 979; Strann , Vader, 1 986 ;  lversen ,  lversen, 
1 989 ;  Bustnes et а1 . ,  1 993 ;  Апоп. ,  1 995Ь; 
Р. Т. Барретт, неопубл . данные) . Н а  
о-ве Рёст численность з а  последние 
15 лет, похоже , снизилась (т. Анкер
Н ильссен, неопубл. данные) .  

На Мурмане в 1 960-х П. числен
ность оценивалась в 300 пар ( Гераси
мова, 1 962) .  Более поздние учеты по
зволили предположить, что с конца 
1 950-х гг. численность снизилась (Ко
ханов, Скокова, 1 967 ;  Краснов и др . ,  
1 995 ) .  Численность в Онежском зали
ве Белого моря возросла примерно с 
1 700 пар в 1 960-х гг. ( Бианки , 1 963 ,  
1 967) до  современного уровня, превы
шающего 2 750 пар. 

Экология питания 

П о  питанию гагарок в Северной Нор
вегии опубликовано очень мало дан
ных, но наблюдения за взрослыми пти
цами, при носящими корм птенцам в 
Восточном Финнмарке и на Мурмане 
подтверждают выводы М .  Нордерхау
га с соавторами (Norderhaug et а1 . ,  1 977) ,  
что основу рациона гагарок составляют 
песчанка Ammodytes spp . ,  мойва Mallotus 

villosus, сельдь Clupea harengus и неко
торые тресковые ( Белопольский, 1 957а, 
1 97 1 а ; Furness, Barrett , 1 9 8 5 ;  Barrett , 
Furness,  1 990 ;  Р. Т. Барретт, неопубл . 
данные) . На Белом море гагарки кор
мятся в основном песчанками ,  и в 
меньшей степени мойвой, треской Ga

dus morhua, ракообразными и полихе
тами ( Бианки, 1 967) .  Желудки взрос
лых птиц, добытых в зимний период в 
конце 1 980-х гг. около Тромсё , содер
жали почти исключительно ракообраз
ных (Р. Т. Барретт, неопубл. данные) .  

Угрозы 

Как и все чистиковые, гагарки очень 
чувствительны к нефтяному загрязне
нию. Поэтому современная активиза
ция нефтедобываюшей промышленно
сти в регионе и ,  как следствие этого , 
вероятность аварийных разливов не
фти, представляет для них растущую 
потенциальную угрозу. В Баренцево
морском регионе загрязнение хлоорга
ническими соединениями и тяжелыми 
металлами угрозы для гагарок не пред
ставляет (Thompson et al . ,  1 992 ;  Barrett 
et al . ,  1 996) . 

Охота на гагарок в Норвегии имеет 
давнюю традицию и была наиболее час
той причиной возвратов колец (FoUestad, 
Rundle, 1 995). Охотничий пресс , несом-
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ненно, оказал негативное влияние на 
численность птиц (Holgersen, 1 95 1 ;  Вгип, 
1 979) , но после того , как в 1 979 г. охота 
была запрещена, он считается незна
чительным. 

Хотя количество гагарок, гибнущих 
в рыболовных сетях, по сравнению, на
пример, с кайрами, низкое , угроза эта 
в Баренцевоморском регионе реальна, 
а масштабы ее неизвестны (Strann et аl . ,  
1 99 1 ;  Bustnes e t  аl . ,  1 993 ) .  На севере 
Норвегии в рыболовных сетях тонет 
больше окольцованных птиц, чем на 
юге страны (Follestad, Rundle, 1 995) .  

Существуют свидетельства, указы
вающие на негативное влияние сокра
щения запасов рыбы в 1 960-х и 1 970-х гг. 
на численность гагарок Мурмана; на
личие корма все еще лимитирует их 
численность ( Краснов и др. ,  1 995) .  Для 
гагарок, гнездящихся на Айновых 0-

вах, одной из угроз может быть хищни
чество крупных чаек (Коханов, Скокова, 
1 967;  ил.  Татаринкова, личн. сообш. ) .  

Специальные исследования 

В Баренцевоморском регионе про веде
но лишь несколько работ, посвящен
ных изучению гагарок. Э.  Брун (Вгип, 
1 969Ь, 1 970с) был первым, кто систе
матически фикисровал ее распростра
нение. Детально изучены поведение и 
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экология размножения вида на арх. Рёст 
(о-в Ведой) ( lngold, Tschanz , ] 970; Iп
gold, 1 973 ,  1 974, 1 976 ;  Tschanz et аl . ,  
1 989) , а В .  В .  Бианки ( 1 967) и Р. Т. Бар
реп (Barrett, 1 984, 1 985Ь) изучали га
гарок на Белом море и в Восточном 
Финнмарке соответственно. Существу
ет лишь один полный анализ возвратов 
колец ( Holgersen, 1 95 1 ) .  Гагарка была 
одним из видов, выбранным для пери
одического наблюдения за содержани
ем ХОС и ртути в тканях морских птиц 
региона (Barrett et аl . ,  1 996 и ссылки в 
этой работе) .  Вид был включен в об
щие паразитологические исследования 
морских птиц на Мурмане (Белополь
ская, 1 95 1 ;  Галкин и др . ,  1 994; Галакти
онов, 1 995 ;  Краснов и др. ,  1 995) .  Ана-

лиз морфометрических показателей га
гарок был проведен Р.Т. Барреттом с 
соавторами (Barrett, Ankег-Nilssen et al . ,  
1 997) .  

Рекомендации 

Необходимо сделатьдетальныйучетчис
ленности и провести исследование со
временного распределения гагарок,  
гнездящихся в регионе . Следует зано
во провести анализ возвратов колец, а 
также предпринять попытки монито
ринга численности, питания и успеш
ности размножения в наиболее репре
зентативных колониях региона. 

Роберт Т. Барретт 
Владимир Ю. Семашко 
Александр Е. Черенков 



Ч истик Cepphus grylle 
норв. :  Teist, англ . :  В1асk guillemot 

Численностьnоnуляции: 60 000-80 000 пар 
Доля от мировой популяции: около 20% 
Популяционный тренд: численность от
носительно стабильна? 

Общее описание 

Чистик имеет практически циркумпо
лярное распространение от Канадской 
Арктики через Гренландию и Ислан
дию до Британских о-вов и побережья 
Скандинавии и далее в Российской Ар
ктике , где гнездится по всему побере
жью. В штате Мэн, С ША, он гнездится 

на юг до 42"с .  Ш . ,  а в России на север 
доходит до 82 с. Ш . ,  арх. Земля Фран
ца-Иосифа (Сгаmр, 1 985) .  Численность 
размножающихся птиц оценить труд
нее, чем у друтих чистиковых. Миро
вая популяция составляет ок. 350 тыс. 
пар (Lloyd et al . ,  1 99 1 ) .  

Чистик - птица среднего размера с 
коренастым телосложением. Его окрас
ка полностью черная , на кроющих кры
льях имеется по щирокому овальному 
белому пятну. В зимний период опере
ние бледнее . Западную Палеарктику 
населяет пять подвидов со сложными 

Численность популяций и тенденции ее изменений у чистика Cepphus grylle 
в Баренцевоморском регионе 

Число гне3Дящихся пар Тенденции изменения численности 
Суб· по самым последним Краткосрочные Долгосрочные Источники регион данным 

Численность Год(ы) Тренды Годы Тренды Годы 

Н П  30 000 1 985 - 1  1 960-90 

МБ  6 000 1 990 

БМ 2 500 1 985-95 2 

НАО 

НЗ 6 000-7 000 1 990 3 

ЗФИ 3 000-4 000 1 994 4 

ШП  20 000 1 989 5 

Всего 60 000-80 000 

1 .  Norwegian Seabird registry 1 998; 2. А. Е. Черенков и В. Ю. Семашко, неопубл . данные;  
З. И .  В .  Покровекая , неопубл. данные;  4.  Гаврило и др . ,  1 994; 5 .  Mehlum,  Bakken ,  1 994. 

отличительными признаками (Сгатр, 
1 985) .  В Баренцевоморском регионе 
на побережье Норвегии и на Мурмане -
гнездится номинативный подвид Серр

hus grylle grylle, тогда как подвид mandti 

гнездится на Шпицбергене и о-ве Мед
вежий, Земле Франца-Иосифа, Новой 
Земле и на ВаЙгаче. 

Гнездовое распространение 
и биотопическое распределение 
в Баренцевоморском регионе 

В регионе чистик обычен и гнездится 
на Шпицбергене и Медвежьем,  вдоль 
всего побережья Норвегии, на Мурма
не, в Кандалакщском и Онежском за
ливах Белого моря, на Земле Франца
Иосифа, на Новой Земле и ВаЙгаче. 
Гнездится одиночно или колониями до 
2 тыс. пар. 

Н аиболее часто чистики гнездятся 
на прибрежных островах в мелковод -
ных районах. Гнезда обычно распола
гаются в расщелинах или осыпях непо
далеку от моря, но некоторые птицы 
гнездятся в углублениях на торфяни
ках или под плавником на пляжах (Би
анки, 1 977) .  Иногда гнезда могут быть 
найдены в 2-3 км от побережья (Шпиц
берген, Бируля, 1 9 1 0) .  
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Чистик Cepphus grylle 

Миграции 

Детали миграций арктических популя
ций вида неизвестны,  т. к. возвратов ко
лец от них получено немного. Ч истики 
гораздо более оседлы, чем другие пред
ставители семейства, и редко встреча
ются вне пределов гнездового ареала 
или вдали от берегов (Сгатр , 1 985 ) .  
На юге Баренцева моря они зимуют, 
вероятно,  поблизости от мест размно
жения или совершают локальные пере
мешения. Н орвежские птицы,  околь
цованные взрослыми по всей стране, 
были встречены зимой на расстоянии 
от 3 до 700 км (в среднем 268 км) от 
мест гнездования. Возвраты от 1 5  птиц, 
окольцованных в Северной Норвегии ,  
показали, что 8 из них  зимовали вбли
зи мест размножения , а остальные пе
реместились на юг с максимальны м  
удалением в 1 3 1 0  к м  ( Myrberget , 
1 973Ь) . 

Н а  севере ареала большое количе
ство чистиков в сентябре-октябре миг
рирует к югу (Горбунов, 1 929) , но не
которые при благоприятных ледовых 
условиях могут оставаться на зиму даже 
в высоких широтах: около западного 
берега о-ва Западный Шпицберген) 
(Сгатр, 1 985) ,  на севере Новой Земли 
(Антипин,  1 938) .  Отдельные особи мо
гут встречаться вплоть до 88-89" с .  ш .  
(Козлова, 1 957) .  Н апример, участни
ки экспедиции на «Фраме» ( 1 893-
1 996) отмечали чистиков в 330 км к се
веру от Земли Франца-Иосифа. Бело
морские чистики зимуют в полыньях 
Кандалакшского залива или бассейна 
Белого моря ( Бианки , 1 977) .  

Популяционный статус 
и исторические тренды 

На побережье Норвегии к северу от 
Полярного круга существует пример
но 750 колоний чистиков общей чис
ленностью ок. 30 тыс. пар ( Норвежс
кая база данных по морским птицам , 
Н И П И ,  неопубл. данные) . Размер этих 
колоний варьирует от нескольких пар 
до примерно 2 тыс. пар .  По всей види
мости , в последние десятилетия при
чиной снижения численности стало в 
основном хищничество американской 
норки Mustela vison ( Follestad, 1 982 ) .  
Значительное сокращении численнос
ти чистиков на двух островах провинuии 
Трумс с 1 960-х по 1 980-е ГГ. , связывают 
с гибелью птиц в рыболовных сетях по
близости ОТ колоний ( Myrberget, 1 98 1 ) . 
На Ш пицбергене численность раз
множающихся птиц в начале 1 990-х гг. 
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оценивалась примерно в 20 тыс.  пар 
(Mehlum, Bakken, 1 994) . 

На Мурмане в начале 1 960-х гг. 
т.д. Герасимова ( 1 962) учла 2 1 40 пар .  
В конце того же десятилетия по дан
ным В . Н .  Карповича (личн . сообщ. ,  
цит. п о  Татаринкова, Головкин,  1 990) , 
здесь гнездилось 2500 пар. Ю. М .  Каф
тановский ( 1 95 1 )  оценивал популяцию 
заповедника Семь островов в 250 пар и 
не наблюдал существенных изменений 
численности в 1 937- 1 940 гг. 

На  Земле Франца-Иосифа извест
но 49 колоний , в 1 3  из них (27%) про
ведены учеты. Самые крупные колонии 
расположены на мысе Гранта (о-в Зем
ля Георга) - 500 пар, о-ве Столички -
250 пар , мысе Диллон (о-в Мак- Клин
ток) - 200 пар и о-ве Белл - 550 пар. 
с. М .  Успенский ( 1 959а) оценивал гнез
довую численность чистиков на архи
пелаге в 30 тыс. особей, последующая 
оценка составила 3-4 тыс. пар ( Гаври
ло и др . ,  1 994) . 

На Н овой Земле известно 55 коло
ний чистиков, но только в 5  (9 %) прове
дены учеты (учтено 200 пар) . На Новой 
Земле , видимо, существует еще много 
неописанных колоний, особенно на во
сточном побережье . Всего здесь гнез
дится примерно 6-7 тыс. пар чистиков 
( И . В . П окровская , неопубл. данные) . 

В Ненецком автономном округе 
известно лишь одно поселение чисти
ка неизвестного размера. На Мур мане 
известно 55 колоний, 35 (65%) из кото
рых обследовано. Всего учтено 2305 пар 
и 326 1 особей,  т. е. ок. 6 тыс.  пар .  На 

Чистик 
Cepphus grylle 

Число гнездящuхся пар 
• Нет данных 
• 1 - 1 00 
• 101 - 1000 • 1001 - 10 000 

75О . 10 001 - 100 000 

Q 

50' 

� 70' 

65' 

• 100 001 - 1 000 000 

N гнездовое 
распространение 

Белом море существует довольно много 
поселений, большинство из который 
невелико ; зарегистрировано 248 коло
ний , в 242 из них (98%) были проведе
ны учеты .  Общая гнездовая числен
ность оценивается примерно в 2 . 5  тыс. 
пар. В Онежском заливе Белого моря с 
1985 по 1 996 г. в колониях Соловецкого 
архипелага численность птиц немного 
росла, а на островах в южной части за
лива оставалась стабильной (в .ю.  Се
машко,  А.Е .  Черенков, личн.  сообщ. ) .  

Общая численность чистиков в о  
всем Баренцевоморском регионе оце
нивается в 60-80 тыс. пар. 

Экология питания 

Чистики пластичны в выборе пищи и 
быстро переключаются с одного вида 
корма на другой (Сгатр, 1 985 ) .  На юге 
ареала они питаются в основном ,  ры
бой , обитающей в толще воды, а в арк
тических районах основу рациона со
ставляют ракообразные. Добычу ловят 
преимущественно в пределах 4 км от 
берега и на глубинах менее 20 м (Berg
тап, 1 97 1 ) .  

Подобных работ п о  питанию чис
тиков в регионе было немного. П ока
зано, что у птиц, размножающихся в 
арктических колониях, существует 
строгая трофическвя зависимость от 
ракообразных (в среднем 50% рацио
на на Шпи цбергене и Новой Земле) 
(Haгtley, Fisher, 1 936 ;  л.о. Белопольс
кий,  1 957б) . Обнаружено, что чистики, 
кормящиеся у берегов Ш пицбергена 



Рацион чистика Cepphus grylle в период размножения 
в Баренцевоморском регионе 

Суб- Колония! 
Год(ы) 

Основные таксономические грулпы Возрастные 
Источники регион район или виды кормов группы 

Н П  Хернюкен, 1 990-96 Pholis gunne/us (46%), Cottidae (33%), Птенцы 
арх. Рёст Lotidae ( 1 2%) 

МБ арх. Семь 1 937-40 Tobianus sp. А. tobianus + CJupea Птенцы 2 
островов harengus (45%), Gadus morhua (42%) 
о-в Харлов ок. 1 940 Рыба (73%), ракообразные (21 %), Птенцы 3 

моллюски (3%) 

БМ Кандалакш- ? Cottidae (52%), Lumpenidae (34%), 
ский зan. Gadus morhua (7%) 

Н3 Не указано ок. 1 940 Ракообразные (42%), Взрослые 3 
рыба (42%) ,  
полихеты (8%) 

ШП о-в 3ападный 1 930-е Ракообразные (61 %), Взрослые 4 
Шпицберген рыба ( 1 9%) ,  

моллюски ( 1 9%) 
Море, 1 985 Рыба ( 1 00%) Взрослые 5 
однолетние льды 
Море, 1 985 Рыба (92%), Gammarus Взрослые 5 
многолетние льды Wilkitzkii (33%), Mysis ocuJata (8%) 
Море, зона 1 982-90 Boreogadus saida (71 %) ,  рыбы Взрослые 6 
ледовой кромки неопр. (29%), другие рыбы ( 1 4%) 

Море, прибреж- Nereis (54%), Decapoda (33%), Взрослые 6 
ные районы Gammaridaea (31 %) 

1 .  Barrett, Апkег-N i lssе п ,  1 997; 2. Кафтановекий ,  1 95 1 ; 3. Белопольский ,  1 957а; 4. Hartley, 
Fisher 1 936; 5 .  L!1Пne,  GаЬгiеlsеп ,  1 992;  6 .  Meh lum,  GаЬгiеlsеп ,  1 993. 

среди однолетних льдов, питались в 
основном рыбой, тогда как в пробах от 
птиц, кормящихся среди паковыхльдов, 
в 92% желудков была обнаружена рыба, 
в 33% - амфиподы Gammarus wilkitzkii 

и в 8% - мизиды Mysis oculata (LФппе, 
Gabrielsen, 1 992) . У птиц,  добытых в 
зоне ледовой кромки в районе Шпиц
бергена, обнаружили в основном рыбу 
(главным образом сайку Boreogadus 

saida) , тогда как птицы, добытые в при
брежных водах, использовали  более 
разнообразные корма при доминиро
вании нереиса Nereis spp . ,  десятиногих 
раков, гаммарид, бокоплавов и рыбы 
(Mehlum, Gabrielsen, 1 993) .  На арх. Рёст 
(Лофотенские о-ва) за весь период мно
голетних исследований питания птен
цов ракообразных в их кормах прак
тически не встречали .  Здесь в рационе 
доминировал и  маслюки Pho/is gunel/us 
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и бычки Cottidae , хотя наблюдались 
значительные меж- и внутрисезонные 
различия (Barrett , Anker-Nilssen, 1 997) .  
В .  В .  Бианки ( 1 977) также сообщал о пре
обладании в рационе птенцов рыбы, в 
основном бычков Cottidae и люмпено
вых Lumpenidae . 

rп.  Горбунов ( 1 932) обнаружил ос
татки сайки Boreogadus saida в желуд
ках всех 1 4  птиц,  добытых на Земле 
Франца -Иосифа. 

Угрозы 

Чистики в Баренцевоморском регионе 
не являются объектами охоты или сбо
ра яиц. Основными факторами угрозы 
являются гибель в рыболовных сетях 
(Норвежский центр кольцевания, нео
публ. данные) , хищничество американ
ской норки (Follestad, 1 982) и нефтяное 

50' 
I Чистик 

Cepphus grylle 
Возвраты колец, полученные в 

� 69' сентябре·марте, ОТ ПТИЦ, \ с'с окольцованных в норвежской 
(красные кружки) и российской 

." 
(синие кружки) частях 
Баренцевоморского региона. 

� 
• • 1 64' • • 2 - 5  
• • 6 - 1 0  

• • 1 1  - 1 5  • • 1 6 - 20 

• • 2 1 - 25 
59' • • 26 - 1 00 

12 58 Всего 

50' 
ИСТОЧНИКИ данных: Кандалакшский заповедник и Норвежский Центр кольцевания (Музей Ставангера) 

Ч истик Cepphus gry//e 

загрязнение (Follestad, 1 994Ь).  Обитате
ли прибрежных вод, чистики очень уяз
вимы к разливам нефти (Hallet, MilIer, 
1 980) . Из 1 36 ЧИСТИКОВ, окольцованных 
в Норвегии к 1 969 г. , 43% было отстре
ляно, 25% погибло в рыболовных се
тях, а остальные погибли по неизвест
ным причинам (Myrberget, 1 973Ь) . 

Специальные исследования 

Гнездовые биотопы и их микроклимат 
изучали Б. Чанц с соавторами (Tschanz 
et аl . ,  1 989) ,  а географическую изменчи
вость содержания загрязнителей ( ПХБ) 
в тканях чистиков исследовали на 
Шпицбергене (Daelemans et al . ,  1 992) .  
Терморегуляцию и затраты энергии 
взрослых птиц в период выращивания 
птенцов изучали г. в .  Габриэльсен и 
Ф. Мелюм с соавторами (Gabrielsen et 
al . ,  1 988 ;  Mehlum et al. , 1 993) .  Изучение 
питания проводили на Шпицбергене 
(L0nne, Gabrielsen, 1 992 ;  Mehlum, Gab
rielsen, 1993) ,  на Хеккингене (Трумс) и 
на арх. Рёст ( Barrett , Anker-Nilssen ,  
1 997) . Рост птенцов и сроки гнездова
ния изучали на Хеккингене и арх. Рёст 
(Barrett, Anker-Nilssen , 1 997). В .В .  Биан
ки ( 1 977) изучал различные аспекты био
логии размножения чистиков на Белом 
море. Учеты численности во всем ре
гионе бьUlИ нерегулярными, монито
ринг вида не ведется. 

Рекомендации 

Необходимо провести детальное кар
тографирование колоний в пределах 
всего региона. Это особенно актуаль
но,  если учесть потенциальный рост 
нефтедобывающей промышленности. 
Поскольку в Северной Атлантике чис
тик является единственным рыбояд
ным видом чистиковых во внутренних 
прибрежных районах, необходимо на
чать мониторинг его численности, смер
тности взрослых птиц и доли популя
ции, участвующей в размножении, в 
выбранных колониях. 

Свейн-Хакон Лоренцен 
J1puHa В. /Токровекая 

1 3 1  



Л юрик Alle alle 
норв. :  Alkekonge, англ. :  Little auk 

Численность популяции: > 1 . 3 млн пар 
Доля от мировой популяции: 1 О % 
Популяционный тренд: численность от
носительно стабильна 

Общее описание 

Люрик - один из самых маленьких 
представителей семейства чистиковых; 
лишь два вида рода Aethia , населяющие 
Северную Пацифику, имеют еще более 
мелкие размеры.  Это высокоарктичес
кий вид, гнездящийся на востоке Баф-

фи новой Земли (Канада) , в Гренлан
дии, Исландии, на Ян-Майене, Шпиц
бергене, о-ве Медвежий, Земле Фран
ца-Иосифа, Новой Земле и Северной 
Земле . Одно наблюдение,  указываю
щее на возможность гнездования вида 
на севере Норвегии,  было сделано в 
Финнмарке ( Lorentsen, 1 982) .  Неодно
кратные наблюдения люриков на 
о-вах Берингова пролива и на севере 
Берингова моря позволяют предпола
гать, что в небольшом количестве они 
могут гнездиться и здесь (Dауеt аl . ,  1 988) .  

Численность популяций и тенденции ее изменений у люрика Alle alle 
в Баренцевоморском регионе 

Число гнездящихся пар Тенденции изменения численности 
Суб· по самым последним 

Краткосрочные Долгосрочные Источники регион данным 

Численность Год!ы! T�eHДЫ Годы T�eHДЫ Годы 

НП  О 

МБ О 

БМ О 

НАО О 

НЗ 30 000-50 000 1 967-92 (О) (О) 1 , 2 , 3  

ЗФИ 250 000 1 950 (О) (О) 4 

ШП  > 1 000 000 1 994 (О) (О) 5, 6, 7 

Всего > 1 300 000 (О) (О) 

1 .  Успенский ,  1 959а; 2. Покровская , Тертицкий ,  1 99З; З. Strom е! al . ,  1 997; 4. Golovkin ,  1 9В4; 
5 .  Norderhaug,  1 980; 6.  Mehlum,  Bakken ,  1 994; 7 .  Isaksen ,  1 995Ь. 

1 32 

Н а  пространстве от Северной Земли до 
Берингова пролива люрик является 
редким залетным видом (Рутилевский,  
1 967 ;  Стишов и др . ,  1 99 1 ;  Rogacheva 
et al . ,  1 995) .  Н. Н. Картащев (Kartashew, 
1 960) указывал , что вид может гнез
диться на северном побережье Тай
мыра (мыс Челюскин) и на о -ве Бен
нетта (Новосибирские о -ва) , но это 
сомн ительно. Очень небольшая ис
ландская популяция снизила свою чис
ленность и вполне возможно, что лю
рик здесь уже не гнездится ( Petersen ,  
1 994) .  

Существуют лишь очень грубые 
оценки мировой численности люрика. 
Вид является одним из наиболее много
численных видов чистиковых в Атлан
тике (включая Баренцево море) (Nett1e
ship, Evans, 1 985) ,  но, вероятно, и в мире. 
Район Туле на северо-западе Гренлан
дии - это наиболее важный район раз
множения , где по самым приблизи
тельным оценкам численность варьи
рует от 7 до 20 млн пар (см. Nett1eship , 
Evans, 1 985 ;  Boertmann, Mosbech, 1 998) .  
Залив Скорсби в центральной части 
Восточной Гренландии также является 
важным районом, где гнездится не
сколько миллионов пар, вероятно, бо-
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лее десяти (Катрр et аl . ,  1 987) .  Если 
суммировать средние оценки ( 1 2  млн 
пар) Д . Н .  Неттлшипа и п . г. Х. Эван
са (Nettleship, Evans, 1 985)  с современ
ной информацией из Восточной Грен
ландии (Катрр et аl . ,  1 987) ,  то самая 
грубая оценка мировой численности 
вида может составить 1 5  млн пар .  

Различаются два подвида люрика: 
номинативныйАllе alle alle и А.а. po/aris. 

Последний по всем стандартным био
метрическим промерам значительно 
крупнее, чем номинативный, но с су
щественным перекрыванием данных 
(Stempniewicz et аl . ,  1 996) . Alle а. polaris 

населяет Землю Франца-Иосифа, тог
да как номинативный подвид населяет 
всю остальную область гнездования от 
Канады на западе до Новой Земли на 
востоке . К какому подвиду принадле
жат птицы, гнездящиеся на Северной 
Земле, неизвестно (Stempniewicz et а1 . ,  
1 996) .  Птицы,  встречающиеся в Берин
говом море, принадлежат к номинатив
ному подвиду (Day et аl . ,  1 988) .  

Гнездовое распространение 
и биотопическое распределение 
в Баренцевоморском регионе 

Люрик гнездится на всех высокоарк
тических архипелагах Баренцевоморс
кого региона, но отсутствует в матери
ковой части Норвегии и России. На 
Новой Земле гнездовые колонии изве
стны только на ограниченной террито
рии на северо-западе о-ва Северного 
от губы Архангельская до Оранских 

} 75" 
• 

65" 

50" 

Люрик 
Аllе аllе 

Число гнездящuхся пар 
• Нет данных 
• 1 - 100 
• 101 - 1 000 • 1001 - 10 000 
• 10 001 - 100 000 • 100 001 - 1  000 000 

о-вов (Головкин,  1 972) .  Колонии име
ются на большей части арх. Земля 
Франца-Иосифа, за исключением са
мых северо-восточных островов (Гав
рило и др . ,  1 994) . Большая часть шпиц
бергенской популяции гнездится в ко
лониях юго-западной и юго-восточной 
частей о-ва Западный Ш пицберген,  
большей частью в Хорнсунне, Белль
сунне и на территориях около Marдa
лена-фьорда (Norderhaug et аl . ,  1 977) .  

Люрики гнездятся как в осыпях, ли
шенных растительности , так и среди 
расщелин в скалах. Крупные колонии 
в Хорнсунне (юго-запад Шпицберген) 
являются типичными местообитания
ми первого типа. Здесь склоны высо
ких гор вдоль побережья покрыты осы
пями, обычно от 50 до 300 м над уров
нем моря . Большие участки осыпей 
населены люриками,  откладывающи
ми яйца между камнями, часто на глу
бине до 1 м от поверхности. Плотность 
гнездования в этих осыпях варьирует в 
зависимости от размеров камней, но, 
вероятно , имеют значение и другие 
факторы. Самая низкая плотность (око
ло 0 .5  пар/м2) была отмечена на конт
рольных участках с мелкими камнями, 
тогда как на участках с крупными кам
нями плотность гнездования была су
щественно выше (около 1 . 5  пар/м2) 
( lsaksen,  Bakken, 1 995d) . Заселенные 
участки осыпей отделены друг от друга 
участками ,  непригодными для гнез
дования: они либо заросли раститель
ностью, либо сложены слишком мел
кими обломками камней. Люрики могут 

Люрик A/le alle 

гнездиться и на равнинных участках 
в пустотах под большими камнями. 

Гнездование в расщелинах скал, 
вероятно, встречается на большей час
ти Ш п ицбергена и Земли Франца
Иосифа. Плотность гнездования в этих 
местах варьирует и в целом, вероятно, 
ниже; гнезда часто разбросаны на боль
шой территории высоко в горах, поэто
му проводить учеты численности в та
ких районах очень трудно. Гнездовые 
участки, которые весной раньше осво
бождаются от снега, вероятно, пред
почтительней для люриков, в резулыа
те в некоторых районах, например, на 
Земле Франца-Иосифа, расщелины в 
скалах являются излюбленными места
ми размножения этого вида (см. Stemp
niewicz et al . ,  1 996) . 

Хотя большинство колоний распо
ложено поблизости от моря, люрики 
могут гнездиться и вдали от побережья. 
Например, на Шпицбергене одна ко
лония была обнаружена на горе Нью
топпен на высоте 1 500 м над уровнем 
моря и расстоянии 30 км от ближайше
го берега ( Longstaff, 1 924) . 

М играции 

Как птенцы, так и взрослые люрики 
покидают места размножения в августе 
(в основном в середине августа - на 
Западном Шпицбергене и в конце ав
густа - на Земле Франца- Иосифа) . 
Есть свидетельства того , что самки по
кидают колонии до подъема птен цов на 
крыло, а самцы сопровождают птенцов 
на первом этапе их пребывания в море 
(Roby et al . ,  1 98 1 ;  Bradstreet, 1982;  Stemp
niewicz, 1 995 ) .  Поскольку к моменту 
оставления колоний птенцы уже спо
собны к полету, то, вероятно, не суще
ствует выраженной водной миграции 
из мест размножения, как это имеет 
место у кайр Uria spp. 

Возвраты колец от люриков, околь
цованных в колониях Западного Шпиц
бергена, указывают на то , что важны
ми местами зимовок для этой популя
ции являются воды Юго-Западной · 
Гренландии (Norderhaug, 1 967; lsаksеп, 
Bakken, 1 996) . Подробного описания 
путей миграции между Шпицбергеном 
и Юго-Западной Гренландией нет. Об
щая связь люриков с покрытыми льда
ми акваториями (Brown, 1 984) , и тот 
факт, что во время обследования в кон
цe августа высокие плотности этих птиц 
были обнаружены только в западных 
ледовитых водах Гренландского моря 
( Mehlum, Bilet, 1 993) ,  указывают на то , 
что из гнездовых колоний на Шпиц-
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Рацион люрика Alle alle в период размножения в Баренцевоморском 
регионе 

Суб
регион 

Колония! 
район Год(ы) 

Основные таксономические группы 
или виды кормов 

Возрастные 
группы Источники 

Н3 губа Архангельская 1 967 Ca/anus spp. (92/1 00%)', 
Euphasiiade (83/90%)', 
Hyperiidae (85/8 1 %)', 
Mysis ocu/ata (9/5%)', 
личинки Decapoda (42/43%)', 
рыба (43/42%)' 

Птенцы' 

3ФИ о-в Гукера 1 99 1 Ca/anus spp. (91 %) ,  Взрослые и птенцы' 2 
Apherusa g/acialis (5%) , 
Themisto libellula (2%) 

1 99 1 -1 993 Calanus spp (72%) , 
Thysanoessa inermis ( 1 1 %) ,  
Gammarus Wilkitzkii (7%), 
Apherusa g/acialis (6%) 

Взрослые и птенцы' 3 

Ш П  Ис-фьорд (Центр. 1 9 1 1  Mysis spp. , Themisto spp., Взрослые 4 

Шпицберген) Crangon borealis 

1 933 hysanoessa inermis, Themisto libellula 

Вийд-фьорд 1 954 Mysis spp., 
(Сев. Шпицберген) Calanus spp. 

зал. Хорнсунн 1 962-1 965 Ca/anus finmarchicus, 
(Ю-3 Шпицберген) Themisto spp., 

Mysis spp., личинки Decapoda 
Многолетние . 1 986 Apherusa g/acialis (30%)', 

льды у вост. И Amphipoda (30%)', 

сев. Шпицбергена ракообразные н/о (20%)', 
Ca/anus spp. ( 1 2%)' 

Взрослые 5 

Птенцы' 6 

Птенцы' 7 

Взрослые 8 

Кон гс-фьорд Themisto spp., Взрослые 9 
(С-3 Шпицберген) 1 985 Gammaridaea 
Ис-фьорд (Центр. 1 990 Calanus spp. (71 %) ,  Птенцы' 9 

Шпицберген) Themisto spp. ( 1 9%), 
Thysanoessa sp. (6%), 
личинки Decapoda (4%) 

зал. Хорнсунн 1 987 Calanus spp. (86%) , Птенцы' 9 

(Ю-3 Шпицберген) Личинки Decapoda ( 1 0%), 
Themisto spp. (3%) 

1 .  Головкин и др. ,  1 972; 2 .  Weslawski ,  Skakuj , 1 992; 3. Weslawski е! a l . ,  1 994; 4. Mathey-Dupraz, 
1 9 1 3; 5. Hartley, Fisher, 1 936; 6 .  L0venskiold, 1 964; 7 .  Norderhaug,  1 980; 8 .  L0nne, Gabrielsen ,  
1 992; 9 .  Mehlum,  Gabrielsen ;  1 993. 
а на основе корма, принесенного птенцам в горловых мешках родителей (%) 
ь частота встречаемости у самцов и самок соответственно (%) 
, состав относительно общего сухого веса корма (%) 

бергене птицы быстро перемещаются 
в этот район Гренландского моря. Пос
ле прибытия они, вероятно, начинают 
линьку и на несколько недель теряют 
способность к полету. Возвраты колец 
из Гренландии (к 1 995 г. получено 1 7  
возвратов (lsaksen, Bakken, 1 996) , да
тированных ноябрем-февралем (кро
ме одного сомнительного летнего воз
врата)) ,  вероятно, указывают на про
должительность их пребывания в этом 
районе. Люрики, видимо, следуют вдоль 
кромки дрейфующих льдов на юго-за
пад и достигают вод юго-запада Грен
ландии в октябре-ноябре (Salomonsen, 
1 98 1 ) .  Затем они мигрируют на север, 
по крайней мере до района Эгедесмин
де на западе Гренландии (68"  с .  ш . ) .  
Часть птиц,  вероятно, остается зимой в 
поясе дрейфующих льдов к востоку от 
Гренландии. В феврале-марте люрики , 
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по-видимому, начинают обратное дви
жeHиe в сторону шпицбергенских гнез
довых колоний (Sa10monsen , 1 98 1 ;  
I saksen, Bakken, 1 996) . Существует два 
возврата от шпицбергенских люриков, 
полученных с территорий вне Шпиц
бергена и Юго-Западной Гренландии. 
Они пришли из Северной и Северо- Во
сточной Исландии ( I saksen, Bakken, 
1 996) . Одна птица, обнаруженная в 
марте, могла находиться на пути из юго
западной Гренландии на Шпицберген, 
тогда как птица, обнаруженная в янва
ре, возможно, зимовала в этом районе. 
П оявление птиц в колониях на Шпиц
бергене начинается в пределах апреля 
(LФvепskiоld , 1 964) . 

В российской части гнездового аре
ала люриков не кольцевали,  поэтому 
данных о миграциях и местах зимовок 
этих популяций мало .  В колонии на 

Земле Франца-Иосифа люрики в мас
се возвращались уже в начале марта, в 
результате возникло предположение, 
что зимуют они достаточно близко от 
архипелага, часть из них, возможно, в 
полыньях (CoHett , Nапsеп,  1 900; Гор
бунов, 1 932 ;  Демме , 1 934) .  Известны 
зимовки люриков в полыньях К северу 
от Новой Земли, и ,  в зависимости от 
ледовых условий, число зимующих здесь 
птиц, очевидно, сильно варьирует год 
от года (Антипин, 1938 ;  Бутьев ,  1 959) .  
Птицы, зимующие в этом районе, мо
гут происходить как с Новой Земли и 
Земли Франца-Иосифа, так и с Север
ной Земли. Люриков регулярно наблю
дают вдоль баренцево морского побе
режья Кольского п-ова и в горле Бело
го моря во время весенней и осенней 
миграции, а также зимой. Численность 
их здесь, однако, невелика ( Бианки и 
др. ,  1 993) .  

Отсутствие возвратов колец из дру
гих районов, кроме Гренландии и Ис
ландии, не означает, что птицы шпиц
бергенской популяции зимуют только 
в этих двух районах. Поскольку охота 
на люриков существует только в Грен
ландии ,  а гибель во время рыболовно
го промысла невелика (см. раздел «Уг
розы») , шансы получить возвраты из 
других районов довольно малы. Извес
тно, что небольшое количество люри
ков зимует около Шпицбергена и в Ба
ренцевом море (LФvепskiоld, 1 964; Апkег
N ilssen, Bakken et al . ,  1 9 8 8 ;  Isaksen, 
1 995а) . Среди птиц, зимующих в Барен
цевом море, могут быть птицы, гнездя
щиеся в России, в том числе из северо
земельских колоний. 

