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Введение. Итоги представленных исследований
лежат в сфере изучения географических аспектов
пространственной организации островных фаунисти-
ческих комплексов птиц и направлены на оценку био-
разнообразия южной части Большой Курильской
гряды на примере модельного региона – о. Уруп.
Биота Курильских островов отличается разнообра-
зием, что обеспечивается как сочетанием примор-
ских и морских местообитаний, так и сухопутных
(включающих внутренние водоемы и горы). При
этом авифауна ряда Курильских островов, в том
числе и Урупа, до сих пор изучена неудовлетвори-
тельно, а данные по населению сухопутных птиц
почти отсутствуют [Воробьев, 1947; Нечаев, 1969,
2003; Нечаев, Гамова, 2009; Артюхин, 2009, 2015;
Морские ключевые …, 2016; Велижанин, 2018; Уша-
кова, 2017; Чупин, 2017]. Основная цель исследова-
ния – комплексный анализ авифауны Урупа в свете
эколого-географических закономерностей ее форми-

рования. В соответствии с этим решали четыре ос-
новные задачи: 1 – определение видового состава и
структуры авифауны; 2 – выявление основных па-
раметров населения птиц (доминирующие по оби-
лию виды, плотность, видовое богатство); 3 – уста-
новление пространственной дифференциации фауны
и населения птиц; 4 – определение степени влияния
авифаун крупных сопредельных островов (Сахалин,
Хоккайдо) и более удаленных континентальных тер-
риторий Восточной Азии (п-ва Камчатки, матери-
кового Дальнего Востока).

Материалы и методы исследования. Исследо-
вания на о. Уруп проведены в рамках комплексной
экспедиции «Восточный бастион – Курильская гря-
да», организованной Министерством обороны Рос-
сийской Федерации и Русским географическим об-
ществом. С 29 августа по 15 сентября 2019 г. в об-
щей сложности обследовано около 100 км2:
окрестности бухты Новокурильской на северо-вос-
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Проанализированы эколого-географические закономерности пространственной дифференциа-
ции фауны и населения птиц Урупа. Исследования проведены в 2019 г. в окрестностях бухты Ново-
курильской на северо-востоке Урупа и залива Щукина на полуострове Ван-дер-Линд в юго-запад-
ной части острова. Обследование велось методом маршрутного учета на трансектах неограниченной
ширины на высотах 0–200 м над уровнем моря. Высока общность таксономической структуры и
видового состава авифауны о. Уруп, где в 2019 г. зарегистрировано 90 видов птиц: 59 – на северо-
восточной оконечности острова и 56 – на юго-западной. Коэффициент сходства локальных авифаун
обследованных пунктов (n=2), полученный по формуле Серенсена – 68%. Повсеместно распростра-
нены 38% видов, локально – 41%, единичными очагами – 21%. Пребывание на о. Уруп 6 видов
зарегистрировано впервые. Таксономическая структура авифауны Урупа, формируемая видами
12 отрядов, соответствует зональным и ландшафтным особенностям островных территорий, распо-
ложенных у восточных окраин Северной Евразии. По числу представленных видов преобладают
характерные для бореального и гипоарктического поясов Палеарктики воробьеобразные (39%),
ржанкообразные (29%), гусеобразные (10%). Зоогеографическая оригинальность местной авифау-
ны обусловлена сочетанием элементов дальневосточного островного, пацифического, сибирского,
китайского фаунистических комплексов, сибирско-американских и широко распространенных видов,
а также японских островных эндемиков. Авифауна о. Уруп, формирующаяся в системе общих зо-
нально-ландшафтных и высотно-поясных закономерностей, объединяет экологические группы мор-
ских и сухопутных, в т. ч. горных видов. Горную специфику авифауны Урупа определяют виды
(n=9), экологически тесно связанные с сухопутными или водно-околоводными элементами альпийс-
кого ландшафта на всем пространстве своего ареала или значительной его части. Плотность населе-
ния птиц сухопутных местообитаний 323–609 ос./км2, в среднем – 466 ос./км2, на побережье и сопре-
дельной морской акватории 774–2050 ос./км2, в среднем – 1412 ос./км2. Коэффициенты сходства на-
селения птиц сухопутных местообитаний 20%, а прибрежно-морских – 17%.
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токе Урупа и залива Щукина на полуострове Ван-
дер-Линд в юго-западной части острова. Суммар-
ная протяженность пеших учетных маршрутов, про-
веденных на высотах 0–200 м над уровнем моря по
методике Ю.С. Равкина [1967], составила 53 км
(39 км – в сухопутных лесных и кустарниковых ме-
стообитаниях во внутренних частях острова; 14 км –
на побережье и сопредельной морской акватории).
Наблюдения за морскими птицами проведены с па-
лубы судов вдоль охотоморского побережья Урупа,
в том числе в бухтах Новокурильской и Натальи.
Высоту местности определяли по приборам глобаль-
ного позиционирования (GPS), а длину пройденных
маршрутов – по крупномасштабным картам. Дос-
товерность гнездования определяли в соответствии
с критериями, рекомендованными Европейским ко-
митетом по учету птиц [The EBCC Atlas, 1997], а
также с учетом статуса пребывания видов на со-
седнем о. Итуруп [Нечаев, 1969, 2003; Нечаев, Га-
мова, 2009]. Сходство авифаун обследованных пун-
ктов определялось по коэффициенту фаунистичес-
кой общности Серенсена [Песенко, 1982; Чернов,
2008]. Для выявления отличий в населении птиц
разных участков использован коэффициент сход-
ства населения [Наумов, 1964]. Доминантами счи-
тали виды, доля которых в общей плотности на-
селения более 10%, субдоминантами – 1–10%.
Весьма многочисленными считались виды с оби-
лием более 100 ос./км2, многочисленными – 10–
99 ос./км2, обычными – 1–9 ос./км2,  редкими –
менее 0,9 ос./км2. Авифауна охарактеризована по
типам фаун [Штегман, 1938; Кищинский, 1988; Коб-
лик, 2001] с учетом широко распространенных видов,
имеющих обширный ареал и неясный центр проис-
хождения. В номенклатуре и при составлении спис-
ков птиц мы следовали Е.А. Коблику и В.А. Архипо-
ву [2014] с некоторыми дополнениями.

