
ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 1998, том 77, № 9, с. 1077-1079 

К Р А Т К И Е 
С О О Б Щ Е Н И Я 

УДК 598.2 

КЕСиьиЗ ЮтСАПЬЬиЗ СЛиСЛЗГСШ 8ТЕРАNVАN, 8^В8Р. N . 
( К Е С ^ ^ I ^ А Е , А У Е 8 ) И З З А П А Д Н О Г О К А В К А З А 

© 1 9 9 8 г. л . с . Степанян 
Институт проблем экологии и эволюции РАН, Москва 117071 

Поступила в редакцию 09.12.97 г. 

Красноголовый королек Ке^иЫз 1§п(сарИ1из 
( Т е т т т с к , 1820) на Кавказе впервые отмечен в 
1891-1894 гг. Ф.В. Вильконским в юго-западной 
части между нижним течением рек Риони и Чоро-
ха. Птицы были собраны только в осенне-зимний 
сезон, из чего было сделано заключение, что они 
мигрируют в этот район на зимовку (Вилькон-
ский, 1897). Собранные экземпляры поступили в 
коллекцию М.А. Мензбира (в настоящее время 
хранятся в Зоологическом институте РАН, С.-Пе
тербург), который предположил возможность 
гнездования вида во всей западной части Закавка
зья (Мензбир, 1895). Мнение М.А. Мензбира на
шло отражение в компилятивной литературе то
го времени (Сатунин, 1911). Следуюгцая регистра
ция также относится к зимнему периоду. 18 января 
1915 г. 1 экз. добыт в районе Сочи и отнесен к ка
тегории зимующих видов (Кудашев, 1916, 1917). 
В общих публикациях первой половины текуще
го столетия, на основании упомянутых сведений, 
этот вид для западного Кавказа квалифицировал
ся как залетный (Судиловская, 1954), как только 
зимующий (Сатунин, 1913), как гнездящийся 
(Штегман, 1938; Портенко, 1960). 

Наблюдения последнего времени (Степанян, 
1965, 1966, 1981; Беме, Степанян, 1974) показали, 
что это оседлый вид по крайней мере западной 
части Большого Кавказа, предпринимающий не
большие сезонные вертикальные миграции. Об
ласть гнездования его лежит преимущественно в 
пределах пояса хвойных лесов (однако, возмож
но, гнездится и ниже). На зимний период птицы 
смещаются в широколиственные леса примор
ской полосы. В лесах западной части Большого 
Кавказа регистрировался, но только визуально, в 
летнее и осеннее время и немецкими наблюдате
лями (XV. Р15сЬег, М. РхзсЬег, 1976; 8сЬиЬеП, 1986). 
Последний автор, не будучи знаком с русской ли
тературой, ошибочно посчитал сделанную лет
нюю регистрацию (\У .̂ РхксЬег, М. ПзсЬег, 1976) 
первой для региона. 

Из западной части Большого Кавказа к насто
ящему времени собран хороший коллекционный 
материал (Степанян, 1981; Беме, Степанян, 1974). 
Изучение экземпляров, собранных в летнее и 
зимнее время, показало их морфологическое 

единство, что позволило сделать заключение об 
оседлости местной популяции. 

В свое время сравнение кавказского материа
ла с европейским привело, ввиду ограниченности 
последнего, к выводу о принадлежности кавказ
ской популяции к номинативному подвиду (Сте
панян, 1978, 1981, 1990). Ранее такое же мнение 
высказал Портенко (1960). Однако собранная не
давно в Крыму Я.А. Редькиным хорошая серия 
местных птиц (хранится в Зоологическом музее 
Московского государственного университета и в 
частной коллекции сборщика) позволила заново 
вернуться к исследованию таксономического по
ложения как крымской, так и кавказской популя
ций. В настоящей статье рассматривается только 
последний вопрос. Статья основана на исследова
нии 14 взрослых самцов и 7 взрослых самок, про
исходящих из западной части Большого Кавказа, 
а также 2 взрослых самцов и 2 взрослых самок, 
происходящих из центральной Европы. Более по
дробные сведения об изученной серии приведены 
в разделе "Материал". 