Большое количество люриков летит 
вдоль Северной Норвегии во время ми
грации на юг в сентябре - ноябре (Strann,  
Vader, 1987 ,  1988) .  В разных количествах 
они держатся вдоль всего побережья 
Норвегии вне периода гнездования, но 
особенно высокие концентрации бьши 
обнаружены в прибрежных водах Цент
ральной Норвегии (FoHestad et аl. ,  1 986;  
Follestad, 1 990; Strann et al . ,  1 993) .  Важ
ным районом зимовки является про
лив Скагеррак на юге Норвегии 
( Lorentsen et al . ,  1 993 ;  Skov et аl . ,  1 995) .  
х. Сков с соавторами (Skov et  al . ,  ] 995) 
оценил численностьлюриков в проливе 
Скагеррак и Северном море в 1 80 тыс. 
в октябре - ноябре и 850 тыс. в декаб
ре-феврале. Происхождение этих птиц 
неизвестно. Большинство обследован
ных птиц принадлежало к подвиду Alle 

a.alle, но среди них могли быть и особи 
более крупного подвида Alle a.polaris 

(Vaurie, 1 965;  Jones et al. ,  1985 ;  Camphuy-



sen, 1 986, 1 996; Ankег-Nilssen, Jones et аl. , 
1 988 ;  Heubeck, Suddaby, 1 99 1 ) .  Птицы, 
зимующие в проливе Скагеррак и Се
верном море, могут также гнездиться в 
Восточной Гренландии, поскольку зи
мовочный ареал этих птиц неизвестен. 
В некоторые зимы большое количество 
люриков наблюдается у берегов Ш ве
ции, Великобритании и Н идерландов, 
а иногда и южнее (например, Andersen 
et al . ,  1 996;  Camphuysen, Leopold, 1 996) . 
Отдельные птицы были встречены в 
глубине материка. В некоторых случа
ях эти миграции к югу сопровождала 
высокая смертность птиц (<<катастро
фы» ) .  Причиной как южных миграций, 
так и случаев высокого уровня смерт
ности могут быть устойчивые и доволь
но сильные ветра, сдувающие люриков 
в одном направлении и, видимо, влия
ющие на доступность корма. Это, од
нако, не является обязательным объяс
нением, птицы могли ослабеть из-за 
нехватки корма еще до начала мигра
ции (Sergeant, 1 952 ;  Bateson,  1 96 1 ;  Whee
'ег, 1 990; Camphuysen, Leopold, 1 996) . 

Популяционный статус 
и исторические тренды 

Данных о современном статусе попу
ляции люрика в Баренцевоморском 
регионе немного. Скрытное гнездова
ние делает люриков заведомо трудным 
для учета видом. Н ерегулярное и не
предсказуемое присутствие птиц в ко
лонии также приводит к тому, что пря
мой подсчет птиц на осыпях и гнездо
вых участках дает малоценные данные. 
Приблизительный метод оценки , при 
котором репрезентативные данные о 
плотности гнездования (полученные в 
результате повторного отлова меченых 
птиц на контрольных участках) пере
считывают на общую населенную пло
щадь осыпей,  был использован в круп
ных колониях на западе 0-ва Западный 
Ш пицберген (Isaksen, 1 995Ь ; Isaksen, 
Bakken, 1 995d) . Никаких попыток мо
ниторинга численности популяции лю
риков нигде в Баренцевоморском ре
гионе не предпри нималось, таким об
разом в будущем могут быть выявлены 
лишь серьезные крупномасштабные 
изменения численности. 

Гнездовая популяция Н овой Земли
невелика и составляет около 30-50 тыс . 
пар, а численность популяции Земли 
Франца-Иосифа оценивается в 250 тыс. 
пар . Очень грубые оценки - более чем 
1 млн пар - существуют для Шпицбер
гена. Последние работы на колониях 
Западного Ш пицбергена дали цифры, 

близкие кэтим оценкам ( lsaksen, 1 995Ь) . 
На о-ве Медвежий численность была 
близка к нижнему пределу интервала 
10- 1 00 тыс . пар (уап Franeker, Luttik, 
1 98 1 ;  Nettleship, Birkhead, 1 985 ) .  

Данных относительно изменений 
численности в Баренцевоморском реги
оне нет. Известно, что небольшие по
пуляции в Исландии и Южной Гренлан
дии в течение последнего столетия со
кратились, а некоторые колонии исчезли. 
Климатические изменения , проявив
шиеся в потеплении вод вокруг самых 
южных колонийлюриков, видимо, яви
лись причиной сокращения их попу
ляций (Salomonsen, 1 950;  Evans, 1 984; 
Petersen, 1 994). 

Люрики питаются в основном мел
кими пелагическими ракообразными 
(см. следующий раздел) .  Они состав
ляют также основу питания гренланд
ских китов Balaena mysticetus, которые 
были очень многочисленны в северных 
районах Баренцева моря в ХУl и ХУН вв. , 
когда сюда проникли  первые море
плаватели.  Интенсивный китобойный 
промысел в течение XYlI-ХIХ вв. при
вели к почти полному исчезновению 
гренландских китов в Баренцевом море 
(Burns et al . ,  1 993) .  Существовали умоз
рительные рассуждения относительно
го того , послужило ли столь значитель
ное сокращение китов причиной по
вышения численности пелагических 
ракообразных и, в свою очередь, роста 
популяции люриков; были проведены 
параллели с изменениями численнос
ти усатых китов и некоторых видов 
пингвинов, происходившими в Антарк
тике (Катрр е! al . ,  1 987) .  Однако не 
вызывает сомнения, что люрики были 
очень многочисленны и в период, когда 
первые исследователи и китобои про
никли в Барен цево море (см. L�'JVens
kiold, 1 964) . 

Экология питания 

Основным кормом люриков В период 
размножения являются ракообразные. 
Особое значение имеют копеподы Са
lanus spp . ,  которые могут практически 
полностью доминировать в рационе 
птиц ,  как это было отмечено на Новой 
Земле, Земле Франца- Иосифа и на За
падном Шпицбергене ( Головкин и др . ,  
1 972 ;  Norderhaug, 1 980 ;  Wes1awski , Ska
kuj ,  1 992 ;  Mehlum, Gabrielsen,  1 99 3 ;  
Weslawski е !  al . ,  1 994) . Обычно в райо
нах с холодными арктическими вода
ми (Земля Франца- Иосифа) преобла
дал Ca/anus glacia/is, тогда как более 
мелкий c. finmarchius доминировал в 
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большинстве исследований ,  проведен
ных в районах с более теплыми атлан
тическими водами (Новая Земля и За
падный Ш пицберген) . Другим важным 
видом корма являются пелагические 
амфиподы Themisto spp . ,  эвфаузи иды 
Thysanoessa spp . ,  мизиды Mysis spp. и 
личинки десятиногих ракообразных. 
Криопелагические амфиподы, особен
но Apherusa g/acia/is и Gammarus wilkitzkii, 

были важными объектами питания в 
период размножения в районах с пре
обладанием паковых льдов, таких, как 
Восточный Шпицберген и Земля 
Франца- Иосифа ( Lшппе,  Gabrielsen, 
1 992;  Weslawski et al . ,  1 994) . 

Осенью сайка Boreogadus saida и 
амфиподы Themisto libellu/a были наи
более важной добычей люриков в Хорн
сунне (юго-запад 0-ва Западный Шпиц
берген) , важны м  видом корма была 
также молодь морского слизня Liparis 

/iparis (Lydersen et al . ,  1 985 ,  1 989) .  Из
меренная средняя длина потребляемой 
сайки составляла 3.4 см (сеголетки) ,  что 
на 1 -3 см меньше , чем длина рыбы, 
потребляемой другими чисп\ковыми и 
моевками в том же самом районе и � :o 
же время (Lydersen е! al . ,  1 985 ) .  Это 
единствен ное исследование в Баренце
воморском регионе, в котором обнару
жено,  что рыба играет важную роль в 
питании люриков, однако сходные ре
зультаты были выявлены осенью на 
западе Баффиновой Земли (Bradstreet , 
1 982 ) .  Копеподы , криопелагические 
амфиподы и Themisto spp . были един
ственными кормовыми объектами,  об
наруженными в конце лета на откры
тых ледовитых акваториях к востоку от 
Шпицбергена ( Mehlum, Gabrie1sen,  
1 993) .  

Весной копеподы, амфиподы (от
личные от Themisto) и эвфаузииды были 
обнаружены в качестве основной до
бычи на Хорнсунне,  тогда как в зоне 
ледовой кромки к юго-востоку от ар
хипелага Шпицберген преобладал и ко
пеподы,  щетинкочелюстные и рыба 
( Mehlum, Gabrielsen,  1 993) .  Сходным 
образом копеподы и щетинкочелюст
ные были встречены у всех люриков, 
добытых на акваториях с однолетними 
льдами в Стур-фьорде, на юго-востоке 
Ш пицбергена (L0nne , Gabrielsen, 1 992) .  
Рацион люриков, добытых в полыньях 
около скалы Рубини, Земля Франца
И осифа, составляли в основном ам
фиподы (отличные от Themisto) и мел
кая рыба (Демме, 1 934) . 

Опубликованных данных о питании 
люриков в зимний период мало. Рыба, 
особенно бычки (Cottidae) и сельдевые 
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(Clupeidae , наиболее вероятно Sprattus 

sprattus) были важными объектами пи
тания в проливе Скагеррак в декабре
январе (Вlake, 1983 ;  см. также Skov et al . ,  
1989  и Camphuysen, 1 996) . В Централь
ной Норвегии в конце марта в районах 
с высокой численностью люриков были 
обнаружены и высокие концентрации 
личинок сельди С/иреа harengus (Folle
stad, 1 990) . 

Приведенный выше обзор доступ
ной информации по п итанию люриков 
в Баренцевоморском регионе выявля
ет сушествование значител ьных разли
чий как по регионам, так и по сезонам 
(см. также B radstreet, 1 982 ) .  Однако 
многие из этих исследований опериру
ют относительно небольшими выбор
ками, ставяшими под сомнение дос
товерность обнаруженных различий. 
Часть географической изменчивости 
объясняется различиями в океаноло
гических условиях между районами Ба
peHцeBa моря (холодные арктические 
воды на севере и востоке и более теп 
лые атлантические воды н а  юге и запа
де) , влияюшими на то , какие виды до
бычи и в каком соотношении будут 
присутствовать в рационе .  Морские 
льды, особенно многолетние, служат 
убежищем для особой, криопелагиче
ской фауны ,  которую, по-видимому, 
люрики охотно используют там и тог
да, где и когда она доступна. И .Брэдст
рит (Bradstreet, 1 982) сообщал, что на 
западе Баффиновой Земли люрики 
способны, видимо, переключаться с до
бычи преимушественно копепод в мае , 
на амфипод ( Themisto и Apherusa) в кон
це лета, и предположил, что это отра
жает ход сезонного развития зоопланк
тонных сообществ и соответствующую 
динамику обилия видов зоопланктона 
в поверхностных водах. Сходное пере
ключение с весеннего рациона на осен
ний может иметь место и на Шпицбер
гене (МеЫит, Gabrielsen, 1 993) .  

Люрики , по-видимому, пластичны 
в питании и способны использовать в 
качестве корма широкий спектр видов 
зоопланктона, а также мелкую рыбу. 
Однако немногие исследования, сопо
ставляя рацион птиц с обилием различ
ных видов кормов на изучаемой терри
тории, были способны пролить свет на 
процесс выбора корма. И . Брэдстрит 
(Bradstreet, 1 982) обнаружил, что в кон
це лета на Баффиновой Земле по срав
нению с общей биомассой зоопланк
тона в толще воды в п итании люриков 
первого года жизни по биомассе явно 
преобладали амфиподы. Он предполо
)j(ИЛ, что амфиподы становятся пред-
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Л юрик 
Alfe alfe 
Возвраты колец, полученные в 
сентябре·марте, от ПТИЦ, 
окольцованных в норвежской 
(красные кружки) и российской 
(синие кружки) частях 
Баренцевоморского региона. 

• • 1 • • 2 - 5  
• . 6 - 10 
• . 1 1 - 15 • . 16 - 20 
• . 21 - 25 
. . 26 - 100 
18 О Всего 

ИСТОЧНИКИ данных: Кандалакшский заповедник и Норвежский Центр кольцевания (Музей Ставангера) 

почитаемым кормом люриков, когда их 
обилие в поверхностных водах пре
вышает определенный пороговый уро
вень, поскольку их энергетическая цен
HocTb в пересчете на одну особь выше, 
чем у мелких копепод. Из доступной 
добычи люрики выбирали самые круп
ные виды и самые крупные жизненные 
стадии копепод (Bradstreet, 1 982) _  для 
взрослых птиц, носящих корм птенцам, 
выбор добычи могут определять и дру
гие причины (см. ниже) .  

Гнездящиеся люрики, судя по все
му, способны собирать корм достаточ
но далеко от колоний; с точки зрения 
энергетики вида полеты за 1 00- 1 50 км 
считаются реальными и возможными 
(Bгown, 1 976) . Высокие плотности лю
риков вдали от гнездовых колоний 
были отмечены в нескольких районах 
(Collett , Nansen, 1 900;  Ruppell , 1 969 ;  
Brown , 1 976;  Roby et  аl . ,  1 98 1 ;  МеЫиm, 
1 989;  Camphyusen 1 993 ;  lsaksen, 1 995а) . 
Однако какое-то количество этих птиц 
могло быть негнездящимся и им не надо 
было совершать регулярные полеты 
между колониями и местами поиска 
корма. Высокий уровень метаболизма 
взрослых люриков, выкармливающих 
птенцов на юго-западе о-ва Западный 
Шпицберген, также указывает на даль
ность кормовых полетов (Gabrielsen 
et al . ,  1 99 1 ,  Konarzewski et аl . ,  1 993 ) .  
Было высказано предположение, что 
люрики, гнездящиеся на Земле Фран
ца- Иосифа, кормятся в основном в 
узких проливах и ледовитых водах 
вблизи гнездовых колоний, и кормо
вые перелеты у них короче, чем у шпиц
бергенских птиц (Weslawski , Skakuj 
1 992,  Stempniewicz et al . ,  1 996) . 

Родители приносят птенцам корм в 
своих горловых мешках. В двух иссле
дованиях на колониях юго-запада 0-ва 
Западный Ш пицберген было обнару
жено, что они кормят птенцов в сред
нем 8 . 5  и 5 . 2  раза в день (Norderhaug, 
1 9 80 ;  Stempniewicz , Jezierski , 1 9 87 ) .  

Число кормежек, вероятно, варьирует 
в зависимости от дальности кормовых 
перелетов. Когда эти расстояния вели
ки, взрослые птицы, скорее всего , со
бирают корм для птенцов так, чтобы 
максимизировать энергию на грамм,  
или энергию на объем, так как ограни
чиваюшим фактором может служить 
размер горлового мешка. Это может 
оказывать важное влияние на выбор 
кормовых объектов и приводить к раз
личиям в п итании птенцов и взрослых 
птиц. Из обзора таблицы по п итанию 
можно заключить, что на Западном 
Шпицбергене люрики выкармливают 
птенцов в основном копеподами, тогда 
как в рацион взрослых птиц входит боль
ше амфипод. И . Брэдстрит (Bradstreet, 
1 982) обнаружил, что копеподы в конце 
лета содержат больше энергии на грамм 
сухого веса, чем амфиподы и сайка. 

Угрозы 

Большое число люриков погибло во 
время нескольких разливов нефти, осо
бенно в южных районах зимовок (Anker
Nilssen, Rostad, 1 982 ;  R0v, 1 982) _  Счи
тается, что люрики относятся к мор
ским птицам, наиболее уязвимым к 
нефтяному загрязнению (Anker-Nilssen, 
Bakken et al, 1 9 88 ;  Fjeld, Bakken, 1 993 ;  
Lorentsen et al . ,  1 993 ;  Strann et al . ,  1 993 ;  
Williams e t  al . ,  1 994, Isaksen e t  al . ,  1 998) _  
Нефтяное загрязнение вблизи гнездо
вых колоний, в местах поиска корма в 
период размножения или в основных 
районах зимовок, где наблюдаются вы
сокие концентрации птиц,  является, 
вероятно, наиболее серьезной угрозой 
баренцевоморским популяциям люри
ков. Уровни содержания хлороргани
ческих соединений (ХОС) и тяжелых 
металлов, обнаруженные в тканях 
люриков, указывают на то , что эти фор
мы загрязнения в настоящее время не 
представляют серьезной угрозыдля вида 
(см_ Savinova, Gabrielsen et al. ,  1 995) .  



Н а  люриков, зимующих у юго-за
падных берегов Гренландии, местные 
жители охотятся ради пищи (Salomon
sen, 1 967 ;  Еvапs, 1 984) .  В других райо
нах Баренцевоморского региона охота 
на люриков не практикуется. Хотя до
быча птиц ведет к повыщению смерт
ности , в настоящее время на попу
ляционном уровне охота угрозы не 
представляет. В своем питании люри
ки зависят главным образом от не ис
пользуемых человеком ракообразных. 
П оэтому чрезмерная эксплуатация 
рыбных ресурсов, вероятно, не оказы
вает влияния на люриков. Возможным 
исключением являются осенний и зим
Hий периоды, когда мелкая рыба, ви
димо, все же имеет важное значение в 
питании птиц, по крайней мере на юге 
зимовочного ареала. Ранее сообщалось 
о значительном уровне гибели люри
ков в дрифтерных сетях для лова лосо
сей (Christensen, Leaг, 1 977) , но эти пти
цы происходили, веРОЯТНО, из гренланд
ских колоний. Промысловые квоты с 
тех пор существенно сократились и ги
бель в сетях в этих водах в настоящее 
время, вероятно, ничтожна (Falk, Du
rinck, 1 99 1 ;  К .Фальк, личн. сообщ. ) .  
О значительной гибели в сетях в других 
районах не сообщал ось, и рыболовство, 
по-видимому, не представляет угрозы 
для люриков. 

Было высказано предположение, 
что климатические изменения являют
ся причиной снижения численности 
люриков в Южной Гренландии и Ис
ландии. Если недавние сценарии гло
бального потепления климата оправда
ются , это приведет к существенным из
менениям в арктических регионах, и 
последствия могут оказаться серьезны
ми для люрика, как, вероятно,  и для 
многих других морских птиц Арктики .  

Бургомистр Larus hyperboreus и пе
сец А/орех /agopus являются основными 
хищниками люрика, поедающими как 
взрослых птиц, так и птенцов, и в не
большой степени яйца. Хишничество 
белого медведя Ursus maritimus было 
отмечено на колониях Земли Франца
Иосифа (Stempn iewicz , 1 993 ) .  П ресс 
хищничества, вероятно, существенно 
отличается между колониями. На од
ной из колоний в Хорнсунне, о-в За
падный Ш п ицберген ,  было установ
лено, что в период размножения бур
гом истры убивают примерно 3 %  

взрослых птиц и 7% птенцов (Stemp
niewicz, 1 995) .  Очень мало известно о 
демографии популяций люрика, но при
родные хищники, вероятно, не пред
ставляют для них угрозы. 

Специальные исследования 

Несколько десятилетий назад на Но
вой Земле проводили изучение эколо
гии питания , уделяя особое внимание 
трофическим взаимоотношениям в 
морских системах, включая гидрохи
мию, продуктивность планктона и 
стратегии питания ( Головки н,  1 972 ;  
Головкин и др. ,  1 972) .  

На Земле Франца-Иосифа эколо
гию питания (Wes1awski , Skakuj ,  1 992 ;  
Wes1awski et а1 . ,  1 994) , хищничество 
( Stempniewicz, 1 993 )  и подвидовую 
морфологию (Stempniewicz et а1 . ,  1 996) 
изучали во время экспедиций в летние 
периоды 1 99 1 - 1 993 гг. ,  в основном на 
о-ве Гукера. 

Магнар Нордерхауг и его коллеги 
бьUlИ первыми, кто провел интенсивные 
исследования люриков в Баренцевомор
ском регионе. Работа была сфокусиро
вана на широкомасштабном кольцева
нии ( 1  1 тыс . особей за 4 года) и различ
ных аспектах биологии размножения в 
колониях Западного Шпицбергена в 
основном в период 1 962- 1 965 гг. (Bang 
et аl . ,  1 963 ;  Noгdeгhaug , 1 964Ь, 1 967 ,  
1 970Ь, 1 980) .  

Различные исследователи изучали 
разные аспекты биологии люриков в 
районе польской исследовательской 
станции в Хорнсунне (юго-запад о-ва 
Западный Ш пицберген) ,  в том числе 
биологию размножения и гнездовой кон
серватизм (Stempniewicz,  1 98 1 ,  1 986 ;  
Stempniewicz,  Jezieгski , 1987 ;  Dunin
Kwinta, 0lbгomska, 1 992) , хищничество 
(Stempniewicz, 1 983Ь, 1 995) ,  внесение 
биогенов в окрестности колоний (Stemp
niewicz, 1 990, 1 992 ;  Godzik, 1 99 1 ) , фи
зиологию и рост птенцов (Stempnie
wicz, 1 980,  1 982 ;  Konaгzewski , Тау10г, 
1 989 ;  Тау1ог, Konarzewski , 1 989 ;  Gabгie1-
sen et а1 . ,  1 99 1 ;  Konaгzewski et а1 . ,  1 993) .  

Работы по изучению привязаннос
ти к колониям, плотности гнездования 
и учеты численности проводили недав
но на западе Западного Ш пицбергена 
( fsaksen, 1 995Ь; lsaksen, Bakken, 1 995d) . 
В 1 996 г. изучение демографии с исполь
зованием индивидуального цветного 

Люрик А//е а//е 
мечения было начато в Бйорндалене, 
поблизости от Лонгира на западе о-ва 
Западный Ш пицберген ( К. Исаксен , 
неопубл . ) .  

Рекомендации 

Многие аспекты биологии люриков 
изучены недостаточно. Особенно это 
относится к демографии, миграциям и 
присутствию различных возрастных 
групп на колониях во время размноже
ния. Чтобы иметь возможность оценить 
влияние на популяцию, например, ги
бели птиц в результате разливов нефти, 
нам нужна информация о ключевых 
демографических параметрах, таких, 
как возраст первого размножения , вы
живаемость и успех размножения .  
П рактически отсутствует информация 
по меньшей мере о первых двух из этих 
параметров. Такие данные могут пре
доставить только многолетние интен
сивные исследования в местах размно
жения. Эти работы следует проводить 
преимущественно на Ш пицбергене и 
Земле Франца-И осифа. 

В большинстве колоний люрика 
учеты никогда не проводили, а там где 
проводили, использовали различные 
методы, данные которых трудно срав
нимы между собой.  До настоящего вре
мени не разработан метод учета, кото
рый давал бы достаточно надежные 
оценки численности гнездящихся пар. 
Метод, применявшийся на Ш пицбер
гене (lsaksen, 1 995Ь; I saksen, Bakken, 
1 995d) ,  выглядит перспективным, но 
все же дает лишь очень приблизитель
ные оценки и нуждается в доработке . 
Поскольку мониторинг популяций лю
рика в Баренцевоморском регионе не 
лроводился, не представляется воз
можным выявить изменения числен
ности одного из самых многочислен
ных видов морских птиц  региона.  
Следует уделить особое внимание раз
работке методов учета, которые бы по
зволили про водить достоверные учеты 
и осуществлять мониторинг. В каждом 
субрегионе , по крайней мере на самых 
крупных колониях, должны быть про
ведены учеты и заложены контрольные 
площадки для долговременного мони
торинга. 

Кьель Исаксен 

Мария В. Гаврило 

1 37 



Туп и к Fratercula arctica 
норв. : Lunde, англ. :  Atlantic puffin 

Численностьnопуляции:окол02 000 000 пар 
Доля от мировой популяции: около 30% 
Популяционный тренд: численность от
носительно стабильна 

Общее описание 

Тупик - бореально-панарктический вид 
чистиковых, гнездящийся по обе сто
роныАтлантики. Мировая численность 
может быть оценена в 7 (5-9) млн пар 

(Nettleship,  Evans, 1 985 ;  Anker-N ilssen, 
1 99 1b) .  В Исландии гнездится по мень
шей мере 3 млн пар (43%) и около 2 млн 
пар - в Норвегии (29%) ,  большинство 
оставшихся птиц гнездится на Британ
ских ( 1 0%) и Фарерских о-вах (7%) ,  в 
Восточной Канаде (5%) .  В небольшом 
числе встречаются в заливе Мэн (реинт
родуцированы) ,  в Гренландии, Бретани, 
на Ян- Майене, на Кольском п -ове, Но
вой Земле, Шпицбергене и о-ве Медве-

Численность популяций и тенденции ее изменений у тупика 
Fratercula агсОса в Баренцевоморском регионе 

Число гнездящихся пар Тенденции изменения численности 
Суб- по самым последним Краткосрочные Долгосрочные Источники регион данным 

Численность Год(ы) тренды Годы тренды Годы 

Н П  2 000 000 1 990 О/Ф 1 988-97 - 1  1 979-88 1 -4 

МБ < 5 000 1 995 О 1 986-95 - 2  1 959-85 4-1 3 

БМ 1 -3 1 989 Нет данных Нет данных 1 4  

НАО О 

НЗ > 1 00 1 996 Нет данных Нет данных 1 5- 18  

ЗФИ О 

ШП  1 0 000 1 989 Нет данных Нет данных 1 9  

Всего 2 000 000 1 990 О/Ф 1 988-97 - 1  1 979-88 

1 .  Anker-Ni lssen, 1 991 Ь; 2. Anker-Ni lssen, 0уап, 1 995; з. Anker-Ni lssen, Вгфsеth, 1 998; 4. Krasnov, 
Barrett, 1 995; 5 .  Успенский ,  1 941 ; 6 .  Герасимова, 1 962; 7 .  Скокова, 1 962; 8 .  Скокова, 1 967; 
9.  Татаринкова, 1 9906; 1 0 . Краснов и др . ,  1 995; 1 1 .  В. Н. Карпович,  Ф .  Ш кляревич и Н. Пили
пас,  личн.  соо6ш. ; 1 2 . Т.  Д. Панёва, неопу6л . данные; 1 3. и .  п .  Татаринкова, неопу6л . данные; 
1 4 . Черенков, Семашко, 1 994; 1 5. Успенский,  1 956; 1 6. Белопольский ,  1 957а; 1 7. Stгфm е! a l . ,  
1 995; 1 8 . Stгфm е!  a l . ,  1 997; 1 9 . Meh lum,  Bakken ,  1 994. 

1 3 8  

жий .  В высокоарктической морской 
зоне гнездится менее 1 % (Nettleship, 
Evans, 1 985 ) .  

В Европе подавляющее большин
ство тупиков гнездится на побережье 
Атлантического океана и Норвежско
го моря . За небольшими исключения
ми популяции , населяющие побережья 
Северного и Баренцева морей, срав
нительно невелики. Гнездовой ареал 
простирается от Бретани во Франции 
до арх. Сем ь островов на Ш п и цбергене 
и на восток до Оранских о-вов у север
ной оконечности Н овой Земли . Чис
ленность популяции на северо-западе 
Атлантики составляет всего 380 тыс. пар, 
распределенных от залива Мэн в США 
до округа Туле в Гренландии (Nettleship, 
Evans, 1985 ;  Chardine , 1 999) ; боль
шинство птиц гнездится на Ньюфаун
дленде (73%) и п-ове Лабрадор (23%) .  

Гнездящийся в норах тупик - сред
него размера чистиковая птица с ок
руглыми формами.  Цветные роговые 
пластины огромного клюва в комбина
ции с белой «лицевой>} частью и харак
терным орнаментом в районе глаз бе
зошибочно отличают тупика в сезон 
размножения. Осенью роговые части 
клюва блекнут, и зимой взрослые пти
цы менее яркие с более темными голо
вами и темными клювами (как у моло-
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дых птиц) . В Северной Норвегии тупи
ки обычно прилетают на места гнездо
вания в конце марта или начале апреля 
и откладывают единственное яйцо в мае 
(Barrett, 1983 ;  Anker-Nilssen, Шуап, 1 995). 
Инкубация длится около 6 недель 
(Ashcгott , 1 976,  1 979;  Myrberget, 1 962) ; 
птенец остается в гнезде до тех пор, пока 
полностью не оперится и не станет са
мостоятельным. Возраст подъема на кры
ло варьирует от 5 до 10 недель, в зави
симости от того , сколько птенец по
лучает корма (Harris ,  B irkhead, 1 985 ;  
Barrett , Rikardsen ,  1 992;  Anker-Ni1ssen, 
Шуап, 1 995) .  На Ш пицбергене кормя
щих птенцов взрослых птиц отмечали 
в последней неделе сентября (Г. Бан
гйорд, личн. сообщ. ) .  Возраст первого 
размножения обычно составляет 5-8 лет, 
хотя уже 3-4-летние птицы тоже могут 
гнездиться. В ыживаемость взрослых 
птиц высока, ежегодно она обычно со
ставляет 90-95 % (например, Hudson, 
1 985) .  По этой причине многие птицы 
живут оченьдолго. Старейшей норвеж
ской птице (окольцована на о-ве Рёст в 
] 965 r. )  недавно исполнилось 3 3  года 
(Anker-Ni1ssen ,  1 998Ь) , а в Исландии 
одна птица достигла возраста 34 лет 
(А Петерсен, личн. сообщ.) .  

Тупик - монотипический вид, од
нако были описаны три подвида, раз
личающиеся размерами (Sa10monsen ,  
1 944; Дементьев идр . ,  1 95 1 ;  Vaurie, 1 965) .  
Для региона Баренцева моря было опи
санодва подвида: Fratercula arctica arctica, 

гнездящийся в Северной Норвегии,  и 
сменяющий его в более северных и во-

Тупик 
Fratercula агсиса 

Число гнездящuхся пар 
• Нет данных 
• 1 - 1 00 
• 101 · 1 000 
• 1001 - 10 000 

750 • 10 001 - 100 000 

• �; • 100 001 - 1 000 О(Ю 

65' 

50' 

сточных колониях F.a. naumanni (Бело
польский, 1 957а; Myrberget, 1 963 ;  Pet
hon , ] 967). Однако четкой географиче
ской границы между птицами Финн
марка и Мурмана нет (Дементьев и др . ,  
1 95 1 ;  Козлова, 1 957) .  Существование 
небольщого кл инального увеличения 
размеров тела вдоль побережья Норве
гии (Barrett, Fie1er et а1 . ,  1 985) ,  продол
жающееся на восток вдоль побережья 
Кольского п-ова (И . П .  Татаринкова, 
Р. г. Чемякин и Ф .Н .  Шкляревич, нео
публ. данные) ставят под сомнение спра
ведливость выделения подвидов. Птицы 
со Ш пицбергена, однако, существен
но крупнее, чем птицы любых других 
популяций (Sa10monsen , 1 944) . 

Гнездовое распространение 
и биотопическое распределение 
в Баренцевоморском регионе 

В материковой части Норвегии и на 
Кольском п-ове больщинство тупиков 
гнездится на травя нистых островах 
вдали от берегов. В Баренцевоморском 
регионе было зарегистрировано более 
200 различных мест гнездования , но во 
многих случаях птицы занимают рас
положенные так близко друг к другу 
острова (менее 5 км) , что справедливо 
рассматривать их как одну колонию. 
Это сокращает количество колоний ту
пика к северу от Полярного круга при
мерно до 1 00 :  22 - на севере Норвегии,  
4-5 - на Мур мане, 7-8 - на Новой 
Земле , 4-6 - на о-ве Медвежий ,  45-
50 - на о-ве Западный Шпицберген,  

Тупик Fratercula arctica 

3 - на о-ве Эдж и арх. Тысяча островов 
и 5-6 на о-ве Северо- Восточная Зем
ля. В 1 988/89 гг. 1 -3 пары гнездились 
также на о-ве Сеннуха в Онежском за
ливе Белого моря (Черенков, Семаш
ко, 1 994) , что подтверждает предполо
жение В . В .  Б ианки с соавторами (Би
анки , Коханов, 1 975) о том, что тупики 
гнездились в этом районе в 1 960-х гг. 

Составляя примерно одну третью 
часть от общего количества гнездящих
ся морских птиц, туп ик является самым 
многочисленным видом в Баренцево
морском регионе.  Более 90% из при
мерно 2 млн тупиков гнездится север
нее П олярного круга (Anker-Ni 1ssen,  
J 99 1b) , самые крупные колонии нахо
дятся на побережье Норвежского моря. 
Н а  арх. Рёст, самом мористом среди 
Лофотенскихо-вов, размножается круп
нейшая популяция, численность кото
рой после 1 986 г. варьировала от 500 до 
660 тыс. пар (Anker-Ni1ssen, Шуап , 1 995 ;  
Anker-Nilssen, 1 998Ь и неопубл. данные). 
Семь других колоний имеют числен
ность более 50 тыс. пар каждая: о-в Ве
рой непосредственно к северу от Рёста 
(70 тыс . пар в 1 974 г. , Вгип , 1 979),  Фугль
нюкен в Вестеролене - 1 20- ] 50 тыс. 
пар в 1 990 г. (плюс еще 30 тыс. и 1 5  тыс. 
пар соответственно на соседних о-вах 
Муснюкен и Фруrга) , Блейксой в Вес
теролене (80 тыс. пар в 1 988 г. , Р. Т. Бар
ретт, неопубл . данные) ,  в провинции 
Трумс: Сёр-Фюгльой ( 1 75  тыс. пар в 
1 990 г. ) и Норд-Фюгльой (2 1 8  тыс. пар 
в 1 967, Вгип, 1 97 1 b) и Хьельмсой и Гьерс
ваерстоппен в Западном Финнмарке 
(примерно 60 тыс. пар и более 400 тыс. 
пар соответственно в 1 990 г. , Т. Анкер
Нильссен с соавторами, неопубл . дан
ные). В отличие ОТДРУГИХКОЛОНИЙ, оцен
ки численности для о-ва Норд-Фюгль
ой базировал ись на частоте кормления 
птенцов и численности взрослых птиц 
с кормом. Кроме того , эти данные очень 
старые и могут рассматриваться только 
в качестве очень приблизительных оце
нок. Опыт недавних работ позволяет 
предполагать, что оценки численности 
в других колониях, проведенные Э. Бру
ном в 1960-х и 1 970-х гг. (Вruп, 1 966, 1 979) , 
были сильно занижены (Anker-N i1ssen, 
1 99 1Ь; Anker-Nilssen , 0уап, 1 995). 

Колонии к северу и востоку от Фин
нмарка обычно невелики и расположе
ны дисперсно. Общая численность рос
сийской популяции в настоящее время 
составляет менее 1 0  тыс. особей, из ко
торыхлишь несколько сотен птиц гнез
дится на западном побережье Новой 
Земли (Успенский , 1 956; Белопольский, 
1 957а; Str\1m et а1 . ,  1 995) .  На Шпицбер-
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гене и о-ве Медвежий гнездится около 
1 0  тыс.  пар ( Mehlum , Bakken ,  1 994) . 
Неизвестно, насколько долговремен
ное промерзание грунта ограничивает 
доступность мест гнездования в этих 
районах. Все колонии крупнее 1 О тыс. 
пар расположены юго-западнее Н орд
каппа. Важным объяснением сущест
вования крупных популяций тупиков 
вдоль побережий Норвежского моря 
является, вероятно, обилие О-группы 
сельди Clupea harengus. Из нерестовых 
районов, расположенныху берегов юго
запада Норвегии ,  молодые особи ве
сенне-нерестующего норвежского ста
да дрейфуют вместе с прибрежным те
чением на север к основным местам 
нагула, находящимся в Баренцевом море 
(напр. ,  Натге , 1 994) . В благоприятные 
для сельди годы эта рыба составляет 
существенную долю в рационе птенцов 
тупиков в провинциях Нурланн и Трумс 
(см. раздел <<Экология питания») . Толь
ко по достижении летом этих районов 
мальки вырастают настолъко, чтобы стать 
адекватным кормом для птенцов тупи
ка (Anker-N ilssen, 0уап, 1 995) .  Далее к 
югу колоний тупика меньше и размеры 
их существенно мельче . 

