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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Поведение и голосовая активность слетков ушастой совы в Черноморском за-
поведнике. Наблюдения за поведением 3 выводков ушастых сов проведены на тер-
ритории Ивано-Рыбальчанского участка Черноморского заповедника с 30/У по
9/У1 1973 г. с 17 до 24 ч. Одновременно измеряли через 30 мин освещенность и шу-
мовой фон. Днем совята прятались в гнезде. Голосовая активность слетков начина-
ется при освещенности внутри леса и возле гнезда ниже 18 лк. Интенсивность писка
в 6 м от слетка 45 дБ, в 1,5 м — 73 дБ, в 0,5 — 87 дБ. Длительность сигнала око-
ло 0,6 с. Взрослые совы появляются вблизи гнезда с наступлением полной темно-
ты. При их появлении слетки начинают пищать более интенсивно и после получения
корма замолкают на непродолжительное время (5—10 мин). После обнаружения че-
ловека взрослая сова издает тревожные крики, и весь выводок замолкает, но стоит
воспроизвести манком писк слетка, как весь выводок возобновляет сигнализацию.
К утру слетки собираются вместе на старом месте или вблизи него. С 17 ч при без-
ветренной погоде уровень шумового фона постепенно понижается с 42 до 30—32 дБ
к 22 ч, после чего снова начинает повышаться до 52 дБ к полуночи, когда звуковая
среда насыщена сигналами насекомых.

В. Д. Анисимов

Материалы по осенним перемещениям амурского поползня (8Ша еигораеа ати-
81& Этот) и некоторых видов синиц в Южном Приморье. Динамика территори-

альных связей в популяциях поползня Южного Приморья недостаточно изучена.
В. М. Поливанов (1981) отмечает, что для кочующей части популяции этого вида
свойственны ежегодные перемещения в осенний и весенний миграционный периоды.
В некоторые годы эти перемещения проявляются в форме слабо выраженного пролета.
Л. О. Белопольский (1950) описывает пример массовых миграций поползней осенью
1944 г., которые вместе с черноголовыми гаичками двигались вдоль берега моря в
северо-восточном направлении. По данным В. М. Поливанова (1981), это явление ред-
кое и за 16 лет работы автора в Приморье не наблюдалось. Подобные массовые пе-
ремещения нам удалось наблюдать в. Лазовском заповеднике осенью 1980 г.

Резкое возрастание численности поползней было отмечено 2/Х. В глубине лес-
ных массивов птицы встречались небольшими группами, которые довольно быстро
продвигались по дну распадков и вдоль русел рек. В отличие от периода, предшест-
вующего началу массовых перемещений, поползни относительно меньше времени за-
трачивали на добывание корма и реже присоединялись к стаям московок, гаичек и
белобрюхих синиц. Пролет был предельно выражен на побережье Японского моря.
Птицы с большой скоростью продвигались в юго-западном направлении вдоль бе-
реговой линии. При этом они летели на уровне вершин прибрежных сопок и выше.

Сильно сниженный фронт пролета и привязанность маршрута птиц к прибреж-
ным скальным останцам позволила с большой степенью точности оценить числен-
ность поползней, перемещавшихся в районе наблюдений за конкретный период вре-
мени. За 7 ч наблюдений (данные за 3 дня) общая численность зарегистрированных
поползней составила 6855 особей. Наиболее интенсивно пролет проходил 3—4/Х, а
затем пошел на спад. Если 4/Х за 1 ч нами были зарегистрированы 1520 особей, то
6/Х за тот же промежуток времени отмечены 642 особи, т. е. количество летящих
птиц уменьшилось более чем в 2 раза. Учитывая, что пролет проходил в течение
большей части светлого времени суток, можно предположить следующее: в период
с 3 по 6/Х он охватил около 30—40 тыс. поползней. В день, когда пролет достиг
своего максимума, перемещения птиц носили достаточно хорошо выраженный волно-
образный характер (рисунок, а). Для всего периода наблюдений было характерно
уменьшение интенсивности пролета в течение суток (рисунок, а, б). Суточному сни-
жению интенсивности перемещений соответствовало увеличение количества кратко-
временных остановок части особей, спуск некоторых группировок на дно распадков,
где темп их продвижения снижался за счет того, что птицы занимались добыванием
корма. Это приводило к некоторому расширению фронта перемещений, но общее на-
правление движения птиц оставалось постоянным.
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Данные хронометража пролета поползней через наблюдательный пувжт
секундные периоды времени показывают резкие перепады в количестве прол

