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ЮЖНО-УССУРИЙСКОГО КРАЯ

(Представлено академиком Л. А. Орбели 24 XII 1947)

В результате экспедиционных работ в Южном Приморье летом 
1947 г. мне опять удалось собрать весьма значительный коллекцион
ный и биологический материал, существенно дополняющий наши 
знания по орнитофауне одного из богатейших и интереснейших рай
онов нашей страны. Экспедиционные маршруты 1947 г. захватили 
следующие районы, озера Сакпау и Тальми Посьетского района 
низовья рр. Цимухэ и Майхэ, а также бухту Майтун Шкотовского 
района, Даубихэ-Майхинское плато, г. Хуалазу и окрестности ст. Кан- 
гауз Сучанской ж. д., полуостров Муравьева-Амурского, окрестности 
ст. Пачихеза, полуостров Дефриза, долины рр. Сантахезы и Синтухэ 
(бассейн оз. Ханка) и Супутинский заповедник.

В этом году мы могли включить в план своих работ также изу
чение зимней орнитофауны Южного Приморья, что дало нам много 
новых, интересных и, я бы сказал, неожиданных данных по экологии 
южно-уссурийских птиц.

1. Aegypius monachus L. В Южном Приморье черный гриф зимой 
не представляет большой редкости. В нашей коллекции два экземпля
ра, добытых на юге Приморья зимой 1946—1947 гг.

1. ?, птица была поймана в половине декабря 1946 г. у береговых 
скал, в районе бухты Тетюхе. Гриф был пойман во время сильного 
снежного бурана, когда он, замерзающий, с обледенелыми крыльями 
сидел на скале, не будучи в состоянии улететь. Размах крыльев 
277 см.

II. <5, добыт 6 I 1947 г. в окрестностях ст. Гвоздеве Приморской 
ж. д. По сообщению Г. Ф. Бромлей, черный гриф несколько раз 
наблюдался в приморской части Судзухинского заповедника.

2. 7 г Inga guttifer Nordm. Два экземпляра этого редкого и малоизвест
ного улита были добыты на осеннем пролете препаратором М. А. Омель- 
ко в Южном Приморье на побережье Амурского залива (полуостров 
Дефриза).

I. ?, 1 IX 1947 г. Держалась одиночкой. Крыло 171, клюв от лоб
ного оперения 51, плюсна 45,3 мм.

И. d, 12 IX 1947. Добыт из стайки больших улитов (Tringa nebu- 
laria). Крыло 174, клюв от лобного оперения 53, плюсна 43 мм.

3. 7 ryngites subruficollis Vieill. Этот американский вид, гнездящийся 
в Канаде и Аляске, был найден в 1881 г. зоологом Нельсоном у мыса 
Ванкарема на северном берегу Чукотского полуострова. С тех пор 
этот замечательный куличек не наблюдался в нашей стране. 25IX 
1947 г. 7. subruficollis был добыт нами в Южном Приморье на 
побережье Амурского залива (полуостров Дефриза). Это была одиночная 
птица, державшаяся близ устья р. Шмидтовки на илистом берегу,
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поросшем кое-где травой. Для данного вида весьма хаоактеона чпея- 
вычайно своеобразная окраска маховых, испещренных по внутреннему 
краю внутренних опахал тонким черно-бурым рисунком Размеры В 12,1 ™в ™еР«иЛба 18

4Ninoxscuhd  ̂^ впервые отмечается для фауны Приморья, 
совка раХХоа^нняя But’ Эта замечат^ьная оригинальная
и Уссурийского коТ уД подвидах от Индии до Японии
диском вз™? слаб° сраженным лицевым
стом относительно Длинными крыльями и хво-

Лейм 1947 щетинками или „иглами“ пальцами.
летом 194/ г. нам удалось добыть на полуострове Мупавьевт- Амурского 4 экземпляра этого вида. Иглоногие Хы вХечаХ 

здесь в смешанных лиственных лесах с примесью кедра и пи?™ 
С наступлением темноты можно слышать их характерный кгак зву
чащий как много раз повторяемое кух-кух, кух-кух кух-кух В Йо 
же время они вылетают на поляны и сечи, где охбтятся зайоолетаю 
щими насекомыми. В желудках добытых сов мы находили только 
frupe™st^^ главным образом жужелицы, навозники (Geo-
trupes stercoral ius) и различные ночные бабочки. У 9, добытой 16 VI 
пятноК Ноги с°вершенно не развит, но птица имела большое наседное 
пяіно. Ноги и конек надклювья у Ninox scutulata желтые Плиня крыла добытых птиц: 9-23,1 см, -22,4-23 7 ы О pacnoSpa 
писмв^0 В Уссурийском кРае я Довольно подробно 

не прадставляст°оеиeJ^alUS Lath' В Южном Приморье малая кукушка 
оадично В тгяпеет но распространение ее здесь весьма спо-
в Сопках по о Пя обыкновенной птицы мы нашли ее летом 1947 г.

