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Время организации Биолого-почвенного института, 
как и в целом создание ДВНЦ АН СССР, предопредели-
ли третий современный этап в истории изучения птиц на 
востоке России: впервые здесь сложились местные кон-
тингенты профессиональных орнитологов, а сами ис-
следования приобрели достаточно четкую специализа-
цию как по проблематике, так и по группам птиц [1]. Это 
было время неограниченных перспектив и возможно-
стей. Именно в тот, советский этап орнитологами были 
обследованы отдаленные горно-таежные районы, пре-
жде и ныне принципиально недоступные: самые круп-
ные вершины в центральном Сихотэ-Алине и ряд гор-
ных хребтов-двухтысячников к северу от Амура. Для 
мониторинга популяций некоторых видов с междуна-
родным краснокнижным статусом (журавли, ДВ белый 
аист) можно было налетывать по 20–25 «бюджетных» 
часов на Ми-2 ежегодно...

Для того чтобы понять задачи, ставшие перед регио-
нальной орнитологией, уместно дать оценку того «заде-
ла», что был создан за два предшествующих этапа изуче-
ния птиц на востоке России, охватившим без малого 100 
лет. Этот вклад нашел отражение в фундаментальной 

сводке – шеститомнике «Птицы Советского Союза», 
1951–1954 гг. и формально в двух региональных сводках: 
«Птицы Сахалинской области» А.И. Гизенко (1955 г.) и 
«Птицы Уссурийского края» К.А. Воробьёва (1954 г.). 
Книга второго автора, по которой училось целое поко-
ление Приморских орнитологов, к сожалению, вызывает 
крайнее разочарование. В этой книге К.А. Воробьёвым 
оказался неохваченным либо был проигнорирован об-
ширный пласт исследований его предшественников, и 
для того, например, чтобы получить адекватное пред-
ставление о конкретной фауне либо видовых ареа-
лах птиц того времени, необходимо было обращаться к 
большому числу первоисточников, начиная с Р.К. Маака, 
Н.М. Пржевальского, Л. Тачановского (Taczanowski, 
1891–1893 гг.) и заканчивая многочисленными публика-
циями его старших современников [1].

Но, парадоксально, эти поиски в «старой» литерату-
ре позволили обнаружить в орнитофауне Уссурийского 
края и смежных регионов свидетельства того, что ныне 
уже осознанно как имманентная черта любого регио-
нального биоразнообразия – его непрерывная изменяе-
мость во времени и пространстве. Именно это сохраняет 
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за фаунистикой (наукой о региональном БР животных) 
статус актуальной и по настоящее время – эпохи «меня-
ющегося мира».

Лаборатория орнитологии в Биолого-почвенном ин-
ституте была формально создана в марте 1989 г. путем по-
вышения «административного» ранга Орнитологической 
группы при Лаборатории зоологии позвоночных живот-
ных, в составе которой она существовала в течение пред-
шествующих 20 лет. Бессменными заведующим ее явля-
ется Александр Александрович Назаренко, а секретарем 
– Валентина Николаевна Чернобаева.

Поскольку это и поныне единственная на юге 
Российского ДВ академическая лаборатория, ее иссле-
довательская тематика неизбежно включала в себя наи-
более актуальные проблемы региональной орнитологии. 
Это, прежде всего, те разделы и области, которые были 
либо недостаточно изучены, как региональная фауни-
стика и сезонные миграции птиц, либо вообще не были 
затронуты в предшествующие этапы изучения птиц. 
Отвечая на вызовы времени, лаборатория корректирова-
ла либо расширяла свою тематику. Так появилась про-
блема угрожаемых («краснокнижных») видов в нацио-
нальном и международном контекстах, задача изучения 
морских колониальных птиц. Была осознана необходи-
мость международного сотрудничества для решения на-
званных и иных задач.