В Баренцевоморском регионе тупи
ки в основном гнездятся в глубоких и 
сложных системах нор, которые они 
выкапывают сами в крутых травянис-

тых склонах островов, иногда - и на 
равнине (на вершинах островов) , а так
же в каменистых осыпях ( Кафтановс
кий, 1 95 1 ;  Успенский, 1 956 ;  Brun, 1 966; 
Скокова, 1 967) . На самых лучших участ
ках арх. Рёст на площади 1 м2 было обна
ружено до трех занятых нор, но чаще все
го плотность составляет 0.5- 1 .0 нор/м2 
(Anker-Nilssen, R(iistad, 1 993; Anker-Nils
sen, 0уап, 1 995). Во многих колониях от
дельные пары гнездятся в пещерах на 
крутых обрывах. На о-ве Большой Ай
нов некоторые колонии расположены 
на расстоянии до 400 м от моря (Ско
кова, 1 962,  1 967,  1 990) . Несколько пар, 
найденных в Онежском заливе, гнез
дились в валунной осыпи (Черенков, 
Семашко, 1 994) . На Ш пицбергене боль
шинство поселений состоит из отдель
ных пар, дисперсно гнездящихся на кру
TbIX обрывах в колониях толстоклювых 
кайр Uria lomvia и MoeBoK Rissa tridactyla, 
но некоторые самые крупные колонии 
на шпицбергенском арх. Семь остро
вов были найдены в осыпях. В высоко
арктических районах распространение 
тупиков, гнездящихся в самостоятель
но вырытых норах, вероятно, серьезно 
ограничено глубоким промерзанием 
грунта. Как и у большинства морских 
птиц, экскременты тупиков богаты азо
том ,  что оказывает заметное влияние 
на растительность; для их колоний ха-

Рацион тупика Fratercu/a arctica в период размножения 
в Баренцевоморском регионе 

Суб- Колонияl 
Год(ы) регион район 

Н П  арх. Рёст 1 979-98 
(20 лет) 

о-в Блейской 1 982-88 
(5 лет) 

о-в Хурнойя 1 980-94 
( 1 0  лет) 

МБ  Ай новы о-ва 1 967 

1 949-50 

арх, Семь 1 935-49) 
островов (6 лет) 

НЗ Не указано 1 948-50 

ШП  о-в Западный 1 934 
Шпицберген 

Основные таксономические группы Возрастные 
Источники или виды кормов группы 

С/uреа harengus (39%: 0-89%), Птенцы 1 -3 
Po//achius virens (22%: 0-72%), 
Me/anogrammus aeg/efinus ( 1 4%: 0-57%), 
Tobianus sp. ( 1 3%: 0-53%) 
С/uреа harengus (27%: 4-45%), 
Po//achius virens (25%: 1 0-45%), 
Tobianus sp. ( 1 3%: 0-32%), 
кальмары (6%: 0-1 9%) 

Ma//otus viffosus (48%: 20-76%), 
Tobianus sp, (35%: 1-67%), 
С/uреа harengus (7%: 0-34%) 

С/uреа harengus (71 %), 
Tobianus sp, (29%) 
С/uреа harengus (у 25%), 
Ma//otus viffosus (у 1 3%) 
Tobianus sp. (у 5%) 
Tobianus sp, (у 46%), 
Ma//otus viffosus (у 1 7%), 
С/uреа harengus (у 1 6%) 

Nereis sp, (у 30%), 
Trig/opsis quadricornis (у 1 5%), 
Tobianus sp, (у 1 0%) 

Криль (у 1 00%), 
Boreogadus saida (у 70%) 

Птенцы 3-5 

Птенцы 3, 6-7 

Птенцы 8 ' 

Взрослые (п = 55) 9 
Взрослые (п = 1 00) 9 

Взрослые (п = 20) 1 О 

Взрослые (п = 1 О) 1 1  

1 ,  Апkег-Ni lssеп, 1 987Ь; 2 ,  Апkег-Ni lssеп, 0уап, 1 995; З, Апkег-Ni lssеп, 1 998Ь; 4, Barrett, Rikагdsеп,  
1 992; 5,  Barrett, 1 996а; 6 ,  Barrett, Fuгпеss, 1 990; 7. Barrett, Кгаsпоv, 1 996; 8,  И ,  П .  Татаринкова, 
неопубл , данные;  9 ,  Белопольский,  1 97 1 ; 1 0 . Успенский ,  1 956; 1 1 ,  Hartley, Fisher, 1 936, 

1 40 

Тупик Fratercula arctica 

рактерны растения, способные перено
сить чрезмерное удобрение почвы ,  та
кие как ложечная трава Cochlearia offi
cinalis и (в Северной Норвегии) , смо
левка двудомная Silene dioica. Детальное 
описание орнитофильной раститель
ности в колониях тупика на Мурмане 
дано И . П .  Бреслиной ( 1 987) .  

Миграции 
Данн ых о миграциях взрослых тупиков 
из российских и северонорвежских ко
лоний мало.  Н есмотря на кольцевание 
многих тысяч особей в обеих странах, 
получено всего лишь несколько возвра
тов. Это позволяет полагать, что вне 
периода размножения тупики держат
ся в открытом море, вдали от побере
жий .  Значительное число птиц может 
зимовать в западной части Баренцева 
моря (Anker-Nilssen, Bakken et al . ,  1 988) .  
В это время года отдельные птицы были 
встречены около Мурманского побере
жья и в Кандалакщском заливе ( Каф
тановский, 1 95 1 ;  Бианки, 1 960; Куроч
кин ,  Герасимова, 1 960) , а одна птица 
была добыта на п-ове Канин (Спанген
берг, Леонович, 1 960) . Птицы, отмечен
ные во внутренних частях Баренцева 
моря, могут происходить из колоний 
Нурланна. Это подтвердили данные о 
трех птицах, снабженных спутниковы 
м и  передатчиками на арх. Рёст в 1 997-
1 998 ГГ. ,  которые вскоре после размно
жения мигрировали в северо-западную 
и центральную часть Баренцева моря, 
а также одна птица, окольцованная 
взрослой на о-ве Блейксой в 1 946 г. и 
встреченная в Варангер-фьорде в авгу
сте 1 953  г. (Апkег-NiIssеп , 1 998Ь и не
опубл. данные). До настоящего времени 
единственный возврат взрослого тупи
ка из российских колоний, получен ный 
более чем в 1 00 км от места гнездова
ния,  был от птицы ,  окольцованной на 
о-ве Кувшин (арх. Семь островов, Вос
точный Мурман) в июле 1 958  г. и обна
руженной в Центральной Норвегии в 
январе 1 959 r. Вне периода размножения 
птицы, окольцованные на севере Норве
гии, были встречены в Исландии (3) ,  За
падной Гренландии (3) и Ньюфаунд
ленде ( 1 ) ,  но большинство возвратов 
было получено из южных районов Нор
вежского моря, особенно из района Фа
рерских о-вов, и из северных частей Се
верного моря (Myrberget, 1 973а; Т. Ан
кер- Нильссен,  неопубл. данные) . Все 
четыре возврата, полученные зимой с 
cebepo-западаАтлантики, принадлежа
ли птицам первого года жизни и сви
детельствовали о широкой дисперсии 
молодых (Т Ан кер- Нильссен ,  неопубл . 
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Динамика численности популяций тупиков в колониях Баренцевоморского 
региона в период 1 979-1 999 гг. (две норвежские колонии) и 1 938-1 995 гг. 
(три российские колонии). Цифры в скобках - последняя оценка численнос
ти ( количество занятых нор, если не указан иной метод учета) и сравнение 
этой цифры в процентах относительно первоначальной оценки численности. 
Шкала ординат - в логарифмическом виде. 

данные) .  Самый южный зимний воз
врат ПРИНaдJlежал птице, окольцован
ной взрослой на о-ве Блейксой в 1 982  г. 
и найденной мертвой на юго-западе 
Швеции в январе 1 984 г. Истощенная 
взрослая птица с арх. Рёст была найдена 
в Восточной Ирландии в середине июля 
1 4  лет спустя. Две птицы, окольцованные 
молодыми на арх. Рёст и на о-ве Блейк
сой, бьши убиты в июле в Исландии в 
возрасте 5 лет, что показывает возмож
ность эмиграции неполовозрелых птиц. 

Популяционный статус 
и исторические тренды 
Северная Норвегия 

В 1 988 r. численность тупиков на арх. 
Рёст составляла 5 1 8  тыс . пар (± 5%) ,  но 
всего 10 годами ранее она составляла 
1 . 3 млн пар (Апkег-Nilssеп, R0stad, 1 993 ;  
Anker-Nilssen, 0уап, 1 995) .  В 1 960-х ГГ. ,  

в результате совместного действия пере
ловов и недостаточного пополнения мо
лодью, резко деградировало стадо нор
вежской весенне-нерестующей сельди, 
прямым следствием которого стало мно
голетнее безуспешное размножение ту
пиков, приведшее в итоге к быстрому 
сокращению численности популяции 
(Lid, 1 98 1 ;  Anker-Nilssen, 1987Ь ,  1 992 ;  
Н атге , 1 994) . В первые 20 лет после 
коллапса у тупиков арх. Рёст было все
го три успешных сезона размножения. 
В другие годы большинство птенцов в 
гнездах погибало от голода. Данные 25-
летних наблюдений показывают, что 
успешность размножения тупиков на 
арх. Рёст в значительной степени опре
деляется наличием первогодков (О-груп-

пы) сельди (см. раздел «Экология пи
тания») .  Межгодовые изменения чис
ленности , происходившие в период 
1 975- 1 994 ГГ. ,  на 69% объяснялись ус
пешностью размножения,  имевшей 
место 5-7 годами ранее (Anker-Ni1ssen, 
0уап, 1 995) ,  но уменьшение выживае
мости взрослых птиц в последующие 
годы ослабляло эту зависимость (Anker
Nilssen, 1 998Ь) . Успешное размножение 
в 1 983  и 1 985  гг. привело к временному 
повышению численности на арх. Рёст 
в 1 989-90 ГГ. Следом за ростом числен
ности сельди в 1 98 8  Г. , успешность раз
множения тупиков в 1 989- 1992 гг. вновь 
была высокой. В 1 990- 1 994 гг. выж-
ваемость взрослых птиц бьша высокой 
(95 .6% в год) ,  а затем в 1 994- 1 997 гг. 
упала до всего лишь 87 . 5% ,  что свиде
тельствует почти о трехкратном повы
шении смертности (Ankег-Nilssen, 1 998Ь; 
Erikstad , Anker-Ni1ssen et аl . ,  1 998) .  Вы
живаем ость взрослых птиц бьша, вероят
но, низкой в 1 983- 1 987 rr. , когда не было 
естественного пополнения, и числен
ность падала ежегодно на 1 3 .7% (Anker
Nilssen" R0stad, 1 993) .  Численность раз
множаюшихся ПТИU, зарегистрированная 
в 1 996 и 1998 rr. , была самой низкой и 
одной из причин этого был полный неус
пех размножения в период 1 993- 1 998 гг. 
Еще большее снижение численности 
взрослых птиц ожидается в первые пять 
лет ХХ1 в. (Anker-Ni1ssen, 1 998Ь) . 

В 1 980- 1982 гг. массовая смертность 
птенцов была отмечена в нескольких 
колониях Нурланна и Трумса ( Barrett 
et а1 . ,  1 987) .  Этот факт является допол
нительным обоснованием значения 

сельди как ключевого корма норвежских 
тупиков и предполагает, что друтие по
пуляции также могли испытывать труд
ности с пополнением (Anker-Nilssen,  
1992) ,  хотя небольшие негативные тен
денции, имевшие место на о-вах Аида 
в 1 98 1 - 1 98 8  п. и Блейксой в 1 98 8 -
1 993 гг. н е  были статистически значи
мыми (Anker-Ni1ssen et аl . ,  1 996) . Се
вернее и восточнее упомянутого райо
на в корме птенцов преобладали друтие 
виды (в основном мойва Mallotus villosus 
и песчанка Ammodytes sp.) (Barrett, Kras
лоу, 1 996) , и значительное повышение 
численности на о-ве Хурнойя, отмечен
ное в период с 1 967 по 1 980 rr. , продолжа
лось и в 1 98 1 - 1 993 гг. в среднем на 2.6% 
в год (Вгип, 1 979 Krasnoy, Barrett, 1 995). 

Россия 

Первый полный учет тупиков на Мур
мане был проведен в 1 960 Г. , их числен
ность тогда бьша оценена в 17 тыс. пар 
(Герасимова, 1 962) .  В течение большей 
части хх в.  самые крупные гнездовые 
концентрации тупиков в России нахо
дились на Айновых о-вах, где по не
которым оценкам их численность со
ставляла 20 тыс. пар в 1 928 г. (Emeis, 
1 929) и 1 1 - 1 2  тыс . пар в 1 958- 1 960 гг. 
(Герасимова, 1 958 ;  Скокова, 1 967) .  На
чиная с 1 959 г. ежегодно учитывали ко
личество занятых нор, определенных 
по расчишенным входам. Этот много
летний мониторинг выявил в течение 
1 960-х гг. более чем 80%-ное падение 
численности, после чего скорость сни
жения замедлилась. Сейчас численность, 
похоже , стабилизировалась на уровне 
примерно 1 тыс. занятых нор, что со
ставляеттолько 6-7% от максимума, за
регистрированного в 1 96 1  г. 

Ю.В .  Краснов с соавторами ( 1 995) 
связы вал сокращение ч исленности 
тупиков на Айновых о-вах с плохими 
кормовыми условиями на Баренцевом 
море. Однако сельдь и мойва, состав
лявшие в то время основу питания ту
пиков Айновых о-вов (см . раздел «Эко
логия питания» ) ,  в начале 1 960-х гг. 
бьши многочисленны (Алексеев , Лука, 
1 986) .  Снижение численности было, 
скорее всего , вызвано сильным прес
сом хищничества со стороны крупных 
чаек. П араллельно со значительным 
снижением численности тупиков на
блюдалось заметное локальное повы
шение ч исленности морской Larus 

marinus и серебристой L. argentatus чаек. 
На о-ве Большой Айнов число морских 
чаек возросло примерно с 250 гнездя
щихся пар в 1 957 г. до пика в 3500 пар в 
1 974 r. Важная роль морских чаек как 
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Тупик Fratercula arctica 

хищников локальных популяций туп и
ка отмечена неоднократно ( Merikall io, 
1 939 ;  Герасимова, 1 958 ;  Скокова, 1 967;  
Карпович , Татаринкова, 1 990) . Гипоте
за влияния хищничества была подтвер
ждена незамедлительной стабилизаци
ей численности туп иков на о-ве Боль
шой Айнов С 1 966 г. , после установленя 
ежегодного весеннего контроля чис
ленности хищников путем отстрела всех 
чаек, гнездящихся в пределах крупней
шей на острове колонии тупика. Эти 
мероприятия проводили в рамках спе
циального плана охраны морских птиц 
заповедника. В 1 959- 1 967 гг. сущест
вовала заметная отри цательная кор
реляция между численностью тупиков 
и морских чаек (г =- 0.90 1 ,  n = 9 ,  
р = 0 .00 1 ) ,  но  в период 1 968- 1 995 гг. 
эта корреляция уже отсутствовала 
(г = -0.0 1 1 ,  n = 28, р = 0.958) . В других 
колониях Айновых о-вов численность 
тупиков продолжала снижаться, а не
которые колонии исчезли совсем.  Од
нако за последние 20 лет численность 
морских чаек вновь упала примерно 
до 2 тыс. особей ( 1 995 г. ) ,  а численность 
туп иков на о-ве Малый Айнов, на ко
тором гнездится две трети общей попу
ляции Айновых о-вов, В настоящий мо
мент, хотя и составляет всего 2-3 % от 
первоначального уровня, представляет
ся более стабильной. Полный учет птиц 
на Мурмане, проведенный в 1 992 Г. , по
казал , что российская популяция не 
превышает и половины уровня 1 960-х гг. 
в основном по причине значительного 
сокращения численности колоний Ай
новых 0-вов (Т.д. Панёва, неоnyбл . дан
Hыe). Однако необходимо отметить, что 
на рядом расположенных Арских о-вах 
в 1 992 г. было учтено 2500 нор тупиков, 
что в 5 раз выше величин, приводимых 
т. Д. Герасимовой ( 1 962) для 1 960 г. Та
ким образом ,  вполне могла иметь мес
то существенная эмиграция птиц с Ай
новых на Арские о-ва. 

В других российских колониях мо
ниторинг тупиков был ограничен ра
зовыми ежегодными учетами птиц на 
море возле колоний перед началом клад
Kи. К сожалению, отмеченные для вида 
значительные суточные вариации ре
жима присутствия птиц на колонии 
(напр . ,  Myrberget, 1 959 ;  Ashcroft, 1 976; 
Anker-Nilssen, Шуап , 1 995) ,  свидетель
ствуют о малой при годности этого ме
тода, так 'по к результатам ,  получен
ным этим методом, следует относиться 
с большой осторожностью. Тем не ме
нее, при сравнении с материалами не
давних учетов, данные, полученные у 
Гавриловских о-вов в 1 960 г. ( 1 00 птиц, 
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Тупик 
Frateгcula агсиса 
Возвраты колец, полученные в сентябре-марте, от ПТИЦ, 
окольцованных в норвежской 
(красные кружки) и российской 
(синие кружки) частях 
Баренцевоморскоro региона. 
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ИСТОЧНИКИ данных: Кандалакшский заповедник и Норвежский Центр кольцевания (Музей Ставангера) 

Герасимова, 1 962) и 1 970 г. ( 1 28 особей ,  
В . д .  Карпович , Ф . Н .  Ш кляревич и 
Н . Пилипас, личн. сообщ. ) ,  а также на 
Семи островах в 1 938  г. ( 1 1 9 1  особей ,  
Успенский ,  1 94 1 ) ,  позволяют предпо
ложить с достаточным основанием, что 
численность этих популя ций сущест
венно возросла .  В 1 960- 1 96 1  П. , 
Т.д.  Герасимова ( 1 962) учла на Семи ос
тровах 3 200-3 700 особей .  Затем,  со
гласно Ю.В .  Краснову и Р.т. Барретту 
( Krasnov, Barrett, 1 995) ,  численность ту
пиков на архипелаге к 1 979 г. снизилась 
на 50% . В то же время оценка числен
ности , близкая к 3 тыс. особей ,  полу
ченная В .д .  Карповичем,  Ф. Н .  Шкля
ревичем и н . п илипасом (личн. сообщ.) 
в 1 968 г. , указывает, что основное паде
ние численности произошло в 1 970-х гг. , 
то есть в тот же период, когда молодьселъ
ди исчезла из Баренцева моря (см. раздел 
<Экология питания» ) .  Ю.В.  Краснов и 
Р.т. Барретт (Krasnov, Barrett, 1 995) так
же указывали ,  что позже численность 
туп и ков возросла примерно с 3тыс. осо
бей в 1 986 г. до 5 .5  тыс. - в 1 993 г. (Крас
нов И Др . ,  1 995) . Две крупнейшие и наи
более часто обследуемые колонии арх. 
Семь островов находятся на о-вах Кув
шин и Большой Зеленец, но только дан
ные с о-ва Кувшин указывают на общее 
повышение численности в период 1 960-
1 993 гг. (тест Монте-Карло, о-в Кувшин: 
n = 9 ,  р = 0 .033 ,  о-в Большой Зеленц: 
n = 1 О ,  р = 0 .259) .  Данные, полученные 
т.д. Панёвой (личн. сообщ.) ,  также ука
зы вают на отсутствие значител ьн ых из
менений в численности тупиков на Гав
риловских о-вах в период 1 986- 1 995 гг. 
( 1 1 49- 1 440 птиц, тест Монте- Карло:  
n = 10 ,  р = 0.498) .  

Экология питания 

Тупики питаются в основном мелкой 
стайной рыбой.  Ракообразные, кальма
ры и полихеты (Nereidae) также могут 
служить кормом, особенно в высоко
арктических колониях и вне периода 

размножения, но данных по питанию 
взрослых птиц в целом мало (например, 
Harris ,  1 984;  Bradstreet, Brown , 1 98 5 ;  
Сгатр,  1 985 ) .  В период размножения 
большинство тупиков в Баренцевомор
ском регионе ищут корм вдали от бере
гов. Хотя в некоторых колониях птицы 
иногда кормятся во фьордах, в корме,  
при носимом птенцам в колониях Се
верной Норвегии ,  литоральные виды 
почти полностью отсутствуют (напри
мер, Anker-Nilssen,  1 987Ь, 1 998Ь; Barrett 
et al . ,  1 987 ;  Anker-Nilssen, 0уап , 1 995 ;  
Anker-NiJssen, Br�seth, 1 998) .  Расстояния 
кормовых разлетов значительно варь
ируют и составляют от нескольких ки
лометров ( Furness, Barrett, 1 998 )  до 
1 37 км в море (Ankег-Nilssen, Lorentsen ,  
1 990; Anker-N ilssen, 0уап, 1 995) .  

В 1 980- 1 983  гг. Р. Т. Барретт с соав
торами (Barrett et al . ,  1 987) собрали в 
семи норвежских колониях, расположен
ныхсевернее Полярного круга, 1 257 проб 
птенцового корма. В Финн марке (две 
колонии) птенцов выкормливали по
чти исключительно мойвой (длиной 8-
12 см) и песчанкой (9- 1 4  см) .  В про
винциях Трумс И Северный Нурланн 
(пять колоний) главными объектами 
питания были молодь сельди (3-7 см) ,  
сайда Po//achius virens (6-9 см) и пес
чанка (6- 1 2  см) ,  но по массе от четвер
ти до трети рациона иногда составляли 
мелкие морские окуни SеЬаstеssрр . ,  трес
ка Gadus morhua и кальмар Gonatusfab
ricii. Шесть лет спустя эти большие раз
личия были подтверждены исследо
ваниями на о -вах Хурнойя ( Barrett , 
Furness, 1 990; Barrett, Кrasnov, 1 996) и 
Блейксой в 1 985- 1 988 гг. (Barrett, Rikard
sen, 1 992 ;  Barrett, 1 996а) , а также еже
годными исследованиями на арх. Рёст, 
где в отдельные годы большое значе
ние в п итании птиц имели пикша Ме
/anogrammus aeglefinus и мерланг Merlan
giusmег/аngus (Ankег-Ni1ssеп, 1 987Ь; 1 998Ь; 
Апkег-N iJssеп,  0уап, 1 995 ;  Anker-Nils
sen, Br�seth , 1 998) .  



Однако многолетние данные с арх. 
Рёст и о-ва Хурнойя показывают суще
ствование важных взаимосвязей меж
ду составом птенцового корма и изме
нениями запасов различных видов до
бычи. Наиболее выражена зависимость 
питания тупиков от сельди О-группы на 
Рёсте , где в течение по меньшей мере 
25 лет объем запасов сельди обуслов
ливал большую часть межгодовых раз
личий в успешности подъема птенцов 
тупиков на крыло (Anker-Nilssen, 1 992,  
1 998Ь; Anker-Nilssen et al . ,  1 997) .  Не
давние исследования показали ,  что 
взрослые птицы кормятся такой же до
бычей, какую они приносят птенцам 
(Т Анкер-Нильссен и п. Фоссум, нео
публ. данные) . На о-ве Хурнойя l-груп
па сельди появлялась в пробах при но
симого птенцам корма параллельно с 
возвращением молоди сельди в Барен
цево море в 1 989- 1 994 п. и,  начиная с 
1 980 г. , в течение 1 0  непоследователь
ных лет наблюдалась положительная 
корреляция между силой поколения у 
сельди и долей сельди в питании птен
цов тупика (Barrett , Krasnov, 1 996) . Это 
означает, что в Баренцевом море сельдь 
может в многолетнем аспекте являться 
более важным кормом для туп иков, чем 
это следует из исследований, проведен
ных в 1 970-х и 1 980-х П. , когда стадо 
сельди было исключительно мало,  и 
процветала мойва ( Натге , 1 994) . 

Это предположение подтверждается 
работами л.о .  Белопольского ( l 957a, 
1 97 1 ) ,  исследовавшего содержимое же
лудков 55 взрослых птиц, добытых на 
Айновыхо-вах в мае-июне 1949- 1950 rг. ,  
и 1 00 птиц, добытых в течение шести 
лет ( 1 935- 1 949 гг. )  на Семи островах. 
На Айновых о-вах наиболее обычной в 
питании тупиков была сельдь, она встре
чалась в 25% осмотренных желудков; 
за ней следовала мойва ( 1 3 %  встречае
мости) и песчанка (5%) ,  но те же самые 
виды в равных долях встречались в же
лудках птиц, добытых на Семи остро
Bax ( 16,  1 7 и  1 6% соответственно) . Един
ственным дополнительным видом 
рыбы на Семи островах была треска, 
встреченная у двух птиц (2%).  Встречае
мость рыб в рационе самцов и самок до
стоверно не различалась. Хотя л.о. Бе
лопольский не сообщал , сколько же
лудков было пустыми, рыба была 
наиболее частой добычей в обоих слу
чаях, ее встречаемость составляла 38 и 
8 1  % соответственно. Беспозвоночные 
встречались реже и были представле
ны только полихетами Nereis spp. (7 и 
2% встречаемости) и ракообразными 
(О и 5%) ,  причем эта добыча, очевид-

но, не была случайным приловом. 
Для тупиков, гнездящихся в рос

сийской части региона, точныхданных 
о питании птенцов мало. На Айновых 
о-вах родители обычно выкармлива
ют птенцов мелкой (3-5 см) рыбой, по
степенно переключаясь на более круп
ную ( 1 0- 1 2  см к концу периода роста 
птенцов) ( и . п .  Татаринкова, личн .  
набл . ) .  Среди 2 1  экземпляра рыб ,  при
несенных туп иками на Айновых о-вах 
в августе 1 967 Г. , было 1 5  сельдей (7 1 %) 
и 6 песчанок (и . п .  Татаринкова, не
опубл. данные).  П осле депрессии стада 
сельди в конце 1 960-х ГГ. , в при носи
мом корме ее отмечали лишь случайно, 
а многолетние визуальные наблюдения 
в колониях в июле и августе указывали, 
что птенцов выкармливали почти ис
ключительно песчанкой. То же самое 
наблюдали на Харлове (Семь островов) 
в 1 983- 1 986 и 1 989- 1 993 п. (Barrett , 
Кrasnov 1 996) . В отличие от о-ва Хур
нойя на Айновых о-вах после 1 960 г. 
мойва ни разу не была отмечена в кор
ме, при носимом птенцам ( и . п .  Тата
ринкова, личное набл. ) ,  хотя она была 
одной из наиболее обычных рыб, обна
руженных в желудках 55 взрослых птиц, 
добытых в колониях Айновых о-вов В 

1 949- 1950 гг., атакжеу 1 00 взрослых птиц, 
добытых на Семи островах в 1 935- 1 949 гr. 
(Белопольский, 1 97 1 ) .  Перерасчет дан
ных л.о .  Белопольского ( 1 957a) по 
Айновым о-вам показывает сушество
вание половых различий в выборе рыб 
(х2 = 7 .0 1 ,  df = 2, р = 0 .03 ) :  самки по
требляли больше мойвы, чем самцы. 

С М .  Успенский ( 1 956) обследовал 
20 желудков взрослых тупиков, добытых 
на Новой Земле в 1 948- 1 950 гг. Остатки 
рыбы присутствовали только в 5 желуд
ках (25%) ,  3 содержали остатки четы
рехрогоro бычка Myoxocephalus quadri
cornis и 2 - песчанки . У 6 птиц, однако, 
были обнаружены остатки нереисов. 
По данным этого же автора в августе 
тупики поедали много полихет. Важ
ность беспозвоночных как корма тупи
ков в высокоарктических районах также 
подтверждается преобладанием рако
образных ( Thysanoessa , Parathemisto и 
Mysis) в пробах из 1 О желудков взрос
лых птиц, добытых на Западном Шпиц
бергене в конце сезона размножения в 
1 934 г. , несмотря на то, что в желудках 
7 птиц присутствовали тресковые и сти
хеевые рыбы (Hartley, Fisher, 1 936) .  

Угрозы 

Наиболее важной угрозой тупикам в 
регионе Баренцева моря является кос
венное влияние человека на их размно-
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жение и выживаемость через конкурент
ное использования их пищевых ресур
сов. Ярким примером этого является 
длительная история взаимоотношений 
между стадом норвежской весенне-не
рестующей сельди и тупиками с арх. 
Рёст. Однако сокращение запасов сель
ди вызвало значительные изменения в 
экосистемах Баренцева моря, оказав
шие тем или иным путем влияние на 
тупиков и в большинстве других север
ных колоний.  Таким образом, будущее 
развитие популяций тупиков в регионе 
будет очень сильно зависеть от поли
тики в развитии рыболовства на наци
ональном и международном уровнях. 

Потенциальный риск нефтяного за
грязнения растет параллельно с ростом 
добычи и транспорта нефти в пределах 
региона. В настояший момент быстрое 
развитие шельфовой нефтедобычи у по
бережья Северной Норвегии и на юго
востоке Баренцева моря представляет, 
по-видимому, серьезнейшую угрозу, 
особенно, если российскую нефть бу
дут транспортировать на нефтепере
рабатывающие заводы Европы. Угроза 
популяциям тупиков от разливов не
фти намного выше весной и летом (ап
рель-август) , чем в другое время года, 
поскольку в отличие других чистико
вых распределение тупиков вне перио
да размножения, вероятно, пелагичес
кое и очень дисперсное . 

Помимо воздействия рыболовства 
и нефтяного загрязнения, других реаль
ных и потенциальных угроз немного. 
Традиционный и (с 1 952  г. ) нелегаль
ный промысел взрослых птиц и птен
цов на арх. Рёст (и, возможно, также в 
некоторых других колониях) снижает
ся, и сейчас по сравнению с размером 
популяции, вероятно ,  незначителен . 
Прямого воздействия человека на ту
пиков Мурмана никогда не было, а пос
ле вхождения островов с крупнейши
ми колониями вида в состав Кандалакш
ского государственного природного 
заповедника любое беспокойство со 
стороны человека сушественно умень
шилось. Сходным образом выполнение 
планов по охране многих норвежских 
колоний в течение двух последних де
сятилетий должно сократить уровень 
беспокойства. Благодаря тому, что ту
пики ведут поиск корма вдали от берега, 
они , похоже, избегают массовой гибе
ли в сетях для ловли лососей, располо
женных поблизости от колоний (см. 
Bustnes et al . ,  1 993) .  

Хотя уровень хищничества морской 
чайки находился под контролем , он 
может оставаться важным фактором, 
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регулирующим численность тупиков на 
Айновых о-вах и в других районах, но 
вероятность этой угрозы очень трудно 
оценить, поскольку причины повыше
ния численности чаек изучены плохо 
(см. очерк по морской чайке) .  

Специальные исследования 

Помимо приведенных выше учетов и 
работ по мониторингу тупиков в Барен
цевоморском регионе изучали в рамках 
разнообразных исследовательских про
ектов. В Норвегии эти проекты вклю
чали морфометрию и изучение изме
нения массы взрослых птиц в 12 раз
личных колониях (Barrett, Fieler et al . ,  
1 985) ,  дискриминантный анализ про
меров тела для прижизненного опре
деления пола (Barrett, Fieler et аl . ,  1 985 ,  
Anker-Nilssen,  Вп:;sеth 1 998 ) ,  ежегод
ный мониторинг выживаемости взрос
лых птиц с ] 990 г. на основании повтор
ных встреч птиц с цветными метками 
на арх. Рёст и о-ве Хурнойя (Anker
Nilssen 1 993а, 1 998Ь, Erikstad et al. ,  1 994, 
Anker-Nilssen,  0уап 1 99 5 ,  Eriksrad, 
Anker-Nilssen et аl. ,  1 998) ,  отдельные эк
спериментальные исследования регу
ляции родительских затрат на выра
щивание птенцов (Johnsen et al . ,  1 994, 
Erikstad et аl . ,  1 997) , изучение терморе
гуляции и энергетики насиживающих 
птиц (Barrett 1 984, Barrett et аl . ,  1 995) и 
анализ присутствия устойчивых хло
рорганических соединений и ртути в 
тканях взрослых птиц и яйцах (Barrett, 
Skaare et al . ,  1 985 ,  Barrett et а1 . ,  1 996,  
Thompson et аl . ,  1 992) .  В ходе много
летнего исследования морских птиц на 
Рёсте В. Чанц и его соавторы изучали 
различные аспекты биологии размно
жения тупиков, включая рост и кормо
вое поведение птенцов и характерис
тики мест размножения (Tchanz, 1 979,  
1 990; Tchanz et al . ,  1 989) . 

Многолетний мониторинг тупика 
на арх. Рёст и частично на о-ве Хур
нойя почти ежегодно включал деталь
ные исследования сезонных вариаuий 
роста птенцов, состава корма птенцов, 
присутствия взрослых птиц на колонии 
и физического состояния взрослых 
птиц и птенцов (Barrett , Fieler et al . ,  
1 985 ;  Anker-Nilssen, 1 987Ь, 1 992,  1 998Ь; 
Anker-Nilssen, 0уап, 1 995 ;  Barrett, Кras
поу, 1 996) . На Рёсте также проведено 
много других работ, включая изучение 
усвоения энергии, адаптации роста и 
стохастического роста птенцов, выра
щенных в неволе (Breivik, 1 99 1 ;  0уап, 
Anker-Nilssen, 1 996;  Brandsffiter, 1 997) , 
исследование присутствия взрослых 
птиц в колонии с использованием фо-
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тографирования (Otnes, Skjold, 1993) ,  
изучение кормовых стратегий размно
жающихся птиц в зависимости от запаса 
добычи (Henriksen, 1 998) ,  эксперимен
тальное исследование рациона взрос
лых ПТИЦ С использованием стабильных 
изотопов (Albertsen, 1 996) , изучение ра
uиона взрослых птиц в море , их взаи
моотношений с добычей и расположе
нием районов поиска корма (Anker
Nilssen, Lorentsen, 1 990; Anker-Nilssen, 
0уап, 1 99 5 ;  Т. Анкер- Н ильссен и 
п .  Фоссум, неопубл. данные) , а также 
качественный анализ состава кормово
го рациона (жиры , белки и калорий
ность) для моделирования пищевых по
требностей (Anker-Nilssen, 1 992 ;  Ankег
Nilssen, 0уап, 1 995) .  Частоту полетов за 
кормом, рост птенцов и качество пи
тания изучали на 0-вах Хурнойя и Блей
ксой в 1 980-х п. (Furness, Barrett, 1 985 ;  
Barrett et al. , 1 987 ;  Barrett , Furness, 1 990; 
Barrett, Rikardsen, 1 992 ;  Barrett, 1 996а) . 
В 1997- 1 999 п. на тупиках впервые бьvlИ 
использованы спутниковые передатчи
ки для слежения за миграцией взрослых 
птиu, гнездящихся на арх. Рёст (Ankег
Nilssen, 1 998Ь и неопубл. данные). 

В России различные аспекты эко
логии тупиков изучали с 1 958 г. на АйНО
вых о-вах. Н .Н .  Скокова ( 1 967) изучала 
устройство нор, соотношение полов, 
гнездовой консерватизм (перемещение 
взрослых птиu в другие колонии) и рас
пределение колоний по островам ; 
т. М. Корнеева ( 1 967) - особенности 
размножения и роста птенцов, в том 
числе она разработала идентификаци
онный ключ для определения возраста 
птенцов, базируясь на изменении веса, 
росте оперения и изменении поведе
ния. и.п .  Татаринкова и Р.г. Чемякин 
( 1 970) изучали присутствие взрослых 
птиц в колониях в период инкубации и 
выкармливания птенцов. Они также 
выявили, что частота кормежки взрос
лых птиu бьша выше в начале сезона 
1 966 г. (интервал средних значений 6-
] 4 ;  3 гнезда, 3 дня) , чем в конце сезона 
1 968 г. (интервал средних значений 2 .7-
5.9 ;  10 гнезд, 15 дней) . В 1 968 г. частота 
кормежки также значительно снижа
лась по ходу сезона (г = -0.700, n = 1 5 ,  
р = 0.004) . Были изучены возможнос
ти прижизненного определение пола, 
вариации размеров тела взрослых птиц 
и птенцов, (ил. Татаринкова, Р.г. Че
мякин и Ф.Н .  Шкляревич, неопубл. дан
ные) . В 1 930-х и 1 940-х п. Ю.М.  Каф
тановский ( 1 9 5 1 )  изучал биологию ту
пиков на Семи островах. Хотя в его 
отчеты вошли только средние значения 
оцениваемых параметров и иногда раз-

мах вариации, он фиксировал морфомет
рию взрослых птиц, структуру и мик
роклимат нор, сроки гнездования, осо
бенности терморегуляции и роста птен
цов, делал промеры яиц. 

Рекомендации 

Тупик оказался хорошим индикатором 
важных изменений в пищевых цепях 
пелагических экосистем Норвежского 
и Баренцева морей. Для наиболее пол
ного использования всех преимуществ 
этого качества необходим многолетний 
мониторинг численности тупиков, их 
выживаемости, успешности размноже
ния и выбора кормов в специально вы
бранных колониях. В этом контексте 
важно продолжать исследования на арх. 
Рёст и о-ве Хурнойя и собирать допол
нительную информацию о популяци
онных трендах в колониях, располо
женных между двумя этими районами. 
Необходимо продолжать мониторинг 
российских колоний, но используя стан
дартные международные методы, и рас
ширять исследования, включив наблю
дение за уровнем выживаемости, успеш
ностью размножения и наличия корма, 
по крайне мере в одной колонии, пре
имущественно там , где уже собраны 
многолетние данные относительно по
пуляционных трендов. 

Как неоднократно указывалось, мо
ниторинг может быть существенно бо
лее эффективным при наличии более 
качественной координации с идущим 
параллельно мониторингом кормовой 
базы, который про водят различные ры
бохозяйственные организации (см. напр. ,  
Ankег-Nilssen et  al . ,  1 996) . Междисцип
линарная кооперация необходима для 
детального изучения взаимоотношений 
тупиков с их основными видами добы
чи, например, сфокусировав исследо
вания на факторах, определяющих оби
лие кормов и распределение тупиков в 
море. Эта работа должна обратить осо
бое внимание на важную роль песчанок, 
которые очень плохо изучены в Барен
цевоморском регионе, поскольку не яв
ляются промысловыми видами, а также 
на роль молоди тресковых (Anker-Nilssen, 
0уап, 1 995). Существенным пробелом в 
наших знаниях являются также распре
деление и питание тупиков вне периода 
размножения, который может быть вос
полнен более современным анализом 
возвратов колец, использованием спут
никового слежения и усилением взаимо
действия с исследованием рыбных ресур
сов моря. 

Тика Анкер-Нильссен 

Иветта П. Татаринкава 



Угрозы морским птицам, гнездя щимся 

в регионе Баренцева моря 

Ниже при водятся результаты оцен
ки уязвимости описанных видов 

морских птиц в отношении девяти раз
личных видов угроз: таких как конку
ренция с рыболовством, непосредст
венная добыча, гибель в рыболовных 
снастях, нефтяное и другие виды заг
рязнения, беспокойство, сокращение 
жизненного пространства, конкурен -
ция с другими видами и прочие угро
зы.  Степень каждой угрозы оценива
ется по четырем категориям , в соот
ветствиис ее значимостьюдля популяций 
0 - отсутствует/незначительна, 1 - сла
бая, 2 - умеренная , 3 - значительная . 