сопках по р. Пачихеза (ст. Пачихеза, 54 км от Владивостока) Здесь 
кустшэникомК ЛеТ™ СМеШанным л™нным лесом и разнообразным 
клена грабя беле 7 образом И3 дуба с примесью липы,
стояли отдельные^ S чТ3™ И НеК0т0рых Других пород. Кое-где 
этой Замечательный и весьма характерный голос
В началеУиюля мп услышали впервые только в последних числах мая. 
Громкий и еип^б кУкушки кричали здесь еще очень интенсивно. 
тХю-тю кото™? ЫИ КрИК ИХ М0ЖН0- передать слогами: тю-тю, 
и силой’/V? Р издаются с различными интонациями, ударением 
вину дня °небмНН° интенсивно малые кукушки кричат в первую поло- 
отметить ’ что К ЛЯ ДЭ^е в ,самые жаркие и знойные часы. Надо 
этим объясняй lUS PollocePhalus крайне осторожна и, повидимому,

в опиХ чрезвычаино малое количество экземпляров этого 
вида в орнитологических коллекциях.
наб^Т fUgaX hyPerythrus Gould. В Южном Приморье мы 
запоХникя? Р рЫЛУЮ кукУшкУ в Супутинском и Судзухинском 
шеупомяну-Х U?®6 НЭ полуострове Муравьева-Амурского. В вы-

X- у ЫХ местностях она не представляет редкости особенно С ^ах ^eryttrus^p^ и о,“"ь 
Xml °На 2ЭСеЛЯеТ темные. глубокие овраги, поросшие 
и ейи зХк И3 Дуба’ КЛена’ ясеня’ осины> березы, граба, кедра 
луч ГолСг =>1“ ДЭ СТ°ИТ полумрак и Редко где проникает солнечный 

У1 °Л этой кукушки-сильный и пронзительный двухсложный 
SXh Нескодько Раз подряд, я записал его ка! „пиу чщ
обычного ™ ’ В разгар бРачн°го периода, вероятно, в экстазе, после 
™ следует быстрое повторение трудно передаваемых
торги м г0Рые> все ускоряясь и нарастая, образуют нечто вроде 
b?hvv аД° огметить> чт0 ширококрылая кукушка очень любит кричать

*rXJ’ пасмурную погоду, когда идет мелкий теплый дождь. Нам 
1гтитРа3 приходилось слышать ее крик в сумерках, после тяги 
альдшнепов, когда на небе появились уже первые звезды. В это 
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время здесь обычно замолкают все птицы и только слышен характерный 
крик Otus bakkamoena и О. sunia stictonotus.

Единственный экземпляр нашей коллекции был добыт 20 IX 1947 г. 
в Супутинском заповеднике. Линька у данного экземпляра еще не 
закончена; перья головы, шеи и особенно подбородка в кровяных 
чехлах. Ноги, когти, кольцо вокруг глаз и разрез клюва желтые. 
Надклювье темнороговое (почти черное), за исключением основания, 
которое, так же как и подклювье, фисташкового цвета. Глаз темный. 
Размеры: с?—длина 31,2, крыло 20,7, хвост 16,2 см. В желудке у до
бытой кукушки оказались две гусеницы — бражника (Smerinthus) 
и пилильщика (Тenthredinidae).

7. Cractes infaustus maritimus But. Наиболее интересной нашей 
находкой на Даубихэ-Майхинском плато оказалась кукушка, которая 
до сих пор еще не была найдена так далеко к югу (43° 30' с. ш.). 
Даубихэ-Майхинское плато, как показали наши исследования, пред
ставляет для зоогеографа большой интерес. Оно расположено на юге 
Приморья, на высоте 700—780 м, в южных отрогах Сихотэ-Алиня, 
известных под названием хребта Даяньшаня. Большую часть плато 
занимают глухие и мрачные елово-пихтовые леса охотского типа. 
Кроме кукш, мы обнаружили здесь на гнездовье Nucifraga сагуоса- 
tactes macrorhynchos, Loxia curvirostra, Pyrrhula pyrrhula grisei- 
<ventris, Picoides trydactilus и Strix uralensis nikolskii. Проникновение 
этого бореального комплекса так далеко к югу легко объясняется 
наличием здесь елово-пихтовой тайги охотского типа, которая по 
горным хребтам, занимая определенную зональность, спускается до 
самых южных отрогов Сихотэ-Алиня.