В июне 1972 г. в Хабаровске1 произошла встреча со-
трудников лаборатории с выдающимся японском орни-
тологом Ёсимаро Ямасиной, положившая начало мно-
голетнему сотрудничеству лаборатории с коллегами из 
Японии. Это время совпало с подписанием ряда двусто-
ронних конвенций об охране перелетных птиц и среды 
их обитания: в 1973 г. – с Японией, в 1976 г. – с США, 
несколько позже была подписана Рамсарская конвен-
ция (1971 г.) о водно-болотных угодьях международно-
го значения. Распоряжением Президиума АН СССР от 
30.08.1976 г. Биолого-почвенный институт был назначен 
куратором НИР в рамках Советско-Японской конвенции 
об охране птиц в ДВ регионе. Выдающийся вклад в ини-
циирование, организацию и проведение этих исследо-
ваний принадлежит Наталье Михайловне Литвиненко 
(1935–2001 гг.). Успеху координации этих работ в те 
годы способствовала и возможность быстрой публика-
ции материалов в тематических сборниках, издаваемых 
в БПИ.

Такой же двусторонний характер имеют текущие по-
исковые исследования в области систематики птиц, в 
том числе молекулярной, обычно не отражаемых в пла-
нах лаборатории.

Помимо выполнения плановой тематики, сотрудни-
ки лаборатории являются постоянными авторами много-
летнего и многотомного проекта (под эгидой Зоомузея 
МГУ и РАН) «Птицы СССР»/«Птицы России и сопре-
дельных стран», начиная с его первого тома, опублико-
ванного в 1982 году. В целом, сотрудники Лаборатории 
всегда имели принципиальную возможность найти и ре-
ализовать себя.

1  Владивосток в те годы был закрыт для иностранцев.

Ниже будет приведен краткий обзор того основно-
го, что было сделано, и упомянуты те актуальные зада-
чи, что предстоит решить. В целом, на начало 2000-х гг. 
сотрудниками лаборатории было опубликовано три ав-
торских монографии, а в восьми монографиях они были 
соавторами. За рубежом, в том числе в переводе на не-
мецкий и японский, опубликовано восемь монографий. 
Кроме того, было издано 17 тематических сборников и 
опубликовано не менее 550 статей.

I� �� ������������ ����������� �� ���������� �� ������������ ����������� �� ���������
���� ������������ ����ых п��ц в�����п������й 
В�������й Аз��

а). Фаунистические исследования начались с устра-
нения «недоделок» К.А. Воробьева [2] и некоторых 
других авторов и были продолжены многолетним фун-
даментальным изучением островных орнитофаун, в 
том числе с акцентом на выяснение биологии птиц: 
В.А. Нечаев [3–5], либо – внутренних, прежде недо-
ступных, горно-таежных районов южного и централь-
ного Сихотэ-Алиня и аналогичных районов к северу от 
Амура: А.А. Назаренко [6–8]. Кроме того, систематиче-
ски изучались орнитофауны академических заповедни-
ков: Уссурийского, Кедровой Пади и позже ДВ Морского 
заповедника.

В целом успехи в изучении региональных фаун на 
Дальнем Востоке России в течение последних десятиле-
тий, в том числе прогресс в изучении систематики и аре-
алогии птиц, систематизированные в справочнике [9], 
показали, что эпоха инвентаризации БР птиц этого ре-
гиона завершилась, и наступила эпоха его мониторин-
га. О чем – далее.

б). Успехи в изучении птиц внетропическй Восточной 
Азии (а это территории к востоку от Урала, бывшей 
Средней Азии и западных Гималаев – так называемая 
Восточная Палеарктика), достигнутые ко второй поло-
вине �� столетия, сделали актуальной задачу об�ясне-�� столетия, сделали актуальной задачу об�ясне- столетия, сделали актуальной задачу об�ясне-
ния этого уникального БР: как и вследствие каких гло-
бальных исторических событий возникло то, что ныне 
можно наблюдать и изучать. Причинная связь с гло-
бальными событиями Плейстоцена – его ледниково-
межледниковыми циклами представлялась наиболее 
очевидной. Принципиальная «форма реагирования» ре-
гионального БР на эти события была предложена ра-
нее [10]. Это – концепция «центров расселения» (лед-
никовых рефугиумов) лесной фауны. В серии публика-
ций А.А. Назаренко [11–15] была обоснована гипоте-
за «движущих механизмов» регионального фауногене-
за во времени/пространстве. Это – «фаунистические ци-
клы: вымирание – расселение – вымирание ...», синхрон-
ные ледниково-межледниковым циклам Плейстоцена. 
Эвристическая значимость этого подхода, в том числе 
временнáя коррекция фаунистических событий прошло-
го, стали возможными и очевидными лишь с наступле-
нием эпохи «молекулярной» филогеографии [16].

