
Доклады Академии Наук СССР
1949. Том LXV, № 4

ЗООЛОГИЯ

К. А. ВОРОБЬЕВ
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В 1948 г„ продолжая изучение орнитологической фауны Уссурийско
го края, нам удалось опять собрать большой и весьма интересный кол
лекционный материал, а также сделать многие биологические наблюде
ния над редкими и малоизвестными видами уссурийских птиц Экспеди
ционные работы в этом году проходили главным образом на территории 
Сихотэ-Алинского государственного заповедника (восточные склоны 
Сихотэ-Алиня, от бухты Терней в Японском море до перевала; бассейн 
рр. Санхобэ и Сицы). Кроме того, мы посетили следующие районы 
долину р. Сантахезы в бассейне оз. Ханка, г. Хуалазу и окрестности 
ст. Кангауз Сучанскои ж. д., полуостров Муравьева-Амурского, окрест
ности ст. Пачихеза, полуостров Дефриза и Супутинский заповедник.

' 'ymbusa^cticus pacificus Law г. Летних находок 
белошеинои чернозобой гагары в Приморье еще не было сделано.

12 VII 1948 г. мы наблюдали на море, близ берега у бухты Терней 
(45° с. ш.), несколько гагар этого вида. Найденный здесь же на берегу 
мертвый экземпляр оказался принадлежащим к вышеназванной форме.

Многие русские орнитологи Р"5) считают эту гагару за самостоя
тельный вид.

2. Bucephala с 1 a n g u 1 a L. В противоположность утверждению 
А. Я. Тугаринова (6), гоголь является обыкновенной гнездящейся пти
цей бассейна Уссури.

Зоологическая экспедиция Дальневосточной базы Академии наук 
(1948 г.), доставившая мне взрослую самку этого вида с р. Бикин, по
стоянно наблюдала в первой половине июля выводки Bucephala clangu- 
1а в среднем течении этой реки.

3. Cuculus poliocephalus Latham. Эта замечательная ку
кушка была добыта нами 11 VI 1948 г. в сопках по р. Пачихеза (ст. Па
чихеза, 54 км от Владивостока).

Малая кукушка •— поздно прилетающая и поздно размножающаяся 
птица; семенники добытого экземпляра были еще недостаточно разви
ты, длина testiculi достигала лишь 5 мм. В желудке оказались мелкие 
гусеницы, относящиеся к семействам пядениц и совок (Geometridae и 
Noctuidae).

Размеры: $ длина 27,2, крыло 15,6, хвост 13,7 см.
В южном Приморье малая кукушка не представляет большой ред

кости, но, будучи крайне осторожной, она очень редко становится добы
чей орнитолога.

4. Cuculus fugax hyperythrus Gould. В дополнение к сво
ему первому сообщению (7) по данному виду, могу сказать еще еле- 
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дующее: летом 1948 г. мы нашли ширококрылую кукушку в качестве 
обыкновенной птицы в тайге Сихотэ-Алинского заповедника (восточные 
склоны Сихотэ-Алиня, бассейн р. Сицы).

Молодой d, добытый нами здесь 2 VIII, имел следующие размеры: 
длина 31,5, крыло 20, хвост 16,1 см.

Птица интенсивно линяла, менялось мелкое перо. Желудок данного 
экземпляра был набит различными гусеницами, среди которых оказа
лись гусеницы сибирского шелкопряда (Dendrolimus sibiricus) — массо
вого вредителя всех хвойных пород, затем гусеницы пяденицы (Geomet- 
ridae), совки (Noctuidae) и пилильщиков (Tenthredinidae) *.

Второй экземпляр этого вида добыт на берегу р. Сицы 10 VIII; это 
оказалась еще совсем молодая птица с неотросшими рулевыми и махо
выми перьями.

5. Chaeturacaudacuta caudacuta Latham. Обыкновенная 
гнездящаяся птица Сихотэ-Алиня. В первых числах августа мы добыва
ли на восточных склонах Сихотэ-Алиня (р. Сица) иглохвостых стрижей,, 
у которых рот был набит веснянками из семейства Nemuridae. Можно 
предполагать, что в это время стрижи еще выкармливали своих птенцов.

По нашим наблюдениям, Chaetura caudacuta гнездятся в дуплах ста
рых деревьев.

К северу прослежен мною до оз. Эворон (8).
6. Dryobates major L. На основании собранного нами мате

риала можно установить, что в Уссурийском крае встречаются три фор
мы большого пестрого дятла:

a) Dryobates major tscherskii — обыкновенная гнездящаяся птица 
Приморья.

б) Dryobates major japonicus — два экземпляра этой формы были 
добыты нами 271X 1948 г. в Супутинском заповеднике. Хорошо отли
чается от ближайших рас сильным буровато-коричневым (Snuff Brown, 
Plate XXIX (9)) налетом на нижней стороне тела, а также на лбу и 
ушах. Эта форма впервые приводится для Приморья.

