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На основе собственных полевых наблюдений 1990–2018 гг. и литературных источников описаны
ареалы линьки и зимовки западной популяции гаги-гребенушки (Somateria spectabilis) в Баренце-
вом, Белом и Карском морях; представлены картосхемы районов концентрации птиц в эти перио-
ды. Приведены данные учетов зимующих и линяющих птиц, их половозрастного состава в россий-
ской части ареалов. Показано, что в Белом море и южной части Баренцева моря в период 1994–2009 гг.
зимовало от 6 до 10 тыс. уток данного вида. Зимой 2009 г. в этом районе наблюдали явное преиму-
щество самцов – 70.2%, количество неполовозрелых особей составило 2.6%. В период линьки наи-
более массовую концентрацию птиц регистрировали в юго-восточной части Баренцева моря. Об-
щее количество линяющих гаг-гребенушек в этом районе – 18–20 тыс. особей. Выполнена оценка
общей численности западной популяции в Баренцевоморском регионе. Без учета птиц, зимующих
у берегов Новой Земли, этот показатель может составлять от 80 до 110 тыс. особей. Выявлены и про-
демонстрированы факторы, влияющие на размещение птиц в конкретные сезоны и их перемеще-
ние в пределах ареала. Предложены районы акваторий, пригодные для дальнейшего мониторинга,
и адекватные способы учета численности гаги-гребенушки.
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Акватории Баренцева, Карского и Белого мо-
рей играют важную роль в жизненном цикле мор-
ских водоплавающих птиц. Здесь линяют, зимуют
и останавливаются в ходе миграций сотни тысяч
морских уток (Бианки и др., 1975; Scott, Rose,
1996; Краснов, 2011).

Три вида гаг – типичных представителей ор-
нитофауны данных бассейнов – занимают раз-
ные экологические ниши и стоят на вершинах
трофических пирамид прибрежных морских эко-
систем. Два из них, обыкновенная (Somateria mol-
lissima (L. 1758)) и сибирская (Polysticta stelleri
(Pallas 1769)) гаги, находятся в центре внимания
исследователей и являются объектами региональ-

ного мониторинга (Aarvak et al., 2012; Краснов
и др., 2015).

Особенности экологии третьего вида ‒ гаги-
гребенушки (Somateria spectabilis (L. 1758)) – таковы,
что определение общей численности популяции
и обнаружение районов массовой концентрации
на разных отрезках годового цикла затруднены.
Как следствие, существуют лишь отдельные лите-
ратурные источники, в той или иной степени по-
священные изучению западной популяции гаги-
гребенушки (Успенский, 1979; Бустнес, Бианки,
2003; Краснов, 2016).

Основные места размножения западной попу-
ляции гаги-гребенушки располагаются восточнее
п-ова Канин – на островах и в тундрах юго-во-
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сточной части Баренцева и в материковых тунд-
рах Карского морей (Бустнес, Бианки, 2003). На
Новой Земле гнездящиеся птицы встречаются
приблизительно до 77о с.ш. (Исаков, 1952). Гра-
ница между гнездовыми ареалами западной и во-
сточной популяций данного вида проходит на
Центральном Таймыре, аналогично границе
между районами размножения западной и во-
сточной популяций сибирской гаги (Petersen
et al., 2006; Bustnes et al., 2010; Соловьева и др.,
2016). Таким образом, область размножения за-
падной популяции гаги-гребенушки охватывает
обширные пространства между п-овом Канин и
Центральным Таймыром. Обычно утки этого ви-
да размножаются в приморских тундрах, порой на
значительном удалении от морских побережий,
нигде не создавая крупных поселений, характер-
ных для обыкновенной гаги. Вследствие этого
дать точную оценку размеров гнездовой части по-
пуляции практически невозможно.

В отличие от других видов гаг, обитающих в уз-
кой полосе моря у самого берега, гаги-гребенуш-
ки свободно распределяются на акватории при-
брежных районов и могут удаляться от кромки
берега в море на несколько километров. Зимой
они встречаются у побережий Кольского п-ова в
Баренцевом и Белом морях, у норвежского побе-
режья Финнмарка, в Норвежском море ‒ у бере-
гов провинций Тромс и Сёр-Трёнделаг (Бустнес,
Бианки, 2003; Аарвак и др., 2011). Установлено,
что птицы, зимующие у баренцевоморских по-
бережий, размножаются в российских тундрах
вплоть до Центрального Таймыра (Бианки, 1989;
Bustnes et al., 2010). Таким образом, они и гребе-
нушки, зимующие в северных районах Белого
моря, относятся к российской западной популя-
ции. Статус гаг-гребенушек из Норвежского моря
не ясен. Допускается их принадлежность к рос-
сийской западной популяции, в то же время не
исключается, что здесь зимуют гаги-гребенушки со
Шпицбергена и Гренландии (Bustnes et al., 2010).