II� Из������ м�����х п��ц
Общие сведения о морских птицах на востоке Азии 

были получены еще в предшествующие этапы изучения 
орнитофауны этого региона. Учитывая, однако, и особен-
ности исследований того времени – их эпизодичность и 
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кратковременность, и специфику этой группы птиц, в 
том числе и прежде всего удаленность и трудную доступ-
ность колоний в период гнездования, сведения о мор-
ских птицах к середине �� столетия носили более огра-�� столетия носили более огра- столетия носили более огра-
ниченный характер по сравнению с наземными группа-
ми птиц. С организацией в 1962 г. ДВНЦ АН СССР, ког-
да во Владивостоке и Магадане стали складываться ор-
нитологические группы, равно как и на Камчатке, идея 
актуализации этих работ стала носиться в воздухе. Тем 
более, что одновременно или несколько ранее морские 
птицы Восточной Пацифики с акцентом на популяцион-
ные исследования стали энергично изучаться американ-
скими и канадскими орнитологами.

Общепризнанными лидерами этого направления на 
юге ДВ России по праву являлись Наталья Михайловна 
Литвиненко и Юрий Викторович Шибаев. Это прояв-
лялось не только по результатам их тематических ра-
бот в основном на островах залива Петра Великого под 
Владивостоком, но и через всемерное привлечение спе-
циалистов со всей восточной окраины Азии (даже из 
Японии) для участия в тематических сборниках, издава-
емых в Биолого-почвенном институте. О научной содер-
жательности этих публикаций свидетельствует тот факт, 
что два из них: «Морские птицы Дальнего Востока» 
(1986 г.) и «Распространение и биология морских птиц 
Дальнего Востока» (1987 г.), редактор-составитель 
Н.М. Литвиненко, были оперативно переведены на ан-
глийский в Канаде (Canadian Wildlife Service, 1988 and 
1989). Это сотрудничество было продолжено и далее 
и нашло отражение в трех обобщающих публикациях 
[17–19].

Эти исследования, охватившие более 20 лет, в по-
следние годы в связи с безвременной кончиной Натальи 
Михайловны и по другим причинам в значитель-
ной степени были свернуты. Ныне они продолжаются 
Ю.В. Шибаевым на о.  Фуругельма в ДВ Морском за-
поведнике. Многолетний мониторинг позволил стро-
го показать устойчивость либо рост численности мест-
ных колоний морских птиц, в том числе за счет внедре-
ния новых видов: тихоокеанской и монгольской чаек, 
желтоклювой цапли. Недавний пример – колонизация 
о. Фуругельма малой колпицей, Platalea minor, новым 
для фауны России видом [20].

III� П�����м� ���������ж�ых в�д�в
С 1963 г. Международным союзом охраны природы 

(The International Union for Nature Conservation, IUNC) 
стали публиковаться списки редких и угрожаемых ви-
дов – «Красные книги». В 1965 г. на �� Всесоюзной ор-�� Всесоюзной ор- Всесоюзной ор-
нитологической конференции в Алма-Ате была учреж-
дена Общественная комиссия по редким и вымирающим 
птицам СССР. Так на повестку дня была поставлена про-
блема видов с краснокнижным статусом. Поскольку на 
востоке России эта проблема, по определению, являет-
ся интернациональной (достаточно упомянуть двусто-
ронние конвенции по охране перелетных птиц и роль 
БПИ как куратора этих исследований в рамках Советско-
Японской конвенции) ее решение с самого начала приоб-
рело форму международного сотрудничества. В те годы 
это сотрудничество было на равных.