Авторы видовых очерков проком
ментировали значимость каждого вида 
угрозы для рассматриваемого вида. 
Оценка была произведена раздельно 
для существующих и потенциальных 
угроз. Авторы указали, будет ли по их 
мнению в ближайшем будущем про
исходить увеличение или уменьшение 
значимости угрозы. Хотя все авторы -
ученые с близкой областью интересов , 
маловероятно было бы ожидать, что 
они будут одинаково расставлять эти 
субъективные качественные оценки . 
Поэтому редакторы воспользовались 
своим положением, чтобы пересмот
реть некоторые из таких оценок для их 
сопоставимости при сравнении разных 
видов .  Хотя любые изменения про из
водились после согласования с автора
ми видовых очерков,  окончательную 
ответственность за очень упрощенные 
итоговые таблицы ( 1 -7) и общее об
суждение каждой категории угрозы, 
представленной в данном разделе, не
сут научные редакторы. 

При выполнении оценки действие 
утрозы рассматривали на всем протя
жении года. Это означает, например, 
что на зимовках в Гренландии охоту на 
шпицбергенских толстоклювых кайр 
Uria lomvia расценивали как утрозу для 
гнездовой популяции арх. Ш пицбер
ген. Оценки угрозы проводили для каж
дого из семи субрегионов (см. рисунок) . 
Рекомендации по картографированию, 
исследованиям и мониторингу, при ВО
димые в следующем разделе, базиру
ются в основном на результатах анали
за значимости угроз. 

Таблица 1 .  Индексы современных и потенциальных (в 2-S-летней перспекти
ве) угроз морским птицам, гнездящимся на норвежском побережье 
к северу от Полярного круга. Категории угроз подразделены по важности: 
О (зеленый) - отсутствует или незначительна, 1 (желтый) - незначительная, 
2 (оранжевый) - умеренная, 3 (красный) - значительная. Угрозы: РБ - рыбо
ловство, ДБ - добыча (промысел), ПР - прилов, НЗ - нефтяное загрязнение, 
ПЗ - прочие загрязнители,  БЕ - беспокойство, СП - сокращение жизненного 
пространства, КВ - конфликтующие виды, ПУ - прочие угрозы 

Виды 

Полярная гагара 

Глупыш 

Прямохвостая качурка 

Северная качурка 

Северная олуша 

Большой баклан 

Хохлатый баклан 

Серый гусь 

Белощекая казарка 

Черная казарка 

Обыкновенная гага 

Гага-гребенушка 

Сибирская гага 

Морянка 

Синьга 

Турпан 

Длинноносый крохаль 

Кулик-сорока 

Морской песочник 

Камнешарка 

Крутлоносый плавунчик 

Плосконосый плавунчик 

Короткохвостый поморник 

Большой поморник 

Вилохвостая чайка 

Озерная чайка 

Сизая чайка 

Клуша 

Серебристая чайка 

Бургомистр 

Морская чайка 

Моевка 

Белая чайка 

Речная крачка 

Полярная крачка 

Тонкоклювая кайра 

Толстоклювая кайра 

Гагарка 

Чистик 

Люрик 

Тупик 
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ла, что будет обсуждаться ниже в каче
стве самостоятельной темы. 

Во время поиска корма многие аркти
ческие морские птицы сталкиваются с 
прямой или опосредованной конкурен
цией с промыщленным рыболовством. 
Этот конфликт неразрывно связан с 
проблемой попадания птиц в различ
ные типы рыболовных снастей, исполь
зуемых при тех или иных видах промыс-

За последние три десятилетия пе
репромысел человеком стад рыб, слу
жащих кормом для птиц, был опреде
лен как серьезная угроза нескольким 
популяциям морских птиц в Баренце
воморском регионе. Большое внима
ние было уделено проблемам, появив
щимся в связи С коллапсом стада нор-

1 45 



Угрозы морски м  птицам, гнездящимся в регионе Баренцева моря 

вежской весенне-нерестующей сельди Таблица 2_ Индексы современных и потенциальных (в 2-5-летней перспективе) 

С/иреа harengus в конце 1 960-х п. и ба- угроз морским птицам, гнездящимся на мурманском берегу. Категории угроз 
подразделены по важности следующим образом: О (зеленый) - отсутствует 

ренцевоморской мойвы Mallotus villosus или незначительна, 1 (желтый) - незначительная, 2 (оранжевый) - умеренная, 
в середине 1 980-х П. Нет сомнений, что 3 (красный) - значительная. Категории угроз обозначены следующим обра-

перелов сыграл важную роль, особенно зом :  РБ - рыболовство, ДБ - добыча, ПР - прилов, НЗ - нефтяное загрязне-

в случае с сельдью; хотя оба эти коллап- ние, ПЗ - прочие загрязнители, БЕ - беспокойство, СП - сокращение жизнен
ного пространства, КВ - конфликтующие виды, ПУ - прочие угрозы 

са могли быть в определенной степени 
вызваны естественными климатически
ми изменениями в океане и усилены 
сопровождающими их сдвигами в тро
фических взаимоотношениях между 
сельдью, мойвой и треской Gadus тorhua 
в Баренцевом море (см. Gj\1sffiter, 1 998) .  
Однако процесс регулирования про
мысла рыбы напрямую влиял (и про
должает влиять) на эти важные взаимо
отношения хищника и жертвы, сильно 
затрудняя количественное разделение 
антропогенных и природных воздей
cTBий. 

После коллапса стада сельди отсут
ствие сеголеток (О-группа) , дрейфую
щих летом на север вдоль побережья 
Норвегии, привело к длительному сни
жению успешности размножения и ,  как 
следствие , снижению численности по
пуляций тупика Fratercula arctica на арх. 
Рёст (и вероятно, в ряде других коло
ний этого субрегиона) (см. Ankeг-Nils
sen, 1 992 ;  Апkег-Nilssen, Br\1seth, 1 998) .  
Более того , коллапс стада мойвы стал 
причиной значительной смертности в 
зимний период взрослых баренцево
морских тонкоклювых кайр Uria aalge 
(см. Vadeг et аl . ,  1 990) , что более чем 
вдвое сократило численность этого ви
да по всему региону за период между 
двумя последовательными сезонами 
размножения (Vadeг et аl . ,  1 990; Апkег
Nilssen, Baггett, 1 99 1 ;  lsaksen, Bakken, 
1 995Ь; Loгentsen, 1 998) .  Эти примеры 
ясно указывают на различие в реакци
ях специализированных видов морских 
птиц на изменения численности пред
почитаемых ими видов рыб (Ankeг
Nilssen et аl . ,  1 997) . 

Известно, что в период размноже
ния О-группа сельди является важным 
кормом и для нескольких друтих видов 
морских птиц,  обитающих в юго-запад
ной части Баренцева моря . Поэтому 
возможно, что крах популяции сельди 
внес вклад в снижение численности 
моевки Rissa tridactyla, клуши Larusfus
cus и тонкоклювой кайры в колониях, 
расположенных к западу от Нордкапа 
(Tschanz, Baгth, 1 978 ;  Baггett, Vader, 1 984; 
Myrberget, 1 985 ,  Bakken, 1989 ;  Strann, 
Vader, 1 992; Апkег-Nilssеп et аl . ,  1 997) .  

Существуют устные свидетельства 
тому, что до коллапса сельди корма во
обще было больше.  Если это сообще
ние верно, то оно может объяснить, 
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Виды 

Полярная гагара 

Глупыш 

Прямохвостая качурка 

Северная качурка 

Северная олуша 

Большой баклан 

Хохлатый баклан 

Серый гусь 

Белощекая казарка 

Черная казарка 

Обыкновенная гага 

Гага-гребенушка 

Сибирская гага 

Морянка 

Синьга 

Турпан 

Длинноносый крохаль 

Кулик-сорока 

Морской песочник 

Камнешарка 

Круглоносый плавунчик 

Плосконосый плавунчик 

Короткохвостый поморник 

Большой поморник 

Вилохвостая чайка 

Озерная чайка 

Сизая чайка 

Клуша 

Серебристая чайка 

Бургомистр 

Морская чайка 

Моевка 

Белая чайка 

Речная крачка 

Полярная крачка 

Тонкоклювая кайра 

Толстоклювая кайра 

Гагарка 

Чистик 

Люрик 

Тупик 

Категории угроз 
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почему случаи полного неуспеха раз
множения тупиков на Рёсте не были 
известны до конца 1 960-х гг. , т. е. пери
ода, когда практиковалась ежегодная 
добыча птенцов тупиков человеком. Ма
ловероятно ,  что постоянно высокий 
успех размножения тупиков ежегодно 
зависел только от сельди (вследствие ее 
образа жизни) ,  вполне может быть, что 
важной альтернативной добычей яв
лялся такой высококачественный корм, 
как песчанки Aттodytes spp .  (Апkег
Nilssen, Br\1seth, 1 998) .  В этом аспекте 
крайне необходима надежная оценка 
популяционных изменений у песчанок 
в Норвежском и Баренцевом морях. 

ных условиях численность неполовоз
релой сельди в этих водах, видимо, до
вольно велика, но если сельди мало, то 
мойва способна быстро повышать свою 
численность (см. Нюnrе, 1 994) . Данные 
об успешности размножения , выборе 
корма и тенденциях изменения числен
HocTи моевки, тупика и тонкоклювой 
кайры на о-ве Хурнойя позволяют по
лагать, что кратковременные популя
ционные циклы мойвы более благо
приятны для рыбоядных морских птиц 
к востоку от Нордкапа, чем более дол
говременные циклы сельди (Кrasnov, 
Вапеtt, 1 995;  Baггett, Кrasпоу, 1 996; Ankег
Nilssen et аl . ,  1 997,  Erikstad, Barrett et 
аl . ,  1 998) .  Это может объясняться тем ,  
что мойва является более доступной 
добычей по сравнению

· 
с Т - группой 

Баренцевоморская мойва является 
важным кормом как для трески, так и 
для неполовозрелой сельди. При обыч-
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Таблица З. Индексы современных и потенциальных (в 2-5-летней перспективе) 
угроз морским птицам, гнездящимся на Белом море. Категории угроз 
подразделены по важности следующим образом: О (зеленый) - отсутствует 
или незначительна, 1 (желтый) - незначительная, 2 (оранжевый) - умеренная, 
3 (красный) - значительная . . Категории угроз обозначены следующим обра
зом : РБ - рыболовство, ДБ - добыча, ПР - прилов, НЗ - нефтяное загрязне
ние, ПЗ - прочие загрязнители, БЕ - беспокойство, СП - сокращение жизнен
ного пространства, КВ - конфликтующие виды, ПУ - прочие угрозы 

Виды Категории угроз 
Современные угрозы Потенцнальные угрозы 

РБ ДБ ПР нз пз БЕ СП кв ПУ РБ ДБ ПР нз пз БЕ СП кв ПУ 
Полярная гагара 

Глупыш 
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Северная олуша 

Большой баклан 

Хохлатый баклан 

Серый гусь 

Белощекая казарка 
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Гага-гребенушка 
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Сизая чайка 

Клуша 

Серебристая чайка 

Бургомистр 

Морская чайка 

Моевка 

Белая чайка 

Речная крачка 

Полярная крачка 

Тонкоклювая кайра 

Толстоклювая кайра 

Гагарка 

Чистик 

Люрик 

Тупик 

2 2 

сельди, что было показано на о-ве Хур
нойя, когда успешность размножения 
моевок, добывающих корм только на 
поверхности моря, снизил ась в годы, 
когда сельдь по большей части замес
тила мойву в качестве важного кормо
вого объекта (Barrett , Кгаsпоv, 1 996 ;  
Barrett, Aasheim et  al . ,  1 997) . 

В этом контексте немало важно по
мнить, что по сравнению с I-группой 
0-группа сельди является более лег
кой добычей для моевки. Однако сельдь 
0- группы еще не достигает Баренцева 
моря в период, когда она может служить 
важным кормом для морскихmиц, гнез
дящихся к востоку от Нордкапа. Это 
объясняет положительную корреляцию 
успешности размножения моевки на 
арх. Рёст с обилием сельди О-группы и 

2 2 2 

2 2 2 2 О 
2 О 
2 О 

;j 2 2 О е 

о о 
#; о 

2 
2 

отрицательную - на о-ве Хурнойя с 
долей сельди I-группы в корме птен
цов (Anker-Nilssen et al . ,  1 997) .  Тонко
клювые кайры, вероятно,  достаточно 
легко добывают сельдь I -группы, и ее 
присутствие в Баренцевом море , по
видимому, обеспечивало постоянное 
успешное размножение и рост числен
ности вида в Восточном Финн марке и 
на побережье Кольского п-ова в перио
ды, когда численность мойвы вновь 
упала (в 1 993 и 1 996 гг. )  (Barrett, Кrasnov, 
1 996; Барретт, Головкин, наст. сборник) . 

Неизвестно, до какой степени кол
лапс стада сайки Boreogadus saida в на
чале 1 970-х и начале 1 980-х гг. был выз
ван переловом. Однако этот вид явля
ется важным кормом толстоклювых 
кайр, зимующих вдоль ледовой кром-

ки на юго-востоке Баренцева моря (см. 
Erikstad, 1 990) , и его коллапс мог вне
сти свой вклад в снижение численнос
ти гнездящихся толстоклювых кайр на 
о-ве Харлов в 1 978- 1 980 п. (Krasnov, 
Barrett 1 995) .  К сожалению, сходные 
данные по мониторингу новоземель
ских кайр для этого периода отсутству
ют. Хотя толстоклювая кайра менее 
специализирована в выборе корма, чем, 
например, тонкоклювая кайра, сайка 
является важным элементом пищевых 
цепей Баренцева моря и обычным кор
мом многих морских птиц в высокоар
ктических частях региона (см. Ll2lnne , 
Gabrielsen, 1 992 ;  Barrett 1 996Ь ; Mehlum 
et al. , 1 996;  Barrett , Aasheim et al . ,  1 997) . 
Вместе с повышением интереса ихтио
логов к изучению влияния рыболовства 
на запасы сайки, ее значение как ис
точника корма для высокоарктических 
морских птиц в этом регионе также зас
луживает большего внимания. 

Конкурентное влияние промысла 
других видов рыб на морских птиц Ба
ренцевоморского региона оценить на
много труднее. Авторы этого отчета по
лагали, что данная проблема наиболее 
актуальна для норвежского и мурманс
кого побережий,  однако явная потен
циальная угроза конкуренции суще
ствует во всех регионах (рис. 1) .  Однако 
за исключением случаев, уже обсуждав
шихся выше, ни один из авторов специ
ально не указывал, какой из видов рыбо
ловства наиболее актуален в этом отно
шении. В любом случае конкуренция с 
рыболовством расценивается как третья 
по важности среди существующих угроз 
морским птицам, гнездящимся в Барен
цевоморском регионе (см. рисунок) . 

Более широко проблемы взаимо
отношений популяций морских птиц 
и промышленного рыболовства в Ба
ренцевом море освещены в работах 
В .М .  Менденхолла и Т. Анкер-Нильс
сена (Mendenhali, Anker-Nilssen, 1996) и 
т. Анкер-Нильссена с соавторами (Anker
Nilssen et al . ,  1 997) .  

Пром ысел 

Промысел включает в себя охоту, от
лов, сбор яиц и пуха. П ромысел морс
ких птиц имеет в Баренцевоморском 
регионе давние традиции , но в прежние 
времена он был распространен гораздо 
шире и играл более важную роль. В на
стоящее время его масштабы сокраще
ны и строго регулируются как в Норве
гии, так и в России. 

Сбор яии и пуха, отлов взрослых 
птиц и птенцов ранее бьши важны как 
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Суммы видоспецифичных индексов современных (красные колонки) и потенциальных (синие колон ки ,  

2-S-летняя перспектива) угроз морским птицам,  гнездящимся в различных субрегионах и в Баренцевоморском 
регионе в целом (см. табл. 1 -7). цифрами указано число местных ПОПУЛЯЦИЙ, вносящих вклад в каждую из 

приведенных сумм 
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для собственных нужд сельских жите
лей , живущих вдоль побережья Север
ной Норвегии, так и для торговли (Wold, 
1 98 1 ) .  Местные жители арх. Рёст и о-ва 
Верой использовали особую породу 
собак, называемых тупиковыми соба
ками ,  специально обученных ловить 
птенцов тупиков. Добыча взрослых ту
пиков, тонкоклювых кайр, rarapoKAlca 
torda и птенцов хохлатых бакланов Pha
/acrocorax aristotelis с использованием 
различных методов, преимущественно 
наземных и воздущных сетей, а также 
падающих сетей,  крючков, шестов с пет
лями и ружей была щироко распрост
ранена на гнездовых колониях и возле 
них. Сбор яиц обыкновенной гаги So
materia mol/issima,  чистиковых, моевок, 
других чаек и крачек, так же как и сбор 
гагачьего пуха, имели важное значение 
для жителей побережья. В провинции 
Нурланн землевладельцы строили ук
рытия и гнездовые ящики для обыкно
венных гаг, охраняли гнездящихся птиu 
от хищников И собирали из их гнезд 
яйuа и пух. Примерно в 1 900 г. в Нур
ланне было продано около тонны очи
щенного гагачьего пуха. Далее к северу 
в провинциях Трумс И Финнмарк было 
продано около 250 и 200 кг соответ
ственно (Wold, 1 9 8 1 ) .  Я йuа серебристых 
Larus argentatus и морских L. marinus чаек 
в течение многих столетий собирали на 
о-ве Рейнойя в Финнмарке . В 1 97 1  г. 
здесь по оценкам было 40 тыс. гнезд 
чаек и было собрано около 70 тыс. яиц 
(Munck, 1 975) .  Несмотря на большое 
число яиц,  собираемых каждый год, 
снижения численности птиц не отме
чалось (М unck, 1 975) .  

Морских птиц добывали также на 
Мурмане, но пресс охоты здесь был от
носительно низок. В Карелии и Ненец
ком автономном округе ежегодно до
бывали около 1 50 тыс. особей морских 
птиц (Федосов, 1 925 ;  Битирх, 1 926). Лин
ных гаг-гребенушек Somateria spectabilis 
отлавливали на о-ве Колгуев, известен 
случай поимки за три дня 1 2  тыс. птиц 
(Федосов ,  1 925 ;  Битирх, 1 926) . В 1 940-
1 970 гг. ежегодная добыча составляла 
не более нескольких сотен птиц (в ос
новном тонкоклювых кайр и морских 
уток, включая сибирскую гагу Po/ysticta 
stеllеriи обыкновенную гагу) . Хотя обык
новенная гага в это время уже охраня
лась законом, местные жители продол
жали на нее охотиться . И несмотря на 
запрет сбора яиц, ежегодно бывало со
брано, вероятно, несколько тысяч яиц 
морских птиц ,  в основном серебрис
тых чаек, а также тонкоклювых кайр, 
моевок и обыкновенных гаг. В окрест-
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ностях Белого моря крупномасштабной 
добычи морских птиц не было, но ос
лабление контроля в настоящее время 
привело к росту браконьерства, в том 
числе в заповедниках. 

Промысел взрослых толстоклювых 
кайр и их яиц на Новой Земле приоб
рел в 1 930-х П. промышленные мас
штабы ,  а во время Второй мировой 
войны птицы с новоземельских база
ров были важным продуктом питания 
жителей Мурманско й  и Архангельс
кой областей (Успенский, 1 956) . В эти 
периоды в российских колониях было 
добыто несколько сотен тысяч яиц и 
взрослых птиц,  и численность морс
ких птиц значительно сократилась 
(Nettleship , Evans, 1 985 ;  Кrasnov, Baггett , 
1 995) .  

На арх. Шпицберген обыкновен
ных гаг добывали с ХУП в . ,  но надеж
ные данные существуют только с сере
дины XIX в. (Norderhaug, 1 982) .  Как 
яйца, так и пух собирали в больших 
количествах и численность вида значи
тельно сократилась,  пока в 1 963 г. он не 
был взят под охрану закона. Охотники 
также посещали колонии морских 
птиц,  где они собирали яйца и от
стреливали взрослых птиц (Rossnes, 
1 9 8 1 ) .  По оценкам в 1 952- 1 958  П. на 
0-ве Медвежий ежегодно собирали око
ло 50-60 тыс. яиц, в основном тонко
клювых и толстоклювых кайр. В 1 97 1  [ 
эта практика была запрещена (Rossnes, 
1 98 1 ) . 

Приводимые ниже существующие 
ограничения промысла относятся толь
ко к видам, рассматриваемым в насто
ящем отчете. Ограничения сроков охо
ты в Баренцевоморском регионе пе
речислены в табл . 8- ] 0 . Виды , не 
включенные в таблицы, охраняются в 
течение всего года. 

В Норвегии землевладельцам раз
решается собирать яйца серебристых, 
морских, сизых чаек Larus canus и мое
вок до ]4 июня. Яйца обыкновенных 
гаг можно собирать только до 1 июня в 
районах, где сохраняются традици и 
обеспечения обыкновенных гаг искус
ственными гнездовьями. На Шпицбер
гене и М едвежьем сбор яиц в целом 
запрещен, но губернатор может выда
вать специальные разрешения. В Рос
сии сбор яиц полностью запрещен. 

Сбор пуха обыкновенной гаги на 
побережье Норвегии разрешен летом 
после того , как птенцы ПОКИНУТ гнез
да. На Ш пицбергене и Медвежьем пух 
можно собирать за пределами охраня
емых территорий с 16 августа до 3 1  ок
тября . В России частные лица могут 

собирать пух вне охраняемых террито
рий (заповедников и заказников) пос
ле того , как самки и птенцы ПОКИНУТ 

места гнездования. 
По причине достаточно строгих ог

раничений непосредственная добыча 
больше не представляет угрозы для мор
ских птиц Баренцевоморского регио
на. Повышение пресса охоты на серого 
гуся Anseranserв Нурланне и Финнмарке 
может, однако, вызвать изменения в сро
ках осенних миграций (Follestad, 1 994Ь). 
Белощекая казарка Branta leucopsis яв
ляется объектом охоты на местах зимо
вок в Шотландии, но, вероятно, это не 
оказывает значительного влияния на ее 
численность (см. наст. отчет) . На тер
ритории России добыча обыкновенной 
гаги расценивается как достаточно се
рьезная угроза виду. На норвежском по
бережье яйца морской и серебристой 
чаек в большом числе собирают в нача
ле периода кладки, но в дальнейшем 
птиц обычно не беспокоят. Сбор яиц и 
охота на тонкоклювых кайр почти на
верняка внесли вклад в снижение чис
ленности их популяций на побережье 
Норвегии.  

Браконьерство , до сих пор суще
ствующее в некоторых колониях, мо
жет представлять серьезную угрозу для 
возможного восстановления местных 
популяций . Большое количество тол
стоклювых кайр, гнездящихся в Барен
цевоморском регионе,  мигрирует на зи
мовку в воды Западной Гренландии и 
Канады. Таким образом , существую
щая здесь интенсивная охота также 
оказывает влияние на популяции птиц 
Баренцева моря , но степень этого вли
яния пока не определена. В Гренланд
ских водах охотятся также на люриков 
Al/e а//е. Хотя некоторые люрики , гнез
дящиеся в Баренцевом море , мигриру
ют в этот район , охота не представляет 
серьезной угрозы для баренцевоморс
кой популяции вида. 

Авторы полагают, что проблемы ,  
связанные сдобычей птиц, сегодня име
ют место в популяциях всех субрегио
нов, кроме Земли Франца- Иосифа, и в 
будущем могут вырасти (см. рисунок) . 
Промысел в настоящее время зани
мает шестое по важности место среди 
угроз морским пти цам региона Барен
цeBa моря (см .  рисунок) . 

Прилов 

Прилов как угроза включает случайную 
гибель птиц в различных видах рыбо
ловных снастей, в основном жаберных 
сетях и ярусах. Число публикаций о слу-
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чайном прилове морских птиц в рыбо- Таблица 4. Индексы современных и потенциальных (в 2-5-летней перспек-

ловных снастях в регионе Баренцева тиве) угроз морским птицам, гнездящимся в Ненецком автономном округе. 
Категории угроз подразделены по важности следующим образом :  

моря невелико (Holgersen, 1 96 1 ;  Муг- О (зеленый) _ ,отсутствует или незначительна, 1 (желтый) - незначительная, 
berget, 1 96 1 ,  1 980;  Вгип, 1 979;  Rфv, 1 982 ;  2 (оранжевый) - умеренная, 3 (красный) - значительная. Категории угроз 
Vader, Barrett , 1 9 82 ;  LФkkеЬогg ,  1 990 ;  обозначены следующим образом: РБ - рыболовство, ДБ - добыча, П Р -

Strann et al . ,  1 99 1 ;  Frantzen, Henriksen, прилов, НЗ - нефтяное загрязнение, ПЗ - прочие загрязнители,  БЕ -

1 992 ;  B irdLife International 1 999) . Боль- беспокойство, СП - сокращение жизненного пространства, КВ - конфлик
тующие виды, ПУ - прочие угрозы 

шинство свидетельств интенсивного 
прилова относятся к жаберным сетям, 
особенно в период зимнего лова трес
ки, пинагора Cyclopterus lumpus, камбал 
Pleuronectidae , путассу Micromesistius 
poutassou и сельди сетями на мелково
дье , а также семги Salmo sаlаr береговы
ми кошельковыми неводами и дрифтер
ными сетями (Follestad, Strann, 1 99 1 ) .  
Известно,  что в мережи и верши попа
дается много больших бакланов Pha
lacrocorax carbo, тогда как в ярусы для 
ловли лососей попадает много глупы
шей Fulmarus glacialis, олушей Morus 
bassanus, моевок, тонкоклювых кайр и 
тупиков (Вигп, 1 979;  Follestad, Strann, 
1 99 1 ) . В ярусы для трески и пикши Ме
lanogrammus aeglefinus попадает много 
глупышей (BirdLife International , 1 999) . 

к.-Б.  Странн с соавторами (Strann 
et al . ,  1 99 1 )  сообщали о значительном 
случайном попадании кайр в треско
вые сети около Тромсё весной 1 985 г. 
Исходя из количества птиц, пойман
ных двумя судами ,  было установлено, 
что в обшей сложности погибло не ме
нее 200 тыс . кайр . Основным кормом 
трески бьша мойва, подходящая весной 
к берегу для нереста. Однако посколь
ку конкретные места нереста мойвы 
меняются год от года, такие инциден
ты происходят нерегулярно и зависят 
от расположения и сроков нереста мой
вы, популяционного цикла трески и 
доступности района для рыболовецких 
судов.  Поскольку большинство птиц, 
погибших в 1 985 Г. , были неполовозре
лыми особями , происходящими из не
скольких европейских колоний, влия
ние на местные популяции кайр могло 
быть не столь серьезным, как можно 
было предположить, исходя из приве
денных высоких цифр. 

Другим видов рыболовства, ранее 
приводившим к высокой смертности 
морских птиц , был прибрежный лов 
лососей дрифтерными сетями в июне
августе (Strann et al. , 1 99 1 ) .  Этот вид 
промысла был ограничен норвежским 
побережьем к западу от Нордкапа и 
оказывал влияние в основном на тон
коклювых кайр из  местных колоний . 
Максимальный суточный прилов птиц, 
запутавшихся в таких сетях, составлял 
3-4 тыс. птиц (Strann et al . ,  1 99 1 ) . При 
использовании загонн ых сетей для лова 
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Виды Категории угроз 
Современные угрозы Потенциальиые угрозы 

РБ ДБ ПР нз nз БЕ сп кв пу РБ ДБ пр нз nз БЕ сп кв пу 
Полярная гагара 

Глупыш 

о 2 О 

Прямохвостая качурка 

Северная качурка 

Северная олуша 

Большой баклан 

Хохлатый баклан 

Серый гусь 

Белощекая казарка 

Черная казарка 

Обыкновенная гага 

Гага-гребенушка 

Сибирская гага 

Морянка 

о 2 О ..... o...:,.-""'� 
0 2 2  

Синьга 

Турпан 

ДлИННОНОСЫЙ крохаль 

Кулик-сорока 

Морской песочник 

Камнешарка 

Круглоносый плавунчик 

Плосконосый плавунчик 

Короткохвостый поморник 

Большой поморник 

Вилохвостая чайка 

Озерная чайка 

Сизая чайка 

Клуша 

Серебристая чайка 

Бургомистр 

Морская чайка 

Моевка 

Белая ч.аЙка 

Речная крачка 

Полярная крачка 

Тонкоклювая кайра 

Толстоклювая кайра 

Гагарка 

Чистик 

Люрик 

Тупик 

о о 2 2 2 

лососей также характерен обильный 
прилов птиц. Известен случай, когда 
один рыбак за сезон поймал 1 О тыс. 
тупиков И тысячу других чистиковых 
(тонкоклювых и толстоклювых кайр ,  
гагарок) в пять загонных сетей, постав
ленных поблизости от птичьего базара 
на Гьесваерстоппене (Strann et al. , 1 99 1 ) .  
В 1 989 Г. в целях охраны лососевого ста
да дрифтерные сети в Норвегии были 
запрещены и не являются более угро
зой для популяций морских птиц.  

Численность тонкоклювых кайр на 
побережье Норвегии претерпела зна
чительное сокращение (см. Vader et al . ,  
1 990; Апkег-N iJssеп , Barrett, 1 99 1 ) .  К за
паду от Нордкапа, с момента проведения 
в колониях первых учетов в 1 960-х гг. 

2 2 

численность гнездящихся птиц умень
ш илась более чем на 95% (Вгип, 1 97 1 d ;  
Barrett, Vader, 1 984; Bakken, 1 989 ;  Anker
Nilssen et al . ,  1 996; Lorentsen , 1 998) .  Хотя 
кризис с мойвой в середине 1 980-х п. 
оказал огромное влияние на числен
ность птиц ,  длительное устойчивое 
снижение численности (ок. 5% ежегод
но) , наблюдавшееся и до этого собы
тия , могло в значительной степени 
объясняться гибелью кайр в лососевых 
сетях (Brun, 1 979;  Strann et al . ,  1 99 1 ) . 

Гибели в рыболовных снастях под
вержены и сибирские гаги , особенно в 
период весеннего лова пинагора (Frant
zen, Henriksen ,  1 992) , но количество 
гибнуших птиц неизвестно. Недавние 
исследования биотопического распре-
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Таблица 5. И ндексы современных и потенциальных (в 2-5-летней перспек- ные возвратов колец с присущей этому 
тиве) угроз морским птицам, гнездящимся на Новой Земле. Категории 
угроз подразделены по важности следующим образом : О (зеленый) 
отсутствует или незначительна, 1 (желтый) - незначительная, 2 (оранже
вый) - умеренная, 3 (красный) - значительная. Категории угроз обозначены 
следующим образом:  РБ - рыболовство, ДБ - добыча, П Р  - прилов, 
НЗ - нефтяное загрязнение, ПЗ - прочие загрязнители,  БЕ - беспокойство, 
СП - сокращение жизненного пространства, КВ - конфликтующие виды, 
ПУ - прочие угрозы 

Виды Категории угроз 
Современные угрозы Потенцнальные угрозы 

РБ ДБ ПР нз nз БЕ сп кв пу РБ ДБ ПР нз ПЗ БЕ сп кв ПУ 
Полярная гагара 

Глупыш 

Прямохвостая качурка 

Северная качурка 

Северная олуша 

Большой баклан 

Хохлатый баклан 

Серый гусь 

Белощекая казарка 

Черная казарка 

Обыкновенная гага 

Гага-гребенушка 

Сибирская гага 

Морянка 

Синьга 

Турпан 

Длинноносый крохаль 

Кулик-сорока 

Морской песочник 

Камнешарка 

Круглоносый плавунчик 

Плосконосый плавунчик 

Короткохвостый поморник 

Большой поморник 

Вилохвостая чайка 

Озерная чайка 

Сизая чайка 

Клуша 

Серебристая чайка 

Бургомистр 

Морская чайка 

Моевка 

Белая чайка 

Речная крачка 

Полярная крачка 

Тонкоклювая кайра 

Толстоклювая кайра 

Гагарка 

Чистик 

Люрик 

Тупик 

о о 

о 2 О О 

О О 2 
О О 

О О О 
О О О 

О О О О О 

о о о 
о о о -
о о о 

деления уток (Я.У. Бустнес и К. Сюс
тад, неопубл. )  показали, что основные 
места кормежки гаг расположены вбли
зи берега, там, где выставляются рыбо
ловные сети . 

Исследования прилова в ярусных 
сетях в Северной Норвегии, выполнен
ные BirdLife 1 nteгnationa1 и Норвежс
ким орнитологическим обществом в 
1 997 и 1 998 П. , показали,  что в основ
ном на крючки попадали глупыши 
(>  99%) (BirdLife [ntemational , 1 999) .  
Общий ярусный флот Норвегии (вклю
чая прибрежный флот маломерных су
дов) по умеренным оценкам ежегодно 
приводит к гибели 20 тыс. глупышей, в 
действительности же общая цифра лег
ко может составлять и 50- 1 00 тыс. осо-

о о о о о о о о о о 

О 

О 

О О О О 2 

О О 2 
О О 2 

О .о о 
О О О 

«» о о о о 

о о о о 
о о о о 
о (} о о 
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о-

О 2 О 

О 2 2 
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О О 2 
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О 

1 О 
О О 

о о 

о о 
о о 
о о 

О 
О 

о о 
о о 
о о 
о о 

о о 
о о 
о о 

бей. Тем не менее , оцениваемая еже
годная смертность не считается угро
жаемой для вида, поскольку северо
атлантическая гнездовая популяция 
насчитывает 2-4 млн пар ( BirdLife In
temational , 1 999) . 

На основе возвратов колец от птиц, 
окольцованных в Норвегии, А. Фолле
стад и о. Рунде ( Follestad, Runde , 1 995) 
показали, что в настоящее время слу
чайный прилов в рыболовные сети мо
жет являться важным фактором смерт
ности для некоторых видов. Наиболее 
часто гибнут большие (81 %) и хохла
тые бакланы (55%) ,  обыкновенные гаги 
(42 % ) ,  тонкоклювые кайры (60 % )  и 
чистики (49%) .  Оценить влияние этого 
фактора на популяцию, используя дан-

методу неотьемлемой ошибкой, трудно. 
Однако для некоторых видов со сни-
жающейся численностью полученные 
данные дают возможность предпола-
гать, что прилов является одним из важ
ных факторов их смертности. Тем не 
менее , в Баренцевоморском регионе 
существенно сократилась в результате 
случайной гибели птиц в рыболовных 
снастях, по-видимому, только популя
ция тонкоклювой кайры . 

Вместе с тем информации о прило
ве морских птиц в Баренцевоморском 
регионе слишком мало. Очевидно, не
обходимо приложить больше усилий 
для получения надежных данных по 
оценке значимости влияния прилова на 
популяции и предложения мер мини
мизации ущерба. Для получения более 
подробной информации по этому воп
росу см. работу В. Баккена и К. Фалька 
(Bakken, Fa1k ,  1 998) ,  в которой пред
ставлено современное состояние этой 
проблемы для всех арктических стран, 
а также отчет BirdLife Intemationa1 ( 1999) . 

Авторы считают, что влияние при
лова наиболее актуально для популя
ций, гнездящихся на побережье Нор
вегии (см. рисунок) , и менее всего -
для Ненецкого автономного округа, 
Новой Земли и Земли Франца-Иоси
фа. Прилов занимает восьмое по важ
ности место среди угроз морским пти
цам, гнездящимся в Баренцевоморс
ком регионе (см. рисунок) . 

Нефтяное загрязнение 

Нефтяное загрязнение включает все 
виды разливов нефти как у берега, так 
и вдали от него, происходяшие вслед
ствие выброса нефти или аварий на 
нефтяных платформах, судах и назем
ных терминалах. Обзор влияния нефтя
Hoгo загрязнения на морских птиц про
водили многие авторы (см.  H o1mes, 
Cronshaw, 1 977 ;  Follestad , 1 9 83 ;  Clark, 
1 984; Leighton et а1 . ,  1 985 ;  Piatt et а1 . ,  
1 99 1 ;  Leighton,  1 993 ;  Jenssen, 1 994; Nis
bet, 1 994) . Резюме относительно влия
ния нефтяного загрязнения на морс
ких птиц см. в работе К. Исаксена с 
соавторами ( Tsaksen et а1 . ,  1 998) .  

Юго-западная часть Баренцева мо
ря (т. е. норвежский сектор южнее 
74'30' с .  ш.) был формально открыт для 
разведывательного бурения в 1 989 г. с 
некоторыми временными и простран
ственными ограничениями в целях ох
раны биологических ресурсов ( Roya1 
ministry, 1 989) .  Итоговое заключение 
оценки воздействия на морских птиц 
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свел ось к тому, что на какой бы аква- Таблица 6. И ндексы современных и потенциальных (в 2-5-летней перспек-

тории и в какой бы сезон не осуще- тиве) угроз морским птицам, гнездящимся на Земле Франца-Иосифа. 
Категории угроз подразделены по важности следующим образом:  ствлялась деятельность, в случае не

фтяного разлива многие популяции 
морских птиц международного приро-
доохранного статуса окажутся под се
рьезной угрозой (Anker-Nilssen, Bakken 
et al . ,  1 988 ) .  Позднее был подготовлен 
отчет о современных представлениях 
относительно потенциально уязвимых 
объектов природы и потенциального 
воздействия добычи нефти в северо
западной части Баренцева моря (т. е .  в 
норвежском секторе севернее740 с. ш . )  
(АаsегФd, Loeng, 1 997),  но эта акватория 
не была открыта для разведывательного 
бурения. Потенциальное воздействие на 
морских птиц и млекопитающих этого 
района описано у К. Исаксена с соавто
рами (lsaksen et аl . ,  1 998) .  