8. Emberiza jankowskii Tacz. Эта замечательная птица, эндемик 
манчжурской фауны, впервые была описана по одному экземпляру 
Тачановским (2) в 1888 г. из Сидеми. Затем, спустя 25 лет, А. И. Чер
ский (3) добыл на юге Посьетского района еще несколько птиц этого 
вида. В 1926 г. энергичный исследователь орнитофауны Уссурийского 
края Л. М. Шульпин (4) собрал новый значительный материал по 
данному виду. Весной 1947 г. нам также удалось собрать большую 
серию этих овсянок и сделать ряд биологических наблюдений, до
полняющих прежние данные. Как известно, овсянка Янковского 
замечательна своим чрезвычайно узким ареалом. У нас в Приморье 
она занимает лишь самую южную часть Посьетского района. В Манч
журии и в Корее были сделаны лишь отдельные находки этого вида. 
В качестве весьма обыкновенной гнездящейся птицы мы нашли 
овсянку Янковского в районе озер Сакпау и Тальми на юге Приморья 
(42° 30' с. ш.).

Emberiza jankowskii—птица открытого ландшафта; она населяет 
здесь пологие склоны невысоких холмов или платообразные долины 
между холмами, поросшие травой и редкими, кое-где разбросанными 
кустиками дубняка, березы и рододендрона. Ранней весной рододен
дроны были в полном цвету, и от этого склоны холмов, на которых 
они росли, казались розовато-фиолетовыми. Высота этих холмов 
в среднем 100—150 м, но отдельные из них достигают 285 м и имеют 
скалистые вершины. Эту же стацию вместе с Emberiza jankowskii 
населяют фазаны Saxicola torquata stejnegeri, Е. cioides castaneiceps, 
Lanins sphenocercus и Horeites diphone. Иногда несколько парочек 
овсянок Янковского располагаются близко одна от другой, и тогда 
можно одновременно слышать двух-трех поющих сидящих обы
кновенно где-нибудь на вершине сухого кустика или бурьяна. До
вольно тихая и примитивная песенка этой овсянки является, пожалуй, 
самой бедной и скромной из песен наших овсянок. В первых числах 
мая мы застали Emberiza jankowskii уже разбившимися на пары, но 
не приступившими еще к гнездованию. Семенники добытых <5 <5 были
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хорошо развиты; длина testiculi 6—8 мм V о о
были совершенно не развиты и тол?™ "’добытых 1 V, яичники 

о НдЧ„аДи заметно.Развиваться. ‘ СПустя несколько дней (8 V)
был найден А^Й^рсХ^ Л •Сибирский конек Мензбира

s х°
песенку Vo™ Это вРемя можно было слышятк « апРеля и в первых

- 6 ™ ,V’ б“™

SvE^(~
Ге»™™, ^сейнЬГ?"’^0"^^ SZ Т7"

1Z Phylioscopus vrorepuli^ этого вида. Р
шли корольковидную пеночку Л re£U us Рз11. Летом 1947 г ук Алиня 41 vn м пеночку на гнезтппко-о u г. мынам удалІс^іпТ восхожДении на г. ХуалІу ®НЫХ отрога* сих°тэ- 

в смешанной тЛЫТЬ интенс®но певшего <? этого ВЫС°Те 750~800 м 
(Betula Erman^n’ состояЩей из кедра, пихты ел^’ деРж?В1пегося 
попали в даннуюЛИПЫ’ гРаба и клена. Через два пн каменной березы

одного и/ 30Ну’ мы дышали ешГтУД ’ когДа мы снова 
сивное пенье КОтоРых я добыл. Поведение пт интенсивно поющих 
брачный период ГаГ СИЛЬН° Ра№щ семенники ИНТен' 
Лпбмтчт^ еРн°Д У данного вида епт» ™ '-сменники показывали, что

Дальневосточная база Р ’
академии Наук СССР п
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