птиц. Одной из причин такю
падов явилась тенденция пси
к формированию компактных
насчитывающих до 40—50
Временные промежутки
хождением отдельных стай
ляли от 0,5 до 1 мин (г
Погодные условия в течение
периода наблюдений остава.:
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лении. Кратковременные мел
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крыла, составляющая от 78 до 88 ми
(ср. 82,6), подтвердила принадлеж-
ность поползней к подвиду
8Ша еигораеа атигеп&1$.

В отличие от поползней, синицы
перемещались более широким фроп-

том. Темп движения синичных стай
был ниже. Птицы более интенсивно

Рисунок. Динамика осеннего пролета по- осваивали территории, через которые
ползней на побережье Японского моря (Ла- проходил пролет. Это определило и
зовский заповедник, 1980 г.). По оси ор- различия в высоте, на которой пере-
динат — количество птиц, пролетающих за мещались синицы и поползни. Первые
5-минутные (а, б) и 2-минутные (в) интер- относительно редко поднимались до

валы времени уровня вершин сопок. Среди синиц по
численности доминировали московки,
массовое движение которых на-

чалось на 1 день раньше, чем у поползней. У буроголовых гаичек, несколько
уступавших по численности московкам, пролет начался позже -- 4/Х. Кроме
них в небольшом количестве в перемещениях участвовали белобрюхие и длиннохво-
стые синицы. Суточная динамика движения синиц и поползней была сходной. Наи-
более интенсивный пролет синичьих стай проходил в первой половине дня. По дан-
ным, полученным 6/Х, количество зарегистрированных синиц в общей сложности сос-
тавляло 25,2% от общего количества поползней, учтенных за тот же промежуток вре-
мени. Однако объективное сопоставление масштабов перемещений поползней и си-
ниц представляется затруднительным, так как синицы двигались более широким и
разреженным фронтом, что уменьшало точность их подсчета.

В районе наблюдений мы постоянно встречали черноголовых гаичек. Этот вид
примерно с одинаковой плотностью был распределен как в глубине массивов леса, так
и на побережье. С началом массового пролета буроголовых гаичек черноголовые пе-
рестали встречаться на побережье, но по-прежнему держались в лесу. По-видимому,
этот вид не принимал участия в пролете.

Наблюдаемые нами передвижения поползней и синиц, видимо, отражают раз-
личные процессы, происходящие в популяциях этих птиц. Если осенние перемещения
московок обычны для Приморья и носят характер ежегодных перелетов (Поливанов,
1981), то массовые миграции поползней редки и происходят нерегулярно. Тем не ме-
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нее они являются своеобразной чертой популяций амурского поползня. Анализ при-
чин, обусловивших массовую миграцию поползней осенью 1944 г., представлен в ра-
боте Л. О. Белопольского (1950). Данн«е по состоянию популяции до и после миг-
рации, факты появления и задержки птиц в несвойственных им биотопах, а также
встречи ослабевших и мертвых птиц в ходе затухания пролета 1944 г. позволяют
предположить инвазионный характер подобных перемещений. В их основе лежат ко-
лебания урожая семян корейской сосны и монгольского дуба, с которыми амурский
поползень имеет тесные трофические связи. С другой стороны, в условиях различных
районов ареала ЗШа еигораеа такие видовые черты его экологии, как эврифагия, спо-
собность делать запасы кормов, сжатый период размножения, достаточно жесткая
территориальная структура поселений определяют относительную стабильность дина-
мических свойств популяций. В этой связи массовые осенние миграции приморских
популяций поползня представляются нам одним из проявлений существенных отли-
чий популяционной динамики данного подвида. Основную роль в возникновении этих