Представленная работа является итогом мно-
голетнего изучения комплекса морских уток в Ба-
ренцевом, Белом и Карском морях и естествен-
ным образом продолжает предыдущую публика-
цию, посвященную организации мониторинга
обыкновенной гаги (Краснов и др., 2015). При
подготовке статьи мы использовали как соб-
ственные материалы экспедиционных исследо-
ваний, так и имеющиеся в литературе данные. На
этой основе нами предпринята попытка оценить
общую численность западной популяции гаги-
гребенушки, определить основные районы ее
линьки и зимовки, а также выявить факторы, воз-
действующие на размещение птиц в конкретных
сезонах. Нами предложены районы, время и опти-

мальные методы учетов, пригодные для монито-
ринга в европейском секторе российской Арктики.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В настоящем исследовании представлены ори-

гинальные материалы по гаге-гребенушке, полу-
ченные нами в период 1990–2018 гг. в ходе назем-
ных, судовых, авиационных наблюдений в раз-
личных районах Баренцева, Белого и Карского
морей. Во время полевых работ основное внима-
ние уделялось сбору информации о численности
и характере размещения птиц на открытых и при-
брежных акваториях этих морей. Кроме материа-
лов собственных экспедиционных наблюдений
нами использованы данные из отечественных и
зарубежных литературных источников.

Круглогодичные наземные наблюдения, начи-
ная с 1998–1999 гг., осуществляли в вершине
Кандалакшского залива Белого моря и в Коль-
ском заливе Баренцева моря (Краснов, Горяев,
2013). Одновременно с ними, в течение несколь-
ких лет производили наблюдения за морскими
утками на участке побережья Восточного Мурма-
на протяженностью 60 км на восток от губы Тери-
берская. Методы наземных наблюдений описаны
в работе, посвященной орнитофауне Кольского
залива (Краснов, Горяев, 2009). Во время экспе-
диций летом 2003, 2004 и 2007 гг. выполнены на-
блюдения с суши и маломерных плавсредств за
прибрежными акваториями на Терском берегу
Белого моря (Краснов, Горяев, 2012). Летом 1992
и 2016–2018 гг. – на западном побережье южного
острова Новой Земли, в 2000, 2002–2004, 2007 и
2010 гг. – на ряде островов Печорского моря: Дол-
гий, Вайгач и Колгуев. Методы полевых исследова-
ний отражены в соответствующих публикациях
(Краснов, 2004, 2014; Краснов, Горяев, 2012).

Орнитологические наблюдения с борта мор-
ских судов на постоянной основе осуществляли с
начала 2000-х гг. (Краснов, 2013). В том числе с
судов ледового класса, включая атомные ледоко-
лы, следующие по трассе Северного морского пу-
ти. Это позволило нам собрать информацию об
орнитофауне восточных районов Баренцева и за-
падной части Карского морей на протяжении
всего годового цикла (Краснов и др., 2007, 2015а).
Более детальное обследование различных райо-
нов Баренцева, Белого и Карского морей прово-
дили с борта яхт и научно-исследовательских су-
дов. В ходе таких экспедиций наиболее полно
изучена акватория Белого моря (Краснов, 2012).
Всего за годы исследований мы располагаем дан-
ными 77 серий орнитологических наблюдений с
судна в Баренцевом море, 39 серий – в Карском
море и 13 серий ‒ в Белом море. Использованные
нами методы и особенности орнитологических
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наблюдений с борта морских судов представлены
в специальных публикациях (Краснов и др.,
2004a; Краснов, 2007).

Изучение орнитофауны и ее пространственно-
го размещения на акваториях морей с использо-
ванием авиационной техники осуществляли с
1994 г. В прибрежных районах Мурмана и на ак-
ватории Белого моря ‒ с вертолета Ми-8, в от-
крытых районах Баренцева моря – с самолетов
Ил-18Д и Ан-26БРЛ (Краснов и др., 2002, 2013).
С самолета орнитологическая информация полу-
чена в Баренцевом море в летне-осенние периоды
1994, 1995 и 1997-1999 гг.; с вертолета ‒ в ходе сов-
местных российско-норвежских исследований
зимой 1994, 2003 и 2009 гг.; летом 1998, 2003 гг. и
осенью 2000 г. (Nygård et al., 1995; Isaksen et al.,
2000). При наблюдениях с борта вертолета через
открытую дверь производилось фотографирова-
ние встреченных птиц. Впоследствии эти матери-
алы позволяли уточнить численность птиц в
крупных стаях и в зимний период определить по-
ловозрастной состав популяции.

Методы, использованные при изучении мор-
ских птиц в открытых районах северных морей и
их критический анализ, приведены в ряде работ
(Краснов и др., 2002; Краснов, 2007; Krasnov, Ni-
kolaeva, 2013).

