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О статусе чёрного дрозда на побережье Кандалакшского залива Белого моря
To the status of the Blackbird (Turdus merula) on the coasts of Kandalaksha Bay of the White 

See, European Russia
На территориях, примыкающих к Кандалакшскому заливу, происходит расширение к севе-

ру видовых ареалов и увеличение численности некоторых видов воробьиных птиц. Чёрный 
дрозд (Turdus merula) относится к видам, относительно недавно освоившим южную часть 
Фенноскандии (Мальчевский, Пукинский, 1983; Хохлова, 2007) и появившимся в приполяр-
ных и заполярных районах. Первые встречи птиц на Кольском п-ове датируются 1960-ми гг. 
(Коханов, 1987; Семенов-Тян-Шанский, Гилязов, 1991; архивы Кандалакшского заповедника). 
До этого многие авторы, проводившие в регионе орнитологические наблюдения, о встречах 
чёрного дрозда не упоминали (Бианки, Флеров, 1960; Благосклонов, 1960). В настоящее время 
на берегах Кандалакшского залива чёрный дрозд считается залётным видом.

Первая достоверная встреча в Заполярье зарегистрирована 12.05.1964 г., когда одна пти-
ца была добыта в Лапландском заповеднике (Семенов-Тян-Шанский, Гилязов, 1991). В райо-
не Кандалакшского заповедника вид был впервые отмечен 12.10.1965 г. В.Д. Кохановым в 
окрестностях г. Кандалакши. В архивах Кандалакшского заповедника мы нашли упоминание 
о 78 встречах чёрного дрозда. Поскольку некоторых птиц регистрировали не по одному разу, 
по нашим подсчётам, всего в 1965–2008 гг. отмечены 40 особей: в вершине Кандалакшского 
залива (окрестности Кандалакши и Северный архипелаг) ― 24 птицы, в районе о. Великого 
(включая побережье материка) ― 12, на Кандалакшском берегу Кольского п-ова (Турий мыс и 
Порья губа) ― 3, на архипелаге Кемь-луды ― 1 птица. Распределение регистраций по годам и 
сезонам представлено в таблице 1. Выделенные временны́е периоды включают годы со сход-
ной частотой встречаемости.

За все годы наблюдений чаще отмечали самцов (24 из 40 птиц), в 11 случаях слышали 
пение. Максимальная длительность наблюдения одного поющего самца в одном месте соста-
вила 6 дней. В 14 случаях пол птиц не был указан, и в одном случае видели пару.

Взрослый самец чёрного дрозда, встреченный зимой 2007 г. в Кандалакше (появился 3.01, 
пойман 25.01), был окольцован в Норвегии 30.03.2004 г. («Stavanger Museum 7452115»; воз-
раст неизвестен) в провинции Хедмарк (62º07΄ с.ш., 10º42΄ в.д.). 

На стационаре в д. Чёрная Река (66º31΄ с.ш., 32º54΄ в.д.) наблюдения проводятся нами с 
2001 г. В 2001–2005 гг. выполняли маршрутные учёты в окрестностях деревни и на п-ове Кин-
до (близ Беломорской биологической станции МГУ, напротив о. Великого) и пробное кольце-
вание птиц (окольцованы 1163 птицы). Чёрный дрозд нами в этот период отмечен не был. С 
2006 г. проводится массовое кольцевание птиц. За период с 2006 по 2008 гг. окольцована 7151 
птица. В 2007 и 2008 гг. отловлены 4 чёрных дрозда. Самка, пойманная 17.05.2008 г., имела 
наседное пятно в начальной стадии формирования. Эта же птица была повторно отловлена 

Таблица 1
Table 1

Распределение встреч чёрных дроздов по многолетним периодам и месяцам (по данным 
архива Кандалакшского заповедника)
Long-term and seasonal distribution of the Blackbird records based on the Kandalaksha State 
Nature Reserve archives

Период, годы 
Periods, years

Месяцы, зарегистрировано птиц 
Months and numbers of recorded birds Частота регистраций (ос./год) 

Frequency of records, birds per year
I III–V VI–VII VIII–X Всего 

Total
1965–1976 0 3 0 1 4 0.3 
1977–1982 0 10 4 3 17 2.8 
1983–2003 0 6 3  0 9 0.4 
2004–2008 1 6 3  0 10 2 

Всего / Total 1 25 10 4 40 0.9 
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20.09.2008 г. (табл. 2). Анализ встречаемости вида на побережьях Кандалакшского залива Бе-
лого моря показывает, что за весь период наблюдений в регионе чаще регистрировали самцов 
и чаще весной и в начале гнездового сезона, самок отмечали значительно реже. Также редки 
были залёты в осенний период. Частота встречаемости по годам, по всей видимости, связана 
с колебания численности птиц в границах основного ареала, что влияет и на частоту залётов 
дроздов в более северные регионы. Так, в Южной Карелии наибольшая плотность населения 
птиц зарегистрирована в 1980 г., а наименьшая ― в 1985 г. (Зимин и др., 1993). На побережье 
Кандалакшского залива в 1977–1982 гг. наблюдалась самая высокая встречаемость чёрных 
дроздов, а в 1983–2003 гг. ― наиболее низкая.