М а т е р и а л . Самцы: район г. Сочи, гора 
Большой Ахун (западная часть Большого Кавка
за) - 1) 15.1.1961, 2) 21.1.1962, 3) 23.1.1962, 
4) 1.11.1962, 5) 1.11. 1962, 6) 15.1.1963, 7) 16.1.1963, 
8) 26.1.1963, 9) 11.VIII. 1966, 10) 24.У111.1966, 
11) 24.У111.1966; долина Агуры - 12) 29.1.1970; до
лина Мацесты -13) 16.1.1974; самки: район г. Сочи, 
гора Большой Ахун - 14) 15.1.1961, 15) 21.1.1962, 
16) 26.1.1963, 17) 26.1.1963, 18) 4.11.1963; долина 
Агуры - 19) 15.1.1970; район пос. Лазаревское (се
веро-западная часть Большого Кавказа) - 20) са
мец, 11.Х.1966; 21) самка, 8.Х.1966. 

Экземпляры №№ 1-19 собраны мной. №№ 5 и 
9 переданы в Зоологический музей Московского 
государственного университета, остальные хра
нятся в частной коллекции. №№ 20 и 21 собраны 
Р.Л. Беме и переданы в тот же музей. 

Номинативный подвид был представлен 2 сам
цами (ноябрь 1905 г., 20.1У.1910 г.) и одной сам
кой (25.111.1902 г.) из Румынии и одной самкой 
(20.x. 1872) из Германии. Все птицы взрослые, 
хранятся в Зоологическом музее Московского го
сударственного университета. 
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Таблица 1. Диагностические признаки взрослых сам
цов /?. /. саисазкиз и К. 1.1§тсарИ1из 

Партии оперения К. 1. саисазкиз /?. 1§пкарШиз 

Спина 
Кроющие перья 
уха 

Бока шеи 

Нижняя сторона 
тела (горло, фудь, 
живот, бока тела) 

Светло-зеленая 
Светло-серые, 
обычно с зелено
ватым оттенком в 
нижней части 
Золотистые, ме
нее зеленые 
Более светлая, бе
лесая с слабым се
роватым оттенком 

Темно-зеленая 
Темно-серые, 
обычно без зеле
новатого оттенка 
в нижней части 
Зеленые, менее 
золотистые 
Более темная, 
грязновато-серая 

Таблица 2. Диагностические признаки взрослых самок 
К. 1. саисазкиз и К. 1.1§пкарИ1из 

Партии оперения К. /. саисазкиз Л. (. 1§пкарШиз 

Спина 
Бока шеи 

Нижняя сторона 
тела (горло, грудь, 
живот, бока тела) 

Светло-зеленая 
Золотистые, ме
нее зеленые 
Светлая, белесая 
с слабым серова
тым оттенком 

Темно-зеленая 
Зеленые, менее 
золотистые 
Темная с буро
ватым оттенком 

Сравнение западно-кавказских и европейских 
птиц показало наличие различий между ними и 
выявило необходимость выделения кавказской 
популяции в качестве самостоятельной геогра
фической расы (подвида). Ниже приводится опи
сание и предлагается номенклатурное наимено
вание нового подвида. Все размеры даны в мил
лиметрах. 

Ке^иШх 1^тсарШи5 саисапсиз 81ерапуап, зиЬвр. п. 

Г о л о т и п . Самец аё., 29.1.1970, западная 
часть Большого Кавказа, район г. Сочи, долина 
Агуры, колл. Л.С. Степанян. Размеры: крыло 52, 
хвост 38, клюв от переднего края ноздри до вер
шины надклювья 7, цевка 16. Хранится в частной 
коллекции автора. 