В ходе комплексных судовых и наземных экс-
педиций в местах концентрации гаг-гребенушек
регистрировали формы кормовой активности,
производили сбор проб пищи и экскрементов; в
районах массового кормления уток данного вида
изучали качественный и количественный состав
бентосных сообществ (Краснов и др., 2008; Suk-
hotin et al., 2008; Denisenko et al., 2019). При этом
использовали количественные сборы бентосных
организмов дночерпателем ван-Вина (площадь
захвата 0.1 м2) и качественные – тралом Сигсби-
Агассица (ширина 1 м) (Denisenko et al., 2019).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Районы зимовки

Основные районы зимовки гаг-гребенушек в
северных морях России находятся у побережий
Кольского п-ова в Баренцевом и Белом морях.
В то же время результаты многолетних наблюде-
ний с борта морских судов в зимний период также
свидетельствуют о наличии в восточной части Ба-
ренцева и в Карском морях некоторого количе-
ства гаг-гребенушек (рис. 1, Краснов и др., 2007;
2015а). Однако из-за методических ограничений
наблюдений с судна в зимних условиях полных
данных о характере пребывания и численности
встреченных птиц до сих пор получить не удается.
Впервые предположение о зимовке гаг-гребену-

шек в полыньях и разводьях у западного побере-
жья архипелага Новая Земля появилось еще в на-
чале 1930-х гг. (Горбунов, 1932). Спутниковое
слежение за несколькими помеченными птицами
в 2008 г. показало, что отдельные самцы гаги-гре-
бенушки способны зимовать в юго-восточной ча-
сти Баренцева моря (Bustnes et al., 2010). Демме1

(1946) указывала, что в полыньях у Новой Земли
гаги-гребенушки появляются в марте. В этот пе-
риод основная масса птиц все еще находится в
местах зимовки.

Это означает, что такие встречи в восточной
части Баренцева и западной части Карского мо-
рей могут быть отражением локальных переме-
щений птиц в пределах зимовки (рис. 1). По всей
видимости, эти перемещения обусловлены как
состоянием окружающей среды (например, ледо-
вой обстановки), так и поиском доступных кало-
рийных пищевых ресурсов. Подобные перемеще-
ния мы неоднократно отмечали в различных рай-
онах общего зимовочного ареала. Передвижение
птиц из открытых районов моря в укрытые губы
из-за сильных штормов ‒ обычное явление.

В суровые зимы из районов Белого моря пти-
цы могут перелетать в поисках свободных ото
льда акваторий на большие расстояния. Напри-
мер, в феврале 1979 г. группы неполовозрелых
гаг-гребенушек в поисках открытой воды появи-
лись в окрестностях г. Кандалакша в вершине
Кандалакшского залива, где и погибли от исто-
щения. Позднее, в конце марта, кромка дрейфу-
ющих льдов необычно далеко продвинулась в за-
падном направлении и достигла архипелага Семь
островов на Восточном Мурмане. Массив битого
льда, плотно заполнив все мелководье в восточ-
ных районах Кольского п-ова, вытеснил несколь-
ко тысяч гаг-гребенушек в район интенсивных
приливно-отливных течений у острова Харлов.
Ни в предыдущие, ни в последующие годы такого
скопления птиц этого вида здесь не отмечали
(данные Ю.В. Краснова).

При проведении наблюдений с вертолета у бе-
регов Кольского п-ова и провинции Финнмарк в
отдельные годы также наблюдали крупномас-
штабное перераспределение зимующих птиц.
В некоторые зимы, например, в 1994 и 2009 гг.,
утки вытеснялись льдом из Белого моря в юго-за-
падные районы Баренцева моря, где численность
гаг-гребенушек, соответственно, возрастала (Nygård
et al., 1995; Краснов и др., 2011).

В отдельные годы наблюдений во второй поло-
вине зимы при наличии массового нереста мойвы
(Mallotus villosus (Müller 1776)) размеры отдельных

1 Демме Н.П., 1946. Наземные млекопитающие и птицы Новой
Земли. Л.: ААНИИ. 49 с. (Неопубл. отчет; архив ААНИИ).
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стай гаг-гребенушек составляли 5–7 тыс. особей
(Nygård et al., 1995; Бустнес, Бианки, 2003; Крас-
нов и др., 2011). В северных районах Белого моря
стай такой величины никогда не наблюдали, хотя
зимующие здесь птицы нередко кормятся моло-
дью сайки (Boreogadus saida (Lepechin 1774))
(Шкляревич, 1979). Этот вид рыбы в Белом море
значимых концентраций не создает. Вероятно, по
этой причине стаи зимующих на Белом море гаг-
гребенушек никогда не превышали нескольких
сотен особей (Краснов и др., 2006).

Половозрастной состав зимующих птиц запад-
ной популяции определяли дважды: в 2003 и
2009 гг. С борта вертолета Ми-8 у побережий
Кольского п-ова в Белом и Баренцевом морях
были получены серии фотографий, качество ко-
торых позволило определить пол и возраст гаг-
гребенушек (Краснов и др., 2004; Ю.В. Краснов,
М.В. Гаврило, неопубл. данные за 2009 г.).