Физико-географическая характеристика рай-
она исследования. Остров Уруп расположен в юж-
ной части Большой Курильской дуги, протянувшей-
ся более чем на 1000 км от южной оконечности
Камчатки до северо-восточного побережья о. Хок-
кайдо [Атлас СССР, 1983]. Уруп – четвертый по
величине в составе Курильской островной гряды.
При протяженности с юго-запада на северо-восток
на 117 км и максимальной ширине 18 км занимает
площадь 1511 км2. Имеет сложный контур берего-
вой линии, расчлененной многочисленными залива-
ми и мысами. От соседнего с юго-запада о. Итуруп
отделен проливом Фриза шириной 39 км [Атлас Ку-
рильских островов, 2009]. С запада Уруп омывается
водами Охотского моря, с востока – Тихим океаном.
Горный рельеф острова сформирован хребтами вул-
канического происхождения с вершинами более
1000 м над уровнем моря. Вулкан Берга (980 м) яв-
ляется действующим [Гвоздецкий, Михайлов, 1987].
Климат Урупа типично океанический (влажный и про-
хладный). Годовая сумма осадков 600–1030 мм. Лето
прохладное, дождливое, с частыми туманами и тем-
пературой воздуха не выше +20°С. Широко развита
речная сеть [Раковская, Давыдова, 2001].

На Урупе выражена высотная поясность рас-
тительности [Карта «Зоны и типы …», 1999; Барка-
лов, 2002, 2009]. Нижние части горных склонов опо-
ясаны лесами (местами редкостойными) из березы
каменной (Эрмана) (Betula ermanii Cham.). В пре-
делах наиболее влажных участков береза мозаич-
но чередуется с ольховником Максимовича
(Duschekia maximowiczii (Callier) Pouzar) или влаж-
ными лугами. Выше располагаются пояса кустар-
ников и бамбука курильского (Sasa kurilensis (Rupr.)
Makino & Shibata) [Гвоздецкий, Михайлов, 1987]. На
северной части острова и на высоте более 200 м
над уровнем моря растут шикша (Empetrum
sibiricum var. japonicum (Siebold & Zucc. Ex K. Koch)
Tzvelev), голубика (Vaccinium uliginosum L.), жимо-
лость голубая (Lonicera caerulea L.) с мхами и
лишайниками. В оврагах, на поймах и в устьях рек,
у подножья гор и утесов, на горных склонах фор-
мируются густые заросли высокотравья или бам-
бука курильского. Высокотравные луга, в сообще-
ствах которых преобладают таволга камчатская
(Filipendula camtschatica (Pall.) Maxim.), крестов-
ник коноплелистный (Senecio cannabifolius Less.),
недоспелка (или какалия) мощная (Cacalia robusta
Tolm.), чаще встречаются в оврагах и вдоль водо-
токов. Бамбук курильский на речных поймах обы-
чен, как правило, по высоким прирусловым валам.
В сфагновых болотах мхам сопутствуют пушица
влагалищная (Eriophorum vaginatum L.), подбел
обыкновенный (Andromeda polifolia L.), багульник
болотный (Ledum palustre L.), клюква болотная
(Oxycoccus palustris Pers.), повсеместно обильна
сиверсия пятилепестная (Sieversia pentapetala (L.)
Greene), а также несколько видов осок (Carex sp.).
На менее увлажненных ровных поверхностях болот-
ная растительность постепенно переходит в разно-
травные луга. Вдоль всего побережья Урупа в 50–
300 м от берега расположен пояс бурых водорослей
из ламинарии (Laminaria sp.) и алярии (Alaria sp.)
[Раковская, Давыдова, 2001; Баркалов, 2002, 2009].