На основе полуколичественного 
метода, разработанного Т. Анкер-Н иль
ссен ом (Ankег-Nilssen,  1 987а) , для Ба
ренцевоморского региона было сдела
но несколько оценок уязвимости мор
ских птиц по отношению к нефтяному 
загрязнению (Anker-Nilssen ,  Bakken 
et al . ,  1 988 ;  Fjeld, Bakken, 1 993 ;  Strann 
et al . ,  1 993 ;  Anker-Nilssen et al . ,  1 994) . 
Общее заключение состоит в том , что 
уязвимость по отношению к нефти ва
рьирует в течение года, но в целом чи
стиковые птицы и морские утки - две 
наиболее уязвимые группы, подвержен
Hыe долговременному воздействию на 
популяционном уровне. 

В настоящее время добычи нефти 
или газа в Норвежском море севернее 
Полярного круга не производится. Пос
ле 1 980 г. на добычу углеводородов в 
Баренцевом море было выдано 35 ли
цензий и было открыто несколько мел
ких и среднего размера месторождений 
газа (Gaarde , 1 998) .  В ближайшие не
сколько лет планируется начать добы
чу газа и нефти на месторождении Бе
лоснежка в юга-западной части Барен
цева моря . 

Большой потенциал для шельфовой 
добычи нефти имеется в российской 
части Баренцева моря. Запасы нефти 
на юга- востоке Баренцева моря и в 
Печорском море оцениваются в 1 273 и 
1 925 млн т соответственно ( Engesreth , 
МиНег, 1 997) .  В течение нескольких лет 
проект « Северные Ворота», в который 
входят российские и иностранные ком
пании,  исследовал различные возмож
ности транспорта нефти и газа из рай
онов шельфовой добычи на юго-вос
токе Баренцева моря ( EPPR, 1 997) . Было 
предложено четыре варианта по строи
TeльcTBy нефтяного терминала для за-

1 52 

О (зеленый) - отсутствует или незначительна, 1 (желтый) - незначительная, 
2 (оранжевый) - умеренная, 3 (красный) - значительная. Категории угроз 
обозначены следующим образом : РБ - рыболовство, ДБ - добыча, 
П Р  - прилов, НЗ - нефтяное загрязнение, ПЗ - прочие загрязнители,  
БЕ - беспокойство, СП - сокращение жизненного пространства, 
КВ - конфликтующие виды, ПУ - прочие угрозы 

Виды Категории угроз 
Современные угрозы Потенциальиые угрозы 

РБ ДБ ПР нз nз БЕ сп кв ПУ РБ ДБ ПР нз nз БЕ сп кв ПУ 
Полярная гагара 

Глупыш 

Прямохвостая качурка 

Северная качурка 

Северная олуша 

Большой баклан 

Хохлатый баклан 

Серый гусь 

Белощекая казарка 

Черная казарка 

Обыкновенная гага 

Гага-гребенушка 

Сибирская гага 

Морянка 

Синьга 

Турпан 

Длинноносый крохаль 

Кулик-сорока 

Морской песочник 

Камнешарка 
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Озерная чайка 
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Сизая чайка 
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Полярная крачка 

Тонкоклювая кайра 

Толстоклювая кайра 

Гагарка 
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о о о о о о о о о о о о о о о 

Чистик 

Люрик 

Тупик 

о о о 
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полнения танкеров нефтью, но окон
чательного решения сделано не было. 
Построить нефтяной терми нал, очевид
но, будет дешевле, нежели перебрасы
вать нефть при помощи нефтепрово
дов ( EPPR, 1 997) .  Через терминал так
же пойдет нефть из Западной Сибири,  
в основном с Ямала и из Обской губы, 
перевозимая судами, проходящими че
рез Карские Ворота или огибающими 
Новую Землю с севера ( EPPR, 1 997) . 
Маршрут судов от нефтяного термина
ла до Европы будет проходить вдоль 
побережья Норвегии. 

Сегодня нефть представляет угрозу 
морским птицам преимущественно в 
южных частях Баренцевоморского ре
гиона. Популяции Шпицбергена и Зем-

о о о о 
о о о о 

о 
0 .....,.--·- о 

ли Франuа- Иосифа попадают под уг
розу во время миграций на юг в районы 
зимовок, а на Новой Земле под угрозой 
находятся популяции, гнездящиеся в 
юга-западной части архипелага. Одна
ко вследствие возможности расшире
ния разведки и,  как следствие, добычи 
и транспорта нефти с обширных мес
торождений на юга-востоке Баренце
ва моря, вполне вероятно,  что в бли
жайшем будущем нефтяное загрязне
ние будет представлять более серьезную 
угрозу для морских птиц Баренцево
морского региона. 

В марте 1 979 г. два или три некруп
ных разлива нефти, покрывших всего 
несколько сотен или тысячу квадрат
ных метров,  привели к гибели около 
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Таблица 7. Индексы современных и потенциальных (в 2-5-летней перспек
тиве) угроз морским птицам, гнездящимся на Шпицбергене (включая 
о-в Медвежий). Категории угроз подразделены по важности следующим 
образом :  О (зеленый) - отсутствует или незначительна, 1 (желтый) 
незначительная, 2 (оранжевый) - умеренная, 3 (красный) - значительная. 
Категории угроз обозначены следующим образом:  РБ - рыболовство, 
ДБ - добыча, ПР - прилов, НЗ - нефтяное загрязнение, ПЗ - прочие загряз
нители,  БЕ - беспокойство, СП - сокращение жизненного пространства, 
КВ - конфликтующие виды, ПУ - прочие угрозы 

Виды Категории угроз 
Современные угрозы Потенциальные угрозы 

Полярная гагара 

Глупыш 

Прямохвостая качурка 

Северная качурка 

Северная олуша 

Большой баклан 

Хохлатый баклан 

Серый гусь 

Белощекая казарка 

Черная казарка 

Обыкновенная гага 

Гага'гребенушка 

Сибирская гага 

Морянка 

Синьга 

Турпан 

Длинноносый крохаль 

Кулик-сорока 

Морской песочник 

Камнешарка 

Круглоносый плавунчик 

Плосконосый плавунчик 

Короткохвостый поморник 

Большой поморник 

Вилохвостая чайка 

Озерная чайка 

Сизая чайка 

Клуша 
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Чистик 
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1 0-20 тыс. морских птиц (преимуще
ственно толстоклювых кайр) у берегов 
Финнмарка в Северной Норвегии (Bar
rett , 1 979а) . 

Считается, что ухудшение мест обита
ния вследствие нефтяного загрязнения 
оказало отрицательное влияние на по
пуляцию плосконосого плавунчика Pha
laropusfulicarius на Ш пицбергене. После 
разлива нефти в Н ю-Олесунне в 1 985 r. ее 
находили в ручьях, озерах и влажных уча
стках тундры,  что сделало упомянутую 
территорию менее привлекателъной для 
плавунчиков (наст. сборник, см. также 
ниже «Конфликтующие виды» ) .  

Авторы настоящего отчета оцени
вают данную угрозу как наиболее акту
ал ьную для популяций побережий Нор-

вегии, Мурмана и НАО,  ее потенциаль
ное негативное воздействие много выше 
и распространяется на все субрегионы 
(см. рисунок) . Н ефтяное загрязнение 
является наиболее важным современ
ным и потенциальным фактором угро
зы для морских птиц Баренцевомор
ского региона (см . рисунок) . 

Отсутствие детальной оценки воз
действия, базовых данных и программ 
мониторинга затрудняет предсказание 
и оценку последствий возможных раз
ливов нефти в регионе. Поскольку тех
нические, экономические и климати
ческие условия в Баренцевоморском 
регионе сложнее, чем в Северном море 
и в южной части Норвежского моря , 
риск разливов здесь может быть выше. 

Другие загрязнители 

Эти угрозы включают загрязнения тя
желыми металлами (ТМ ) ,  радионукли-
дами и устойчивыми органическими 
загрязнителями, такими как полихлор
бифенилы ( ПХБ) , диоксины, фураны,  
гексахлорбензины ( ГХБ) ,  ДДТ и его 
производные, токсафен, хлордан, гек
сахлоциклогексан и его изомеры (ГХГ) , 
диелдрин, мирекс и трибутилин (ТБТ) . 
Сюда не попадает нефтяное загрязне
ние, рассмотренное выше. Почти все 
хлорорганические соединения (ХОС) 
и Т М ,  обнаруживаемые в Арктике , 
попадают в регион с воздушными, реч
ными и океаническими течениями 
(Savinova , Gabrie1sen et аl . ,  1 995 ) .  Од
нако рост промышленного производ
ства и строительство новых населен
ных пунктов в Арктике повышает и 
количество местных выбросов этих 
загрязн ителей.  

До сих пор самым важным антро
погенным источником радиоактивно
сти в регионе Баренцева моря были ра
диоактивные осадки после испытаний 
ядерного оружия .  Их воздействие уси
ливаюттехнологические выбросы с евро
пейских атомных электростанций и Чер
нобыльская авария 1 986* г. Кроме того , 
несколько аварий, происшедших в пре
делах региона, вызвали местное за
грязнение. В восточной части Барен
цева моря и в Карском море местными 
источниками загрязнения являются хра
нилища и захоронения радиоактивных 
отходов, а также отработанное ядерное 
топливо (АМАР, 1 997) .  

Данных о влиянии радиоактивности 
на морских птиц мало, и в настоящем 
отчете радиоактивное загрязнение спе
циально не упоминается как особая уг
роза ни для одного из видов. Исследова
ния тканей морских птиц, собранных на 
Шпицбергене и Земле Франца- Иоси
фа в 1 992 г. , показали низкое содержание 
радиоактивного цезия (0.5- 1 .5 Бк/кг) 
(Матишов и др . ,  1 994) . Общий уровень 
радиоактивной нагрузки на морских 
птиц,  размножающихся в регионе Ба
рен цева моря, находится на уровне при
родного фона и не представляет угрозы 
ДЛЯ их жизненных функций (Матишов 
и др. ,  1 994). Однако три тестовые зоны 
на западе Новой Земли,  где проводи
лись как воздушные , так и подземные 
испытания ядерного оружия , могут 
представлятьлокальную угрозу для мор
ских птиц. В одном из таких мест в губе 

* в английской версии в дате была допущена 
ошибка ( Прим. редактора перевода) . 
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Таблица 8. Разрешенные сроки охоты на морских птиц в норвежской части 
региона Баренцева моря, исключая Шпицберген 

Виды 

Большой и хохлатый бакланы 

Серый гусь 

Морянка и длинноносый крохаль 

Озерная чайка 

Сизая, серебристая , морская чайки и моевка 

Сезон охоты 

1 октября - 30 ноября 

2 1  августа - 30 октября 

1 О сентября - 23 декабря 

2 1  августа - 28 февраля 

1 О сентября - 28 февраля 

Таблица 9. Разрешенные сроки охоты на морских птиц на арх. Шпицберген 

и о-ве Медвежий 

Виды 

Глупыш 

Толстоклювая кайра 

Чистик 

Бургомистр 

Сезон охоты 

21 сентября - 31 октября 

1 сентября - 31 октября 

1 сентября - 31 октября 

1 1  августа - 30 апреля 

Таблица 1 0. Разрешенные сроки охоты на морских птиц в российской части 
региона Баренцева моря 

Виды 

Морские утки (за исключением обыкновенной гаги) 

Черная испытания подводной атомной 
бомбы были проведены в 1 955 и 1 957 п. 
Донные осадки здесь загрязнены по
вышенными концентрациями радио
активного плутония и цезия, а также 
другими радиоактивными изотопами 
(АМАР, ] 997). Эти районы могут пред
ставлять угрозу для морских птиц,  кор
мящихся на прибрежных мелководьях. 
Сушествуеттакже возможность, что мор
ские птицы, гнездящиеся поблизости от 
зон ядерных испытаний на Новой Зем
ле, имеют или имели радиоактивные 
загрязнения, но конкретные данные на 
это счет отсутствуют. 

Поскольку органические загрязне
ния накапливаются на высших трофи
ческих уровнях, то виды, находящихся 
на вершинах пищевых цепей, испыты
вают более высокую нагрузку. В отноше
нии морских птиц это означает, что наи
более уязвимыми должны оказаться чай
ки и поморники. Многие органические 
загрязнители хорошо растворяются в жи
pax и накапливаются в жиросодержащих 
тканях. Птицы MOтyr подвергаться воз
действию тогда, когда их жировые резер
вы истощаются и весь запас загрязните
лей высвобождается в течение короткого 
времени. Вследствие этого птицы осо
бенно уязвимы в те периоды, когда воз
растает физическая нагрузка (например, 
в период выращивания птенцов и во вре
мя миграций) или когда возникает не
хватка пищи (см. Bogan, Newton, 1 977) . 
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Сезон охоты 

Сентябрь и октябрь (только на озерах) . Сроки 
охоты и лимит добычи могут варьировать 
от года к году 

ХОС были обнаружены у многих 
видов морских птиц Баренцевоморско
го региона (Воите, Bogan, 1 972;  Воите, 
] 976; Fimreite , Bjerk, 1 979;  Holt et al . ,  
1 979; Norheim, Kjos-Hansen, 1 984; Inge
Ьгigtsеп et аl . ,  ] 984; Barret, Skaare et аl . ,  
1 985 ;  Carlberg, Bbhler, 1 9 8 5 ;  Norheim, 
1 987 ;  Савинова, 1 99 1 ;  Savinova, 1 992 ;  
Daelemans et al. ,  ] 992 ;  Mehlum, Bakken, 
1 994; Savinova, Gabrielsen, 1 994; Gabri
elsen et al. , 1 995 ;  Savinova, Polder et а] . ,  
1 995 ;  Barrett e t  а]. , 1 996) .  В целом их 
уровни в ] 990-х п. были ниже, чем в 
предыдущие годы (Savinova, Polderet al. , 
1 995 ;  Barrett et аl . ,  1 996) .  Однако осо
бенно высокие уровни ХОС были об
наружены (и продолжают оставаться) 
у бургомистров Larus hyperboreus на 
о-ве Медвежий, и вполне возможно, 
что это загрязнение напрямую приве
ло к смертности взрослых птиц в по
пуляции ( Вошпе , Bogan; 1 972 ;  Воиrnе; 
1 976; Gabrielsen et al . ,  1 995 ;  Bustnes et аl . ,  
2003) .  

Уровни загрязнения ТМ , обнару
женные у морских птиц Баренцева 
моря, в целом ниже тех, что наблюда
ются в других северных морях (напр. , в 
Канаде и Гренландии) .  Однако содер
жание ТМ в арктических морских пти
цах не так хорошо изучено, как содер
жание ХОС, хотя концентрации ТМ в 
тканях морских птиц определялись во 
многих исследованиях, проведенных в 
регионе Баренцева моря (Norheim, Kjos-

Hansen, 1 984; Barrett , Skaare et а1. 1 9 85 ;  
Car1berg,  Вбh1ег, ]985 ;  Norheim, 1 987 ;  
Norheim, Borch, Johnsen, 1 990; Сави
нова, 1 992 ;  Barrett et аl . ,  1 996) .  В целом 
обнаруженные уровни оказались до
вольно низкими по сравнению с дру
гими северными морями (например, в 
Канаде и Гренландии) (Savinova, Ga
brielsen ,  1 994) . Единственным исклю
чением было высокое содержание меди 
(Си) у обыкновенных гаг на Ш пицбер
гене ,  в 40 раз превышавшее уровни,  
обнаруженные у других птиц (N orheim, 
Kjos-Hansen, 1 984; Norheim, 1 987) .  

Развитие ситуации с загрязнением 
ХОС, ТМ и радионуклидами в будушем 
неясно. Позитивными сигналами яв
ляются современные снижения уров
ней ХОС и всего один случай высокого 
содержания ТМ, обнаруженный у мор
ских птиц Баренцевоморского регио
на. Однако усиление антропогенной 
нагрузки в регионе может повысить риск 
загрязнения в будушем. 

До сих пор большинство биологи
ческих исследований ХОС и ТМ вклю
чали измерения и мониторинг уровней 
содержания загрязнителей в тканях раз
личных организмов (АМАР, ] 997). Очень 
мало известно о воздействии этих заг
рязнителей на популяционном уровне. 
Недавно нао-ве Медвежий Норвежский 
полярный институт (НПИ) и Норвеж
ский институт природных исследо
ваний (НИПИ) начали исследования 
бургомистров с целью определения вли
яHия ПХБ на отдельные параметры по
пуляции, такие как выживаемость взрос
лых птии, фенология, размер кладки и 
успех размножения. Анализ этих ре
зультатов еще не завершен. 

Авторы настоящего отчета считают, 
что эта угроза актуальна для популяций, 
гнездящихся во всех субрегионах, и 
очень важна как потенциальная угроза 
(см. рисунок) . Она расценивается как 
вторая по важности угроза для морских 
птиц,  гнездящихся в Баренцевомор
ском регионе (см. рисунок) . 

Беспокойство 

Этот вид угрозы включает в себя любое 
беспокойство, вызванное человеком, и 
оказывающее влияние на поведение 
или популяционные параметры мор
ских птиц .  Ее источниками может слу
житьдобыча (т. е. охота или другие виды 
промысла) или хозяйственная деятель
ность, включающая движение самоле
тов ,  судоходство или туризм. Беспокой
ство может быть вызвано сокращени
ем свободного пространства,  шумом 



или движением транспорта в местах 
обитания птиц. Беспокойство морских 
птиц в период размножения расцени
вается как проблема мирового масш
таба (Vеrmеег, Rankin, 1 984; Burger, Go
chfeld, 1 994) .  Оно обычно тесно связа
но с другими видами угрозы, такими 
как добыча или взаимодействие кон
фликтующих видов. Нет сомнения, что 
морские птицы сильно подвержены 
влиянию беспокойства. Однако нелег
ко показать, что беспокойство оказы
вает влияние на популяционном уров
не,  т.е .  что оно значительно влияет на 
выживаемость, размножение или по
полнение популяции. 

Морские птицы располагают коло
нии таким образом,  чтобы воздействие 
хищников и беспокойство, вызываемое 
наземными хищниками, бьши мини
MaлbHыMи. Многие морские птицы в 
Баренцевоморском регионе гнездятся 
на островах или участках материка, от
носительно недоступныхдля наземных 
млеко питающих и человека. Колони
альные морские птицы обычно бурно 
реагируют на неожиданное беспокой
ство и легко оставляют гнезда, даже 
несмотря на риск потерять яйца или 
птенцов. Эта реакция может быть выз
вана и естественными факторами бе
спокойства, такими как падение льда, 
снега или камней, особенно в холодных 
северных районах Баренцевоморского 
региона. Неколониальные птицы так
же уязвимы к беспокойству в период 
размножения (см. Korschgen, Dahlgren, 
1 992а, Ь), но относительное воздействие 
на них этого фактора на популяцион
ном уровне, вероятно, много меньше. 

Существует много уровней в реак
ции птиц на беспокойство : изменение 
поведения, например, принятие насто
роженной позы и повышение уровня 
метаболизма (Wi1son et а1 . ,  1 99 1 ;  Nimon 
et al. , 1 995) ;  взрослые птицы покидают 
гнездо, оставляя яйца и птенцов дос
тупными для хищников (Olsson, Ga
brielsen, 1 990) . Морские птицы могут 
подвергаться воздействию факторов 
беспокойства и вне периода размноже
ния. При мерами могут служить гуси и 
кулики на местах кормежки и отдыха 
(напр . ,  Madsen, 1 984; Morrison, 1 984; 
Senner, Howe , 1 984;  Belanger, Bedard, 
1 989 ;  Ptister et al . ,  1 992) .  

П роблемы беспокойства морских 
птиц, выявленные в Баренцевоморс
ком регионе, включают полеты верто
летов, преодоление звукового барьера 
истребителями и посещение людьми 
колоний с различными целями (охота, 
другие виды добычи, исследования, ту-

УГРОЗЫ МОРСКИМ птицам ,  гнезДящимся в регионе Баренцева МОрЯ 

ризм И отдых) . Опустение недавно по
явившейся ( 1 978 г. ) колонии северной 
олуши на Лофотенских о-вах, вероят
но ,  объясняется частыми визитами 
людей (Baгrett, 1 979а) . Повышение прес
са охоты на серого гуся в провинциях 
Трумс и Финн марк могут приводить к 
изменениям сроков осенних миграций, 
как это было отмечено в Центральной 
Норвегии (Follestad , 1 994) . На Белом 
море беспокойство было наиболее важ
ным фактором, приведшим к снижению 
успешности размножения обыкновен
ной гаги (Корякин, 1 986). Приводит ли 
посещение туристами крупных колоний 
белых чаек Pagophila еЬиrnеа на Земле 
Франца-Иосифа к снижению успеха 
размножения этих птиц, не известно, 
но вполне возможно.  В ближайшем 
будущем туризм, скорее всего, будет 
возрастать, особенно в северных час
тях Баренцевоморского региона. Он мо
жет развиваться с использованием вер
толетов и ,  таким образом, стать важным 
фактором угрозы для морских птиц. Еще 
одной угрозой является интенсифика
ция движения транспорта, связанная со 
строительством новых промышленных 
объектов и населенных пунктов. 

Авторы считают, что эта угроза наи
более актуальна для популяций, гнез
дящихся во всех субрегионах, кроме 
Новой Земли и Земли Франца-Иосифа 
(см. рисунок) . Беспокойство в настоя
щее время расценивается как четвертая 
по важности угроза для морских птиц, 
гнездящихся в Баренцевоморском ре
гионе , и является крупной потенциаль
ной проблемой во всех субрегионах (см. 
рисунок) . 

Сокращение 
жизненного пространства 

Эта угроза вкл ючает различное про
мышленное освоение территорий и 
акваторий (например , строительство 
нефтяных платформ, трубопроводов,  
заводов ,  рыболовство и т. д . ) ,  развитие 
новых инфраструктур (городов, посел
ков ,  гаваней ,  дорог и т. д .) ,  которые мо
гут ограничить доступ птиц к важным 
для них местам обитания в прибреж
ной зоне или изменить качество этих 
мест обитания . В целом оно не рассмат
ривается как важная угроза (настоящая 
или потенциальная) для морских птиц 
в Баренцевоморском регионе . Счита
ется, что сокращение пространства се
рьезно угрожает только обыкновенной 
гаге и гаге-гребенушке. 

Насколько мы знаем,  для Баренце
воморского региона нет определенных 
планов строительства новых городов и 

баз. Более того , трудно представить, что 
подобная деятельность будет оказывать 
более чем местный эффект на морских 
птиц, хотя связанное с этим сокраще
ние жизненного пространства может 
представлять существенную проблему 
для популяций, чье распространение в 
регионе ограниченно. Сокращение жиз
ненного пространства, связанное с про
мыщленным освоением, гораздо более 
реальная угроза. Масштабы развития 
промышленной деятельности в после
дующие 5- 1 О лет предсказать нелегко, 
но она, скорее всего, будет сосредото
чена в южной части региона. 

Само собой разумеется, что боль
шую озабоченность вызывает возмож
ность быстрого развития разведки и до
бычи нефти и газа на юго-востоке Ба
ренцева моря. В терминах сокращения 
жизненного пространства связанное с 
этим воздействие будет включать стро
ительство буровых платформ в море,  
появление новых марщрутовдвижения 
танкеров для пере возки нефти и газа и 
сопровождающих судов и/или строи
тельство трубопроводов (по дну моря 
или на суше) . Если произойдет откры
тие Северного морского пути для меж
дународного коммерческого судоход
ства, то это также будет касаться части 
Баренцева моря . 

В целом интенсивность рыболов
ства в Баренцевоморском регионе,  ве
роятно, не будет повышаться в ближай
шем будущем, хотя районы лова и за
тронутые им виды , очевидно ,  будут 
значительно меняться от года к году. 
Пространственные конфликты между 
рыболовством и распределением мор
ских птиц практически не были изуче
ны, но указаний на то, что рыбопро
мысловая деятельность может ограни
чивать доступ морских птиц к важным 
местам кормежки , нет. 

В Норвегии, вследствие промыш
ленного освоения территории , были 
утрачены грязевые отмели, ранее важ
ные как районы вождения выводков 
обыкновенной гаги (см. наст. отчет) . 
Однако необходимо еще раз указать, 
что общее воздействие на популяции 
зависит от доли затронутых изменени
ями доступных мест обитания. Обыч
но воздействие весьма локализовано, 
но при этом важно не забывать о до
полнительном эффекте фрагментации 
мест обитания. М ноголетнее исполь
зование мелких участков,  разбросан
ных по региону, может оказать на по
пуляцию более серьезное воздействие, 
чем разовое крупномасштабное сокра
щение пространства. 
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Угрозы морским птицам,  гнездящимся в регионе Барен цева моря 

Авторы оценивают эту угрозу, как 
наиболее актуальную для популяций,  
гнездящихся на побережье Норвегии, 
на Мурмане,  в НАО и на Белом море и 
в меньшей степени, - на Новой Земле , 
Земле Франца-Иосифа и Ш пицберге
не (см.  рисунок) . Потенциальная опас
ность этой угрозы высока во всех суб
регионах (см.  рисунок) . В целом сокра
щение жизненного пространства 
расценивается как наименее важный 
фактор угрозы морским птицам Барен
цевоморского региона (см . рисунок) . 

Конфликтующие виды 

Угрозу для морских птиц может пред
ставлять множество различных орга
низмов. Наиболее типично влия ние 
естественных или интродуцированных 
хищников, но в эту категорию угрозы 
входит также заражение птиц эндо- и 
экто- паразитами. 

Как и большинство животных, мор
ские птицы способны выдержать оп
ределенный пресс хишничества. Обыч
но хищничество становится проблемой 
только тогда, когда другие факторы су
щественно снижают численность по
пуляции или повышают численность 
хищников выше нормального уровня. 

Многие виды морских птиц зави
сят от наличия недоступных для хишни
ков мест гнездования и часто гнездятся 
плотными колониями на удаленных ос
тровах или крутых обрывах. Обычно это 
обеспечивает достаточную защиту от 
большинства хищников, особенно от 
млеко питающих. 

Хищники могут, однако, появлять
ся в новых районах вследствие специ
альной или случайной интродукции че
ловеком или в результате нормального 
расселения. В Арктике морской лед ча
сто служит «мостом» , позволяющим на
земным млекопитаюшим попадать в 
районы, недоступные иным путем. По
вышающийся вследствие этого пресс 
хищничества может оказаться опусто
шительным для локальных популяций 
птиц.  Серые крысы Rattus norvegieus, 
некоторые виды куньих Mustela spp . ,  
лисица Vulpes vu/pes, песец А/орех /ago
pus, а также домашние кошки и собаки 
все они могут нанести существенный 
вред популяциям морских птиц, уби
вая насиживающих птиц или уничто
жая значительную часть яиц и птенцов. 

Хотя влияние пернатых хищников 
на морских птиц Баренцева моря было 
исследовано слабо, они также могут 
представлять большую угрозу. Дневные 
хищные птицы (Falconiformes) и совы 
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(Strigiformes) в самых северных райо
нах ( Ш пицберген и Земля Франца
Иосифа) отсутствуют, но в южных час
тях региона их м ного. Однако в сравне
нии с большинством видов морских 
птиц численность этих хищников не
велика и они редко представляют боль
шую угрозу. Хищничество воронов Сог
vus согах и серых ворон С. еогопе, ве
роятно, более значимо . Тем не менее, 
наиболее важными пернатыми хищни
ками, скорее всего, являются другие 
виды морских птиц, в частности , круп
ные чайки Larus spp . Обстоятельные 
свидетельства позволяют заключить, 
что как морские , так и серебристые чай
ки являются важными хищниками для 
мелких и средних по размерам взрослых 
морских птиц на побережье Норвежс
кого моря и Кольского п-ова (см.  напр. ,  
очерк о тупике) .  Далее к северу и вос
току в некоторых районах такую же роль 
могут играть бургомистры и отчасти 
большие поморники Catharaeta skua, 
хотя последний вид довольно редок. 

Большой поморник - недавний 
мигрант в Баренцевоморском регионе.  
Первый случай гнездования был отме
чен на о-ве Медвежий в 1 970 г. , и с тех 
пор вид появился на побережье Норве
гии, на Мурмане, Вайгаче,  Новой Зем
ле и в западной части Ш пицбергена 
(Vader, 1 980;  lsaksen ,  Bakken, 1 995а; Ка
лякин , 1 995 ;  Краснов, 1 995б; Краснов, 
Николаева, 1 995) .  Вероятно, он будет 
продолжать появляться в новых райо
нах Баренцевоморского региона. Как 
было показано (Vader, 1 980 ;  Краснов 
и др . ,  1 995) ,  в рационе больших по
морников часто встречаются взрос
лые обыкновенные гаги , моевки , утята 
и птенцы чаек. Базируясь на данных 
к. -Б .  Странна (Strann ,  1 998) и К. Йер
стада и В .  Баккена (Jerstad, Bakken, 1 999) 
можно сказать, что численность помор
ников на о-ве М едвежи й ,  вероятно, 
близка к 1 00 парам. Как потенциаль
ный враг для яиц и птенцов он может 
легко стать серьезной угрозой для не
многочисленных полярных гагар Gavia 
iттer, вероятно, гнездящихся в север
ной части острова. 

М орские птицы, как можно ожи
дать, слабо заражены патогенными бак
териями и простейшими,  то же отно
сится и к многоклеточным паразитам .  
у них имеется своя фауна гельминтов, 
представленных в основном нематода
ми и цестодами, но число их видов не
велико. Морские птицы могут быть 
носителями неспецифических парази
тов, поскольку разделяют пищу с мор
скими млекопитающими и случайно 

могут получать определенные стадии 
паразитов млекопитающих, передава
емых через рыбу ( Lauckner, 1 985) .  Ин
формации относительно паразитов птиц 
из Баренцевоморского региона немно
го , но было обнаружено, что 90% птен
цов обыкновенной гаги на Белом море 
может гибнуть от трематод рода Micro
cephallus (Кулачкова, 1 979 ;  Карпович, 
1 987) .  

П римером конфликта видов,  кото
рые могут представлять потенциальную 
угрозу для морских птиц в Баренцево
морском регионе, может являться хищ
ничество орлана-белохвоста Haliaeiitus 
а/biеШа на северных олушах и хищни
чество американской норки Muste/a 
vison на хохлатых бакланах и чистиках 
на побережье Норвегии. Конкуренция 
между двумя или несколькими видами 
также может представлять возможную 
угрозу. Существует непроверенная ги
потеза, что белощекая казарка способ
на вытеснить черную казарку Branta 
bernicla и обыкновенную гагу из мест 
гнездования (Bustnes et аl . ,  1 995а) . Дег
радация мест обитания, как считается , 
отрицательно повлияла на популяцию 
плосконосого плавунчика Phalaropusfu
liеагiusна Шпицбергене. Одним изобъяс
нений снижения численности плавун
чиков может быть потеря пригодных 
мест для гнездования вследствие ин
тенсивного выпаса северных оленей 
(наст. отчет) . Если это так, повышение 
численности оленей может представ
лять значительную угрозу для плавун
чиков на этом архипелаге (см. также 
« Нефтяное загрязнение» ) .  

По  взглядам авторов эта угроза ак
туальнадля популяций ,  гнездящихся во 
всех субрегионах, но в меньшей степе
ни это относится к Новой Земле и Зем
ле Франца-И осифа (см. рисунок) . По
тенциальная опасность этой угрозы 
велика во всех субрегионах (см. рису
нок) . Конфликт видов в настоящее вре
мя расценивается как пятый по важно
сти фактор угрозы морским птицам, 
гнездящимся в Баренцевоморском ре
гионе (см. рисунок) . 

Другие угрозы 

Помимо упомянутых авторами в видо
вых очерках и описанных в предыду
щих разделах угроз , для морских птиц 
Баренцевоморского региона в настоя
щее время существует н е  так много 
факторов риска. Трудно, однако, пред
сказать все факторы,  которые могут су
щественно повлиять на популяции 
морских птиц в будущем. 



Определенное беспокойство вызы
вает глобальное изменение климата, 
способное привести к существенным 
изменениям численности и распреде
ления морских птиц (Brown, 1 99 1 ) .  Этот 
эффект болеедолговременный, чем дру
гие виды угрозы, рассмотренные в на
стоящем отчете , но он, вероятно ,  очень 
важен для морских птиц. До сих пор 
продолжается дискуссия отом, сколь зна
чиTeльHo может затронуть арктическую 
среду глобальное изменение климата. 
Вне зависимости от того , вызовет ли 
оно повышение или понижение тем
пературы, оно, скорее всего, вызовет 
долговременное изменение климати
ческого режима в Баренцевоморском 
регионе , что опять-таки будет сопро
вождатьсясоответствующими изменени
ями разнообразия морской авифауны.  
То, насколько глубокими могут быть 
эти изменения, в значительной степе
ни зависит от масштабов и скорости 
изменения климата. Поскольку воздей
cTBиe тем или иным способом затронет 
все компоненты экосистемы, серьезная 
задача заключается в том, чтобы с дос
таточной определенностью предсказать 
каждый конкретный сценарий. 

Ледяной покров в апреле на северо
востоке Атлантики за последние 1 3 5  лет 
сократился примерно на 35 %, хотя при
мерно половина этого сокращения про
изошла в период с 1 860 по 1 900 Го, до на
чала потепления в Арктике (т. Винье, 
личное сообщ. ) .  Средняя температура 
в северном полущарии была минималь
на в районе 1 790 г. и с тех пор повыси
лась примерно на О .  Т С, уровень повы
шeHия в хх в .  был втрое выше, чем в 
XIX (Vinje ,  1 997 ) .  С климатической 
точки зрения мы близки к окончанию 

Угрозы морским птицам ,  гнездящимся в регионе Баренцева моря 

Малого ледникового периода (Vinje ,  
1 997) .  

Изменение температуры морской 
воды, режима океанических течений, 
распространения морских льдов и рас
положения полярного фронта будет не
сомненно сопровождаться изменения
ми в распространении, обилии и дос
тупности кормов морских птиц. Одним 
из примеров является высокоарктичес
кая вид - белая чайка, которая во вре
мя гнездования трофически, вероятно,  
зависит от ледовитых вод. Изменение 
ледового режима может, таким образом,  
привести к тому, что традиционные ме
ста гнездования станут непригодными 
для этого вида. Климатические изме
нения могут также способствовать рас
пространению на север видов, размно
жающихся южнее, что приведет к росту 
конкурентных отношений между вида
ми. Более того , виды, приспособлен
ные к холодному климатическому ре
жиму, могут быть вынуждены покинуть 
южные районы своих ареалов или, в 
некоторых случаях, исчезнуть во всем 
регионе . Возможное повышение уров
ня моря может, кроме того, серьезно 
изменить и сократить площади важных 
для околоводных птиц низменных мест 
обитания, таких, как грязевые отмели, 
используемые куликами во время миг
рационных стоянок (Brown, 1 99 1 ) .  Но 
значимость этой угрозы будет, конеч
но, зависеть от скорости изменений и 
способности среды формировать рав
ные по качеству новые места обитания. 

Кусочки пластика часто встречают
ся в желудках глупышей и северных 
качурок Oceanodroma leucorhoa (уап F га
neker, 1 985 ;  Furness, 1 985 ;  Camphuysen, 
1993) ,  но насколько эти остатки влия-

ют на выживаемость и успешность раз
множения, неизвестно (уап Franeker, 
1 985) .  Этот феномен довольно обычен 
среди трубконосых (см. Ryan, 1 987 ) ,  
имеются некоторые доказательства того, 
что при определенных обстоятельствах 
накопление пластика может пред став
лять для птиц существенную проблему 
(Ryan, 1 988а, Ь; Ryan et al. ,  1988 ;  Sievert, 
Sileo, 1 993). В противоположностьантарк
тическим качуркам Вильсона Oceanites 
oceanicus (уап Franeker, ВеН,  1 988 )  у 
шотландских качурок проглоченные ку
сочки пластика обнаружены не были 
(Furness, 1 985 ) .  Насколько нам изве
стно ,  в Баренцевоморском регионе 
никто еще не изучал заглатывание пла
стика морскими птицами.  Резкие от
личия в этом плане шотландских труб
коносых ( Furness ,  1 98 5 )  позволяют 
полагать, что кусочки пластика у ан
TapKTичecKиx птиц в основном были 
проглочены во время миграций или на 
зимовках. 

Необходимо упомянуть еще об одной 
угрозе, хотя о ней и не сообщается ни в 
одном из видовых очерков. В 1 99 1 -
1 993 п. в Финляндии БЬUlазафиксирова
на гибель птенцов клущи от болезни в 
течение первых трех недель жизни 
(Hario , Rudback, 1 996) . Непосредствен
ными причинами смерти были деге
нерация и воспаление различных внут
ренних органов, но OCHoBHple причины, 
вызвавшие эту паталогию, остались не
известны. Хотя о степени этого воздей
ствия судить трудно, необходимо знать 
о существовании этого феномена. Ос
новные причины значительноro сниже
ния численности клущи в Баренцево
морском регионе, к сожалению, так и 
не выяснены .  
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Рекомендации 

Рекомендации, приводимые здесь, 
базируются главным образом на 

необходимости получения дополни
тельных знаний для охраны и поддер
жания разнообразия и численности 
морских птиц,  гнездящихся в Барен
цевоморском регионе. Они базируют
ся в основном на анализе тех антро
погенных угроз, которые бьmи выяв
лены и обсуждены в повидовых очерках 
и просуммированы,  исходя из суще
ствования наиболее важных пробелов 
в наших знаниях относительно этих уг
роз. При этом бьmи учтены потребнос
ти властных структур в информации для 
осуществления управления и про веде
ния мероприятий, необходимых для 
претворения в жизнь международных 
природоохранных стратегий (прил.  5 ) .  
Как продолжение простой индексной 
системы, использованной для сумми
рования видов угрозы , большинство 
рекомендаций было определено в ходе 
следующей пошаговой процедуры. Во
первых, рассматривались только те по
пуляции, которым был присвоен ин
декс существующей или потенциальной 
угрозы ранга 2 или 3 (табл. 1 -7 раздела 
« Угрозы» ) .  Вследствие этого виды, не 
вошедшие в указанные таблицы, иссле
довательских приоритетов не получи
ли. Во-вторых, пробелы в наших зна
ниях рассматривалисьдля каждого вида 
птиц в связи с тремя основными кате
гориями приоритетов: картографиро
вание, исследования и мониторинг с 
учетом всех выделенных видов угроз. 