В 2003 г. в северо-восточных и восточных рай-
онах прибрежья Кольского п-ова (от устья
р. Стрельна до мыса Дворовой) половозрастной
состав был определен у 1620 особей. В целом на
учетном маршруте самцы составили 42.6%
(690 особей), самки – 49.9% (812 особей) и 7.3%

(118 особей) оказались неполовозрелыми. В 2009 г.,
при наиболее полном обследовании районов зи-
мовки в Белом море и на Мурмане, из 1180 гаг-
гребенушек с определенным возрастом и полом
2.6% (31 особь) были неполовозрелыми, среди
взрослых птиц самки составили 27.2% (320 осо-
бей), самцы ‒ 70.2% (827 особей). Неполовозре-
лые гребенушки были встречены лишь на восточ-
ных участках учетного маршрута: в Онежском за-
ливе и у Терского берега в Белом море, а также в
самых восточных районах Мурманского побере-
жья в Баренцевом море. Среди взрослых птиц до-
ля самцов в российских районах зимовки посте-
пенно снижалась в западном направлении от 75.0
до 41.0%, за исключением Кольского залива, где
она неожиданно возросла до 73.4%.

Сравнение данных, полученных в 2003 и 2009 гг.
на полностью совпадающем участке авиаучетов у
северо-восточных и восточных берегов Кольско-
го п-ова (устье р. Стрельна – мыс Дворовой), по-
казало, что доля неполовозрелых птиц сократи-
лась с 7.3 до 1.8%, а доля самцов, напротив, воз-
росла с 42.6 до 62.7%.

Рис. 1. Районы распределения гаги-гребенушки в Баренцевом, Белом и Карском морях в зимний период по данным
авиационных и судовых наблюдений: 1 – район зимовки у берегов Кольского п-ова по данным авиационных
наблюдений (район рекомендуемого мониторинга); 2 – район предполагаемой зимовки гаг-гребенушек (необходимо
обследование с борта вертолета); 3 – районы позднезимних встреч гаг-гребенушек по данным судовых наблюдений.
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Районы линьки

К местам линьки птицы мигрируют Восточно-
Атлантическим пролетным путем (Scott, Rose,
1996). Для взрослых особей характерны летние
послебрачные миграции. Наиболее четко они вы-
ражены у самцов по окончании половой активно-
сти и у холостых птиц. У неполовозрелых особей
полная линька оперения со сменой маховых пе-
рьев может проходить либо в районах зимовки,
либо, как и у взрослых птиц, на акваториях ближе
к районам гнездования (Краснов, 2016). В райо-
нах зимовки в прибрежных водах у побережья
Кольского п-ова на линьку остается лишь незна-
чительное количество птиц (рис. 2, Краснов и др.,
2002; Краснов и др., 2006). В отдельные годы в
Кандалакшском заливе Белого моря могут фор-
мироваться сравнительно крупные линные скоп-
ления гребенушек общей численностью до одной
тысячи особей (Бианки, 1989). Окольцованный в
период линьки в Кандалакшском заливе взрос-
лый самец был встречен в середине июня на севе-
ро-восточном побережье Ямала (Бианки, 1989).
Одна из самок, помеченных спутниковым датчи-
ком зимой 2008 г. у побережья Финнмарка, линя-
ла у о-ва Вилькицкого между Обской губой и

Енисейским заливом, другая самка – в Хатанг-
ском заливе (Bustnes et al., 2010).

Районы линьки и постгнездовое распределе-
ние гаг-гребенушек у западного побережья Но-
вой Земли почти не изучены. Линька взрослых
особей в этом районе подтверждена нами в ходе
визуальных наблюдений. Однако не ясно, линя-
ют здесь только местные гаги-гребенушки или к
ним присоединяются птицы из других районов
гнездового ареала. Не известны характер распре-
деления птиц, места их массовой концентрации и
состав кормов линяющих птиц.

Наиболее известный район линьки западной
популяции находится на мелководьях юго-во-
сточной части Баренцева моря, где нами в 1997 г.
обнаружены особенно крупные агрегации гаг-
гребенушек (рис. 2). Основная их часть сосредо-
точена на мелководьях в районе южного побере-
жья острова Долгий и Югорского п-ова (Краснов
и др., 2004a). Именно здесь отдельные стаи в
1990-е гг. насчитывали до 16 тыс. особей (Isaksen
et al., 2000; Краснов и др., 2002). Понятно, что
столь крупные агрегации линяющих уток продол-
жительное время могут существовать только за

Рис. 2. Районы летне-осеннего размещения гаги-гребенушки: 1 – район линьки у берегов Кольского п-ова (данные
авианаблюдений); 2 – район предполагаемой линьки (необходимо обследование с борта вертолета); 3, 4 – районы
линьки в юго-восточной части Баренцева моря по данным авиационных наблюдений (район рекомендуемого
мониторинга); 5 – районы встреч мигрирующих гаг-гребенушек; штриховая линия – граница между районами 3 и 4.
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счет значительных источников высококалорий-
ного корма.