[, отличий, по-видимому, играет связь амурского поползня с такими высококалорийными
кормами, как кедровые орехи и желуди.
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Демографические аспекты при отлове птиц паутинными сетями в горах Средней
Азии и Казахстана. Отлов птиц паутинными сетями широко применяется для коль-
цевания различных групп птиц с применением новейших модификаций и в различных
условиях (Гаврилов, 1976; Липсберг, 1976). В течение двух позднелетних сезонов в
1978 и 1980 гг. мы отлавливали птиц японскими паутинными сетями в Аксу-Джа-
баглинском заповеднике (14—24/УШ 1978 г.) на высоте 1880 м над ур. м., в рай-
оне Большого Алма-Атинского озера (5—10/1Х 1978 г.) на стационаре А. Ф. К,ов-
шаря (Ковшарь, 1979, 1981) -- высота 2300 м над ур. м. и в Узбекской ССР (Са-
маркандская область, Ургутский район) близ пос. Аман-Кутан (7—21/У1П 1980 г.) —
высота 1700 м над ур. м. Для отлова птиц применяли стандартные японские паутин-
ные сети: 15x2,2 м, ячея 14 мм, без ветровой защиты и 9x2,6 м, ячея 16 мм, с вет-
ровой защитой. Сети устанавливали в местах наибольшей концентрации птиц -
почти везде это были места водопоев. В заповеднике Аксу-Джабаглы птиц отлавли-
вали на приманку из каменной соли, хотя рядом находился и небольшой ручеек.

Результаты отлова птиц в горах показали ряд особенностей в соотношении
различных возрастных групп у разных систематических категорий, на которых мы
бы хотели остановиться. В сезонном аспекте время отлова птиц во всех пунктах
приходилось на окончание размножения у местных птиц, начало послебрачной и по-
стювенильной линек, время послегнездовых кочевок и появление первых пролетных
видов. В Аксу-Джабаглинском заповеднике отлов птиц производили в каньоне
р. Джабаглы, между хребтами Джабаглытау и Алатау в урочище Кши-Каинды. Это
место неоднократно посещали орнитологи, имеются солидные фаунистические сводки
по этому району (Ковшарь, 1966), а также в течение ряда лет здесь проводили визу-
альные наблюдения за дневной миграцией (Губин, 1976). Нами за 10 дней отлова
пойманы 570 птиц 24 видов, в основном воробьиные. Заслуживает внимания тот
факт, что большинство отловленных здесь птиц были взрослыми — 87,4%. Это, ви-
димо, связано с различным отношением к прикормке из каменной соли у разных воз-
растных и систематических групп птиц. Основную массу птиц на месте прикормки
образовывали: королевский вьюрок (пойманы 148 особей, из них 139 взрослых), се-
доголовый щегол (144; 129), обыкновенная чечевица (210; 201); кроме этого, пойма-
ны' в единичных экземплярах другие представители семейства вьюрковых: коноплян-
ка (6), краснокрылый чечевичник (2), малая розовая чечевица (7). Все они были
взрослыми, самцы имели еще увеличенную клоаку (в среднем 2X3 мм), самки — на-
седное пятно 4-й, редко 3-й стадии; у всех видов, исключая обыкновенную чечевицу,
начиналась послебрачная линька, более продвинутая у самцов (материалы по линьке
публикуются отдельно в кн.: Орнитология, вып. 17), жировые резервы были мини-
мальными. Вскрытие погибших птиц показало, что семенники самцов королевских
вьюрков имели размеры в среднем 4x3 мм, яичники самок — 5x3 мм.