Таким образом, большинство реко
мендаций было предложено редакто
рами, использовавшими для ранжиро
вания важности простую шкалу от 1 до 
3, что соответствует низкому, среднему 
и высокому приоритету. В табличной 
форме приоритеты были представлены 
авторами видовых очерков для коммен -
тариев и добавлений. Тем не менее, мы 
подчеркиваем, что ответственность за 
приводимые ниже итоговые рекомен
дации полностью лежит на редакцион
ной коллегии. 

Необходимо указать, что , помимо 
пятилетней перспективы ,  ценность 
каждой рекомендации должна опреде
ляться с учетом развития рассмотрен-
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Таблица 1 .  'Картографическая изученность и приоритеты картографиро
вания гнездовых популяций морских птиц в Баренцевоморском регионе. 
Показаны (табл. 2-9) только самые высокие оценки приоритетов видо
специфичных угроз. Серый цвет указывает, что вид не найден на гнездова
нии,  знак вопроса означает, что гнездование в данном субрегионе возмож
но. Категории изученности:  3 (красный) - нет количественных данных, 
2 (оранжевый) - мало данных, 1 (желтый) - данные неполные, О (зеленый) -
существующие карты адекватно отражают ситуацию. Приоритеты картог
рафирования: 3 (красный) - высокая, 2 (оранжевый) - средняя, 1 (желтый) -
низкая. Субрегионы :  НП - Норвежское побережье, МБ - Мурманский берег, 
БМ - Белое море, НДО - Ненецкий автономный округ, НЗ - Новая Земля, 
ЗФИ - Земля Франца-Иосифа, ШП - Шпицберген 

Виды 

Полярная гагара 

Глупыш 

Прямохвостая качурка 

Северная качурка 

Северная олуша 

Большой баклан 

Хохлатый баклан 

Серый гусь 

Белощекая казарка 

Черная казарка 

Обыкновенная гага 

Гага-гребенушка 

Сибирская гага 

Морянка 

Синьга 

Турпан 

Длинноносый крохаль 

Кулик-сорока 

Морской песочник 

Камнешарка 

Круглоносый плавунчик 

ПЛосконосый плавунчик 

Приоритеты исследоваиий 

НП М Б  БМ НАО НЗ ЗФИ ШП 

1 
2 ? 
2 ? 
О 

2 

2 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 

2 

2 2 2 
2 
2 1 

2 

2 
2 2 
2 2 
2 

2 2 2 2 
2 2 
2 2 

2 
Короткохвостый поморник 2 2 4' 2 2 2 

2 2 2 
2 

Большой поморник 

Вилохвостая чайка 

Озерная чайка 

Сизая чайка 

Клуша 

Серебристая чайка 

Бургомистр 

Морская чайка 

Моевка 

Белая чайка 

Речная крачка 

Полярная крачка 

Тонкоклювая кайра 

Толстоклювая кайра 

Гагарка 

Чистик 

Люрик 

Тупик 

1 
2 
2 

2 ? 

2 2 2 
2 

2 2 
2 

2 2 2 
2 

? 
2 2 2 

2 2 
2 

Приоритеты 
картографирования 

Н П М Б  БМ НАО НЗ ЗФИ Ш П 

1 
2 

1 
2 2 

1 
2 2 

2 
2 2 
2 

* В англоязычном издании  в табл . 1 и 1 1  допущено несколько технических ошибок, приведщих 
к несоответствию цвета и индекса. Все они здесь исправлены (Прим. редактора перевода) . 



Виды Приоритеты исследований Приоритеты картографирования 

Рекомендаци и  

Таблица 2 .  Приоритеты 
исследований, картог
рафирования и мони
торинга морских птиц, 
гнездящихся в Барен
цевоморском регионе, 
оцененные в соответ
ствии с угрозой 
рыболовство. Кате
гории приоритетов:  

:.: = 
� 0:1 = 
... ::;: " = :ii = = м с>. 

... = :ii '" � = ::;: 
" = '" ,= = с>. 
..: '" '" 
.. :ii с>. = 
= = '" = = = = = 

... � :.: 0:1 = " = = = '" 
::;: '" :r '" :: с>. '" :ii = -& 
:.: :ii :: '" 0:1 ... с>. с>. = '" .. = ::;: о: = '" с>. = ::;: :ii � с>. '" = с::: 1=1: 

Большой баклан 

Хохлатый баклан 

Обыкновенная гага 

Короткохвостый поморник 

Клуша 

Серебристая чайка 

Морская чайка 1 
Моевка 2 
Речная крачка 1 
Полярная крачка 

Тонкоклювая кайра 

Толстоклювая кайра 

Гагарка 

Тупик 

ных видов угроз. Ниже три основные 
группы рекомендаций обсуждаются в 
самом общем плане. Общее число реко
мендаций слишком велико, чтобы об
суждать их по отдельности, но основа для 

каждого проиндексированного утвер
ждения , представленного в таблице, 
обычно расшифровывается в соответ
ствующих видовых очерках. 

Картографирование 

Необходимость иметь адекватные пред
ставления о распределении и числен
ности морских птиц во всех районах 
Баренцевоморского региона очевидна. 
Эти данные важны ,  например, для оп
ределения оценок воздействия и фор
мирования планов управления при 
проведении любых мероприятий в при
брежных и морских районах. В целом 
места размножения и отчасти места 
зимовок морских птиц в Баренцево
морском регионе достаточно хорошо 
известны, но разница между видами и 
субрегионами огромна (табл . 1 ) .  Ко
лониальные морские птицы обычно 
изучены лучше, чем одиночно гнездя
щиеся . Сходным образом размещение 
видов, образующих скопления в хоро
шо известных районах вне периода раз
множения (например, некоторые утки 
и гуси) , часто лучше документировано 
картографически, чем видов, распре
деленных в этот период дисперсно. За 
последние два десятилетия в отноше-

'" 
.. = = с>. = 
... = = = 
::;: 
= 
'" 
... 
'" :r >. 

= :ii 
м = = 

=' с>. 
о: .. 

� >. 
:: = = о: = = = = '" = '" i3 '" = � 0:1 = '" = 

� 0:1 '" 
... ::;: о: " >. 

" 0:1 
" = = 
= а = 
'" о: '" = :ii :: 
:.: ... 
" с>. о: 
'" :: :r с>. 
:: = 
... = '" с>. = '" � � 

... ;>-. со :< Q 
'" ,= .. :;; :Е = " ... ::;: со " " со Q 

'" " = Q '" Q = ,= ... 
'" " ., 

Q :: " '" о: 
:< :< со ,,. ::;: 
'" '" Q ,. " :Е = ::;: :< м 

'" " ::;: " = '" 
., со Q " '" со о: = ., Q � " " = :с � :с :с 

? 

? 

нии картографирования морских птиц 
в Баренцевоморском регионе как на 
колониях, так и в море, была проделана 
большая работа. В норвежской части в 
связи с правительственными оценками 
воздействия при про ведении шельфо
вой разведки нефти обширные работы 
в этом направлении были проведены в 
1 980-х и начале 1 990-х гг. 

Рекомендации по картографирова
нию относятся в основном к размно
жающимся популяциям. Резюме ста
туса картографирования для каждого 
субрегиона представлено в табл . 1 .  
Она включает также резюме приорите
тов картографирования, которые ука
зывают самые главные рекомендации, 
выявленные в каждом субрегионе для 
каждого вида угрозы. 

Из-за сложностей в передвижени
ях и их высокой стоимости настоятель
но рекомендуется, чтобы при обследо
вании удаленных районов картограФи
рование нескольких видов проводил ось 
совместно. Печорская губа, о-в Колгуев 
и прилежащие территории, вероятно, 
в ближайшем будущем станут важны
ми районами добычи и транспортиров
ка нефти. К сожалению, особенности 
распределения морских птиц в этих 
районах изучены недостаточно. В юго
восточной части Баренцева моря наи
больший риск, вероятно, связан с боль
шими концентрациями линных уток и 
лебедей, выявленных осенью вдоль юж
ных побережий между проливом Карс-
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'" Q � 
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[; со е 
'" о: 
::;: 
" м 

3 (красный) - высокий, 
2 (оранжевый) -
средний,  1 (желтый) -
низкий. Серый обозна
чает, что вид не 
найден на гнездова
нии,  добавленный знак 
вопроса означает, что 
гнездование вида в 
данном субрегионе 
возможно. Рассматри
ваются только виды, 
которым присвоены 
категории 2 или 3 
данного вида угрозы 
(существующей или 
потенциальной) (см . 
табл. 1 -7 раздела 
"Угрозы » ) . 

кие Ворота и Колгуевым (Str!'!m et al . ,  
2000) .  Также важно нанести н а  карту 
современные данные о колониях мор
ских птиц в юго-западной части Новой 
Земли, расположенных в зоне риска 
нефтяных разливов со стороны аква
тории Печорского моря . Для опреде
ленного числа видов, уязвимых по от
ношению к нефтяному загрязнению, 
должна проводиться программа обшир
ного мониторинга, являющаяся интег
ральной частью широкомасштабного 
мониторинга морских птиц в 6аренце
воморском регионе (см. ниже) .  

Исследования 

Специальные рекомендации относи
тельно будущих исследований морских 
птиц подразделены на восемь тем:  

1 .  Определить выбор пищевых объек
тов и доступность пищи, в том чис
ле и во внегнездовой период. 

2. Определитьнаиболее важные кормо
вые районы в период размножения. 

3. Определить пути миграций и места 
зимовок. 

4 .  Определить значения важных де
мографических параметров .  

5 .  Разработать методы учета и мони
торинга размножающихся популя
ций. 

6 .  Провести генетические исследова
ния и определить популяционную 
структуру. 
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Таблица з. Приоритеты исследований, картографирования и мониторинга морских птиц, 
гнездящихся в Баренцевоморском регионе, оцененные в соответствии с угрозой промысел. 
Категории приоритетов: 3 (красный) - высокий,  2 (оранжевый) - средний, 1 (желтый) -
низкий. Серый обозначает, что вид не найден на гнездовании, добавленный знак вопроса 
означает, что гнездование вида в данном субрегионе возможно. Рассматриваются только 
виды, которым присвоены категории 2 или 3 данного вида угрозы (действительной или 
потенциальной) (см. табл. 1 -7 раздела "Угрозы» ). 

Виды Приоритеты исследований 
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Белощекая казарка 1 2 
Обыкновенная гага 2 2 
Гага·гребенушка 2 
Морянка 

Сизая чайка 

Клуша 

Серебристая чайка 

Морская чайка 1 
Тонкоклювая кайра 2 
Толстоклювая кайра 
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Таблица 4. Приоритеты исследований,  картографирования и мониторинга морских птиц, 
гнездящихся в Баренцевоморском регионе, оцененные в соответствии с угрозой прилов. 
Категории приоритетов:  3 (красный) - высокий, 2 (оранжевый) - средний, 1 (желтый) 
низкий. Серый обозначает, что вид не найден на гнездовании, добавленный знак вопроса 
означает, что гнездование вида в данном субрегионе возможно. Рассматриваются только 
виды, которым присвоены категории 2 или 3 данного вида угрозы (действительной или 
потенциальной) (см. табл. 1 -7 раздела "Угрозы » ). 

Виды 

Полярная гагара 

Глупыш 

Большой баклан 

Хохлатый баклан 

Обыкновенная гага 

Гага-гребенушка 

Сибирская гага 

Морянка 

Тонкоклювая кайра 

Гагарка 

Чистик 

Тупик 
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Виды Приоритеты исследований Приоритеты картографирования 
Таблица 5.5. Приорите-
ты исследований, 

:.: => 
..с 0= => 1- :;; '" :: � => м "'-:: 1-= � .. � :: :;; => '" '" ':: => "'-"! '" '" 
.., � "'- = 
:: :: .. = :: :: => :: 1- 1- :.: 0= => .., '" => :: = .. 
:;; \с) :r 

.. :: "'- .. � -е-=> � :.: :: '" 0= 1- "'-"'- => .. ... => :;; а => \с) "'- :;; � � "'- .. a:I I:i � 
Полярная гагара 2 2 
Глупыш 2 2 
Прямохвостая качурка 2 2 
Северная качурка 2 2 
Большой баклан 

Хохлатый баклан 

Серый гусь 

Белощекая казарка 

Черная казарка 

Обыкновенная гага 

Гага-гребенушка 2 
Сибирская гага 2 
Морянка 2 
Синьга 2 
Турпан 2 
Длинноносый крохаль 2 
Плосконосый плавунчик 1 1 
Вилохвостая чайка 2 2 
Озерная чайка 2 
Клуша 

Бургомистр 

Моевка 

Белая чайка 2 
Речная крачка 2 
Полярная крачка 

Тонкоклювая кайра 

Толстоклювая кайра 

Гагарка 

Чистик 

Люрик 

Тупик 

7. 3адокументировать влияние на попу
ляции различных факторов угрозы. 

8. Определить необходимые действия 
по минимизации действия рассмат
риваемых угроз. 

Последняя тема относится только к 
исследованиям и включает, например, 
технические модификации рыболов
ных снастей для уменьшения прилова 
морских птиц. Более детальные предло
жения относительно исследовательских 
задач приведены в видовых очерках. 

В общей сложности в табл . 2-9 при
ведены 83  видоспецифические задачи ,  
которым придается высокий ранг при
оритета и еще 1 52 задачи среднего ран
га (резюме по исследовательским ре
комеНдациям представлено в табл. 10). 
Даже без рассмотрения различных ва
риантов проектирования и оценки эф
фективности этих исследований вы
полнение их всех представляет собой 
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огромную задачу. Тем не менее, работа 
по разделению альтернативного спис
ка, состоящего из весьма общих реко
меНдаций, на отдельные индексы ,  от
носящиеся к отдельным видам и облас
тям знаний, как мы надеемся, повысит 
их ценность как инструмента управле
ния и при принятии решения о том ,  
какое из  исследований наиболее важ
но. 

В противоположность приоритетам , 
расставленным при картографировании, 
рекомендации относительно исследова
ний не подразделены по субрегионам и 
относятся ко всему Баренцевоморскому 
региону. Однако среди рекомендаций , 
которым присвоен самый высокий ранг 
приоритета, выделяются пять, напря
мую или косвенно связанных с конф
ликтами с рыболовством или нефтя
ным загрязнением. Большой баклан 
Phalacrocorax сагЬо и чистиковые пти
цы в этом отношении наиболее важны, 

.. 
-е-
:: ... Q 
=:: .. = 
:: 
.. 
"'-е 
" 
" 
:;; " м 

2 

картографирования и 
мониторинга морских 

'" птиц, гнездящихся в 
... 

Баренцевоморском :: 
:: 
"'- регионе, оцененные в => 1- соответствии с угрозой :: 
:: нефтяное загрязнение. => 
:;; Категории приорите-� 

тов: 3 (красный) -1-.. 1- высокий, 2 (оранже-:: 
"'- вый) - средний, => ::: " :: 

1 (желтый) - низкий. .. "'-со I:i " Серый обозначает, что \с = 
вид не найден на = = 
гнездовании, добав-3 
ленный знак вопроса 
означает, что гнездова-
ние вида в данном 
субрегионе возможно. 
Рассматриваются 
только виды, которым 
присвоены категории 2 
или 3 данного вида 
угрозы (действитель-
ной или потенциаль-
ной) (см. табл. 1 -7 
раздела «Угрозы » ). 

но уязвимость морских уток и некото
рых видов чаек по отношению к нефтя
ному загрязнению также заслуживает 
особого внимания. Используя многие 
рекомендации среднего и высокого при
оритетного ранга, было выявлено, . ЧТО 
наиболее важную проблему представ
ляет нефтяное загрязнение (68 реко
мендаций) ,  за ним следуют проблема 
конфликта с рыболовством (43) и про
блема прилова (43 ) .  Восемьдесят одна 
рекомендация, относяшаяся к другим 
видам угроз , связана с возможным воз
действием других загрязнителей поми
мо нефти, и их число в классе приорите
тов высокого ранга составляет всего 1 5 .  
Однако влияние добычи н а  толстоклю
вых кайр Uria lomvia на северо-западе 
Атлантики в зимний период и влияние 
беспокойства на полярных гагар Gavia 
immer, черных казарок* Branta bernicla, 

* в англоязычном издании  допущена ошибка 
в латинском названи и  вида. 
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Виды Приоритеты исследований Приоритеты картографирования 
Таблица 6. Приорите-
ты исследований,  

:о картографирования и 
:: м мониторинга морских :.= :: = '" = :1 со ... птиц, гнездящихся в 

,Q '" '" ... :: = � >. :: Баренцевоморском "' ::;; '" :о s: со :: '" = = = ... :: регионе, оцененные в :: м со '" = "' 
= :о "' :: :: = :: '" :: '" :: '" >. :: соответствии с угрозой � :: ::;; со :: '" :3 с. = = = '" :: ,Q :.: '" '" '" ::;; прочие загрязнители . = ':: со "' = '" :: Q 
"! '" '" :: � '" '" " '''' " :о Категории приорите-'" :о со = :: "' ::;; .. :;; -& "' :: :: '" = о: '" >. iE '" = '" тов:  3 (красный) -= :: ::;; '" '" = " '" :; <.J "' :: = :: '" = с. Q :: "' "' :.= :: :: о: = " " Q =? высокий,  2 (оранже-'" = >. '" = "" с. '" со '" '" " = = :: = '" '" -= Q "" Q " "' :: :: = ... :: вый) - средний,  ::;; -= :r '" :о ,= со '" " '" :: :.= "' " '" '" со со '" :о 0& :r '" со '" Q = " " о: " " с:::: 1 (желтый) - низкий. = :о >. '" :: :.: :.: с. '''' :; с. '" :.= :: '" :r <.J <.J Q '" " е с. 
со '" "' со :: со iE '" :; :.: м ... Серый обозначает, что = '" ... = " "" = ::;; о: = "' = ... :; ... :1 '" '" :1 -= '" "' Q " " о: вид не найден на со = ::;; со с. с. � '" со = :о со :: '" ;., :; = � '" � Q " Q " � с:::: о::( � == :; � == == м а гнездовании,  добав-

Большой баклан 1 1 2 ленный знак вопроса 

Обыкновенная гага 2 2 2 означает, что гнездо-

Гага-гребенушка 2 вание вида в данном 

Морянка 2 субрегионе возможно. 

Плосконосый плавунчик 2 Рассматриваются 

Короткохвостый поморник 1 1 2 только виды, которым 

Большой поморник 2 2 2 присвоены категории 2 
Озерная чайка 2 или 3 данного вида 
Сизая чайка 1 1 1 2 угрозы (действитель-
Клуша 2 2 2 2 ? ной или потенциаль-
Серебристая чайка 2 ной) (см. табл. 1 -7 
Бургомистр 

Морская чайка 2 2 2 2 раздела "Угрозы») .  

Толстоклювая кайра 1 2 2 
Чистик 2 2 
Люрик 

Виды Приоритеты исследований Приоритеты картографирования 
Таблица 7. Приорите-
ты исследований,  

:о картографирования и 

:.= :: м '" мониторинга морских :: = ... = :1 со :: птиц, гнездящихся в '" ... ,Q = '" >. :: "' :; � s: со Баренцевоморском '" :о = = :: '" = :: "' :: м со ... '" = = регионе, оцененные в :: :: = :о "' = :: = '" '" :: '" ;., соответствии с угро-� :: ::;; со :: '" :3 с. = 
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= ::;; о: "' = " " :1 '" '" 

-= = '" '" со :; Q " " о: вид не найден на со = ::;; "' :: со с. :о � со '" :: '" с. ;., о: = "' :; '" � о: Q " .. Q " � с:::: о::( :; � � == :; � == == м гнездовании,  добав-

Полярная гагара 
ленный знак вопроса 

Северная олуша 2 1 1 означает, что гнездо-

Серый гусь 2 2 вание вида в данном 

Черная казарка 
субрегионе возможно. 

Обыкновенная гага 1 1 Рассматриваются 

Гага-гребенушка 1 1 1 1 только виды, которым 
Сибирская гага 2 2 2 2 2 присвоены категории 2 
Морянка или 3 данного вида 
Синьга угрозы (действитель-
Турпан ной или потенциаль-
ДлИННОНОСЫЙ крохаль ной) (см. табл. 1 -7 
ПЛосконосый плавунчик 

Озерная чайка 
раздела "Угрозы » ). 

Сизая чайка 

Серебристая чайка 

Морская чайка 1 1 
Белая чайка - 2 
Тонкоклювая кайра 2 
Толстоклювая кайра 2 
Гагарка 2 ? 
Чистик 
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Приоритеты исследований Прноритеты картографирования 

Рекомендаци и  

Таблица 8. Приорите
ты исследований, 
картографирования и 
мониторинга морских 
птиц, гнездящихся в 
Баренцевоморском 
регионе, оцененные в 
соответствии с угро
зой сокращение 
жизненного простран
ства. Категории 
приоритетов:  3 (крас
ный) - высокий, 

Полярная гагара 

Обыкновенная гага 

Гага-гребенушка 

Морянка 

Синьга 

Турпан 

ДлИННОНОСЫЙ крохаль 

Плосконосый плавунчик 

Озерная чайка 

Сизая чайка 

Тонкоклювая кайра 

-= '" ... Q = = � ... Q "1: 
" = 
= 
= Q 
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2 

2 (оранжевый) -
средний,  1 (желтый) -
низкий. Серый обозна
чает, что вид не 

Виды Приоритеты нсследований Приорнтеты картографирования 

найден на гнездова
нии,  добавленный знак 
вопроса означает, что 
гнездование вида в 
данном субрегионе 
возможно. Рассматри
ваются только виды, 
которым присвоены 
категории 2 или 3 
данного вида угрозы 
(действительной или 
потенциальной) (см. 
табл. 1 -7 раздела 
«Угрозы») .  

Полярная гагара 

Прямохвостая качурка 

Северная качурка 

Северная олуша 

Хохлатый баклан 

Белощекая казарка 

Черная казарка 

Обыкновенная гага 

Гага-гребенушка 

Морянка 

Плосконосый плавунчик 

Сизая чайка 

Речная крачка 

Полярная крачка 

Чистик 

Тупик 

-= '" ... Q = = � ... Q "1: 
" = 
= 
= Q ::1 с. Q 
:.: 
с. Q IQ :<i 

=: 

1 
1 
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,= os С. '" '" 
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'" � :.: Q ... 
= = '" 

IQ :r '" = '" :<i :<i .g. = '" = '" с. Q '" "" ::1 о: Q С. Q ::1 Q С. ., 
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обыкновенных гаг Somateria mollissima 
и белых чаек Pagophila eburnea подчер
кивается в качестве важной темы для 

исследований. 

Мониторинг 

При определении наиболее важных для 
мониторинга видов принималось во 
внимание то , насколько этот путь яв
ляется эффективным для определения 

'" "" = = с. Q '" = = Q ::1 
= 
'" '" '" :r » 
:<i � '" '" 
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� о: ... ... = 
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? 
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каких-либо изменений в угрожаемых 
популяциях. Учитывалось также то, на
сколько вид удобен для мониторинга в 
этом отношении и является ли этот мо
ниторинг возможным, хотя параметры 
и методы мониторинга в деталях не об
суждались. 

В общей сложности высокий ранг 
приоритета в проведении в будущем 
мониторинга морских птиц в Баренце
воморском регионе получили 1 6  видов 

" 
-& = " со = � ". = " '" е 
.. о: 
:; " м 

= " '-'" " IC ". = = 
:3 

2 
2 

:<i � '" = с. Q = С. с: 

1 
2 
1 
2 
2 

Таблица 9. Приорите
ты исследований, 
картографирования и 
мониторинга морских 
птиц, гнездящихся в 
Баренцевоморском 
регионе, оцененные в 
соответствии с угро
зой конфликтующие 
виды. Категории 
приоритетов :  3 (крас
ный) - высокий,  
2 (оранжевый) -
средний, 1 (желтый) 
низкий. Серый обозна
чает, что вид не 
найден на гнездова
нии,  добавленный знак 
вопроса означает, что 
гнездование вида в 
данном субрегионе 
возможно. Рассматри
ваются только виды, 
которым присвоены 
категории 2 или 3 
данного вида угрозы 
(действительной или 
потенциальной) (см. 
табл. 1 -7 раздела 
« Угрозы») .  

(один из видов гагар , оба вида бакла
нов, два вида гусей, два вида уток, че
тыре вида чаек и пять видов чистико
вых) (табл . 1 1 ) .  Еще 8 видов также зас
луживают внимания (средний ранг 
приоритета) . Оставшиеся 1 3  видов, упо-
мянутых в данном отчете , получат при
оритет, только если будет доказано, что 
они отражают важное для мониторинга 
экологическое состояние, которое аде
кватно не отражают никакие другие виды. 
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Рекомендации 

Таблица 1 О Максимальные баллы рекомендованных приоритетов исследо
ваний (см. табл. 2-9). Категории приоритетов:  3 (красный) - высокий,  
2 (оранжевый) - средний,  1 (желтый) - низкий. 

Виды Приоритеты исследоваиий 

Полярная гагара 

Глупыш 

Прямохвостая качурка 

Северная качурка 

Северная олуша 

Большой баклан 

Хохлатый баклан 

Серый гусь 

Белощекая казарка 

Черная казарка 

Обыкновенная гага 

Гага-гребенушка 

Сибирская гага 

Морянка 

Синьга 

Турпан 

Длинноносый крохаль 

Плосконосый плавунчик 

Короткохвостый поморник 

Большой поморник 

Вилохвостая чайка 

Озерная чайка 

Сизая чайка 

Клуша 

Серебристая чайка 

Бургомистр 

Морская чайка 

Маевка 

Белая чайка 

Речная крачка 

Полярная крачка 

Тонкоклювая кайра 

Толстоклювая кайра 

Гагарка 

Чистик 

Люрик 

Тупик 

1 
2 

1 
2 

2 
2 
2 

1 
2 

1 
2 
1 
2 
2 

Масштабы, в которых происходит в 
настоящее время мониторинг морских 
птиц в Баренцевоморском регионе, 
представлены в прил .  4 .  К сожалению, 
усилия по проведению мониторинга на 
побережье Норвегии,  на Ш пицберге
не и в российских водах представляют 
собой отдельные программы, не пол
ностью совместимые в плане общих 
целей ,  видов, параметров,  методов .  
В настоящее время предпринимается 
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несколько инициатив по разработке в 
Баренцевоморском регионе новых про
грамм мониторинга, которые будут 
включать морских птиц. Они будут ко
ординироваться с целью выработки 
общей программы мониторинга, кото
рая включала бы репрезентативную 
выборку морских птиц в связи с эколо
гическими и географическими вариа
циями внутри региона. Помимо специ
ального внимания, которое уделяется 

угрожаемым и уязвимым популяциям, 
программа должна сконцентрировать
ся на видах, являющихся удобными 
индикаторами изменений в морских 
экосистемах. 

Образ жизни большинства морских 
птиц характеризуется большой продол
жительностью жизни, поздним созре
ванием и низкой интенсивностью вос
производства. Вследствие этого часто 
бывает очень поздно адресовать при
чины наблюдаемых изменений в гнездо
вой численности post factum , если только 
не имеется в наличии своевременной 
информации относительно важнейших 
популяционных параметров и факто
ров среды. По этой же причине необ
ходимо заранее разработать стратегию 
разграничения изменений, вызванных 
естественными изменениями (напри
мер, климатическими изменениями в 
океане, хищничеством,  уровнем инва
зий) и антропогенными причинами 
(например, рыболовством, загрязнени
ем и промыслом) . Это, по-видимому, 
представляет наибольшую трудность в 
охране и управлении популяциями мор
ских птиц, равно как и большинства 
других природных ресурсов. 

Начиная с ] 988  г. НИПИ проводил 
норвежскую программу мониторинга 
морских птиц,  затрагивающую все 
материковое побережье Норвегии .  В 
последнее время программа была пе
ресмотрена и проведена проверка, на
сколько решены поставленные ею за
дачи. Общие заключения по результа
там этой ревизии опубликованы 
т. Анкер- Н ильссеном с соавторами 
(Anker-Nilssen et al . ,  1 996) и будут ис
пользоваться в качестве руководства 
при проведении Н П И  сходной реви
зии программы мониторинга морских 
птиц на Ш пицбергене. Результатом это
го пересмотра должен стать комплекс 
рекомендаций для ведения мониторин
га на Шпицбергене в наибольшей гар
монии с мониторингом, осуществляю
щимся на материковом побережье Нор
вегии. 

Как ясно показано в этом отчете , 
большинство морских птиц ,  гнездя
щихся в Баренцевоморском регионе , 
принадлежат к популяциям, имеющим 
мировое распространение. Очевидно, 
если мы хотим улучшить возможности 
сравнения результатов мониторинга, 
проводимого в различных странах, по
пуляциях и видах, необходима ради
кальная стандартизация целей,  мето
дов и усилий. Поэтому мы настоятель
но рекомендуем систематизировать 
весь мониторинг морских птиц в реги-



Таблица 1 1 .  Резюме приоритетов мониторинга по видам с указанием 
максимальных баллов по одному или нескольким субрегионам относитель
но каждой из категорий угроз (РБ - рыболовство, ДБ - добыча (промысел), 
ПР - прилов, НЗ - нефтяное загрязнение, ПЗ - прочие загрязнители,  БЕ -
беспокойство, СП - сокращение жизненного пространства, КВ - конфлик
тующие виды). Категории приоритетов:  3 (красный) - высокий ,  2 (оранже
вый) - средний, 1 (желтый) - низкий. 

Виды Угрозы Макс. 

РБ ДБ ПР НЗ ПЗ БЕ СП КВ 
Полярная гагара 

Глупыш 

Прямохвостая качурка 

Северная качурка 

Северная олуша 

Большой баклан 

Хохлатый баклан 

Серый гусь 

Белощекая казарка 

Черная казарка 

Обыкновенная гага 

Гага-гребенушка 

Сибирская гага 

Морянка 

Синьга 

Турпан 

Длинноносый крохаль 

Плосконосый плавунчик 

Короткохвостый поморник 

Большой поморник 

Вилохвостая чайка 

Озерная чайка 

Сизая чайка 

Клуша 

Серебристая чайка 

Бургомистр 

Морская чайка 

Моевка 

Белая чайка 

Речная крачка 

Полярная крачка 

Тонкоклювая кайра 

Толстоклювая кайра 

Гагарка 

Чистик 

Люрик 

Тупик 

2 

2 
2 

2 

2 
2 

2 
2 

оне в рамках общей программы. Это 
нелегкая задача, и представление де
тальной схемы программы двухсторон
него мониторинга выходит далеко за 
рамки целей настоящего отчета (см. 
также работу Ю.В. Краснова и Р.т. Бар
ретта ( 1 999) с предложением програм
мы мониторинга морских птиц в Ба
ренцевоморском регионе) .  При раз
работке этой программы необходимо 
учесть следующие аспекты: 

• Определить принципиальные зада
чи мониторинга морских птиц в Ба
ренцевоморском регионе. 

• Стандартизировать выбор видов для 
мониторинга, учитывая их эколо
гическую роль, репрезентативность, 
особенности распределения, охран
ный статус, чувствительность к из-

2 

2 

2 

1 1 1 
2 2 2 

1 
2 2 

2 

2 

2 
2 
2 

менениям среды, а также их воз
можности служить индикаторами 
изменений,  происходящих вслед
ствие естественных природных изме
нений и вмешательства человека. В 
этом контексте особенно важно при
HимaTь во внимание пространствен
ную и временную щкалу природных 
факторов, оказывающих влияние на 
популяции, включая важнейшие те
кущие и потенциальные угрозы. 

• Стандартизировать выбор парамет
ров для мониторинга, уделяя особое 
внимание численности популяций, 
уровню выживаемости , воспроиз
водству, трофическим процессам 
(например, экологии питания и ин
тенсивности хищничества) и уров
ням загрязнения. 

Рекомендаци и  

• Стандартизировать используемые 
методы мониторинга, стараясь, на
сколько это возможно, применять 
общепринятые в международном 
аспекте методики . 

• Стандартизировать усилия монито
ринга в отношении репрезентатив
ности и количества мест проведе
ния мониторинга, размеров и ко
личества учетных площадок, меж
и внутри годовой частоты проведе
ния учетов и статистической значи
мостью, необходимой для анализа 
данных (например, для выявления 
тенденций) . 

• Разработать систему, которая обес
печит необходимый контроль каче
ства и порядок оценки результатов 
на международном уровне . 

• Разыскать возможность координа
ции активности с любым из про
водящихся или планируемых про
ектов мониторинга других видов 
живых организмов, процессов или 
физических факторов морской сре
ды. 

• Сообщать цели и принципы, при
меняемые при проведении монито
ринга морских птиц,  с целью влия
ния на разработку других программ 
(включая новые и нициативы) , спе
циально затрагивающих морские 
экосистемы региона. 

Для успещного проведения мони
торинга необходимо выявить, насколь
ко вид представляет особый интерес в 
отнощении еro экологической роли, реп
резентативности или вероятности быть 
подвергнутым влиянию специфической 
угрозы, Т.е .  необходимо выяснить, на
сколько он соответствует по меньшей 
мере одному из следующих критериев: 

• Представляет одно или несколько 
качеств , которые расцениваются 
как чувствительные индикаторы из
менений в морских экосистемах. 

• Был определен как угрожаемый или 
уязвимый (например, как это опре
делено МСОП ,  1 996) . 

• Связан с особой природоохранной 
ответственностью, означенной на
циональными и международными 
конвенциями. 

Суммируя вышесказанное, мони
торинг морских птиц Баренцевомор
ского региона должен быть обширным 
и направленным, предсказуемым и чув
ствительным к изменениям параметров 
окружающей среды, репрезентативным 
и рациональным, стандартизирован-
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ным И методологически значимым, 
междисциплинарным и ориентирован
ным на выявление процессов, ориен
тированным на результат, продуктив
ным и регулярно оцениваемым. В ка
кой степени возможно выполнение 
всех этих требований, будет зависеть от 
логистических возможностей и эконо
мических ресурсов.  В широкой перс-
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пективе необходимо выяснить возмож
ности более активного использования 
морских птиц в качестве индикаторов 
изменений, происходящих в морских 
экосистемах Арктики, например, при
нимая модель, используемую програм
мой экосисте м ного мониторинга 
CCAM L R  (СЕМР) в Антарктике 
(Agnew, 1 997) .  Очевидно, это необхо-

димо делать в кооперации с другими  
странами в рамках КАФФ (Сохранение 
Арктической Флоры и Фауны, CAFF) 
и можно рассмотреть в качестве удоб
ной задачи для Циркумполярной рабо
чей группы по морским птицам КАФФ 
(CAFF CSWG). 
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Приложение 1 .  Виды морских птиц, упоминаемые в отчете 
(русское название - латинское - норвежское - английское) 

Полярная (черноклювая) гагара - Gavia iттer - lslom - Great northern diver 
Глупыш - Fulтarus glacia/is - Havhest - Northern fulmar (Fulmar) 
Прямохвостая качурка - Hydrobates pelagicus - Havsvale - European storm-petrel ( Storm petrel) 
Северная качурка - Oceanodroтa /eucorhoa - Stormsvale - Leach's  storm-petrel (Leach's petrel) 
Северная олуша - Morus bassanus - Havsule - Northern gannet (Gannet) 
Большой баклан - Phalacrocorax сагЬо - Storskarv - Great cormorant (Cormorant) 
Хохлатый баклан Phalacrocorax aristotelis - Toppskarv - European shag (Shag) 
Серый гусь - Anser anser - Gragas - Greylag goose 
Белощекая казарка - Branta leucopsis - Hvitkinngas - Barnacle goose 
Черная казарка - Branta bernicla - Ringgas - Brent goose 
Обыкновенная гага - Soтateria тol/issiтa - lErfugl - Соттоп eider (Eider) 
Гага-гребенушка - Soтateria spectabilis - Praktrerfugl - Кing eider 
Сибирская (стеллерова, малая) гага - Polysticta stelleri - Stellerand - Steller's eider 
Морянка - C/angula hyeтalis - Науеllе - Long-tailed duck 
Синьга - Melanitta nigra - Svartand - Black scoter (Соттоп scoter) 
Турпан - Melanittafusca - Sj00rre - Velvet scoter (White-winged scoter) 
Длинноносый крохаль - Mergus serrator - Siland - Red-breasted merganser 
Кулик-сорока - Haeтatopus ostralegus - Tjeld - Eurasian oystercatcher (Oystercatcher) 
Морской песочник - Calidris тaritiтa - Fjrereplytt - Purple sandpiper 
Камнешарка - Arenaria interpres - Steinvender - Ruddy turnstone (Turnstone) 
Круглоносый плавунчик - Pha/aropus lobatus - SV0mmesnipe - Red-necked phalarope 
Плосконосый плавунчик - Phalaropusfulicarius - Polarsv0mmesnipe - Grey phalarope (Red phalarope) 
Короткохвостый поморник - Stercorarius parasiticus - Tyvjo - Arctic skua 
Большой поморник - Catharacta skua - Storjo - Great skua 
Вилохвостая чайка - Хета sabini - Sabinemake- Sabine 's  gull 
Озерная чайка - Larus ridibundus - Hettemake - Black-headed gull (Соттоп black-headed gull) 
Сизая чайка - Larus canus - Fiskemake - Mew gull (Соттоп gull) 
Клуша - Larusfuscus - Sildemake - Lesser black-backed gull 
Серебристая чайка - Larus argentatus - Gramake - Herring gull 
Бургомистр - Larus hyperboreus - Polarmake - Glaucous gull 
Морская чайка - Larus тarinus - Svartbak - Great black-backed gull 
Моевка - Rissa tridactyla - Krykkje - Black-Iegged kittiwake (Кittiwake) 
Белая чайка - Pagophila еЬиrnеа - Ismake - lvory gull 
Речная крачка - Sterna hirundo - Makrellterne - Соттоп tern 
Полярная крачка - Sterna paradisaea - R0dnebbterne - Arctic tern 
Тонкоклювая кайра - Uria aa/ge - Lomvi - Соттоп guillemot (Guillemot,  Соттоп muпе) 
Толстоклювая кайра - Uria /oтvia - Polarlomvi - Bгiinnich 's  guillemot (Thick-billed murre) 
Гагарка - А/са torda - Alke - RazorbilI 
Чистик - Cepphus gry/le - Teist - Black guillemot 
Люрик - Alle а//е - Alkekonge - Little auk ( Dovekie) 
Тупик - Fratercu/a arctica - Lunde - Atlantic puffin ( Puffin) 
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Приложение 2 .  Природоохран н ы й статус морских птиц, 
гнездя щихся в регионе Барен цева моря 

Национальные Красные книги' 
Красная книга Бернская Боннская 

Виды Норвегии России МСОП' конвенция' конвенция' 

Полярная гагара Gavia immer Р' 

Глупыш Fu/marus g/acialis 1 1 1  

Прямохвостая качурка Hydrobates pe/agicus 

Северная качурка Oceanodroma /eucorhoa 

Северная олуша Morus bassanus 1 1 1  

Большой баклан Pha/acrocorax сагЬо 1 1 1  

Хохлатый баклан Pha/acrocorax aristotelis Р 1 1 1  

Серый гусь Anser anser 1 1 1  

Белощекая казарка Branta /eucopsis 

Черная казарка Branta bernic/a У' Р 1 1 1  

Обыкновенная гага Somateria mollissima 1 1 1  

Гага гребенушка Somateria spectabilis 

Сибирская гага Po/ysticta stelleri У 1/ 1 1  

Морянка C/angu/a hyemalis СМ 1 1 1  

Синьга Ме/аnта nigra СМ 1 1 1  

Турпан Me/anitta fusca СМ 1 1 1  

Длинноносый крохаль Mergus serrator 1 1 1  

Кулик-сорока Haematopus ostra/egus 1 1 1  

Морской песочник Calidris mагШmа 

Камнешарка Arenaria interpres Р' 

Круглоносый плавунчик Pha/aropus /obatus 

Плосконосый плавунчик Pha/aropus fulicarius У' 

Короткохвостый поморник Stercorarius parasiticus 1 1 1  

Большой поморник Catharacta skua 1 1 1  

Вилохвостая чайка Хеmа sabini Р' 

Озерная чайка Larus ridibundus 1 1 1  

Сизая чайка Larus canus 1 1 1  

Клуша Larus fuscus УГЗ 

Серебристая чайка Larus argentatus 

Бургомистр Larus hyperboreus 1 1 1  
Морская чайка Larus marinus 

Моевка Rissa tridacty/a 1 1 1  
Белая чайка Pagophila еЬurnеа СМ' Р 

Речная крачка Sterna hirundo 

Полярная крачка Sterna paradisaea 1 1 1  

Тонкоклювая кайра Uria aa/ge У 1 1 1  

Толстоклювая кайра Uria /omvia 1 1 1  

Гагарка Aha torda р' 1 1 1  

Чистик Cepphus grylle СМ 1 1 1  

Люрик Alle alle 1 1 1  

Тупик Fratercu/a arctica СВ  1 1 1  

1 Категории :  УГ (угрожаемые) ,  У (уязвимые) ,  Р (редкие) ,  СВ (снижающие численность,  требующие внимания) ,  С М  (снижающие ч ислен
ность, требующие мониторинга) .  Подробнее см.  «Красная книга Норвеги и »  (Nоrwеgiап Red l ist, 1 998; Directorate for Nature Мапаgеmепt, 
1 999; Апоп, 1 983) . 