Специальные исследования трофических и
паразитарных связей гаги-гребенушки в районе
о-ва Долгий (Гаврило, Стрём, 2005; Краснов
и др., 2008; Sukhotin et al., 2008; Galaktionov et al.,
2019) показали, что основу существования скоп-
лений морских уток обеспечивают сублитораль-
ные поселения мидий (Mytilus edulis (L. 1758)) со
своеобразной структурой и ограниченной про-
дуктивностью. В этом районе мидии образуют на
небольших глубинах (2‒11 м) разреженные посе-
ления, которые характеризуются высокой агреги-
рованностью (рис. 3) (Sukhotin et al., 2008; De-
nisenko et al., 2019). Биомасса мидий в агрегациях
в 2007 г. достигала 4 кг/м2 (Sukhotin et al., 2008), и
такие мидии более доступны для гаг, чем одиноч-
ные бентосные организмы. Этим и объясняется
преобладание мидий в питании гаги-гребенушки
в данном районе (Гаврило, Стрём, 2005; Краснов
и др., 2008). Мидии в сублиторальных популяци-
ях Печорского моря отличаются медленным ро-
стом, успешное пополнение молодью происходит
не каждый год (Sukhotin et al., 2008). Их поселе-
ния на распространенных здесь песчаных и га-
лечных грунтах находятся под сильным воздей-
ствием факторов среды (Краснов и др., 2008; 2014;
Denisenko et al., 2019).

В последние годы в районе о-вов Долгий, Мат-
веев, Большой и Малый Зеленец наметилось сни-
жение биомассы бентосных организмов-филь-
траторов, включая мидий (Denisenko et al., 2019).

Это связано с перераспределением донного осад-
ка в результате волнового воздействия, вызван-
ного усилением ветровой активности, а также под
влиянием деятельности моржей, лежбище кото-
рых расположено на о-ве Матвеев и численность
которых растет (Denisenko et al., 2019; Semenova
et al., 2019). Резкая деградация поселений мидий
в районе о-ва Долгого произошла в результате
летних ураганов 2010 г. Это подорвало кормовую
базу гаги-гребенушки и привело к отсутствию их
крупных скоплений, что было отмечено в июле–
августе 2014, 2016 и 2017 гг. (неопуб. данные
А.А. Сухотина и К.В. Галактионова).

К 2016 г. поселения мидий частично восстано-
вились, но прежних значений обилия так и не до-
стигли (максимальная биомасса мидий отмечена
на двух станциях и составила 86 и 68 г/м2) (De-
nisenko et al., 2019). По всей видимости, этим объ-
ясняется полное отсутствие гаги-гребенушки во
второй половине лета 2017 г. в данном районе.
Скопления птиц этого вида в то же время были
отмечены в устьевой части Хайпудырской губы с
борта научно-исследовательского судна, где при
проведении тралений обнаружены плотные посе-
ления мидии (неопуб. данные К.В. Галактионова,
С.Г. Денисенко).

Пути миграций и миграционные стоянки

В конце зимы локальные перемещения гаг-
гребенушек плавно перетекают в предбрачную
миграцию. Крупные стаи половозрелых птиц в

Рис. 3. Агрегации мидий, типичные для мелководий юго-восточной части Печорского моря (на фото моллюски, до-
бытые при тралении в районе о-ва Долгий).
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течение апреля постепенно продвигаются от мест
зимовки в восточном направлении. У побережья
Мурмана агрегации неполовозрелых особей
встречаются вплоть до последней декады мая.

Визуально наблюдать весеннюю миграцию
гаг-гребенушек удается очень редко. Движение
групп этих уток регистрировали в апреле с борта
судов у юго-восточного побережья Новой Земли,
т.е. птицы проникали в Карское море через Кар-
ские Ворота. Но и в открытых районах Карского
моря также в апреле регистрировали движение
стай гаг-гребенушек. Вполне возможно, что в эти
районы они могли попасть, проникая в Карское
море через пролив Маточкин Шар. В это же вре-
мя пролётные стаи размером до 200 особей встре-
чали и вблизи о-ва Белый. Таким образом, до-
ступная для визуальных наблюдений весенняя
миграция гаг-гребенушек проходит через систему
стационарных полыней в открытых районах Пе-
чорского и Карского морей. Стаи уток без оста-
новок преодолевают сплошные ледовые про-
странства в промежутках между ними, при этом
мигрирующие птицы огибают о-в Вайгач с севе-
ра. Птицы, помеченные спутниковыми передат-
чиками у побережья Финнмарка в 2008 г., присту-
пили к миграции во второй декаде апреля
(Bustnes et al., 2010). При этом некоторые мече-
ные особи, двигаясь кратчайшим путем к местам
размножения, совершали краткие остановки в
открытых районах южной части Баренцева моря
для отдыха. Продолжительные миграционные
стоянки были зарегистрированы только в юго-
восточной части Печорского моря (Bustnes et al.,
2010). По данным спутникового слежения птицы
проникли в Карское море через Югорский Шар.