Результаты исследования. На Урупе в 2019 г.
зарегистрировано 90 видов птиц, в том числе 68 ви-
дов, встреченных нами также на о. Итуруп. В це-
лом, с учетом сведений о залете египетской цапли
(Bubulcus ibis (L.)) и бонинского тайфунника
(Pterodroma hypoleuca (Salvin)) [Чупин, 2017], в рай-
оне Урупа известно пребывание 92 видов. В отно-
шении правильности определения последнего нет
абсолютной уверенности. Не исключено, что это мог
быть пестрый тайфунник (Pterodroma inexpectata
(J.R. Forster)), очень похожий на бонинского и зна-
чительно более обычный в этих местах [Артюхин,
Бурканов, 1999].

Зарегистрированный на Урупе в 2019 г. комп-
лекс видов (n=90) составляет 38% авифауны Юж-
ных Курильских островов и 40% авифауны Итурупа
(табл. 1).

В процессе проведения маршрутных учетов по
территории Урупа отмечено 76 видов птиц. Осталь-
ные 14 видов наблюдались на открытой акватории
Охотского моря на значительном удалении от берега.
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Среди отмеченных в 2019 г. на Урупе птиц к
гнездящимся и вероятно гнездящимся отнесены 46
видов (52%), к гнездящимся (вероятно гнездящим-
ся) и наблюдавшимся при этом на кочевках или
миграциях – 17 видов (19%), к кочующим или миг-
рирующим – 26 видов (28%), к залетным – 1 вид
(1%).

Видовое богатство в обследованных пунктах
(n=2) Урупа имеет почти одинаковое значение: на
северо-восточной оконечности острова отмечено 59
видов, на юго-западной – 56. Показатель представ-
ленности общей авифауны всей обследованной тер-
ритории острова в отдельных его пунктах – 75–79%.

Одновременно в обеих частях Урупа зарегист-
рировано 38 видов птиц, вероятно формирующих
общее фаунистическое ядро: японский баклан
(Phalacrocorax capillatus (Temminck et Schlegel)),
берингов баклан (Phalacrocorax pelagicus Pallas),
сапсан (Falco peregrinus Tunstall), черный коршун
(Milvus migrans (Boddaert)), тихоокеанская (Larus
schistisagus Stejneger) и серокрылая (Larus
glaucescens J.F. Naumann) чайки, моевка (Rissa
tridactyla (L.)), большая горлица (Streptopelia
orientalis (Latham)), белопоясный стриж (Apus
pacificus (Latham)), большой пестрый дятел
(Dendrocopos major (L.)), горная (Motacilla cinerea
Tunstall) и камчатская (Motacilla lugens Gloger) тря-
согузки, японская завирушка (Prunella rubida
(Temminck et Schlegel)), золотистый дрозд (Turdus
chrysolaus Temminck), японская зарянка (Larvivora
akahige (Temminck)),  соловей-красношейка
(Calliope calliope (Pallas)), поползень (Sitta
europaea L.), кедровка (Nucifraga caryocatactes (L.)),
большеклювая ворона (Corvus macrorhynchos
Wagler), маскированная (Ocyris personatus
(Temminck)) и сизая (Ocyris variabilis (Temminck))
овсянки и другие.

Лишь в одном из двух обследованных пунктов
о. Уруп зарегистрировано 37 видов птиц.

Целый ряд из них (n=8), гнездящихся на остро-
ве, экологически тесно связан с мозаично пред-
ставленными в местном ландшафте прирусловыми
(приречными) местообитаниями: бурая оляпка
(Cinclus pallasii Temminck) – с каменистыми бере-
гами горных водотоков, крапивник (Troglodytes
troglodytes (L.)) и охотский сверчок (Locustella
ochotensis (Middendorff)) – с густыми прирусловы-
ми зарослями, синехвостка (Tarsiger cyanurus

(Pallas)), пеночка-таловка (Phylloscopus borealis
(J.H. Blasius)), чиж (Spinus spinus (L.)), урагус
(Uragus sibiricus (Pallas)), краснощекий снегирь
(Pyrrhula griseiventris Lafresnaye) – с пойменны-
ми лесами. Несомненно, распространение указан-
ных видов на Урупе не ограничивается долиной
р. Быстрой в окрестностях Новокурильской бухты,
где они зарегистрированы в 2019 г. При этом, веро-
ятно, повышенная требовательность к экологичес-
ким параметрам предпочитаемых местообитаний,
в частности характер господствующей раститель-
ности, предопределяет в целом локальное распрос-
транение перечисленных видов в условиях внутрен-
них частей острова. Вероятно, еще более фрагмен-
тарно распространен щур (Pinicola enucleator (L.)),
зарегистрированный не только нами, но и И.И. Чу-
пиным [2017], лишь на водораздельных вершинах
некоторых сопок (200 м над уровнем моря) на полу-
острове Ван-дер-Линд. Его пребывание здесь обус-
ловлено развитием обширных густых зарослей кед-
рового стланика, с которым щур экологически не-
разрывно связан. Характер распространения щура
на Урупе в определенной мере аналогичен его вы-
сотно-ландшафтной приуроченности к подгольцово-
му поясу в горах Северо-Восточной Азии [Кищинс-
кий, 1988; Коблик, 2001; Романов и др., 2019].