Возможность оперативной публикации мате-
риалов в тематических сборниках, издаваемых в 
Биолого-почвенном институте, и энергичная работа 
Н.М. Литвиненко в качестве редактора-составителя с ав-
торами из всего ДВ региона, включая Японию и Китай, 
позволили за короткий срок (между 1981 и 1988 гг.) опу-
бликовать пять тематических сборников по этой пробле-
ме. Два из них, опубликованных в 1982 и 1988 г., были 
специально посвящены проблеме журавлей (редакторы-
составители Н.М. Литвиненко и И.А. Нейфельдт). 
Незадолго до этого, 18 апреля 1980 г. в СССР была 
учреждена Рабочая группа по журавлям. Но еще ранее (в 
1979 г.) на 14 Тихоокеанском конгрессе в Хабаровске про-
изошло знакомство Ю.В. Шибаева с Дж. Арчибальдом 
(George Archibald, USA), учредителем Международного 
фонда охраны журавлей (International Crane Foundation), 
сыгравшего очень заметную роль в интернационализа-
ции журавлиной проблемы. Уже в сборнике «Редкие и 
исчезающие птицы Дальнего Востока» (1985 г.) были 
приведены данные первого международного учета япон-
ского журавля в 1984 г. на основе обширных авиамони- г. на основе обширных авиамони-г. на основе обширных авиамони-
торинговых работ.

Первый справочник по краснокнижным видам птиц 
Дальнего Востока России был опубликован в 1989 г. [21].

С�в��м�������

Недавно две авторитетные международные органи-
зации: Комиссия по видам птиц при IUNC и BirdLife 
�nternational высказали озабоченность по поводу отсут- высказали озабоченность по поводу отсут-
ствия снижения темпов утраты БР птиц в глобальном 
контексте. Хотя подобная цель была провозглашена. И 
как итог – 12 � видов птиц (от мирового БР�40 000 ви- � видов птиц (от мирового БР�40 000 ви-� видов птиц (от мирового БР�40 000 ви- 000 ви-000 ви-
дов) относятся к категории потенциально уязвимых. 
Учитывая, что экономическая парадигма в России (и 
мире) остается неизменной (с ее корпоративной рента-
бельностью в многие сотни процентов и как результат 
– разрушительной эксплуатацией природных ресурсов), 
нет оснований полагать, что риски утраты регионально-
го БР птиц будут снижаться.

Вместе с тем, многолетний мониторинг регионально-
го БР птиц, в том числе на российском ДВ, в обстанов-
ке «меняющегося мира» свидетельствует, что процессы 
в региональных фаунах – неоднозначны, диалектичны и 
не обязательно приводят к фатальной утрате региональ-
ного БР. Более того, хозяйственная деятельность может 
выступать и выступает в контексте исторического и те-
кущего времени как важный фактор роста регионально-
го БР птиц на восточной окраине Азии [22]. Задача со-
стоит во взвешенной оценке процессов, протекающих в 
региональных фаунах. В том числе, в выяснении и ана-
лизе экологических предпосылок устойчивости абори-
генного БР и мониторинге возрастания адвентивного. 
Тематика лаборатории последних 10 лет, как и текущая 
тема: «Птицы юга ДВ России: фауны, сообщества, по-
пуляции – мониторинг текущих изменений», направлена 
на решение этой стратегической задачи.

I� Р����������� ����������
Основные акценты 
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1. Констатация недавних и текущих процессов рас-
селения, либо долговременных популяционных трендов, 
на основе детального анализа публикаций наших пред-
шественников или повторного обследования в прошлом 
обследованных районов [23, 24].

2. Обследование территорий, в особенности в бо-
лее северных районах Уссурийского края, где мест-
ная природная среда значительно трансформирована 
хозяйственной деятельностью с возникновением там 
«южных» суррогатных экологических сред. В том чис-
ле «экологических островов» в окружении населенных 
пунктов, заселенных как местными, так и южными, при-
шлыми, видами птиц [25].