Осенние перемещения гаг-гребенушек могут
носить характер постепенного продвижения в
сторону зимовок. В сентябре стаи уток, линявшие
на мелководьях у о-ва Долгий, смещаются в за-
падном направлении. Визуально начало мигра-
ции гаг-гребенушек наблюдали в конце сентября.
В двадцатых числах сентября 1997 г. крупные
скопления птиц этого вида обнаружены с самоле-
та в открытых районах моря севернее Печорской
губы и о-вов Гуляевские кошки (Краснов и др.,
2002). Птицы отдыхали на поверхности моря.
В начале октября 2018 г. с борта научно-исследо-
вательского судна в Карском море наблюдали ми-
грацию малой интенсивности. Утки небольшими
группами двигались из района о-ва Белый гене-
ральным курсом в западном направлении вдоль
побережья над мелководьями. В районе цен-
тральной части западного побережья п-ова Ямал
птицы разделялись. Часть групп двигалась в на-
правлении проливов Карские ворота и Югорский
Шар, огибая о-в Вайгач с севера и юга, а часть
продолжала движение вдоль берега в южном на-

правлении (рис. 2). В устье Югорского Шара бы-
ли обнаружены небольшие группы гаг-гребену-
шек, состоящие из самок, молодых птиц и еди-
ничных самцов. Интенсивное движение птиц
отмечали в первых числах октября 2000 г. с борта
вертолета. Птицы, в подавляющем большинстве
самцы, летели крупными стаями (до 1000 особей)
от южного побережья Карского моря через про-
лив Карские Ворота в южную часть Печорского
моря, где совершали промежуточные остановки,
образуя крупные скопления (Краснов и др.,
2002). К середине октября они достигают мест зи-
мовки на Мурманском побережье Баренцева мо-
ря и районов зимовки в Белом море. По данным
спутникового слежения осенняя миграция гребе-
нушек, помеченных в период зимовки у берегов
Финнмарка, шла двумя путями: птицы попадали
в Баренцево море как через Карские Ворота, так и
через Югорский Шар (Bustnes et al., 2010). Дли-
тельные остановки в ходе миграции они соверша-
ли в юго-восточной части Печорского моря,
включая о-ва Долгий и Колгуев. Одна из птиц не-
которое время кочевала у юго-западного побере-
жья Новой Земли.

Численность

В пределах своего ареала западная популяция
гаг-гребенушек наиболее компактно распределе-
на в зимний период. Но даже и относительно
ограниченная область зимовки включает в себя
протяженные, с наличием сложного рельефа, по-
бережья Норвежского, Баренцева и Белого мо-
рей. В таких условиях обследовать хотя бы поло-
вину зимовочного ареала затруднительно и порой
просто невозможно. Как следствие, учетные ра-
боты проводили чаще всего на ограниченных, но
доступных участках побережья в рамках нацио-
нальных программ Норвегии и России. Много-
летние наблюдения в отдельных губах и на от-
дельных участках Мурманского побережья пока-
зали, что результаты учетов с берега в большей
степени отражают локальные перемещения птиц,
а не изменения общей численности. Например,
было зарегистрировано, что численность гаг (гре-
бенушек и обыкновенных) в Кольском заливе Ба-
ренцева моря в течение одного месяца зимовки
из-за погодных условий периодически менялась
более чем в два раза (Краснов, Горяев, 2013).
В итоге от трудоемких и малоинформативных
учетов с берега мы вынуждены были отказаться в
пользу наблюдений с борта вертолета.

В Норвегии усилиями многочисленных во-
лонтерских групп подсчитывают зимующих уток
с берега в большинстве доступных мест побере-
жья (Бустнес, Бианки, 2003). Ясно, что при ука-
занных выше различиях в методиках получения,
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данные национальных исследований мало сопо-
ставимы между собой и в целом не позволяли
корректно выявить существующие тенденции
многолетней динамики численности западной
популяции. Для определения количественных
параметров большей части популяции было нала-
жено тесное сотрудничество с норвежскими ис-
следовательскими группами. В рамках совмест-
ных российско-норвежских экспедиций в 1994 и
2003 гг. осуществляли наблюдения, охватывав-
шие участок российского побережья Кольско-
го п-ова, а в 2009 г. по унифицированной мето-
дике авиаучетов и норвежское побережье Финн-
марка. В эти зимы количество птиц у берегов
Кольского п-ова и прилегающих районов нор-
вежского побережья Варангер-фьорда регистри-
ровали на уровне 6–10 тыс. особей (Nygård et al.,
1995; Краснов и др., 2011; наши неопубликован-
ные. данные). В 1994 г. основная масса гаг-гребе-
нушек держалась у северного побережья Коль-
ского п-ова, в 2003 г. – у его восточного и северо-
восточного побережья, а в 2009 г. – у норвежского
побережья Финнмарка. Сравнение данных, полу-
ченных в 2003 и 2009 гг. на полностью совпадаю-
щем участке маршрутов у берегов Кольского п-ова
(р. Стрельна – мыс Дворовой), показало, что ко-
личество зимующих гаг-гребенушек с 6540 сокра-
тилось до 2687 особей. С учетом полноты охвата
наблюдениями участков побережий и точности
самого метода было признано, что в 1994–2009 гг.
общая численность гаги-гребенушки в районе зи-
мовок у Кольского п-ова и Финмарка оставалась
относительно стабильной.