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й д и а г н о з . Окра
ска. Взрослый самец Л. /. саисазкиз отличается от 
взрослого самца номинативного подвида более 
осветленным и более ярким общим тоном опере
ния. Спина у К. I. саисазкиз более светло-зеленая, 
кроющие перья уха более светло-серые обычно с 
зеленоватым оттенком в нижней части, бока шеи 
более золотистые, менее зеленые. Нижняя сто
рона тела (горло, грудь, живот, бока тела) значи
тельно более светлая, белесая с слабым серова
тым оттенком. У самца номинативного подвида 
нижняя сторона тела более темная, грязновато-
серая. Взрослая самка К. I. саисазкиз отличается 

от взрослой самки номинативного подвида также 
более осветленной общей окраской. Спина более 
светло-зеленая. Бока шеи более золотистые, ме
нее зеленые. Нижняя сторона тела более светлая, 
белесая с слабым сероватым оттенком; у самки 
номинативного подвида - более темная с бурова
тым оттенком. 

Р а з м е р ы . Длина крыла К. 1. саисазкиз (в 
скобках перед промерами - число экземпляров): 
самцы (14) 51.6-55.8 (53.1); самки (7) ,49.1-51.5 
(50.6). Длина крыла номинативного подвида 
(Сгашр 8 . , (ей.), 1992): Германия - самцы (19) 49-
55 (53.4), самки (8) 50-53 (51.6); Голландия - сам
цы (37) 49-57 (53.2), самки (13) 51-53 (51.6). 

Основные диагностические признаки К. /. саи
сазкиз и номинативного подвида представлены в 
таблицах 1 и 2. Размеры (длина крыла), как видно 
из приведенны данных, недиагностичны и в таб
лицы не включены. 

Распространение. Выяснено недостаточно. За
падная часть Большого Кавказа от приморской 
области к востоку предположительно до 41° в.д. 
К северу предположительно до 44-й параллели, к 
югу предположительно до Гагринского и Бзип-
ского хребтов. На основании упомянутых во 
вводной части сведений об осенне-зимней регист
рации в западной части Малого Кавказа и учиты
вая оседлый образ жизни кавказских популяций 
можно полагать, что западная часть Малого Кав
каза также входит в гнездовой ареал. 

Д о п о л н и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я . Окрас
ка оперения. В литературе дискутировался во
прос о вариациях окраски темени у самок внутри 
некоторых географических рас (подвидов) как 
явлении индивидуальной изменчивости (Уаипе. 
1954). Для птиц кавказской популяции это явле
ние мной не отмечено. Все исследованные самки 
имели желтую окраску темени без примеси оран
жевых тонов. 

О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е . Вопрос о 
пределах географического распространения К. I. 
саисазкиз требует дальнейшего изучения. Можно 
полагать, что все, в том числе возможно изолиро
ванные (западная часть Малого Кавказа) популя
ции кавказского региона, относятся к этой расе. 
Кроме того, вид регистрировался во многих рай
онах Малой Азии, и еще в прошлом веке этот ре
гион относили к гнездовому ареалу (Ркзке, 1892). 
Но в настоящее время регистрации в пр>едедах 
Малой Азии считаются относящшкшся только к 
внегнездовому периоду и, кроме того, подчерк»-
вается, что их таксономическая прннадлежносл 
не выяснена (Ко5е1ааг, 1995). Тем не менее, ппфо-
ко распространенное мнение о том, что Малая 
Азия входит в гнездовой ареал вида, теперь нахо
дит некоторое подтверждение материалами, со
бранными в пределах западного Кавказа. Можво 
предполагать, что малоазиатские популяции т т -
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же принадлежат подвиду К. /. саисазкиз. Однако 
нельзя исключать и того, что в западной части 
этого региона может иметь место интерградация 
между К. I. саисазкиз и номинативным подвидом. 

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т И 
Я выражаю глубокую благодарность М.В. Ми

не за полезные замечания, сделанные по тексту 
статьи. 
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