В центральных районах Кольского п-ова за видом уже давно закреплён статус нерегулярно 
гнездящегося (Семенов-Тяншанский, Гилязов, 1991). По нашим данным, на возможность гнез-
дования чёрного дрозда в районе Кандалакшского залива указывают следующие факты:

1) обилие встреч в гнездовой период, в том числе поющих самцов;
2) отлов самки с формирующимся наседным пятном, которая провела в регионе полный 

гнездовой сезон;
3) отловы 2 птиц первого года рождения 2 года подряд, в том числе одной особи, ещё не 

приступившей к постювенальной линьке. В Южной Карелии послегнездовые перемещения 
молодых чёрных дроздов до линьки и на первых её стадиях имеют ограниченный характер и 
редко превышают 2.5 км (Хохлова, 1994).

Учитывая то, что число встреч чёрного дрозда в западных районах Кольского п-ова не 
меньше (Бианки и др., 1993), а возможно и больше, чем в северных районах Карелии, вид 
может проникать в регион наших наблюдений как из южной Карелии, так и с территории се-
верной Финляндии и Скандинавии. На эту возможность указывает находка окольцованной в 
Норвегии птицы. По единичной находке сложно судить, представляет ли отловленный экзем-
пляр местную группировку вида (предпринял попытку остаться зимовать, тогда как обычно 
мигрировал через территорию Норвегии, где и был окольцован на пролёте) или это сканди-
навская птица, откочевавшая к северу в условиях необычно тёплой и малоснежной зимы 2007 
г. О возможности зимовки чёрных дроздов в районе Кандалакши говорят и неоднократные 
встречи самца в начале марта 2008 г.

На наш взгляд, анализ встреч чёрного дрозда позволяет говорить об изменении статуса 
вида на территориях, примыкающих к Кандалакшскому заливу, где его можно считать нере-
гулярно гнездящимся видом. Распространение птиц может идти как с юга, так и с запада ― 
северо-запада. Отдельные птицы, возможно, предпринимают попытки оставаться в регионе 
на зимовку.

Таблица 2
Table 2

Результаты отлова и прижизненной обработки чёрных дроздов на стационаре в д. чёрная 
Река
Results of trapping and examining of Blackbirds in Chernaya Reka village (66º31΄ N, 32º54΄ E)

Дата 
Date

Пол, возраст1 

Sex, age
Длина крыла, мм 
Wing length, mm

Балл жирности2 
Fat score

Масса тела, г
Body mass, g

Стадия линьки3 
Moult stage

11.08.2007 1y 127 «нет» 73.0 0, дорастание (?)

8.05.2008 F 2y 126 «нет» или 
«мало» 86.9 –

17.05.2008 F 2y 128 «нет» 99.9 –
11.09.2008 1y 129.5 «нет» 85.1 II
20.09.2008 F 2y Линяла «нет» 104.4 IX

1 F ― самка/female, 1y ― птица, родившаяся в этом году / 1st summer bird, 2y ― птица, родившаяся в прошлом году 
/ 2d summer bird;
2 по Блюменталь, Дольник, 1962;
3 по «Линька воробьиных птиц Северо-Запада», 1990.
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Первая регистрация болотной камышевки на севере Карелии
First record of the Marsh Warbler (Acrocephalus palustris) in the northernmost Karelia 

Republic, European Russia
В таёжной зоне Восточной Фенноскандии происходит расширение на север ареалов не-

которых видов воробьиных птиц. Болотная камышевка (acrocephalus palustris) ― один из 
таких видов. Появившись в южной части Фенноскандии несколько десятилетий назад (Маль-
чевский, Пукинский, 1983), в начале 1960-х гг. она начала осваивать южную часть Карелии и 
Финляндии. Уже в 1980-х гг. в популяциях Приладожья часть гнездившихся особей возвраща-
лась к местам гнездования в последующие годы (Попельнюх, 1994). Считается, что в Карелии 
северная граница области гнездования вида в настоящее время проходит немногим севернее 
62° с.ш. (Зимин и др., 1993). В заповеднике «Кивач» периодически отмечают поющих самцов, 
но гнездование вида достоверно не доказано (Яковлева, 2006). При этом в литературе нам не 
удалось найти описания встреч болотной камышевки в северной части Восточной Фенноскан-
дии. В наиболее полной сводке, касающейся птиц Кольско-Беломорского региона (Бианки и 
др., 1993), о встречах этого вида не упоминается.

На стационаре в д. Чёрная Река (66°31΄ с.ш., 32°54΄ в.д.) отлов и кольцевание птиц начаты 
с 2001 г. Наиболее интенсивно работы проводили в августе ― сентябре 2007 и 2008 гг. В это 
же время для привлечения птиц стали применять «звуковую ловушку». Молодая особь болот-
ной камышевки была впервые отловлена 21.08.2008 г. в 6 час 00 мин в соседней со звуковой 
ловушкой сети (каменистый луг с отдельными кустами ивы) во время проигрывания видовой 
песни варакушки (Luscinia svecica). Птица имела длину крыла 66 мм, балл жирности больше, 
чем «средне» (по Блюменталь, Дольник, 1962, с промежуточными градациями) и массу 13.2 г. 
В последующие дни птица держалась на пойменном лугу в пределах деревни, в 200–300 м от 
места первого отлова, и ещё дважды отлавливалась там, оба раза в 6 час 00 мин ― 22.08 (балл 
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