В период отлова птицы постоянно держались в этом месте. В течение 10 дней
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Камчатки. Ю. Н. Глущенко. — Необычное место гнездования сороки. А. В. Да-
выгора. — Гнездование сибирской гаги на острове Врангеля. И. В. Дорогой. —
Орнитологические находки в северо-западной части Хамар-Дабана (южное При-
байкалье). Ю. А. Дурнев, В. Д. Сонин, И. Н. Сирохин. — Орнитологические наб-
людения в северо-восточном Забайкалье. Ю. К,. Зинченко. — О черногрудом во-
робье (Раззег ЫзрапМепш Тетт.) на Северном Кавказе. Б. А. Казаков,
Н. X. Ломадзе. — Орнитологические находки в Уфе. Е. В. Карев. — О гнездо-
вании ремеза и трехпалого дятла в Тамбовской области. Ю. Е. Комаров. —
О гнездовании полевого луня в окрестностях г. Воркуты. А. В. Коняев, В. В. Мо-
розов. — Редкие птицы Валдайского лесничества (Новгородская обл.). К. О. Ко-
роткое, Н. С. Морозов. — Рыжий волчок (1хоЬгусПу$ сшпитотеиз, ОсопШог-
гпез, АгёеМае) — новый вид в фауне СССР. В. И. Лабзюк, Ю, Н. Глущенко. —
О залете японской желтоспинной мухоловки на Средний Амур. Л. А. Лаврен-
ченко. — Гнездование фламинго в Кызылагаджском заповеднике. Н. А. Литви-
нова, Е. Э. Ткаченко, В. П. Литвинов. — О гнездовании белощекой казарки на
Югорском полуострове. Ю. Н. Минеев. — Находка гнезда большого подорлика в
Московской области. А. Л. Мищенко. — Летнее нахождение редких видов днев-
ных хищных птиц в среднем и нижнем течении р. Урал. А. В. Молодовский,
Е. А. Сошникова. •— Гнездование желтой цапли на Кременчугском водохранили-
ще. М. А. Осипова. — Кольчатая горлица в Саратове. А. Л. Подольский. —
К распространению редких видов птиц в долине р. Киренга. В. В. Попов. — Ин-
тересная находка гнезда могильника в Предбайкалье. В. В. Попов. — Зимовки
кваквы в дельте Днестра. И. Т. Русев. — Редкие птицы лесопаркового пояса
г. Москвы. Б. Л. Самойлов, Г. В. Морозова. — Материалы по редким видам
птиц Верхнего Дона. Л. Л. Семаго, В. С. Сарычев, В. П. Иванчев. — О Кпемаг-
Иа осе1Ша (ЕШо{, 1871) [Рпаз^атёае, Ауез] в Южном Вьетнаме. Л. С. Степа-
нян, Нгуен Кы, Чионг Ван Ла.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Поведение и голосовая активность слетков ушастой совы в Черноморском за-
поведнике. В. Д. Анисимов. — Материалы по осенним перемещениям амурского
поползня 8Ша еигораеа апгигепыз (5\уш) и некоторых видов синиц в Южном
Приморье. Д. А. Банин, И. Р. Бёме, А. Б. Керимов, И. Я. Поддубная. — Демогра-
фические аспекты при отлове птиц паутинными сетями в горах Средней Азии
и Казахстана. В. М. Гаврилов, И. Н. Добрынина, В. В. Гаврилов. Развитие чув-
ствительности слуха ушастой совы. Т. Б. Голубева. — Роль акустической аффе-
рентации в онтогенезе пищевого поведения у ушастой совы. Т. Б. Голубева,
А. В. Тихонов. — Материалы по биологии вилохвостой чайки. И. В. Дорогой. —
Массовая гибель птиц летом 1980 г. при выпадении снега в Восточных Саянах.
В. И. Забелин. — Аминокислотный состав белков мышечной ткани улара в осен-
не-зимний период. Г. Зориг, А. Болд. — О брачной линьке некоторых речных
уток на зимовках. Б. И. Изгалиев. — Аномально малые и безжелтковые яйца
птиц. Н. П. Кныш, С. А. Серобаба, Н. П. Любивый. — О питании птенцов обык-
новенной пустельги в высокогорье Северной Осетии. Ю. Е. Комаров. — О весен-
них перемещениях кольчатой горлицы над островом Змеиный. А. И. Корзюков.—
Миграция сорокопутов в северо-западном Причерноморье. А. И. Корзюков. Взаи;
моотношения самки и птенцов в выводках турпана, гоголя, морской чернёти и
длинноносого крохаля. Л. Я. Курилович, М. А. Тарханова, И. А. Харитонова.—
Факторы, влияющие на успешность гнездования даурской желтоспинной мухо-
ловки. Л. А. Лавренченко. — К экологии ремеза в Ташкентской области. С. Ма-
тякубов. — О размножении тундряной чечетки. К. Е. Михайлов. — Опыт выра-
щивания птенцов сов и их подготовка к жизни в природе. А. М. Мурашов. —
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