2 Только для Шпицбергена и о-ва Медвежий.  
з Только подвид Larus fuscus fuscus. 
4 Виды списка 1 1  Бернской конвенции (конвенции по охране дикой природы и природных местообитаний в Европе) - это животные,  

которые должны быть защищены от любых видов добычи,  включая сбор яиц и любые формы охоты, тогда как виды , включенные в 
список 1 1 1 ,  в который входит большинство видов птиц Европы,  не должны эксплуатироваться таким образом,  чтобы могла возникнуть 
угроза их популяция м .  Список 1 Боннской конвенции (конвенции по мигрирующим видам) включает виды и подвиды мигрирующих 
животных, которые находятся под угрозой исчезновения.  Виды, включенные в список 1 1 ,  под угрозой исчезновения не находятся , но для 
уверенности в том ,  что их охрана налажена должным образом, необходимо международное сотрудничество. 
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Приложение з .  Географические названия и координаты 

Перечислены названия географических объектов, использованные в отчете, и их географические координаты (широта 
и долгота) . Здесь также представлены карты субрегионов Баренцевоморского региона с врезками для важнейших районов 
размножения морских птиц:  арх. Рёст (Норвегия ) ,  Гавриловские о-ва * и арх. Семь островов (мурманский берег) . Эти карты 
могут содержать географические названия , нигде более в отчете не упоминаемые. 

Географические координаты пунктов Норвежского побережья, арх. Шпицберген и о-ва Медвежий, упомянутых в отчете 

Географическое название Широта Долгота Географическое название Широта Долгота 

Адвентдален 78' 1 1 ' с .ш .  1 5 '55 '  в.д. Надежды, о-в 76'34'  с .ш.  25' 1 3 ' в .д .  
Альта 69'58' с .ш .  23' 1 8 ' в.д. Нессеби 70'09' сш. 28'52 '  в .д .  
Анда, о-ва 69'04' с .ш.  1 5 ' 1 0' в.д. Ньютона, гора 79'0 1 '  с .ш. 1 1'25 '  в .д .  
Анденес 69' 1 9' с .ш.  1 6'07' в.д. Норд-Фюгльой, о-в 61'04' сш. 1 3'5 1 ' в.д. 
Андойя, о-в 69'00' с .ш.  1 5'40' в .д .  Нордкап, мыс 7 1 ' 1 0' с .ш.  25'47 '  в .д .  
Балс-фьорд 69' 1 9' с .ш .  1 9'2 1 '  в.д. Нордкинн, мыс 7 1  '08' сш. 27'38 '  в .д. 
Баренца, о-в 78'22' с .ш. 20'54'  в .д .  Нурланн, провинция 61'42' сш. 1 2'42' в .д .  
Белый, о-в 80' 1 1 '  с .ш .  32' 1 1 ' в.д. Ню-Олесунн, пос. 78'56' с .ш.  1 1  '58 '  в .д .  
Бельсунн, залив 71'39' с.ш. 1 3'5 1 '  в.д. Оммгангстауран 70'56' с .ш.  28'3 1 '  в .д .  
Билле-фьорд 78'3 1 '  с .ш .  1 6'20' в.д. Орнес 66'52' с .ш.  1 3 '42' в .д .  
Блейксой, о-в 69' 1 6' с .ш. 1 5'52 '  в.д. Паз, река 69'49' с .ш.  30'34 '  в .д .  
Бьорндален 78' 1 0' с .ш.  1 5' 1 7' в.д. Порсангер-фьорд 70'58'  с .ш.  26'28 '  в.д. 
Валенберг-фьорд 79'4 1 '  с .ш.  20'02' в.д. Рана-фьорд 66' 1 6' с .ш.  1 3 '57 '  в .д .  
Ведой, о-в 61'30' с .ш. 1 2'00' в.д. Рейндален 77'56' сш. 1 5'46' в .д .  
Вега, о-в 65'40' с .ш.  1 1 '5 1 ' в.д. Рейнойя, о-в 70'52' с .ш.  24' 1 3 ' в .д .  
Варангер-фьорд 70'02' с .ш.  30'23 '  в.д. Рёст, арх. , о-в 61'32' с .ш.  1 2'07' в .д .  
Вардё , пос. 70'22' с .ш.  3 1  '07 '  в .д .  Ризен, о-в 79'52' с .ш. 1 1  '30' в .д. 
Верой, о-в 67'39' с .ш. 1 2'43' в.д. Рунде, о-в 62'24' с .ш. 5'37 '  в .д. 
Весте ролен 68'35 '  с .ш.  1 4'33 '  в.д. Саллихамна 79'49' с .ш.  1 1  '35 '  в .д .  
Гамвик 7 1 '04' с .ш.  28' 1 5 ' в.д. Сальтен 61' 1 0' с .ш.  1 5 ' 1 0' в .д .  
Гельгеланд 66'42' с .ш.  1 3'49' в.д. Свэрхольтклуббен, гора 70'57' с .ш. 26'42 '  в .д .  
Гипсвика 78'26' с .ш.  1 6'27' в .д .  Северо-Восточная Земля, о-в 79'50' с .ш.  2 1 '08 '  в .д .  
Гриндойя, о-в 69'38'  с .ш.  1 8'52' в .д .  Семь островов , арх. 80'42' с .ш. 20'26 '  в .д .  
Гьесваер 7 1 '06' с .ш.  25'23 '  в .д .  Сёр-Варангер 69'52' с .ш 28'55 '  в .д .  
Гьесваерстоппен, гора 7 1 '08' с .ш.  25'0 1 '  в.д. Сёркап, мыс 76'27' сш 1 6'30' в.д. 
Западный Шпицберген, о-в 78'47' с .ш.  20'43' в .д .  Сёркап, о-в 76'29' с .ш 1 6'37 '  в .д .  
Земля Принца Карла, о-в 78'23 '  с .ш .  1 1  ' 36 '  в.д. Сёр-Фюгьлой, о-в 61'03' с .ш 1 3 '47' в .д .  
Исмасефьеллет, гора 79'4 1 '  с .ш.  2 1  '02 '  в.д. Сюльт-фьорд 70'33 '  сш. 30' 1 3 ' в .д .  
Ис-фьорд 78'09' с .ш.  1 3'55 '  в .д .  Скарвклаккен 69' 1 0' с .ш.  1 5'4 1 '  в .д .  
Конгс-фьорд 70'43' с .ш.  29'  1 8 ' в .д .  Скиттенскваркхольмен 61'46' сш. ] 2'44' в .д .  
Конгс-фьорд 79'0 1 '  с .ш.  ] 1 '33 '  в.д. Склинна 65' 1 2' с .ш.  1 1  '00 '  в .д .  
Ковальского , гора 71'04' с .ш.  1 1'07' в .д .  Слеттнесс 7 1 '04' с .ш.  28' 1 5 ' в.д. 
Кросс-фьорд 79'05' с .ш.  1 П3'  в.д. Соммарой, о-в 69'38' с .ш.  1 8'02' в .д .  
Кьелмой, о-в 69'52 '  с .ш.  30'03 '  в.д. Стег-Хольмен 79'49' с .ш.  1 1  '30' в .д .  
Лаксватнет 74'29' с .ш.  1 9'05' в .д .  Стур, гора 7 1 '09' с .ш. 25' 1 9' в .д .  
Лилле Камой,  о-в 66'4 1 '  с .ш.  1 2'58 '  в.д. Стур, о-в 80'04' с .ш.  28' 1 5 '  в.д. 
Линнея, мыс 78'04' с .ш.  1 3'28 '  в.д. Стур-фьорд 78'0 1 '  с .ш.  20'42' в .д .  
Ловунден 66'22' с .ш.  1 2'20' в.д. Стур-Тамсой, о-в 70'4 1 '  с .ш.  25'50 '  в .д .  
Лог, о-в 80'20' с .ш. 1 8'20' в.д. Тана, пос . 70'24' с .ш 28' 1 1 '  в .д .  
Ломватнет 74'30' с .ш .  1 9'07' в.д. Тана, река 69'29' с .ш 25'52 '  в .д. 
Лонан, о-в 65'53 '  с .ш. 1 1  '49' в.д. Тромсё, гор. 69'40' с .ш.  1 8'57 '  в .д .  
Лонгиер ,  пос. 78' 1 4' с .ш.  1 5'39' в.д. Трэна 66'3 1 '  сш. ] 2'0 1 '  в .д .  
Лоппа 70'22' с .ш.  21  '25'  в .д .  Тысяча островов, арх. 77' 1 2' с .ш.  2 1 '2 1 '  в .д .  
Лофотенские о-ва 61'43' с .ш.  1 5'33 '  в .д .  Финнмарк, провинция 70' 10 '  с .ш. 27'30 '  в .д .  
Магдалена-фьорд 79'35'  с .ш.  1 0'44' в .д .  Финнмарксвидда 69'30' с .ш.  25'00 '  в .д .  
Медвежий,  о-в 74'24' с .ш. 1 9' 1 3 ' в.д. Флё 62'25' с .ш.  5 '53 '  в .д .  
Мелой, о-в 66'53 '  с .ш.  1 3'43' в.д. Фрутга, о-в 68'50' с .ш. ]4'34' в.д. 
Мускен, о-в 61'45 '  с .ш. 1 2'46' в .д .  Фюгльнюкен 68'47' с .ш.  1 4'26' в .д .  
Моснюкен, о-в 68'46' с .ш.  1 4'26' в .д .  Хеккинген 69'36' с .ш.  1 1 '50' в .д .  
Муффен, о-в 80'0 1 '  с .ш. 1 4'34' в.д. Ховсфлеса 68'22' с .ш.  1 4'0 1 '  в.д. 
Мюкен, о-в 66'46' с .ш .  1 2'29' в.д. Ховден 68'48' с .ш.  1 4'33 '  в .д .  

* Исправлено в соответствии с приведенной картой ( Прим . ред. перевода) . 
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Географическое название 
Хольмватнет 
Хорнсунн, залив 
Хурнойя, О-В 
Хьельмсой, О-В 

Широта 
74°28' С . Ш .  
76°57'  С . Ш .  
70°23 '  С . Ш .  
7 1 °07' С . Ш .  

Гг=-2�0 �-

Долгота Географическое название 
1 9°08' В.Д. Эггум, О-В 
1 5" 1 1 ' В.Д. Эдж, О-В 
3 1 °09' В.Д. Эркна 
24°44' В.Д. 

Широта 
68° 1 8' С . Ш .  
7Т5 1 '  С . Ш .  
62°33 '  С . Ш .  

Приложение 3 
Долгота 

1 3°4 1 '  В.Д. 
22° 1 3' В.Д. 

5"57' В.Д. 

72{ 1 1 
- 35° 1 1 
71 ° I 

i l 

I 1 680 - =--::rt,-���Ц-+-----+-�- 690 I 1 1 
I 
i 670 I 'iJ s:: Ведой Q • 

q .41r. cтyp 
� арх. Рёст -"Элл�фснюкен : �Тренюкен 

. " �:рнюкен 

, 

4° 6° 80 1 00 1 20 14° L _______________________ _________________________________________________________ _ 

----+-----+--1- 65° 

Норвежское побережье: географические пункты, упомянутые в тексте отчета 

! 
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Приложение 3 

I 1 ,  

I 1 1  L'-' � ---

Арх. Шпицберген и о-в Медвежий: географические пункты, упомянутые в тексте отчета 

202 



П риложение 3 

Географические координаты пунктов в российской части Баренцевоморского региона, упомянутых в отчете 

Географическое название Широта Долгота Географическое название Широта Долгота 

Архангельск 64033 'с .ш. 40033 '  в.д. Онежский залив 640 1 0'с .ш. 37"00'  в .д .  
Архангельская, губа 75"83 'с .ш.  58076' в.д. Оранские о-ва 77"03'с .ш.  67"70' в.д. 
Базарная, губа 69046'с .ш.  3 1 003 '  в.д. Парусницы, о-ва 64026'с .ш.  35" 1 2' в.д. 
Безымянная, губа 72090'с .ш.  53 0 1 0' в.д. Печенга, пос. 69053 'с .ш.  3 1  0 1 5 ' в.д. 
Белл, о-в 79098'с .Ш. 49028' в .д.  Печенгская губа 69058 'с .ш. 3 1 03 1 '  в.д. 
Большеземельская тундра 68000'с .ш  60000' в.д. Печора, река 67"40'с .ш.  52030 '  в.д. 
Большой Айнов, о-в 69050'с .ш. 3 1 035 '  в .д.  Печорское море 69030'с .ш. 56000'  в .д.  
Большой Зеленец, о-в 69003'с .ш.  59048' в.д. Петерсена, ледник 76053 'с .ш. 67"00' в .д .  
Большой Сторожевой, о-в 69070'с .Ш.  60"65 '  в.д. Плоский Бережной ,  о-в 66045 'с .Ш. 32"58 '  в .д .  
Быстрова, мыс 8 1 03 1 'С .ш. 55"50 '  в .д .  Подпахта, губа 69009'с .ш. 35"56 '  в.д. 
Вайгач, о-в 70000'с .Ш.  60000' В.Д .  Поной, река 67"05'с .ш.  4 1 008' в.д. 
Вачев, арх. 66045 'с .ш. 32"58 '  в .д .  Порья губа 66078 'с .ш. 33 056' в .д .  
Великий, о-в 66030'с.Ш. 33 000' в.д. Прокофьева, мыс 74023 'с .Ш. 55 " 1 8 ' в .д. 
Вилькицкого, залив 75"55 'с .Ш. 57"98'  в.д. Пуховый, залив 72065 'с .ш. 52058 '  в .д .  
Гавриловские острова 690 1 0'с .ш. 32048 '  в.д. Пуховой, о-в 72"6 1 'с .Ш. 52"65'  в .д .  
Гагаркина, о-в 66083 'с .Ш. 32"80' в.д. Скала Рубин и 8003 1 'с .Ш.  5208 1 '  в.д. 
Германия, мыс 8 1 08 1 'с .Ш. 58000' в.д. Ругозерская, губа 66030'с .ш.  33 000' в.д. 
Городецкий,  мыс 69056'с .ш.  32"85 '  в.д. Русанова, залив 70056'с .ш.  56 036 '  в.д. 
Гранта, мыс 80005'с .Ш.  47"7 1 '  в.д. Русская Гавань, залив 7602 1 'с .ш.  62058 '  в.д. 
Грэем-Белл, о-в 80054'с .Ш.  64000' в.д. Русский Заворот, п-ов 68096'с .ш.  540 1 3 ' в.д. 
Грибовая , губа 73 000'с .ш. 53020' в.д. Саханиха, река 7 1 060'с .ш. 5 1 060' в.д. 
Гуляевские кошки, о-ва 68088 'с .ш.  55"50' в.д. Самба-Луды, о-ва 65"38 'с .ш. 35 " 1 4' в .д .  
Гукера, о-в 800 1 0'с .Ш. 53 000' в.д. Святой Нос, мыс 68009'с .ш.  39045 '  в.д. 
Дворовая, губа 68043'с .ш. 38023 '  в.д. Селяха, река 69036 'с .ш. 60060' в .д .  
Джексона, о-в 8 1 0 1 5 'с .Ш. 57"00' в .д.  Сенгейский,  пролив 68043 'с .Ш. 5 1 066' в .д .  
Диллона, мыс 80005'с .Ш. 55 "50' в .д.  Сеннуха, о-в 6607 1 'С .ш.  33066' в .д .  
Жижгин, о-в 65"20'с .Ш. 3608 1 '  в .д. Семь островов, арх. 68045 'с .ш. 37"25'  в .д .  
Земля Александры,  о-в 80078 'с .Ш. 47"4 1 '  в .д.  Северная Двина, река 64020'с .ш.  4 1 0 1 5 ' в.д. 
Земля Георга, о-в 80030'с .Ш. 49000'  в .д.  Северная Сульменева, губа 7404 1 'с .ш.  55"75 '  в .д .  
Имандра, озеро 67"90'с .ш.  33 020' в.д. Северный, о-в 75"40'с .Ш. 6 1 000' в .д .  
Кандалакшский залив 67"00'с .ш. 32030' в.д. Сиротка, о-в 66088 'с .Ш. 32"68 '  в .д .  
Канин, п-ов 68000'с .Ш.  45"00' в.д. Соловецкий архипелаг 65"0 1 'с .ш. 35"68 '  в .д .  
Канин Нос, мыс 68065 'с .Ш. 43028'  в.д. Соловецкий государствен-
Карские Ворота, пролив 70026'с .Ш. 57"57 '  в.д. ный природный музей-
Карское море 76000'с .ш. 78000'  в.д. заповедник 65"0 1 'с .ш.  35"4 1 '  в.д. 
Карелия 63020'с .ш.  34000' в.д. Сопчаю, река 690 1 8 'с .ш. 6407 1 '  в.д. 
Карельский берег 66050'с .ш.  32030 '  в.д. Сосновка, река 6603 1 'с .ш.  40035 '  в.д. 
Кола 68090'с .ш. 33008 '  в.д. Средние Луды, о-ва 66036'с .ш.  33 040' в.д. 
Кольский залив 69005 'с .ш. 330 1 1 ' в.д. Стакан, мыс 70022'с .Ш. 590 1 5 ' в .д .  
Колгуев, о-в 69000'с .ш. 49000' в .д .  Столички, о-в 8 1 0 1 0'с .Ш. 58020' в .д.  
Колоколкова губа 68056 'с .ш. 52025 '  в.д. Саяха, река 69026'с .ш. 64056'  в.д. 
Константина, мыс 7605 1 'с .Ш.  69000' в.д. Табью, река 69028'с .ш. 63023 '  в.д. 
Крестовая, губа 740 1 3 'с .ш. 55"63 '  в .д .  Тарасиха, о-ва 6608 1 'с .ш.  32073 '  в .д .  
Кривошеина, залив 75"60'с .ш.  58 026' В.д. Териберка, река 69020'с .ш.  35 " 1 0' в.д. 
Лапландский государствен- Териберка, пос . 690 1 2'с .Ш.  35"06' в.д. 
ный биосферный заповедник 67053 'с .ш. 32020 '  в .д .  Терский берег 660 1 0'с .ш. 39000' в .д. 
Лилье , мыс 7 1 046'с .Ш. 52030'  в .д.  Тихая, губа 80020'с .ш. 53 000' в.д. 
Лымбадаха, река 69053 'с .ш. 60045 '  в .д .  Тонкие Кошки, о-ва 68060'с .ш.  48048' в.д. 
Малоземельская тундра 68000'с .ш.  5 1 030' в.д. Тулома, река 68048'с .ш.  32042' в.д. 
Малый Айнов ,  о-в 69050'с .ш.  3 П5' в.д. Фишера, мыс 8 1 00 1 'с .Ш.  54026 '  в.д. 
Малый Кармакульский,  о-в 72040'с .Ш. 52068'  в .д.  Флора, мыс 79096'с .ш.  500 1 0' в.д. 
Малый Сторожевой, о-в 69070'с .Ш.  60063 '  в.д. Харловка, пос. 68049'с .ш.  37"20 '  в.д. 
Мдынский Заворот, п-ов 68050'с .Ш. 59000'  в.д. Хайпудырская, губа 68050'с .ш.  60000' в.д. 
Мезень, пос. 65"85 'с .Ш. 44025'  в.д. Холмистый, п-ов 8 П 3'с .Ш. 64058 '  в .д .  
Мезенский залив 66025'с .ш. 4309 1 '  в .д.  Чванга, губа 660 1 0 'с .ш. 37"75 '  в.д. 
Междушарский, пролив 7 ]  О 1 7'с .Ш. 52055 '  в .д. Чаячий, о-в 68035 'с .Ш.  53083 '  в .д .  
Митюшиха, губа 73043'с .ш. 54008'  в.д. Черная , губа 70065 'с .ш. 54085 '  в .д.  
Морозова, мыс 7 1 046'с .Ш. 52045' в.д. Чижа, пос. 67008'с .Ш. 44035 '  в .д.  
Мурманск 68057 'с .ш. 33 005 '  в .д .  Шельпинский, мыс 69007'с .ш.  360 ] 0' в.д. 
Мур маши 68050'с .ш. 32"57' в .д .  Югорский Шар,  пролив 6907 1 'с .ш.  60056' в.д. 
Нортбрук, о-в 80000'с .Ш.  5 1 000' в.д. Южный, о-в 72"00'с .Ш. 54000' в .д .  
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Приложение 4.  Состоя ние мониторин га морских птиц 
в регионе Барен цева моря 

Мониторинг морских птиц 
на побережье Норвегии 

Мониторинг морских птиц,  гнездя
щихся на побережье Норвегии, начал
ся в 1 988 г. (Lorentsen ,  1 998) .  Он был 
частично основан на мониторинге, на
чатом в рамках Норвежского проекта 
по морским птицам, проводившегося 
в 1 979- 1 984 гг. Исследовательским от
делом дикой природы Управления по 
дикой природе и пресноводным рыбам 
(DVF) , предшественником Директора
та по управлению окружающей средой 
(ДУОС) (Rфv et а1. , 1 984) . В 1 995 г. мо
ниторинг зимующих морских птиц,  
проводимый ежегодно с 1 980 г. , был 
объединен с программой по гнездящим
ся морским птицам и сформировал «На
циональную программу мониторинга 
морских птиц,) .  Ее координирует Нор
вежский институт природных исследо
ваний (НИПИ) ,  основанный в 1 988 г. 
как преемник двух исследовательских 
подразделений ДУОС. 

В табл. 1 приведены виды, числен
ность которых отслеживается в коло
ниях на побережье Норвегии севернее 
Полярного круга. Мониторинг боль
шинства колоний проводится ежегод
но. В течение 1 990-х П. , используя цвет
ное мечение , вели наблюдения за вы
живаемостью взрослых птиц: тупиков 
Fratercula arctica и (с 1 996 г. ) ,  чистика 
Cepphus grylle на арх. Рёст ( Нурланн) ,  
обыкновенной гаги Somateria mollissima 
на Гриндой (Трумс) и моевки Rissa tri

dactyla, тонкоклювой кайры Uria aalge, 

толстоклювой кайры Uпа lomvia, гагарки 
Alca torda (с 1 995 г. ) и тупика на о-ве Хур
нойя (Финнмарк) . В рамках других про
ектов на арх. Рёст и о-ве Хурнойя вели 
наблюдения за успешностью размно
жения некоторых видов чистиковых (в 
основном тупика и кайр) , рационом 
птенцов, а также некоторыми другими 
популяционными параметрами (Anker
Ni1ssen, 1 998Ь; Erikstad, Anker-Nilssen 
et а1. ,  1 998) .  

В 1 996 г. национальная программа 
мониторинга была проанализирована 
(Anker-Nilssen et а1 . ,  1 996) и тогда же 

Таблица 1 .  Виды, мониторинг которых проводится в провинциях, располо

женных вдоль побережья Норвегии к северу от Полярного круга. Для каждой 
провинции указано число колоний, на которых проводится мониторинг 

Виды Нурланн 

Глупыш 1 

Северная олуша 5 

Большой баклан Несколько 

Хохлатый баклан 

Большой поморник 

Чайки/крачки Несколько 

Моевка 1 

Гагарка 
Тонкоклювая кайра 
Толстоклювая кайра 
Тупик 

был представлен пересмотренный план 
будущего мониторинга (Anker-N ilssen, 
Lorentsen, 1 997) .  Одним из результатов 
этой работы явилось осознание факта, 
что мониторинг некоторых популяций 
можно проводить адекватно, но с мень
шими затратами или усилиями. Более 
важно, однако, что этот пересмотр ясно 
показал, насколько неадекватно прово
дился мониторинг многих популяцион
Hыx параметров, за исключением тен
денций изменения численности. Не
обходимо сделать специальный акцент 
на определении выживаемости и ско
рости пополнения популяции (вклю
чая размножение) , поскольку оба эти 
параметра имеют большое значение в 
тех случаях, когда предпринимаются 
попытки выявить механизмы, объясня
ющие наиболее очевидные популяци
онные изменения . К сожалению, вла
стные природоохранные структуры до 
сих пор не изыскали источников фи
нансирования, необходимых для улуч
шения программы в соответствии с тем, 
как это бьшо рекомендовано. 

Мониторинг зимующих морских 
птиц мотивирован, в первую очередь, 
озабоченностью состоянием видов, ко
торые не гнездятся на побережье Нор
вегии,  но зимовки которых у берегов 
Норвегии имеют международное зна
чение . К ним относятся полярная гага-

П Р О 8 И Н Ц И Я  

ТРУМС Финнмарк 

2 

Несколько 

Несколько 

2 

1 

2 

2 

2 

ра Gavia immer, белоклювая гагара О. 
adamsii, серощекая поганка Podicepsgri

seigena, гага -гребенушка Somateria spec

tabilis, сибирская гага Polysticta stelleri, 

континентальные I'нездовые популя
ции морянки Clangula hyemalis и тур па -
на Melanittafusca ( Rфv et а1. , 1 984) . Эта 
часть программы включает четыре рай
она, расположенных севернее Поляр
ного круга (в Сальтене , Вестеролене , 
Трумсе и Варангере) ,  где учеты прово
дятся каждую зиму в тесном сотрудни
честве с региональными и местными 
орнитологическими обществами и ад
министративными природоохранными 
структурами. 

Мониторинг морских птиц 
в России 

Мониторинг морских птиц в россий
ской части Баренцевоморского регио
на про водится только на Белом море и 
Мурмане, главным образом на терри
тории Кандалакшского государствен
ного природного заповедника ( КГПЗ) .  
Данные по численности гаги на охра
няемых участках Белого моря собира
ли в заповеднике , начиная с 1 9 30-х п. 
Ч исло гнездящихся особей других ви
дов в Кандалакшском заливе и на Мур
мане находилось под наблюдением с 
1 930-х или начала 1 950-х ГГ. 
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Приложение 4 

КГПЗ проводит систематизацию и 

анализ данн ых мон итор и н га,  храня 

щихся в его архивах. В отличие от мо

ниторинга морских птиц,  проводяще

гося в других районах, некоторые из 

этих дан ных уникальны ,  поскольку они 

охватывают период более чем в 60 лет! 

Высокий ранг приоритета следует уде

лить продолжению усилий по переводу 

этих данных в вид, доступн ы й  для глу

бокого анализа многолетних измене

ний. К сожалению, детальная и нфор

мация относительно того , по каким ви

дам и колониям были использованы 

мониторинговые данные в настоящем 

докладе , не представлена.  

Мониторинг морских птиц 
на Ш пицбергене и о-ве Медвежий 

Мониторинг морских птиц на Шпиц

бергене и о-ве Медвежий координирует 

Норвежский полярный институт (Н П И) .  
Он был начат на о-ве Медвежий в 1 986 г. , 
а на Ш п и цбергене - в 1 988 г. Кроме 

колони й ,  находящихся на о-ве Медве

жий, еще девять колоний было вклю

чено в мониторинг популяцио н н ых 
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трендов .  Большинство из них находит

ся в западной ч асти о - ва Западны й  

Ш пицберге н ,  где в одном из районов 

( Конгс-фьорде) проводятся наблюде

ния за популяцией обыкновенной 

гаги .  На о-ве М едвежий мон иторин

говые площадки расположе н ы  в юж

ной оконечности острова. 

По прич и н е  высокой сто и мости 

транспорта и транспортных проблем не 

все удаленные колонии удается посе

тить ежегодно, но в большинстве дру

гих колоний мониторинг проводится 

ежегодно.  Только на о-ве М едвежий 

помимо численности ведутся наблюде

н и я  и за другими популяционными 

параметрам и ,  такими,  как ежегодный 

уровень выживаемости взрослых птиц 

и приносимый птенцам корм у тонко

кл ювой и толстоклювой кайр. Органи

зация длительного пребывания в дру

гих колониях затруднена, поэтому чис

ло учетов на контрольных площадках 

намного меньше рекомендован ного,  

особенно у толстоклювых кайр.  Име

ются планы пересмотра п р о гра м м ы  

мониторинга на Ш пицбергене и Мед

вежьем .  В список видов,  мон иторинг 

которых проводится В настоя щее вре

мя на указанных островах, входят глу

п ы ш  Fulmarus glacialis, обыкновенная 

гага, моевка, тонкоклювая (только на 

о-ве Медвежий )  и толстоклювая кай

ры (табл. 2) .  

Таблица 2 .  Виды,  мониторинг которых проводится на Шпицбергене 
и о-ве Медвежий. Приведено число колоний для каждого острова 

Остров 
Виды Медвежий Западный Шпицберген Эдж 

Глупыш 3 

Обыкновенная гага 1 3  

Моевка 1 1  

Тонкоклювая кайра 

Толстоклювая кайра 1 1  



Приложение 5.  Международн ые стратегии 

В последние годы вАрктике начато мно
го международных инициатив в облас
ти охраны природы и научных иссле
дований . Крупнейшей из них является 
Арктическая Стратегия по Охране Ок
ружающей Среды - АЕПС - (Arctic 
Environmental Protection Strategy -
AEPS), принятая через министерскую 
декларацию в Рованиеми ,  Финляндия, 
в ] 99 1  г. Канадой, Данией/Гренланди
ей, Финляндией, Исландией, Норве
гией ,  Россией, Ш вецией и Соединен
ными Штатами ( информация с веб
сайта АЕПС) .  Принятие Стратегии 
было вызвано большой озабоченнос
тью антропогенным загрязнением Арк
тики и его возможными последствия
ми .  В ее задачи входят: 

• Охрана экосистем Арктики , вклю
чая человека. 

• Обеспечение охраны, увеличения и 
восстановления природных ресур
сов, включая их использование мест
ным населением и коренными жи
телями Арктики. 

• Распознавание и ,  насколько это 
возможно, изыскание возможнос
тей согласования традиционных 
культурных потребностей, ценнос
тей и практики коренных жителей, 
определяемых ими самими, с требо
ваниями охраны окружающей сре
ды в Арктике . 

• Проведение регулярных обзоров со
стояния арктической среды. 

• Выявление, сведение к минимуму 
и в конечном итоге устранение заг
рязнения. 

Для выполнения задач Стратегии AEPS 
были основаны следующие программы: 
СохранениеАрктической Флоры и Фау
ны - КАФФ - (Conservation of Arctic 
Flora and Fauna, CAFF) , Арктическая 
Программа Мониторинга и Оценки -
АМАП - (Arctic Monitoring and Assess
ment Programme, АМАР) , Предотвра
щение ,  Готовность и Реагирование на 
Аварийные Ситуации - Е П П Р  - ( Етег
gency Prevention, Preparedness and Res
ponse , EPPR) и Охрана Арктической 
М орской Среды - ПАМ Е - ( Protection 
oftheArctic Магinе Environment, РАМ Е) .  
На министерской встрече п о  АЕ П С ,  

проходившей в Альте, Норвегия, в июне 
1 997 г. , существующая рабочая группа 
АЕП С была объединена с Арктическим 
Советом. 

Арктический Совет был основан 
] 9 сентября ] 996 г. в Опаве , Канада. 
Основная деятельность Совета скон
центрирована на охране арктической 
окружающей среды и ее устойчивом 
развитии как мере улучшения эконо
мического, социального и культурного 
благополучия Севера. Встречи Совета 
происходят на министерском уровне 
раз в два года. Председателя и секрета
ря Совета избирают из представителей 
восьми арктических государств раз в два 
года на ротационной основе . 

Охрана Арктической Флоры 
и Фауны (КАФФ) 

Программа КАФФ была разработана 
для того , чтобы обратить внимание на 
специфические черты арктических ви
дов и их мест обитания в условиях бы
стро разви вающихся арктических реги-
0HoB (информация С веб-сайта КАФФ) . 
Ее основными целями,  достижение ко
торых происходит в соответстви и с кон
цeпциeй устойчивого развития и ис
пользования, являются : 

• Охрана арктической флоры и фау
ны, их разнообразия и мест обита
ния. 

• Защита экосистем Арктики от уг
роз. 

• Поиск и разработка более совершен
Hыx вариантов управления , законо
дательства, регулирования и прак
тической деятельности в области 
охраны природы в Арктике. 

• Организация сотрудничества для бо
лее эффективных исследований, ус
тойчивого использования и охраны. 

• И нтеграция интересов Арктики в 
сферу глобальных интересов охра
ны окружающей среды. 

Основная деятельность КАФФ направ
лена на охрану видов и их мест оби
тания , а также на интеграцию корен
ных жителей и их знаний в КАФФ. Ее 
работа сгруппирована в несколько ос
новных тем , включающих охрану мест 

обитания , охрану видов, охрану биораз
нообразия в арктических районах, вов
лечение коренных жителей и их зна
ний в руководство программой . Для 
достижения общих природоохранных 
целей в Арктике КАФФ работает в со
трудничестве с другими  международ
ными организациями и ассоциациями.  

Циркумполярная рабочая группа по 
морским птицам КАФФ (Circumpo]ar 
Seabird Working Group , CSWG)  была 
основана в 1 993 г. под руководством 
С ША. Она собирается ежегодно и пуб
ликует Циркумполярный Бюллетень по 
морским птицам (Circumpolar Seabird 
Bulletin) . Эта Рабочая группа опреде
лила, что преимушественно в Арктике 
и Субарктике гнездится 43 вида коло
ниальных морских птиц.  Восемь из них 
включено в Список видов-индикато
ров КАФФ. Группа определила следу
ющие причины устойчивого снижения 
численности некоторых видов морских 
птиц: 

• Высокий пресс охоты . 
• Гибель при ведении промышленно

го лова рыбы. 
• Антропогенное беспокойство в ко

лониях морских птиц (развитие ин
фраструктур, судоходство , туризм) .  

• Нефтяное загрязнение. 
• Интродукция хишников (например, 

норки , кошки) .  
• Конкуренция с рыболовством. 

Рабочая группа раз рабаты вает сеть цир
кумполярного мониторинга морских 
птиц для получения более точных дан
ных о численности,  продуктивности , 
распределении и статусе морских птиц 
на циркумполярном уровне. Эта сеть 
будет основана на уже существующих 
усилиях национального мониторинга. 