II� Из������ ��������в п��ц п����д�ых � ������� Из������ ��������в п��ц п����д�ых � ������
п������ ��������м���в���ых ��������в

Это направление, начатое в 60-е–70-е гг. 
А.А. Назаренко [26] в последние годы энергично раз-
рабатывается А.Б. Курдюковым. Он один из немногих в 
России применил концептуальные подходы изучения со-
обществ птиц школы Роберта МакАртура (1970, 1972). 
Поскольку основной показатель при выяснении струк-
туры сообществ – это значение численности/плотности 
местных видовых популяций, отнесенное к конкретно-
му пространству/времени, эти исследования по опреде-
лению являются мониторинговыми [27–29].

III� Т�����й в���д ����������� в п�����м� ������ Т�����й в���д ����������� в п�����м� �����
�����ж�ых в�д�в, ����х д�� Р����� � ����� АТР

В 2003–2005 гг. сотрудниками лаборатории 
Ю.В. Шибаевым и С.Г. Сурмачем совместно с коллега-
ми из Японии и на средства «Tancho Protection Group» 
(Япония) были выполнены обширные авиамониторин-
говые работы по оценке состояния популяции японско-
го журавля на территориях Приморского и Хабаровского 
краев и ЕАО. Было учтено 333 особи, что составляет 
�80 � реальной популяции на территории Российского 
ДВ.

С 1997 по 2010 гг. полевой группой С.Г. Сурмача в 
сотрудничестве с коллегами из Японии и США на сред-
ства от Fish Owl Research Group (Япония) и Wildlife 
Conservation Society (США) были выполнены обширные 
исследования распространения и состояния популяции 
рыбного филина в Уссурийском крае. Изучалась эколо-
гия этого вида, в том числе степень оседлости птиц с ис-
пользованием микро -GPS логгеров. Получены первые 
оценки размера популяции в Уссурийском крае �140 пар 
и в целом на материковой Азии – 700–800 пар [30, 31].

В эти же годы Ю.В. Шибаев был, и остается в том 
числе на грант от �ro-�at�ra �o�n�ation (Япония) участ-�ro-�at�ra �o�n�ation (Япония) участ--�at�ra �o�n�ation (Япония) участ-�at�ra �o�n�ation (Япония) участ- �o�n�ation (Япония) участ-�o�n�ation (Япония) участ- (Япония) участ-
ником неформального международного проекта по мо-
ниторингу популяции и изучению биологии и сезонных 
миграций малой колпицы – вида с международным крас-
нокнижным статусом [20, 32].

В целом, если оценивать ситуацию с видами этой ка-
тегории в рамках последних десятилетий, то состояние 
популяций большей части из них вполне благополучно, 
а малая колпица даже экспансирует. В этом – бесспор-
ный вклад международного природоохранного сообще-
ства, куда свою лепту внесли и сотрудники Лаборатории 
орнитологии. Уместно отметить также, что со времени 

публикации сводки К.А. Воробьёва [2] список гнездя-
щихся птиц Уссурийского края, не считая тех кто про-
сто расселился в его более южные районы, пополнился 
31 видом [9]. Сотрудники лаборатории в немалой степе-
ни причастны к этому перечню. Кстати, а исчезло (ло-
кальное вымирание!) всего два вида: красноногий ибис 
и овсянка Янковского.