Некоторые кочующие и мигрирующие виды
(n=13) из группы водно-околоводных птиц были
встречены в 2019 г. только в заливе Щукина на юго-
западе Урупа. Здесь береговая линия и прибрежная
акватория экологически исключительно разнообраз-
ны и включают широкий спектр оптимальных био-
топов для кормления и отдыха серой цапли (Ardea
cinerea L.), серощекой поганки (Podiceps grisegena
(Boddaert)), широконоски (Anas clypeata L.), мон-
гольского зуйка (Charadrius mongolus Pallas), фифи
(Tringa glareola L.), песочника-красношейки
(Calidris ruficollis (Pallas)), белохвостого песочни-
ка (Calidris temminckii (Leisler)), чернохвостой
(Larus crassirostris Vieillot) и восточно-сибирской
(Larus vegae Palmen) чаек. Другие водно-околовод-
ные виды, такие как каменушка (Histrionicus
histrionicus (L.)), японский и берингов бакланы, рас-
пространенные вдоль побережья всей обследован-
ной территории Урупа более широко, в заливе Щу-
кина достигают максимального обилия. Здесь же в
августе 2016 г. была зарегистрирована египетская
цапля [Чупин, 2017].

Т а б л и ц а  1 
Число видов птиц, зарегистрированных на Курильских островах 

Острова Источники Число видов 
Южные Курильские острова [Нечаев, 1969] 233 
Остров Итуруп [Нечаев, 2003] 217 
Остров Уруп [Чупин, 2017] 36 
Остров Уруп данные авторов 2019 г. 90 
Остров Уруп  [Чупин, 2017]; данные авторов 2019 г. 92 
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Коэффициент взаимной общности локальных
авифаун обследованных районов (n=2) составляет
68%, что свидетельствует об однородности авифа-
уны всего острова. Вероятно, это предопределено
возможностью почти беспрепятственного заселения
видами различных частей о. Уруп со сходными эко-
логическими условиями. В условиях мозаичного
сочетания элементов ландшафта с господством
лесных, кустарниковых, травянистых растительных
ассоциаций и сопряженности их горных и равнинных
аналогов подавляющее большинство видов птиц
освоило их повсеместно, так как не имело непрео-
долимых преград, препятствующих расселению.

Среди птиц, отмеченных на маршрутных уче-
тах (n=76), по характеру пространственного распре-
деления в пределах населяемых местообитаний раз-
личаются виды, распространенные повсеместно
(n=29, 38%), локально (n=31, 41%) и точечно
(n=16, 21%).

В 2019 г. нами зарегистрирован ряд видов (n=6),
статус пребывания и характер географического рас-
пространения которых в южной части Курильской
островной дуги до сих пор были не вполне ясны. На
Урупе за пределами известных границ своего рас-
пространения впервые встречено 6 видов птиц (7%
всех зарегистрированных видов). Вероятно, гнездя-
щиеся японский бекас (Gallinago hardwickii
(J.E. Gray)) и чиж впервые обнаружены нами на
Урупе в 40 км от ближайших известных мест
гнездования на о. Итуруп, и в 500 км – на Сахали-
не [Нечаев, 1991, 2003; Нечаев, Гамова, 2009].
Для этих видов Уруп – островной фрагмент гнез-
дового ареала, его восточный форпост, лежащий
за пределами области их основного расселения на
территории материковой Азии, о. Сахалина и
о.  Хоккайдо.  Дальневосточный кроншнеп
(Numenius madagascariensis (L.)), озерная чайка
(Larus ridibundus L.), пятнистый конек (Anthus
hodgsoni Richmond) впервые встречены на Урупе
на осенней миграции. Впервые для Урупа и всех
Курильских о-вов в целом зарегистрирована встре-
ча амурского свиристеля (Bombycilla japonica
(P.F. Siebold)): птица со следами ювенильного на-
ряда сфотографирована 8 сентября 2019 г. у устья
р. Быстрой. Предполагаем, что это залет на осен-
них кочевках. Несмотря на поиски, в подходящих
биотопах Урупа не встречены обычные, а порой
даже многочисленные в таких же биотопах о. Иту-
руп, восточная синица (Parus minor Temminck et
Schlegel), ополовник (Aegithalos caudatus L.), малый
острокрылый дятел (Yungipicus kizuki (Temminck)),
ширококлювая мухоловка (Muscicapa dauurica
Pallas), пищуха (Certhia familiaris L.), восточный
черноголовый чекан (Saxicola stejnegeri Parrot).