На инаугурauионной встрече КАФФ 
в 1 992 г. участники выдвинули предло
жение о необходимости охраны неко
торых видов морских птиц и согласи
лись сконцентрировать вн имание на 
тонкоклювой Uria aa/ge и толстоклю
вой U. lomvia кайрах с целью подготов
ки циркумполярной стратегии охраны , 
для которой они получил и министерс
кое согласие в Нууке . Выбор был оста
новлен на кайрах, поскольку они име-
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Приложение 5 
ют циркумполярное распространение , 

являются м игрантам и ,  уязвимы по от

ношению ко многим проявлениям че

ловеческой деятельности и во многих 

арктических странах используются в 

п ищу. М еждународная стратегия п о  

охране кайр и План действий (CSWG ,  
1 996) бьши подготовлены и получили 

министерское одобрение в Инувике в 

1 996 г. Позднее сходная стратегия была 

подготовлена для гаг (обыкновенной 

Somateria mollissima,  гребенушки S. spec

tabi/is, очковой S. fischeri и сибирской 

Polysticta stelleri) (CSWG ,  1 997) . Эти 

Стратегии и меют большое значе н и е  

п р и  планировани и  будуших работ п о  

кайрам и гагам в Баренцевоморском 

регионе. 

Другие программы Арктического 
Совета 

Арктическая Программа Мониторин

га  и Оценки (АМАП) - это междуна

родная организация , основанная для 

2 1 0  

определения уровней и оценки воздей 

ствия антропогенных загрязнителей в 

арктической среде (инФормация с веб

сайта АМАП) .  Важным аспектом дея

тельности АМАП является разработка и 

выполнение согласованных программ 

для отслеживания уровней загрязните

лей и оценки воздействия загрязнения 

во всех элементах арктической окружа

ющей среды, в которых морская среда 

занимает одно из ведуших мест. 

Программа по предотвращению, го

товности и реагировани ю  на аварий

ные ситуации ( Е П ПР) является сетью 

по обмену информацией о происше

ствиях в Арктике и по содействию со

трудничеству среди арктических стран 

в областях предотвращения, готовнос

ти и реагирования на аварийные ситу

ации .  Сушествование совместного пла

на является важным фактом для под

держания уверенности в том, что авария 

не затронет бол ьшое ч исло морских 

птиц,  но сама программа не столь важ

на для планирования будущих работ п о  

морским птицам в Баренuевоморском 

регионе .  П рограмма п о  охране арк

тической морской среды ( ПА М Е )  на

правлена на выработку п олитических 

решений и безаварийных мер,  имею

щих отношение к охране арктической 

морской среды обитания от воздей 

ствия с о  стороны наземной и морской 

деятельности человека. Эта программа 

также важна для охраны морских птиц, 

но работает она на более высоком уров

не,  чем совместная Н орвежско - Рос

сийская груп па п о  морским птицам . 

Рабочая группа по устойчивому разви 

тию (The Working Group о п  SustainabIe 
Development, S DWG) была основана 

Арктическими Министерствами на пер

вой встрече министров Арктического 

Совета в 1 998 г. Ее задачей я вляется 

охрана и улучшение экономического 

состояния, культуры и здоровья жите

лей Арктики в экологически дружест

венной форме.  



Приложение 6.  Совместн ые Российско-Норвежские про
екты по морским птицам 1 990-1 999 гг. 

Это приложение представляет краткое 
резюме 1 4  Российско- Норвежских про
ектов по морским птицам, проводимых 
в регионе Баренцева моря и в Карском 
море в ] 990-х П. Приведены описания 
проектов только тех видов,  которые 
связаны с морскими местами обитания 
в течение всего года. Резюме по каждо
му проекту построено следующим об
разом: год начала, год окончания, цели, 
описание, публикации и имена и адре
са] контактных лиц (обычно россий
ских и норвежских руководителей про
екта) . 

За исключением Международной 
программы по Северному морскому 
пути (МП СМП,  lNSROP) , все проек
ты были организованы двусторонней 
Экспертной группой по морским пти
цам, основанной в 1 989 г. в рамках Сме
шанной Норвежско-Российской комис
сии по сотрудничеству в области окру
жающей среды. Проекты представлены 
в хронологическом порядке в соответ
ствии с годом их начала. 

Проект 1. Содержание веществ, 
загрязняющих окружающую 
среду в тканях арктических 
морских птицах 

Начало nроекта: ] 990 
Длительность:  Многолетнее исследо
вание 

Цель nроекта: Про водить мониторинг 
содержания веществ, загрязняющих 
окружающую среду, в тканях морских 
птиц,  гнездящихся в Баренцевоморс
ком регионе. 

Описание nроекта:  Пробы тканей мор
ских птиц (печень,  мышцы,  жир и 
мозг) собирали в Северной Норвегии ,  
на о-ве Медвежий ,  Шпицбергене,  
Земле Франца-Иосифа, Новой Земле 
и Мурмане. Анализировали содержа
ние тяжелых металлов (ТМ ) ,  хлорорга
нических соединений (ХОС) и радио
нуклидов в тканях птиц различных тро-

I Текущие адреса контактных лиц приведены 
по состоянию на 2003 г. с внесением измене
ний , происшедших с момента публикации ан
глийской версии отчета. 

фических уровней: глупышей Fulmarus 

glacialis, обыкновенных гаг Somateria 

mollissima,  серебристых чаек Larus аг

gentatus, бургомистров L. hyperboreus, 

моевок Rissa tridactyla , тонкоклювых 
Uria aalge и толстоклювых u. lomvia кайр, 
чистиков Cepphus grylle и люриков Alle 

alle. 

Публикации : 
Savinova Т. N. ,  Po]der А,  Gabrielsen G. W ,  
Skaare J .  U . ,  1 995 .  Ch]orinated hydrocar
bons in seabirds [roт the Barents Sea агеа. 
Sci. Tot. Environm. 160/161, 497-504. 

Savinova Т. N . ,  Gabrie]sen G.  W, Fa]k
Petersen S . ,  1 995 .  Chemical Pollution in 
the Arctic and Sub-Arctic Marine Есо
systems: ап Overview ofCurrent Кnow]ed
ge. NINA Fagrapport 1. Trondheim/Trom
s0: NINA 68 рр. 

Контактные лица: 

Гейр Вииг Габриельсен, НПИ,  Поляр
ный центр. 
GeirWing Gabrie]sen, NP, Ро]аг Environ
menta1 Centre, 
NO-9296 Troms0, Norway. 
Тел: +47 77 75 05 00. 

Факс: +47 77 75 05 0 1 .  
E-mail: gabrielsen@npo1ar.no 

т. Н. Савинова, Акваплан-Нива, По
лярный центр. 
Tatiana Savinova, Akvaplan-niva 
Роlаг Environmenta1 Centre , 
NO-9296 Troms0, Norway. 
Тел: +47 77 75 03 00. 
Факс: +47 77 75 03 0 1 .  
E-mai1: 
tatiana.savinova@akvaplan .niva.no 

Проект 2 Питание, успешность 
размножения и динамика популя
ций морских птиц, гнездящихся 
в Баренцевоморском регионе 

Начало nроекта: 1 990 
Длительность: Многолетнее исследо
вание 

Цель nроекта: Оценить влияние изме
нения запасов предпочитаемых видов 
рыб (мойва, сельдь, песчанка) на фено-

логию и успешность размножения, пи
тание и численность морских птиц, гнез
дящихся в Восточном Финнмарке (Север
ная Норвегия) и на Мурмане (Россия). 

Описание nроекта: Исследование ВКЛЮ

чает ежегодный сбор проб питания мое
вок, тонкоклювых и ТОЛСТОКЛЮВЫХ кайр, 
а также данных о сроках размножения, 
размере кладок и успешности размно
жения. Наблюдения за гнездящимися 
популяциями моевок и кайр про води -
ли ежегодно.  

Публикации: 

Краснов Ю.  В . ,  Барретт Р. т., 1 997.  Ха
рактер пребывания и особенности по
ведения северной олуши Su/a bassana 
на островах и побережье Мурмана / / 
Русск. орнитол. журн. , Экспресс-вы
пуск N2 ] 2 ,  с .  3-8 .  

Николаева Н .  г. ,  Краснов Ю.  В . ,  Бар
реп Р. т. ,  1 997.  Результаты кольцевания 
толстоклювой ( Uria lomvia) и тонкоклю
вой ( Uria aalge) кайр в колониях юго
западной части Баренцева моря / / Эко
логия птиц и тюленей в северо-запад
ных морях России, Матишов Г. г. (ред) , 
Апатиты:  КНЦ РАН ,  с. 1 2- ]4.  

Anker-Ni]ssen, Т. Barrett, R. т., Кгаsпоv, 
Уи.У , 1 997 Long- and short-term respon
ses of seabirds in the Norwegian and Ва
rents Seas to change in stocks of prey fish. 
Ргос. o/the International Symposium оп the 

Role о/ Forage Fishes in Marine Ecosystems. 
AIaska Sea Grant College Program Report 
No. 97-0 ] .  Р. 683-698 . Fairbanks: Uni
versity of AIaska. 

Barrett R.т. , Апkег-Nilssen т. ,  Krasnov 
Уu.V. ,  1 997 Сап northern razorbills А/са 
torda Ье identified Ьу their measurements? 
Маг. Ornithol. 25, 5-8 .  

Вапеtt R. т. ,  Bakken У ,  Кгаsпоv Уu. У ,  
1 997. The diets of common and Brunnich's 
Guillemots Uria aalge and U. /omvia in the 
Barents Sea Region. Polar Research 16, 73-

84. 

Barrett R.  т., Krasnov Уu. У, 1 996. Recent 
responses to changes in stocks of ргеу 
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Приложение б 
species Ьу seabirds breeding in the southeгn 
Barents Sea. /CES J. Mar. Sci. 53, 7 1 3-
722.  

Кrasnov Yu.V. ,  Barrett R.1. , 1 995 .  Large
sca1e interactions among seabirds, their 
ргеу and humans in the southern Barents 
Sea. In :  Skjoldal H . R. ,  Hopkins с. ,  Erik
stad K.E . , Leinaas Н . Р  (eds . ) :  Ecology о! 
Fjords and Coastal Waters. 443-456. 

Krasnov Yu. v. ,  Barrett R. Т ,  1 997. The first 
record of North At1antic Ganncts Morns 

bassanus breeding in Russia. Seabird 19, 

54-57.  

N iko1aeva N.  О . ,  Krasnov Yu . v., Ваг
rett R.T ,  1 996. Movements of Соттоп 
Uria aalge and Brunnich's  Guillemots и. 
lomvia breeding in the southern Barents 
Sea. Fauna погу. Ser. С, Cinclus 19, 9-20. 

Nikolaeva N .  О . ,  Krasnov Yu . v. , Ваг
rett R. Т, 1 997. Movements of Кittiwakes 
Rissa tridactyla breeding in the southeгn 
Barents Sea. Fauna погу. Ser. С, Cinclus 

20, 9- 16 .  

Контактные лица: 
Роб Барретт, Музей Тромсё, Универси
тет Тромсё. 
Rob Barrett , Zoology Department, 
Troms0 Museum, University of Troms0, 
NO-9037 
Troms0, Norway 
Тел:  +47 77 64 50 1 3 . 
Факс : +47 77 64 55 20. 
E-mai1: robb@imv.uit.no 

Ю. В. Краснов, КГПЗ.  
Настоящий адрес: М МБИ КН Ц РАН,  
ул . Владимирская 1 7 , Мурманск, Рос
сия, 1 830 1 0  
E-mail : mmbi@mmbi. info 

Проект З. Экологический 
атлас Северного морского пути . 
Раздел - Морские птицы 

Начало проекта: 1 992 
Окончание: 1 997 

Цель проекта: Регистрация всех изве
стных данных о распространении 
выбранных видов морских птиц ,  оби
тающих вдол ь Северного морского 
пути (между Карским и  Воротами и 
Беринговым проливом) в Г И С-атла
се .  Анализ потенциального воздей
ствия судоходства на морских птиц и 
разработка предложений по миними
заuии ущерба популяциям морских 
птиц. 
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Описание проекта: В результате сотруд -
ничества, установленного между Н П И  
и ААНИИ,  в коопераци и  с Н И П И  и 
несколькими  российскими учреждени -
ями,  была собрана база данных для со
здания соответствующего раздела элек
тронного экологического атласа СМП .  
Проект выполнялся в рамках соглаше
ния о сотрудничестве между тремя по
тенциальными партнерами коммерче
ской эксплуатации С М П :  Фондом Су
дов и Океана (Япония ) ,  Ц Н И И М Ф  
(Россия) и Институтом Фритьофа Нан
сена (Норвегия) .  Проект по морским 
птицам входил в одну из четырех под
программ INSROP «Факторы окружа
ющей среды» .  

Публикации: 

Bakken У. , Gavri 10 М . ,  1 995 .  Registration 
ofseabirds in the Laptev, Кага and Barents 
Seas. - In :  Gr0nland Е . ,  Melander О .  
(eds . )  Swedish-Russian Tundra Ecology -
Expedition - 94, А Cruise Repoгt. р. 264-
270. 

Bakken У. , Brude O . -W ,  Larsen L. - H . ,  
М ое К.  А. , Wiig 0 . ,  Sirenko В . ,  Gavrilo 
М . ,  Be1ikov S .  Уе . ,  Gaгner G .W. , 1 996. 
INSROP Dynamic Environmenta1 Atlas. 
In:  Kitagawa Н .  (ed . ) :  The Northeгn Sea 
Route; future and perspective . Рroс . of 
I N S ROP Symposium Tokyo '95 .  р .  2 1 3-
22 1 .  

Brude O . -W. ,  Bakken v. , H ansson R. , 
Larsen L.  Н . ,  L0ves S .  М . ,  Мое К. А. , 
Thomassen J . ,  Wiig Ш . ,  1998 .  Northeгn 
Sea Route Dynamic Environment1a Atlas. 
I NSROPWorking Paper No. 99, Oslo, The 
Fridtjof Nansen Institute, 55 р. 

Gavri10 М . ,  Bakken v. , Firsova L . , Kalia
kin v. , Morozov v. , Pokrovskaya 1 . ,  I sak
sen К . ,  1 998 .  Oil vulnerability assessment 
[ог marine birds occuring along the Nort
hern Sea Route агеа. - INSROP Working 
Рарег No 97 - 1 998 ,  1 1 -4-2 ,  50 рр. Oslo: 
The Fridtjof Nansen Institute. 

Gavrilo, М . ,  Bakken, У. , Isaksen, К. (Eds . ) ,  
1 998.  The distribution , Popu1ation Status 
and Eco1ogy of Marine Birds selected as 
Valued Ecosystem Components in the N ort
heгn Sea Route Агеа. I N S ROP Working 
Рарег No. 1 23 , 1 1 .4 .2 ,  1 36 pp+Appendix. 
Oslo: The Fridtjof Nansen Institute. 

Контактные лица: 

В идар Баккен, Н П И  
Vidar Bakken, N Р 
Современный адрес: Университет Осло, 
Зоологический музей:  University ofOslo, 

Zoological Museum, 
Sarsgt 1 ,  NO-0562 Oslo, Norway. 
Тел :  +47 22 85  1 8  05 .  
Факс : +47 22 85 1 8 37 .  
E -mail : vidar.bakken@toyen.lIio.no 

М. В .  Гаврило, ААНИИ,  
Беринга 38,  С . -Петербург, Россия, 199398 
E-mail : mashuka@aari .nw.ГU 

Проект 4 Кадастр колоний морс
ких птиц в Баренцевом 
и Белом море 

Начало проекта: 1 992 
Длительность: Многолетнее исследо
вание 
Цель проекта: Сбор информации о ко
лониях морских птиц (распределение, 
общая численность, учеты на контроль
ных площадках, фотодокументация и 
ссылки) в Баренцевоморском регионе. 

Описание проекта: Сотрудн ичество меж
дy двенадцатью институтами (девять -
из России ) ,  предоставляющими дан
ные. Руководство проектом осуществ
ляет НПИ.  

Публикации: 

Bakken V. (ed. ) ,  2000. Seabird colony data
bases of the Barents sea Region and the 
Кага sea. Norsk Polarinst . Rapportserie . 
NQ 1 1 5 .  Troms0: Norsk Polarinstitutt. 

Контактные лица : 
Видар Баккен, НПИ 
Vidar Bakken,  NP 
Современный адрес: Университет Осло, 
Зоологический музей: University ofOslo, 
Zoological Museum, 
Sarsgt 1 ,  NO-0562 
Oslo, Norway. 
Тел: +47 22 85  1 8  05 .  
Факс : +47 22 85  1 8 37 .  
E-mail : vidar.bakken@toyen.lIio.no 

г. м.тертицкиЙ, ИГ РАН 
Старомонетный 29 ,  Москва, Россия, 
1 090 1 7  
Тел: +7 095 233 27 27.  
Факс : +7 095 230 20 90.  
E-mail: tertitski@mai1.ru 

А. С. Корякин,  КГПЗ 
Ул. Линейная 35 ,  Кандалакша-2 ,  
Мурманская обл . Россия, 1 84040 
Тел :  +7 23 1 00 22 3 1 9  
E-mail :  ask_kand_reserve@com.mels.ru 

Свейн-Хакон Лоренцен, НИПИ 
Svein-Hakon Lorentsen, NINA, Division 
[ог Terrestrial ecology, 



Tungasletta 2, No-7485 ,  
Trondheim, Norway. 
Тел :  +47 73 80 1 4 00. 
Факс : +47 73 80 1 4 0 1 .  
E-mail: shl@ninatrd .ninaniku.no 

Проект 5 Изучение миграций 
и учет численности белых чаек 
в Европейской Арктике 

Начало nроекта: 1 993 
Длительность:  М ноголетнее исследо
вание 

Цель nроекта: Выяснение путей миг
рации и определение численности по
пуляции белых чаек в Европейской 
Арктике .  

Описание nроекта: Около 450 белых чаек 
Pagophi!a еЬиrnеа было помечено в Ба
ренцевом и Карском морях цветны
ми пластиковыми кольцами .  Возвраты, 
полученные от этих птиц, составят ос
нову для картирования путей мигра
ций. Численность популяций будет оце
ниваться на основе процента возвра
тов в важнейших гнездовых колониях. 

Публикации: 

Vo1kov А. Е . ,  de Korte J . ,  1 996 .  Distri
bution and numbers ofbreeding ivory gulls 
(Pagophila еЬиrnеа) оп Severnaja Zem1ja, 
Russian Arctic . Po!ar Research, 1 1 -2 1 .  

Контактные лица: 
Видар Баккен,  Н П И  
Vidar Bakken, N Р 
Современный адрес: Университет Осло, 
Зоологический музей:  University ofOslo , 
Zoo1ogica1 Museum, Sarsgt 1 ,  NO-0562 
Os10, Norway. 
Тел :  +47 22 85 1 8 05 .  
Факс : +47 22 85  1 8 37 .  
E-mail: vidar.bakken@toyen.uio .no 

А. Е .  Волков, ВН И Иприроды 
Современный контактный адрес: 
Тел :  +7 095 423 2 1  44. 
Факс: + 7 095 423 23 22. 
E-mai1: andrei@vo1kov.msk.гu 

Проект б Библиография 
по морским птицам российской 
части Баренцева моря 

Начало nроекта: 1 994 
Окончание: 1 995 

Цель nроекта: Подготовка библиогра
фии по морским птицам, гнездящимся 
в российской части Баренцевоморско
го региона. 

Описание nроекта: Список литератур
ных источников по морским птицам из 
восточной части Баренцевоморского 
региона оформлен в виде библиогра
фической базы данных ( Pro-Cite) .  Была 
издана печатная версия базы данных, 
содержащая все ссылки (73 1 ) ,  автор
ский и предметный указатели .  

Публикации: 

Golovkin A. N . ,  Bakken У. , 1 997 .  Seabird 
mbliography 1 773- 1 994 - Northwest ге
gion of Russia. Nor. Po!arinst. Medd. 152. 
94 рр. 

Контактные лица: 
Видар Баккен, Н П И  
Vidar Bakken, N P  
Современный адрес: Университет Осло, 
Зоологический музей: University ofOslo, 
Zoological Museum, Sarsgt 1 ,  NO-0562 
Oslo , Norway. 
Тел: +47 22 85 1 8 05 .  
Факс : +47 22 85 1 8 37 .  
E-mail: vidar.bakken@toyen.uio .no 

I А. Н .  Головкин ,  I В Н И И природы , 
Знаменское- Садки , Москва, Россия ,  
1 1 3628 

Проект 7 Учеты морских птиц 
на Новой Земле 

Начало nроекта: 1 994 
Окончание: 1 996 

Цель nроекта: Оценить численность по
пуляций чистиковых и чайковых птиц, 
размножающихся на крупнейщих пти
чьих базарах западного побережья Но
вой Земли, заложить программу мони
торинга и долговременных исследова
ний популяционной динамики моевки 
и толстоклювой кайры ,  выяснить мар
щруты миграций и места зимовок тол
стоклювых кайр, гнездящихся на Но
вой Земле , произвести генетический 
анализ толстоклювых кайр на основе 
образцов крови, выявить кормовые пред
почтения, выполнить стандартную мор
фометрию. 

Описание nроекта: На пяти птичьих ба
зарах западного побережья Новой Зем
ли (губа Безымянная - в 1 994- 1 995 п. , 
губа Грибовая - в 1 995 г. , губаАрхангель
ская и залив Вилькицкого - в 1 996 r.) 
были проведены учеты гнездящихся 
птиц. Для моевки и толстоклювой кай
ры во всех колониях были заложены 
мониторинroвые площадки , собраны 
пробы корма. Было окольцовано око
ло 7 тыс. птенцов и взрослых толсто-

Приложение б 
клювых кайр, у них были взяты пробы 
крови , произведены промеры тела. 

Публикации : 

Str0m Н . ,  0ien 1 .  J . ,  Opheim J . ,  Kuznet
sov Е. А. , Khakhin, G. v., 1 994. Seabird 
censuses оп Novaya Zemlja 1 994. Nor

wegian Ornitho!ogica! Society, Report No. 2-

1994. КlEebи: NOF. 38 р .  

Str0m Н . ,  0ien 1 .  J . ,  Opheim J . ,  Kuznet
sov Е .А. , Кhakhin, G .V. , 1 995 .  Seabird 
censuses оп Novaja Zem1ja 1 995 .  Nor

wegian Ornithologica! Society, Report No. з-
1995. КJEebи: NOF. 24 р .  

Str0m Н . ,  0 ien  1 . 1 . ,  Opheim J . ,  Khak
hin G .  У, Che1 'tsov S. N . ,  Kuklin v., 1 997 .  
Seabird censuses оп Novaja Zemlja 1 996.  
Norwegian Ornithological Society, Report 

No. 1- 1997.  КlEebи: NOF. 23 р .  

Контактные лица: 
Халльвар Стрём,  Н ПИ, Полярный центр 
Hallvard Str0m, N Р, Polar Environment 
Centre 
NO-9296 Troms0, Norway. 
Тел : +47 77 75 05 48 .  
Факс : +47 77 75 05 0 1  
E-mai1: ha1 1vard . strom@npo1ar.no 

г. В. Хахин ,  ВН И И природы, 
Знаменское-Садки , Москва, Россия , 
1 1 3628 

Проект 8 Авифаунистические 
исследования на о-ве Тройной 

Начало nроекта: 1 994 
Окончание: 1 994 

Цель nроекта: Сбор сведений об ави
фауне малоизученных островов Карс
кого моря , в первую очередь о белой 
чайке (численность, биология гнездо
вания) .  Кроме того , предоставление 
обзора антропогенного воздействия в 
регионе и разработка предложения по 
управлению в сфере охраны фауны и 
окружающей среды в районе исследо
ваний. Сбор сведений о современном 
антропогенном воздействии на окру
жающую среду в Большом Арктичес
ком Заповеднике. 

Описание nроекта: Поскольку сведений 
о биологии белой чайки , внесенной в 
Красную книгу РФ (вид также признан 
высокоуязвимым в рамках проекта по 
морским птицам IN SROP) , мало,  на 0-
ве Тройной была произведена инвен
таризация орнитофауны и собраны бо
лее детальные сведения об этом виде . 
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Приложение 6 
В качестве помощи в разработке пред
ложений по стратегиям управления охо
той и промыслом животных сотрудни
ки полярной станции предоставили 
опросные сведения об охоте в районе .  

Публикации : 
Bangjord G . ,  Korshavn R. , N ikiforov У. , 
1 994. Fauna at Тroупоу and influence of 
Роlаг Stations оп nature reserve , Izvestiya 
Tsik, Кага sea, July 1 994. Working report. 
Norw. Omithol. Soc. Report по 3- 1 994. 
Кlтbи: NOF. 55 р. 

Контактные лица: 
Георг Бангйорд/Ингар Йостейн Ойен ,  
Норвежское орнитологическое обще
ство 
Georg Bangjord/lngar Jostein 0ien, NOF, 
Seminarplassen 5, NO-7540 Кlтbи, Norway 
Тел: +47 72 83 I 1  66.  
Факс : +47 72 83  12 55  
E-mail :  ingar@bjrdlife .no 

В .  В .  Н икифоров,  Всемирный Фонд 
Дикой Природы, Российское предста
вительство 
WWF, Russian Programme отсе 
с/о WWF 232,  РО Вох 289,  Weybridge , 
Surrey КТ 1 3  8WJ ,  UK 
Тел: +7 095 727 09 39.  
Факс: +7 095 727 09 38 
E-mail: vnikiforov@wwfnet.org 

Проект 9. Авифаунистические 
исследования в районе р. Убой
ная , Таймыр 

Начало nроекта: 1 994 
Длительность: 1 994 

Цель nроекта: Основная задача экспе
диции состояла в поиске мест гнездо
вания сибирской гаги Polysticta stelleri и 
про ведении авифаунистических наблю
дений в районе р. Убойная (73038' с .  Ш . -
82000' в .  д . ) ,  Северо-Западный Таймыр. 

Описание nроекта: В ходе работ были 
обнаружены лишь единичные гнездя
щиеся сибирские гаги , но в отчете при
ведены сведения в общей сложности о 
1 6  гнездах этого вида, найденных на Се
веро-Западном Таймыре. Одна насижи
вающая самка была отловлена на гнезде 
и окольцована. Утка и яйца в кладке были 
промерены, детально описано место 
гнездования. Были также проведены об
щие авифаунистические наблюдения, 
окольцовано 13 видов птиц ( 1 3 1  особь) . 

Публикации : 

Moгk К. , Holstad R. L. , Sffitre S . ,  Kali-
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nin А. , 1 994. Omitho10gical registгations 
in the UЬоупауа агеа. NW-Таутуг, July 
1 994. Working report .  Norw. Omithol . 
Soc.  Report No 4- 1 994,  Кlтbи : NOF, 
32 р. 

Контактные лица: 
Кйель Морк/Ингар Йостейн Ойен, Нор
вежское орнитологическое общество 
Kjell Morkjfngaг Jostein 0ien, NOF 
Seminarp1assen 5 ,  NO-7540 Кlтbи, Nor
way 
Тел : +47 72 83 1 1  66.  
Факс : +47 72 83  1 2 55 
E-mail : ingar@birdlife .no 

Проект 10. Распространение 
паразитофауны морских птиц 

Начало nроекта: 1 994 
Окончание: 1 995 

Цель nроекта:  Изучение распределе
ния,  численности и разнообразия среди 
паразитов морских птиц в Баренце
воморском регионе и выяснение рас
п ространения факторов,  влияющих 
на дисперсию паразитических видов. 

Описание nроекта: Работа была сфоку
сирована на трематодах (Trematoda) , 
обитающих в исследуемом районе повсе
местно, но плохо изученных в Норвегии. 
Окончательными хозяевами многих тре
матод являются птицы, у многих видов 
имеются сложные жизненные циклы. 
Основными объектами исследования 
были промежуточные хозяева, такие,  
как брюхоногие моллюски и амфипо
ды. В 1 994 г. были собираны данные в 
70 пунктах Норвегии.  По России в ана
лиз будут включены данные, собран
ные в предыдущие годы примерно в 
200 точках. 

Публикации: 

Galaktionov к. , Bustnes J .  0 . , 1 995 .  Spe
cies composition and prevalence ofseabird 
trematode lагуае in periwink1es at two 
littoral sites in North-Norway. Sarsia 80 ,  
p. 1 87- 1 9 1 .  

Bustnes J .  О . ,  Galaktionov к. , 1 999. Anth
ropogenic influence оп the infestation of 
intertidal gastropods Ьу seabird trematodes 
lагуае in the southern Barents Sea coast. 
Maгine Biology 1 3 , р. 449-454. 

Galaktionov к. , Bustnes J .  0 . , 1 999. Distri
bution patterns of marine bird trematode 
lагуае in periwinkles along the coast ofthe 
southem Barents sea. - Diseases of Aqua
tic Organisms 3, р. 22 1 -230. 

Galaktionov К . ,  Bustnes J .  О. ,  1 996. Di
versity and prevalence of seabird parasites 
in intertidal zones ofthe southem Barents 
Sea. NINA- N I KU Project гeport No 004, 
Troms\'J : N INA, 27 р. 

Контактные лица: 
Ян Уве Бустнес, Н И П И  
Jan Оуе Bustnes, NINA, Division [ог Тег
restrial Ecology 
Tungasletta 2, NO-7485 
Trondheim, Norway. 
Тел :  +47 77 75 04 09. 
Факс : +47 77 75 04 0 1  
E-mail: 
jan.o.bustnes@ninatos.ninaniku .no 

к. В. Галактионов, ЗИН РАН ,  
Университетская набережная 1 ,  с . - Пе
тербур� Россия , 1 99034 
E-mail: gal@KG59 1 0.spb .edu 

Проект 11. Учет популяций 
морских уток и других морских 
птиц, зимующих на Мурмане 

Начало nроекта: 1 994 
Окончание: 1 996 

Цель nроекта: Провести учет числен 
ности и картирование распределения 
зимующих морских уток и друтих мор
ских птиц вдоль мурманского побере
жья Кольского полуострова. 

Описание nроекта: Учеты морских уток, 
зимующих вдоль побережья, бьши про
веден ы  в марте 1 994 г. с использовани
ем вертолета МИ-8 .  На акватории от 
Варангер-фьорда ( Восточный Финн
марк) до Гремихи на (северо-восток 
Кольского п-ова) было учтено около 
1 00 тыс.  морских уток, В том числе 
22 тыс . сибирских гаг, что может состав
лять четверть мировой популяции. 

Публикации: 

Nygard 1. ,  Jordh\'JY Р. , Kondakov А. , 
Кrasnov Уи. У. ,  1 995 .  А survey ofwaterfowl 
and seal оп the coast of southem Barents 
Sea in March 1 994. NlNA Oppdragsmelding 

361. Trondheim: Norw. lnst. [ог Nature 
Research. 24 р .  

Nygard 1. ,  Frantzen В. ,  Svazas S . ,  1 995 .  S 
teller's Eider Polysticta stelleri wintering in 
Еиroре: питЬег, distribution and origin. 
Wildfow146, 1 40- 1 55 .  

Контактные лица: 

Тургейр Нюгард, Н ИПИ 
Torgeir Nygard, N[NA, Division [ог Тег-



restrial Ecology, Tungasletta 2, NO-7485 
Trondheim, Norway. 
Тел :  +47 73 80 1 4 00. 
Факс: +47 73 80 1 4 0 1  
E-mail: 
torgeir.nygard@ninatrd.ninaniku .no 

Ю. В .  Краснов, КГПЗ 
Настоящий адрес:  ММБИ КН Ц РАН, 
ул. Владимирская 1 7 ,  Мурманск, Рос
сия, 1 830 10  
E-mail: mmbi@mmbi. info 

Проект 1 2  Кадастр колоний 
морских птиц Карского моря 

Начало nроекта: 1 994 
Длительность: Многолетнее исследо
вание 

Цель nроекта: Собрать инФормацию о 
колониях морских птиц (описание, об
щий учет, учет на контрольных площа
дях, фотодокументация и ссылки) в райо
не Карского моря . 

Описание nроекта: В результате сотруд
ничества, установленного между Н П И  
и ААН И И ,  была создана электронная 
база данных по морским птицам, гнез
дящимся в Карском море. Руководство 
проектом осуществляет Н П И .  

Публикации: 
Gavrilo М . ,  Bakken У. , 2000. The Кага 
Sea. In :  Bakken У. (Ed.) Seabird colony 
databases of the Barents Sea region and 
the Кага Sea. Norsk Polarinstitutt Rap
portserie . Troms� :  Norsk Polarinstitutt , 
N 1 1 5 .  р. 53-78 .  

Контактные лица: 
Видар Баккен,  Н П И  
Yidar Bakken,  N Р 
Современный адрес: Университет Осло, 
Зоологический музей:  
U niversity of Oslo, Zoological Museum, 
Sarsgt 1 ,  NO-0562 
Oslo , Norway. 
Тел :  +47 22 85  1 8 05 .  
Факс : +47 22 85  1 8 37 .  
E-mail: vidar.bakken@toyen.uio.no 

М. В. Гаврило, ААНИ И ,  Беринга 38 ,  
с . -Петербург, Россия, 1 99398 
E-mаiJ : mashuka@aari .nw.ru 

Проект 1 3  Отчет о состоянии 
популяций морских птиц, гнездя
щихся в Баренцевом море 

Начало nроекта: 1 995 
Окончание: 2000 

Цель nроекта: Подготовить доклад о 
состоянии популяций морских птиц,  
гнездящихся в Баренцевоморском ре
гионе.  

Описание nроекта: В общей сложности 
дано описание 4 1  вида морских птиц 
региона по следующему плану: распро
странение, численность популяций, ме
ста обитания, миграции, популяцион
ные тренды и экология питания. Для 
каждого вида были выявлены текущие 
и потенциальные угрозы. Отчет будет 
служить основой для будущего плани
рования охраны и исследований морс
ких птиц в Баренцевоморском регио
не. Н астоящее издание является рус
ской версией данного отчета. 

Публикации (настоящий nроект) : 
Anker-N ilssen Т ,  Bakken У. ,  Str�m Н . ,  
Golovkin А .  N . ,  B ianki У. У. , Tatarinko
уа I . P . (eds . ) ,  2000. The status of marine 
birds breeding in the Barents sea Region. 
Norsk Polarinst . Rapportserie No. 1 1 3 .  
Troms� : Norsk Polarinstitutt , 2 1 3  р .  

Контактные лица: 
Тико Анкер-Нильссен,  Н И П И  
Tycho Anker-Nilssen, NINA, 
Division [ог Terrestrial Ecology, Tungas
letta 2, NO-7485 
Trondheim, Norway. 
Тел :  +47 73 80 1 4 00. 
Факс : +47 73 80 1 4 0 1  
E-mail: tycho@ninatrd.ninaniku .no 

Видар Баккен,  Н П И  
Yidar Bakken,  N P  
Современный адрес: Университет Осло, 
Зоологический музей : 
University of Oslo, Zoological M useum, 
Sarsgt 1 ,  NO-0562 
Oslo, Norway. 
Тел : +47 22 85 1 8 05 .  
Факс : +47 22 85 1 8 37 .  
E-mail: vidar.bakken@toyen.uio.no 

Халльвар Стрём, НПИ,  Полярный центр 
Hallvard Str�m, Norwegian Polar Institute, 
Polar Environment Centre , 
NO-9296 
Troms�, Norway. 
Тел :  +47 77 75 05 48 .  
Факс : +47 77 75 05 0 1  
E-mail: hallvard .strom@npolar.no 

I А. Н .  Головкин,  I ВНИ Иприроды, Зна
менское-Садки, Москва, Россия, 1 1 3628 

В. В. Бианки, И. П .  Татаринкова, кгпз,  
ул . Линейная 3 5 ,  Кандалакша, Мур-

Приложение 6 
манская обл. Россия, 1 84040 
E-mail: bianki@murm. ru 

Проект 1 4 Учет морских и водо
плавающих птиц в Печорском 
море в августе 1 998 г. 

Начало nроекта: 1 998 
Окончание: 1 998 

Цель nроекта: Целью данного исследо
вания было картирование простран
ствен ного распределен ия морских и во
доплавающих птиц в Печорском море , 
главным образом морских уток в море 
в период образования послегнездовых 
скоплений. 

Описание nроекта: Печорское море (юго
восточная часть Баренцева моря) явля
ется частью Восточно-атлантического 
пролетного пути,  где скапливаются 
большие концентрации водоплавающих 
птиц. В Печорском море были обнару
жены большие запасы углеводородно
го сырья , и в ближайшем будущем пла
нируется их шельфовая добыча. И н 
Формация о морских птицах этого района 
фрагментарна, в ходе проекта были п ро
ведены авиационные учеты , покрыв
шие большую часть акватории Печор
ского моря . Полученная информация , 
в частности, важна для оценки потен
циального воздействия нефтедобычи 
на птиц.  

Публикации : 
Str�m Н . ,  I saksen К. , Golovkin , А. N .  
(eds . ) ,  2000. Seabird and wiJdfowl surveys 
in the Ресhога SеаduriлgАugust 1 998. NOF, 

Repot1 No. 2-2000. Кlrebu: NOF 62 р. 

Контактные лица: 
Халльвар Стрём, Н П И ,  Полярный центр 
Hal1vard Str�m, Norwegian Polar Institute , 
Polar Environment Centre , 
N O-9296 
Troms�, Norway. 
Тел: +47 77 75 05 48 .  
Факс: +47 77 75 05 0 1  
E-mail : hallvard.strom@npolar.no 

I А. Н . Головкин, Iвни иприроды, Зна
менское-Садки, Москва, Россия, 1 1 3628 
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природный заповедник (КГПЗ) , 
Ул. Линейная 35 ,  Кандалакша, 
Мурманская обл. Россия, 1 84040 
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