Сотрудники лаборатории в качестве авторов-
экспертов принимали участие во многих Красных книгах, 
начиная с ��e ��reatene� �ir�� o� ��ia (2001 г.) и до по-��e ��reatene� �ir�� o� ��ia (2001 г.) и до по- ��reatene� �ir�� o� ��ia (2001 г.) и до по-��reatene� �ir�� o� ��ia (2001 г.) и до по- �ir�� o� ��ia (2001 г.) и до по-�ir�� o� ��ia (2001 г.) и до по- o� ��ia (2001 г.) и до по-o� ��ia (2001 г.) и до по- ��ia (2001 г.) и до по-��ia (2001 г.) и до по- (2001 г.) и до по-
следних изданий подобных книг Российской Федерации 
(2001 г.), Приморского края (2005 г.), Сахалинской обла-
сти (2000 г.) и других. К сожалению, эти книги, в осо-
бенности региональные, утратили в значительной сте-
пени свою эвристическую значимость и превратились 
в некие каноны, которые дозволено пересматривать 
не чаще одного раза в 10 лет и только чиновникам из 
Росприроднадзора. Достаточно упомянуть недавнюю 
ситуацию на востоке Азии с взрывным ростом популя-
ции чирка-клоктуна – вида с международным краснок-
нижным статусом. На протяжении уже нескольких охот-
ничьих сезонов – это самая массовая пролетная утка на 
оз. Ханка, что поставило в крайне двусмысленное поло-
жение охотничье сообщество Приморского края.

IV� У������ в �����м�����м М�жд�����д��м 
п������ «В��������Аз������й – Ав������й���й п���
����ый п��� (East�Asian – Australian Flyway�»

Работы по изучению сезонных миграций птиц мето-
дами визуального прослеживания и/или кольцевания вы-
полнялись в лаборатории постоянно, но эпизодически и 
не имели характера долговременных программ. С 1998 г. 
и по настоящее время в рамках двустороннего сотрудни-
чества с Департаментом по социальной и экологической 
среде при Правительстве префектуры Тояма (Япония) 
такой долговременный проект выполняется полевой 
группой О.П. Вальчук с участием школьников и студен-
тов ДВФУ. Основным об�ектом является группа воро-
бьиных птиц, в прошлом слабо затронутая исследовани-
ями. К настоящему времени окольцовано свыше 125 000. 
особей примерно 50 видов. Материалы – в стадии обра-
ботки. Из интересных фактов можно отметить «прерван-
ную миграцию» (stoppover) в южном Приморье у рыжей 
овсянки для прохождения линьки [33].

Аналогичные исследования уже более 10 лет осу-
ществляются сотрудником лаборатории И.М. Тиуновым 
и экспедиционной группой О.П. Вальчук на северном 
Сахалине. Об�екты изучения – водоплавающие птицы и 
кулики – дальние мигранты [34, 35]. Следует отметить 
появление первых аналитических публикаций [36].

V� Из������ �������� ��зм��ж���� п��ц
Эти исследования являются традиционными для ла-

боратории. Ныне, по инициативе С.Г. Сурмача, в этих 
работах стало использоваться современное миниобору-
дование, позволяющее непрерывно и в реальном време-
ни, днем и ночью получать синхронные видео- (в цве-
те) и аудиозаписи о поведении и активности об�ектов на-
блюдения. Информация сохраняется на жестких дисках 
или мини��-кассетах и может быть детально проана-��-кассетах и может быть детально проана--кассетах и может быть детально проана-
лизирована, например, на разных режимах увеличения 
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и скорости. Благодаря этому оборудованию удалось до-
казать наличие полигинии в брачных отношениях у пе-
строголовой камышевки [37] и обнаружить межвидо-
вую гибридизацию между адвентивным видом – малым 
волчком Ixobrychus minutus, недавно появившимся у вос-
точной окраины Азии, и аборигенным видом – китай-
ским волчком I. sinensis (Сурмач, Гамова, Бурковский // 
Ornithological Science, in preparation).

С 2010 г. в БПИ ДВО РАН по инициативе С.Г. Сурмача 
«Амуро-Уссурийский центр по изучению БР птиц» 
стал издаваться «Дальневосточный орнитологический 
журнал».

В настоящее время в штате лаборатории девять со-
трудников, из них два доктора наук и три кандидата наук.

Стратегической задачей лаборатории на ближай-
шие годы является подготовка фундаментальной свод-
ки на английском языке: «Птицы юга ДВ России в кон-
тексте воздействия природных и антропогенных факто-
ров». Она должна будет представлять собой некую «си-
стему отсчета», содержащую оценку текущего состоя-
ния БР популяций птиц данного и прилежащих регионов 
как основы для прогнозов на будущее.
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