Установлено, что плотность населения птиц пос-
легнездового периода в обследованных пунктах
(n=2) о. Уруп варьирует в пределах 323–2050 ос./км2,
составляя в среднем 939 ос./км2. Плотность насе-
ления птиц на побережье и сопредельной морской
акватории (774–2050, в среднем – 1412 ос./км2) в 2–
3 раза превышает соответствующие показатели в

сухопутных лесных и кустарниковых местообита-
ниях (323–609, в среднем – 466 ос./км2). Последние
вполне сопоставимы с плотностью населения птиц
лесных биотопов (888 ос./км2 в долинных листвен-
ных лесах; 274 ос./км2 в дубняках) Южного Сихотэ-
Алиня [Харченко, 2015] и существенно превышают
средние показатели плотности населения, например,
ольхово-ивовых пойменных лесов (171–199 ос./км2)
Центрального Сахалина [Глущенко и др., 2010].

Коэффициенты сходства населения птиц, обсле-
дованных в 2019 г. сухопутных лесных и кустарни-
ковых местообитаний Урупа (n=2), составили 20%,
а побережья и сопредельной морской акватории –
17%.

Максимальные плотности населения птиц в су-
хопутных биотопах зарегистрированы в окрестнос-
тях бухты Новокурильской на северо-востоке Уру-
па (609 ос./км2), а в прибрежно-морских местооби-
таниях – в заливе Щукина на юго-западной его
оконечности (2050 ос./км2). Максимальные плотно-
сти населения птиц, зарегистрированные в указан-
ных пунктах, обусловлены высоким разнообразием
экологических условий и, как следствие, весьма ши-
роким спектром местообитаний для большого чис-
ла самых разных видов птиц, в том числе лесных,
кустарниково-опушечных, луговых, петрофильных,
связанных с внутренними водоемами и морской ак-
ваторией. Кроме этого обилие некоторых видов, ши-
роко распространенных на Урупе, достигает в этих
пунктах максимальных значений. Например, уста-
новлено, что обилие черного коршуна, большой гор-
лицы, большого пестрого дятла, горной трясогузки,
японской зарянки, черноголовой гаички (Poecile
palustris (L.)), поползня в лесных и кустарниковых
биотопах у бухты Новокурильской составляет 25,0,
15,5, 11,5, 19,3, 7,8, 58,1, 14,1 ос./км2, а в аналогич-
ных местообитаниях у залива Щукина не превыша-
ет 2,7, 1,7, 6,0, 1,7, 1,7, 31,7, 11,7 ос./км2 соответ-
ственно. В противоположность этому обилие каме-
нушки, японского и берингова бакланов на побережье
и сопредельной морской акватории залива Щукина
составляет 594,0, 2,3, 11,1 ос./км2, а в аналогичных
местообитаниях бухты Новокурильской не превы-
шает 9,5, 0,7, 2,5 ос./км2 соответственно. Важно, что
аналогичная закономерность выявлена также и для
некоторых исключительно сухопутных птиц, широ-
ко распространенных на Урупе, но также демонст-
рировавших максимальное обилие в береговой по-
лосе залива Щукина. Камчатская трясогузка, соло-
вей-красношейка, московка (Periparus ater (L.)) и
маскированная овсянка концентрировались здесь в
полосе густого высокотравья у основания высокого
берегового склона, а кедровка и большеклювая во-
рона – вдоль верхней бровки высокого берегового
обрыва, покрытого зарослями (высотой 1–1,5 м)
каменно-березового криволесья, кедрового стлани-
ка, рябины бузинолистной, бамбука курильского и
разнотравья.

В населении птиц всех обследованных сухопут-
ных местообитаний в числе доминантов или субдо-
минантов повсеместно регистрировались 6 видов:
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соловей-красношейка, черноголовая гаичка, попол-
зень, большеклювая ворона, маскированная и сизая
овсянки. В целом в населении птиц сухопутных ме-
стообитаний обследованных пунктов (n=2) числен-
но доминируют 5 видов: в районе бухты Новокуриль-
ской – белопоясный стриж, пеночка-таловка; в рай-
оне п-ова Ван-дер-Линд – гольцовый конек (Anthus
rubescens (Tunstall)), кедровка и сизая овсянка. Сре-
ди субдоминантов (n=24) наиболее многочисленны
в районе бухты Новокурильской черный коршун,
сибирский пепельный улит (Heteroscelus brevipes
(Vieillot)), крапивник, большеклювая ворона и др.; в
районе п-ова Ван-дер-Линд – китайская зеленушка
(Chloris sinica (L.)), маскированная овсянка и др.
Такие виды, как соловей-красношейка, московка и
маскированная овсянка, также входят в число доми-
нантов (субдоминантов) в пойменных лиственных
лесах Центрального Сахалина [Глущенко и др., 2010].