В целом же, у норвежского побережья Финн-
марка может зимовать до 30 тыс. птиц (Бустнес,
Бианки, 2003). Общая численность гаг-гребену-
шек, зимующих у берегов Норвегии, оценивалась
в 70–100 тыс. особей, при этом доля птиц со
Шпицбергена и Гренландии не определена, хотя
и считается незначительной (Бустнес, Бианки,
2003).

В летний период численность гаг-гребенушек
наиболее высока в юго-восточной части Печор-
ского моря. По данным авианаблюдений их об-
щее количество в этом районе может составлять
около 18–20 тыс. особей (Краснов и др., 2002, на-
ши неопубликованные данные).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Из представленных выше результатов следует,

что многотысячные скопления гаг-гребенушек
традиционно зимуют у берегов Кольского п-ова,
у норвежских побережий Баренцева и Норвеж-
ского морей, а в массе линяют они в юго-восточ-
ной части Баренцева моря. Наиболее компактно
гаги-гребенушки располагаются в период зимов-

ки в российских водах. Но и в российской части
ареала до сих пор полностью отсутствуют количе-
ственные данные о численности птиц, зимующих
и линяющих у западного побережья Новой Зем-
ли. Из-за логистических сложностей и суровых
погодных условий возможности зимнего учета в
этом районе сильно ограничены и, вероятно, в
дальнейшем результатами этих учетов придется
пренебречь. К настоящему времени установлено,
что к западной популяции относятся птицы, зи-
мующие в Баренцевом и Белом морях. Популяци-
онная принадлежность гаг-гребенушек Норвеж-
ского моря до конца не выяснена (Bustnes et al.,
2010). Эти пробелы в изученности вида осложня-
ют оценку общей численности популяции и до-
пускают высокую степень ее неопределенности.
В настоящее время об общей численности попу-
ляции можно судить только на основании при-
близительной оценки в 80–110 тыс. особей, воз-
можно сильно заниженной, и не позволяющей
корректно выявить многолетние тенденции ее
изменений.

Как было показано нами выше, характерной
особенностью гаг-гребенушек является подвиж-
ный образ жизни. В ходе многолетних наблюде-
ний выявлены их перемещения в пределах ареала,
определяемые не только штормовой активностью
и ледовитостью, но и поиском доступных источ-
ников массовых кормов. Являясь типичными
бентофагами, гаги-гребенушки активно исполь-
зуют и другие корма, нередко мелкую рыбу. Не
очень ясно, каким образом они способны в ко-
роткие сроки обнаружить доступный косяк ры-
бы, чтобы сформировать стаю кормящихся птиц,
состоящую из нескольких тысяч особей. Однако
понятно, что пропуск такой стаи при количе-
ственном учете может кардинально изменить ре-
зультаты всего исследования.

Обнаружение косяков рыбы морскими утками
происходит, по-видимому, в период локальных
перемещений, как мы неоднократно регистриро-
вали это у обыкновенных гаг (Краснов и др.,
2015). Стаи из нескольких тысяч уток формиру-
ются лишь в районах многолетнего активного не-
реста мойвы, например, в Варангер-фьорде, как
было отмечено в марте 2009 г. (Аарвак и др., 2011).
Иногда целенаправленное использование рыбы и
ее икры гагами-гребенушками, как доступного и
калорийного корма, ставится под сомнение. Тем
не менее, явление это хорошо известно. Кроме
наших визуальных наблюдений за поведением
птиц на косяках мойвы, в литературе существует
анализ кормов на основе данных вскрытия гаг-
гребенушек. Продемонстрировано наличие в же-
лудках как отходов рыболовного промысла
(Bustnes, Galaktionov, 1999), так и нерестящейся
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мойвы и ее икры (Gjosaeter, Saetre, 1974; Nygård
et al., 1988).

Гага-гребенушка включена в “Перечень видов
флоры и фауны, являющихся индикаторами
устойчивого состояния морских экосистем Арк-
тической зоны РФ”, в связи с чем в нашей стране
необходима организация ее мониторинга. Для
корректного определения численности и ее дол-
говременных изменений оптимальные условия
существуют во время линьки и зимовки. Однако и
в тот и другой период птицы держатся на обшир-
ных акваториях труднодоступных участков север-
ных морей. В течение одного конкретного исследо-
вания недостаточность технического обеспечения
не позволяет полностью охватить наблюдениями
ареал зимовки или ареал линьки. В период наших
наблюдений районы массового сосредоточения
гаг-гребенушек регистрировали в разных частях
ареалов зимовки и линьки. Например, выше на-
ми было продемонстрировано, что в 2003 г. мас-
совое скопление зимующих гаг-гребенушек (бо-
лее 6 тыс. особей) существовало на Терском бере-
гу Кольского п-ова. В 2009 г. численность птиц
здесь сократилась до 2.7 тыс. особей, но одновре-
менно их количество резко выросло у берегов
Финнмарка в Норвегии. С общим падением чис-
ленности у Терского берега в сильной степени из-
менился половозрастной состав гаг-гребенушек,
зимующих в этом районе: резко сократилась доля
неполовозрелых особей, а среди взрослых птиц
увеличилась доля самцов.