в) Dryobates major brevirostris гнездится в северной половине Уссу
рийского края. Я имел экземпляр ( <5 juv.) этой формы, добытый 
25 VIII 1932 г. в районе оз. Кизи на нижнем Амуре. К этой же форме 
я отношу экземпляр, добытый Спангенбергом 2 V 1938 г. в низовье 
р. Имана. Поздней осенью и зимой Dryobates major brevirostris встре
чается также и в южном Приморье. Экземпляр нашей коллекции добыт 
30 XI 1946 г. в Супутинском заповеднике.

7. С h i b i a hottentottaL. Индийский дронго был добыт моим 
препаратором М. А. Омелько 9 XI 1947 г. в южном Приморье на по
ляне смешанного леса в долине р. Седанки на полуострове Муравьева- 
Амурского. Эта замечательная находка обогащает фауну СССР новым 
интересным видом, а также и новым родом тропического семейства 
Dicruridae.

Размером добытый дронго примерно с кукушку. Оперение черное с 
блестящим металлическим отливом. На голове от основания клюва,, 
образуя нечто вроде хохла, отходят несколько длинных волосовидных 
перьев. По бокам головы лежат пучки удлиненных, также с металли
ческим блеском перьев, образующих неполный воротник. Концы край
них рулевых перьев весьма своеобразно изогнуты вверх. По углам рта 
хорошо развитые щетинки. Клюв и ноги черные. Радужина темнокорич
невая.

Все эти особенности оперения и окраски добытого дронго хорошо

* Определение гусениц, по нашей просьбе, было любезно сделано А. И. Курен 
новым.
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отличают его or птиц нашей (bavww d
хвост 137, клюв от внешнего KpaJ ноэл™ 97РЫ’ d крыло 169- 

В желудке добытого дронго окаТа/Л 2' ПЛЮЯаа 23 мм-
характерная добыча этих птиц. ись осы (Vespidae) — весьма

Интересно отметить, что на дронго с кпии™
вероятно, прогнать чужеземца из своего участка С0ЙКИ’ желая’

Индиискии дронго распространен в Индии кД
и южном Китае. П дии’ Бирме, северном Сиаме

Я полагаю, что подобные залеты южпиу пгтттслучайны и не столь редки, как эк об^ не
постоянны и закономерны. И только малочйсІХоЛ^ ИЛИ МеНее 
и необъятные просторы Примооья не тают кЛ исследователей 
все эти Фиксировать

иЛТ^о™

фФтІй^—^ай^
ская цапля (Bubulcus ibis corn™ а Л РИЖ)РЬе добывались индий- 
(Egretta eulophotes), рогатая камышшша’ ^ОКЛЮВая Цапля 
бекас (Rostratula benXfe^ <Galllcrex cinerea), цветной 
(Terpsiphone atrocaudata’) и неЯ™4 ннохвостая черная мухоловка 

довольно многочисленные залеты к нам южных птиц? Э™

«иЛо^чееко^ » «аучиов коллек-
8. P у г r h u 1 a I p у Д 1 a L баЗЫ Академии наук СССР.

зан« ™ аве фЪрмы
"У» зону, «XS б“Г SKy,° °Ч™КаД-
Р п сіпргярдп сксио типа. Надо отмстить птп
Товой тайге на Даубих^айхинск В Прошлом ГОДУ также в елово-пих-

Мне кажХа У М < К0М плато в южном Приморье.

в Пр-
сверчка Палласа ° ’
Хх ™ ГИИДИТ<:” зде“ "а обширных болотных травянистых 
■соетоящимиХ 3-4 парочекНВ^^“И“" "э<м”Рова™™ колониями, 
здесь интенсивно певших “ер^Г^^^ ™C’aX ”” "аб-’™взи 
=у='=“ ~ =. 
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весьма обыкновенна. Интенсивный пролет этого вида отмечен нами 
здесь в первой половине сентября.

10. Tarsi ger cyanurus Pall. Гнездится в субальпийской зоне 
Сихотэ-Алиня. Летом 1948 г. мы нашли синехвостку в качестве обык
новенной гнездящейся птицы в субальпийской зоне г. Лаобейлазы на 
высоте 1500 м (бассейн р. Бикина).

Здесь 21 VII были добыты две молодых птицы еще в гнездовом 
пятнистом наряде.

Интенсивный осенний пролет Tarsiger cyanurus мы наблюдали в 
тайге Супутинского заповедника в последних числах сентября и в пер
вой половине октября. В это время нам неоднократно приходилось ви
деть, как синехвостки склевывали ягоды крушины (Khamnus dahuricus), 

11. Deli chon urbica dasypus Bp. Японская городская ла
сточка найдена мною летом 1948 г. в бухте Терней на побережье Япон
ского моря. Здесь 10 VII мы застали их гнездящимися по береговым ска
лам вместе с Apus pacificus. Эта мелкая и темная ласточка хорошо 
отличается от близких форм слабо вырезанным хвостом, серовато-бурой 
окраской нижней стороны и особенно боков, черноватым подбородком 
и меньшим развитием синего цвета на верхней стороне тела. Длина 
крыла добытых птиц 104—106 мм.

Мои экземпляры из бухты Терней по размерам и окраске совер
шенно не отличимы от птиц, доставленных мне с Курильских островов, 

Delichon urbica dasypus впервые отмечается в Приморье.
Дальневосточная база Поступило
Академии наук СССР 28 I 1949
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