В населении птиц всех обследованных прибреж-
но-морских местообитаний в числе доминантов или
субдоминантов повсеместно регистрировались 8 ви-
дов: каменушка, тихоокеанская чайка, серокрылая
чайка, моевка, белопоясный стриж, гольцовый ко-
нек, камчатская трясогузка и соловей-красношей-
ка. В целом в населении птиц прибрежно-морских
местообитаний обследованных пунктов (n=2) чис-
ленно доминируют 6 видов: в бухте Новокурильс-
кой – серокрылая чайка, моевка, белопоясный стриж
и камчатская трясогузка; в заливе Щукина – каме-
нушка, гольцовый конек, камчатская трясогузка.
Среди субдоминантов (n=14) наиболее многочислен-
ны в бухте Новокурильской тихоокеанская чайка,
восточный воронок (Delichon dasypus (Bonaparte))
и полевой жаворонок (Alauda arvensis L.); в заливе
Щукина – моевка, большеклювая ворона, маскиро-
ванная овсянка и др.

На некоторых участках охотского побережья
Урупа весьма многочисленные серокрылая чайка и
моевка образовывали плотные или дисперсные скоп-

ления, а гольцовый конек и камчатская трясогуз-
ка – явно выраженные миграционные потоки.

Обсуждение. Таксономическая структура ави-
фауны Урупа соответствует зональным и ландшаф-
тным особенностям островных территорий Север-
ной Пацифики, расположенных у восточных окраин
Северной Евразии, в целом весьма сходна на севе-
ро-восточной и юго-западной оконечностях остро-
ва и включает в себя 12 отрядов (табл. 2).

По числу представленных видов преобладают
характерные для бореального и гипоарктического
поясов Палеарктики воробьеобразные (Passeriformes)
(35 видов, 39%), ржанкообразные (Charadriiformes)
(26 видов, 29%), гусеобразные (Anseriformes) (9 ви-
дов, 10%).

Южная часть Большой Курильской гряды, в том
числе и о. Уруп, находятся на юго-восточной окраине
Палеарктического фаунистического подцарства [Аб-
дурахманов и др., 2014]. Поэтому закономерно, что в
зоогеографическом отношении оригинальность мест-
ной авифауны состоит в сочетании элементов 11 ти-
пов фаун (табл. 3), среди которых по числу представ-
ленных видов наиболее значимы дальневосточный
островной (n=15; 17%) и пацифический (n=15; 17%), а
также широко распространенные виды (n=26; 29%).

Весьма специфичны дальневосточные остро-
вные виды, центр становления которых связан с
Дальним Востоком, а современный ареал частично
или полностью (в разных комбинациях) охватывает
п-ов Камчатку, о. Сахалин, Курильские и Японские
о-ва. Среди них выделяются следующие четыре
группы. Охотские виды (тихоокеанская чайка, оч-
ковый чистик (Cepphus carbo Pallas), белоплечий
орлан (Haliaeetus pelagicus (Pallas)), сахалинский
(Locustella amnicola Stepanyan) и охотский сверчки
и камчатская трясогузка) распространены преиму-
щественно вокруг Охотского моря – на Хоккайдо,
Сахалине, Курильских о-вах, иногда на п-ове Кам-
чатка, местами на материковом побережье. Японс-

Т а б л и ц а  2 
Таксономическая структура авифауны о. Уруп 

Всего острова в целом Внутренних частей 
острова 

Побережья и сопредельной 
акватории Отряды 

Число видов % Число видов % Число видов % 
Гусеобразные 9 10,0 1 2,0 9 17,0 
Буревестникообразные 6 7,0 0 – 6 11,0 
Пеликанообразные 3 3,4 0 – 3 5,0 
Аистообразные 1 1,0 0 – 1 2,0 
Поганкообразные 1 1,0 0 – 1 2,0 
Соколообразные 5 5,6 5 11,0 5 9,0 
Ржанкообразные 26 29,0 4 8,0 26 48,0 
Голубеобразные 1 1,0 1 2,0 0 – 
Кукушкообразные 1 1,0 1 2,0 0 – 
Стрижобразные 1 1,0 1 2,0 1 2,0 
Дятлообразные 1 1,0 1 2,0 0 – 
Воробьеобразные 35 39,0 33 71,0 2 4,0 
Всего 90 100 47 100 54 100 
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кие виды (японский баклан, японский бекас, бамбу-
ковая широкохвостка (Horornis diphone (Kittlitz)),
японская зарянка и японская завирушка) населяют
Японские о-ва, проникая на Курилы, о. Сахалин и
Корейский п-ов. Охотско-японские виды (золотис-
тый дрозд, краснощекий снегирь, маскированная и
сизая овсянки) гнездятся в центральной и северной
Японии, но не проникают далеко к югу и на Корейс-
кий п-ов; к северу распространены на большей час-
ти Сахалина и Курильских островов, иногда дости-
гая Камчатки (сизая овсянка).