При планировании мониторинга приходится
учитывать вышеперечисленные факторы и по-
этому основной проблемой становится выбор
районов, доступных для регулярных наблюдений
и достаточных, чтобы адекватно отражать изме-
нения численности популяции в целом. Нами
выделены и рекомендованы для дальнейшего мо-
ниторинга районы акваторий в южной части Ба-
ренцева моря, где традиционно существуют скоп-
ления линяющих и зимующих птиц (рис. 1, 2).
Это побережья Кольского п-ова вплоть до госу-
дарственной границы с Норвегией, а в оптималь-
ном варианте, включая и побережье Финнмарка.
Наиболее подходящее время для количественных
учетов в этом районе – период зимовки. В юго-
восточной части Печорского моря, где в районе
Хайпудырской губы и у Югорского п-ова, на мел-
ководьях западнее о-ва Долгий существует одно
из основных мест массовой линьки гаг-гребену-
шек, целесообразно проводить учет во второй по-
ловине летнего периода.

При планировании мониторинга морских уток
на акваториях морей неизбежно встает проблема
выбора исследовательской платформы. Практика
орнитологических исследований в море, особен-

но проводимых в интересах газо- нефтедобываю-
щих компаний, в большинстве своем опирается
на судовые наблюдения (Krasnov, Nikolaeva,
2013). Фактически при проведении подобных ра-
бот не учитываются поведенческие особенности
морских уток и характер их распространения в
море. С борта морского судна затруднительно
корректно учитывать морских уток в обширных
мелководных районах и в узкой прибрежной по-
лосе. Даже если судно полностью работает в инте-
ресах орнитологических наблюдений с него про-
блематично осмотреть в полном объеме изрезан-
ные губами и заливами побережья северных
морей в ходе одной экспедиции. На открытых ак-
ваториях ряд видов морских уток, включая гагу-
гребенушку, заблаговременно избегает судна, ча-
сто оставаясь за пределами зоны учета (Краснов,
2007). При таких наблюдениях трудно оценить
численность крупных стай гаг-гребенушек с вы-
сокой плотностью распределения. Как правило,
численность особей в таких стаях многократно
недооценивается.

В ходе многолетних исследований (сухопут-
ных, судовых и авиационных) и отработки мето-
дов наблюдений за птицами в море показано, что
наиболее эффективным методом мониторинга
гаги-гребенушки являются авиационные учеты
(Краснов и др., 2002; Краснов, 2007; Krasnov, Ni-
kolaeva, 2013). В рекомендованной для монито-
ринга гаги-гребенушки в юго-восточной части
Баренцева моря в летний период оптимальной
исследовательской платформой является самолет
Ан-26 БРЛ или самолет подобного типа, а при учетах
в зимний период у берегов Кольского п-ова и Финн-
марка – вертолет. При наблюдении с борта вертолета
необходимо использование фототехники высокого
разрешения, что позволит получить данные о теку-
щем половозрастном составе зимующих птиц.

Оптимальное решение задачи мониторинга
западной популяции гаги-гребенушки может
быть найдено в рамках тесной кооперации с нор-
вежскими исследователями.
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THE NUMBERS AND SEASONAL DISTRIBUTION OF THE WESTERN 
POPULATION OF THE KING EIDER (SOMATERIA SPECTABILIS): 

MONITORING ORGANIZATION IN THE NORTHERN SEAS OF RUSSIA
Yu. V. Krasnov1, *, A. V. Ezhov2, **, K. V. Galaktionov2, 3, ***, A. A. Shavykin1, ****
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Our own observations and relevant reports in the literature concerning the western population of the King Ei-
der, Somateria spectabilis in the Barents, White and Kara seas are summarized/ We use schematic maps to
show the areas where the birds gather together in the wintering and moulting periods and provide data on bird
counts, age and sex in the Russian part of the distribution range. Six to ten thousand birds were wintering on
the White Sea and in the southern part of the Barents Sea in 1994–2009. In the winter of 2009, males were
obviously predominant (70.2%); immature individuals accounted for 2.6%. During moulting, the highest
concentrations of king eiders were registered in the southeastern part of the Barents Sea: the total bird count
in this area was 18 to 20 thousand individuals. We estimated the total of the king eiders in the Barents Sea re-
gion population as 80 to 110 thousand individuals, discarding the birds that winter near the coasts of Novaya
Zemlya. We demonstrate which factors influence the distribution of birds during particular seasons and their
movements within the range. To further advance king eider monitoring, we suggest suitable parts of water ar-
eas and adequate approaches to bird counting.

Keywords: king eider, population, numbers, wintering, moulting, the Barents Sea, the White Sea, the Kara Sea
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