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Камышница Gallinula chloropus – обычный гнездящийся вид При-

морского края, для которого с конца первой половины XX века про-

слеживается явная тенденция к увеличению общей численности и за-

нимаемой территории на фоне широких вариаций обилия по годам 

(Глущенко, Нечаев, Редькин 2016; Nazarenko et al. 2016). Используя 

для гнездования мелководные водоёмы со стоячей водой, камышница 

сравнительно поздно появляется весной. Первые встречи с нею в ве-

сенний период приходятся на период с третьей декады апреля по пер-

вую декаду – середину мая (Поливанова 1971; Глущенко, Липатова, 

Мартыненко 2006; Глущенко, Шибнев, Волковская-Курдюкова 2006; 

Елсуков 2013). Напротив, осенний отлёт этого вида нередко задержи-

вается до конца октября, а наиболее поздние встречи приходятся на 

начало – середину ноября (Глущенко, Липатова, Мартыненко 2004; 

Елсуков 2013; Глущенко, Нечаев, Редькин 2016). Этому способствуют 

сравнительно тёплые и солнечные сентябрь и первая половина октября 
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в Приморском крае, а также то обстоятельство, что период размноже-

ния у этого вида здесь сильно растянут – с конца мая по конец августа, 

когда часть птиц успевает сделать две кладки. Однако уже при пере-

ходе от октября к ноябрю отмечается самое заметное в годовом ходе по-

нижение температуры воздуха (на 8-11°). Это приводит к тому, что к 

первой декаде ноября все небольшие мелководные водоёмы с медлен-

но текущей или стоящей водой и зарослями водной растительности на 

дне полностью покрываются льдом даже на самом юге края. В таких 

условиях дальнейшее пребывание камышницы становится практиче-

ски невозможным. В отличие от лысухи Fulica atra, она избегает оста-

ющихся в это время свободными ото льда морских бухт и заливов. Не 

привлекают её и промоины стремнин горных рек, служащие местом 

зимовок ряда речных и других уток. 

В связи с этим полной неожиданностью для нас было обнаружить 

камышницу, оставшуюся на зиму на небольшом незамерзающем ручье 

в городе Владивостоке. Она наблюдалась здесь 9, 15, 17 и 21 января 

2019, но позднее исчезла и не была обнаружена, несмотря на много-

кратные поиски. Местом зимовки служил небольшой незамерзающий 

ручей с достаточно чистой водой в районе железнодорожного моста че-

рез Первую Речку, берущий начало здесь же из какого-то подземного 

источника (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Место зимовки камышницы Gallinula chloropus – незамерзающий ручей  
в районе железнодорожного моста через Первую Речку.  

Владивосток. 28 января 2019. Фото А.Б.Курдюкова. 
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Рис. 2. Заросли вероники ключевой Veronica anagallis-aquatica  – кормового объекта  
зимующей камышницы Gallinula chloropus. Фото А.Б.Курдюкова. 

 

Каждый раз, заметив наблюдателя, камышница стремилась скорее 

скрыться из виду, отлетая вдоль канавы и прячась либо под нависав-

шими над водой стеблями сухой травы, либо в зарослях тростника (ме-

стами достигающих рекордной 4 м высоты), после чего найти её по-

вторно ни разу не удавалось. И всё же дважды камышницу удалось 

хорошо рассмотреть: один раз в полёте, а в другой – застав врасплох во 
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время «трапезы», какое-то время разглядывать её практически в упор 

(с 3 м в 10× бинокль). Судя по окраске, это была птица в первом зим-

нем наряде. У неё был чёрный с сизым оттенком низ тела и буроватого 

цвета спина и верх крыльев, а также яркие белые штрихи на боках 

тела у нижнего края сложенных крыльев, зеленоватые, свисающие в 

полёте ноги, полностью тёмный клюв, без какой-либо заметной «бляш-

ки» на лбу. Как удалось выяснить, кормом ей служили листья и побеги 

вероники ключевой Veronica anagallis-aquatica – высшего водного рас-

тения, остающегося зелёным на протяжении всего года (рис. 2). Птица 

наблюдалась с частями растения в клюве. Местами дно ручья обильно 

покрывали также заросли каких-то ярко-зелёных нитчатых водорослей. 

Заросли вероники ключевой известны нам на этом ручье, по крайней 

мере, с 1992 года, при том, что Владивосток – едва ли не единственное 

место, где было обнаружено это заносное растение (Иванина 1991). 

Нужно заметить, что условия зимы 2018/19 года оказались совер-

шенно аномальными, до середины февраля она была абсолютно бес-

снежной и умеренно холодной (относительно морозные периоды рав-

номерно чередовались с потеплениями). Помимо камышницы, на этом 

«болотце» в текущем году регулярно наблюдались группа из 3 самок и 

2 самцов фазана Phasianus colchicus и 2 остановившихся на зиму в го-

роде князька Parus cyanus. Из четвероногих хищников, помимо бродя-

чих собак и кошек, известны редкие заходы в этот район города обык-

новенной лисицы Vulpus vulpus (по сообщению сотрудников охраны, 

зимой 2017/18 года она регулярно приходила охотиться на территорию 

нефтебазы). 

При почти полуторавековых орнитологических наблюдениях в При-

морском крае в литературе до сих пор не было ни одного упоминания о 

регистрации камышницы в зимний период. Поэтому наша находка 

представляет несомненный интерес. 
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Считается, что одним из факторов естественной среды, оказываю-

щим неблагоприятное воздействие на дикушу Falcipennis falcipennis, 

являются большие лесные пожары (Потапов 1987). Действительно, по-

сле таких пожаров, в результате катастрофической смены раститель-

ного покрова, этот вид, как и многие другие, может исчезать на дли-

тельное время. Однако такая картина чаще наблюдается в таёжных 

лиственнично-еловых лесах, характерных для нижней части бореаль-

но-лесного пояса, где сильные (верховые) пожары наиболее распро-

странены. Такие леса в большей степени характерны для южной части 

ареала дикуши. Обширные территории центральной и северной части 

ареала заняты низкобонитетными лиственнично-еловыми лесами и 

лиственничными редколесьями (Шлотгауэр 1978, 2006), которые соот-

ветствуют подгольцовым лиственнично-еловым лесам, характерным 

для верхней части бореально-лесного пояса (Осипов 2012), и, по-види-

мому, являющимся наиболее благоприятными для обитания дикуши 

(Бисеров и др. 2017). Наблюдения в подгольцовых лиственнично-ело-

вых лесах Буреинского нагорья показали, что дикуша в них адаптиро-

вана к пожарам естественного происхождения, которые в силу своих 

особенностей не наносят видимого ущерба её популяции (Бисеров 2018). 

О воздействии других факторов естественной среды на дикушу, в 

частности, влиянии погодных условий, известно мало. Для многих ку-

риных птиц большое значение имеют погодные условия разных пери-

одов года. В зимний период это очень низкие температуры, отсутствие 

снежного покрова, частые смены морозов и оттепелей, дефицит кор-

мов. Данные о том, что дикуша в зимний период страдает от перечис-