Пацифический комплекс представлен черноно-
гим альбатросом (Phoebastria nigripes (Audubon)),
темноспинным альбатросом (Phoebastria immutabilis
(Rothschild)) и значительным числом видов (n=11),
генетически более определенно связанных с Север-
ной Пацификой: берингов баклан, краснолицый бак-
лан (Phalacrocorax urile (J.F. Gmelin)), серокрылая
чайка, большая конюга (Aethia cristatella (Pallas)),
тупик-носорог (Cerorhinca monocerata (Pallas)),
ипатка (Fratercula corniculata (J.F. Naumann)), то-
порок (Lunda cirrhata (Pallas)), тихоокеанский чис-
тик (Cepphus Columba Pallas), тонкоклювая кайра
(Uria aalge (Pontoppidan)), длинноклювый пыжик
(Brachyramphus perdix (Pallas)), сизая качурка
(Oceanodroma furcate (J.F. Gmelin)). Детализация
пацифического комплекса позволяет также выделить
чернохвостую чайку, связанную с Северо-Западной
Пацификой, и тонкоклювого буревестника (Ardenna
tenuirostris (Temminck)), связанного с Южной Па-
цификой.

Менее значимы в авифауне Урупа представи-
тели сибирского (таежного) (n=12; 13%), китайско-
го (дальневосточного широколиственно-лесного)
(n=8; 9%) и арктического (n=7; 8%) типов фаун. Еще
меньше на облик авифауны острова влияют сибир-
ско-американские, американские, тибетские виды
(см. табл. 3), и виды, происхождение которых свя-
зано с океанами Северного (глупыш (Fulmarus
glacialis L.)) или Южного (серый буревестник
(Ardenna grisea (J.F. Gmelin))) полушария. Суммар-
ная доля этих видов, в целом играющих второсте-
пенную роль в местных сообществах птиц, не пре-
вышает 8%. При этом некоторые из них, например,
сибирско-американский вид – каменушка – появля-
ется в большом числе на море у берегов Урупа в
период кочевок.

Авифауна острова формируется в системе об-
щих зонально-ландшафтных и высотно-поясных
закономерностей. Несмотря на относительно не-
большие размеры, на Урупе формируется доволь-
но пестрая ландшафтно-биотопическая мозаика,
привлекающая птиц с существенно отличающими-
ся требованиями к экологическим параметрам пред-
почитаемых местообитаний. Это предопределяет
качественное разнообразие авифауны по сочетанию
формирующих ее экологических групп: водно-око-
ловодных видов внутренних водоемов (n=20; 22%),
морских (n=22; 24%) и сухопутных (n=48; 54%).
Горную специфику авифауны Урупа определяют
виды (n=9; 10%), экологически тесно связанные с

сухопутными или водно-околоводными элементами
альпийского ландшафта на всем пространстве сво-
его ареала (каменушка, гольцовый конек) или зна-
чительной его части (монгольский зуек, сибирский
пепельный улит, белопоясный стриж, горная трясо-
гузка, бурая оляпка, синехвостка, соловей-красно-
шейка). Открытые кормные акватории, окружающие
Уруп, привлекают пролетные тундровые виды (круг-
лоносый плавунчик (Phalaropus lobatus (L.)), плос-
коносый плавунчик (Phalaropus fulicarius (L.)) и
значительное число морских и океанических видов
птиц (n=12). В Охотском море на удалении 2–5 км
от северо-западного побережья с 3 по 6 сентября
2019 г. зарегистрированы местами обычные черно-
ногий и темноспинный альбатросы, глупыш, тонко-
клювый буревестник, тонкоклювая кайра, топорок и
значительно более редкие обыкновенная гага
(Somateria mollissima (L.)), серый буревестник, си-
зая качурка, курильский подвид тихоокеанского чи-
стика (Cepphus columba snowi Stejneger), длинно-
клювый пыжик и ипатка.

Видовое богатство авифауны побережья и со-
предельной морской акватории (n=54) незначитель-
но (13%) превышает соответствующий показатель
(n=47) в лесных и кустарниковых зарослях внутрен-
них частей острова. При этом существенны таксо-
номические различия в структуре авифауны (см.
табл. 2), отражающие экологическую специфику
прибрежно-морских местообитаний, где наиболее
значимы ржанкообразные (48%), гусеобразные
(17%), буревестникообразные (Procellariiformes)
(11%), и сухопутных биотопов, где наиболее значи-
мы воробьеобразные (71%).

Выводы:
– получена, обобщена и проанализирована

подробная оригинальная информация о современ-
ном видовом составе и характере ландшафтно-

Т а б л и ц а  3 
Соотношение фаунистических комплексов в авифауне  

о. Уруп 

Тип фауны Число 
видов % 

Арктический 7 8 

Сибирский 12 13 

Сибирско-американский 3 3 

Американский 1 1 

Тибетский 1 1 

Китайский 8 9 

Дальневосточный островной 15 17 

Широко распространенные 26 29 

Пацифический 15 17 

Океанический Северного полушария 1 1 

Океанический Южного полушария 1 1 

Всего 90 100 
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экологического размещения птиц о. Уруп. Представ-
лены ранее неизвестные данные, существенно рас-
ширяющие знания об авифауне одного из наименее
изученных островов Большой Курильской гряды;

– установлено, что наряду со специализирован-
ными морскими птицами, связанными в основном с
окружающими архипелаг акваториями, значительное
число сухопутных и околоводных видов освоили внут-
риостровные и прибрежные местообитания, зачастую
находя здесь широтные пределы своего распростра-
нения, образуя крупные скопления на послегнездовых
кочевках или сезонных миграциях. Миграционные пути
многих птиц связывают Курильские острова с Аркти-
кой и тропическими регионами Юго-Восточной Азии;

– комплекс видов (n=90), зарегистрированный
на Урупе и сопредельной акватории Охотского моря,
составляет 40% от авифауны соседнего о. Итуруп,
38% авифауны Южных Курильских островов и фор-
мируется представителями 12 отрядов с преобла-
данием воробьеобразных (39%), ржанкообразных
(29%), гусеобразных (10%). В авифауне Урупа гнез-
дящиеся и вероятно гнездящиеся виды составля-
ют 52%. За пределами известных границ своего
распространения впервые встречено 6 видов птиц
(7% всех зарегистрированных видов), в частности,
амурский свиристель;

– структура авифауны Урупа соответствует
ландшафтно-экологическим особенностям остро-
вных территорий восточных окраин Северной Евра-
зии, а ее качественная однородность обусловлена
повсеместным преобладанием представителей од-
них и тех же отрядов, фаунистических комплексов и
экологических групп. Показатель представленнос-
ти общей авифауны в отдельных пунктах острова –
75–79%. По числу видов (n=56–59) и качественно-
му составу авифауны его северо-восточная и юго-
западная оконечности весьма сходны. Общность
структуры фауны птиц поддерживается повсемест-
но распространенными видами. Общее фаунистичес-
кое ядро гнездовой авифауны формируют 38 видов.
Уровень фаунистической общности обследованных
пунктов составляет 68%, что свидетельствует об
однородности авифауны всего острова;

– по данным маршрутных учетов, на Урупе вы-
явлены виды, распространенные повсеместно (n=29;
38%), локально (n=31; 41%) и точечно (n=16; 21%);

– зоогеографическая оригинальность местной
авифауны обусловлена сочетанием элементов даль-
невосточного островного, пацифического, сибирско-
го и китайского фаунистических комплексов, сибир-
ско-американских и широко распространенных ви-

дов, а также японских островных эндемиков. Ави-
фауна Урупа, формирующаяся в системе общих
зонально-ландшафтных и высотно-поясных законо-
мерностей, объединяет экологические группы мор-
ских и сухопутных, в т. ч. горных видов. Горную
специфику авифауны острова определяют виды
(n=9), экологически тесно связанные с сухопутны-
ми или водно-околоводными элементами альпийс-
кого ландшафта;

– плотность населения птиц послегнездового пе-
риода о. Уруп варьирует в пределах 323–2050 ос./км2,
составляя в среднем 939 ос./км2. Средняя плотность
населения птиц на побережье и сопредельной морс-
кой акватории (1412 ос./км2) значительно превыша-
ет соответствующий показатель в сухопутных лес-
ных и кустарниковых местообитаниях (466 ос./км2).
Коэффициенты сходства населения птиц сухопутных
лесных и кустарниковых местообитаний – 20%, по-
бережья и сопредельной морской акватории – 17%.
Показатели сходства населения птиц заметно ниже
уровня сходства авифаун;

– среди доминантов (n=5) в населении птиц су-
хопутных местообитаний – белопоясный стриж, пе-
ночка-таловка, гольцовый конек, кедровка, сизая
овсянка. Среди доминантов (n=6) в населении птиц
прибрежно-морских местообитаний – серокрылая
чайка, моевка, белопоясный стриж, каменушка, голь-
цовый конек и камчатская трясогузка. На откры-
тых морских акваториях местами обычны черно-
ногий и темноспинный альбатросы, глупыш, тонко-
клювый буревестник и тонкоклювая кайра;

– фаунистический список птиц о. Уруп на дан-
ном этапе далеко не исчерпан. Предыдущими ис-
следователями для этого острова указывался еще
целый ряд гнездящихся видов птиц, проникавших на
этот остров, несомненно, с юга, с соседнего Итуру-
па (Yamashina, 1931; Bergman, 1935; Гизенко, 1955;
Нечаев, 2005). В числе «южных» видов, неотмечен-
ных нами, ранее для Урупа приводились малый ост-
рокрылый дятел, восточная синица, ополовник, ши-
рококлювая мухоловка, пищуха, береговушка
(Riparia riparia (L.)), пятнистый сверчок
(Locustella lanceolata (Temminck)) и полевой воро-
бей (Passer montanus (L.)). Обнаружение их в про-
шлом, возможно, было связано с естественной пуль-
сацией ареала этих видов, следствием которой мог-
ло стать периодическое размножение на острове с
полным последующим исчезновением. Однако не
исключено, что некоторые из них были пропущены
нами из-за очень краткого периода работы на Уру-
пе, пришедшегося на осеннее время.
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