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Представлены результаты изучения в 1989–2019 гг. биологии размножения ипатки (Fratercula cornic-
ulata) на о-ве Талан, расположенном в Тауйской губе Охотского моря. Оценка численности ипатки,
произведенная в начале 1990-х и 2007, 2008 гг. (90–100 и 75–112 тыс. особей, соответственно), не по-
казала ее динамику, вследствие того, что были использованы различные методические приемы,
однако данные по плотности гнездования в эти периоды указывали на ее повышение более чем на
30%. В последующие годы на поверхности модельных осыпей были зафиксированы более высокие
показатели плотности птиц. С учетом этих данных, максимальная численность ипатки на острове
может составить 166 тыс. ос. В зависимости от ледовой обстановки даты начала откладки яиц варьи-
ровали между 6 июня в 1990 и 17–18 июня в 1987, 1999 и 2001 гг. (средняя многолетняя 11 июня).
Вылупление птенцов в разные годы начиналось в период с 17 по 29 июля (средняя многолетняя
22 июля). Однодневные птенцы весили от 35 до 53 г (в среднем 47.2). Средний вес месячных птенцов
в 1999–2006 гг. составлял 145–329 г, при индивидуальном разбросе от 80 до 410 г. Средний возраст
сходящих молодых птиц составил 44.7 сут. Первых из них отмечали в разные годы в конце августа и
в начале сентября. По косвенным оценкам наиболее активно сход птиц проходит с 10 по 20 сентября
и заканчивается в конце сентября–начале октября. Средний вес слетков, пойманных на пути сле-
дования к морю в 1987, 1988, 1989 и 1991 гг., составил 349, 338, 347 и 318 г, соответственно. Длина
крыла варьировала от 153 до 156 мм. Успех размножения ипаток варьировал от 10.3 до 90.5% (в сред-
нем 56.4%), успех инкубации – от 19.8 до 95.2% (в среднем 75.5%), успех птенцового периода –
от 26.7 до 100% (в среднем 74.6%). В многолетнем аспекте успех размножения чаще всего был доста-
точно высоким, за исключением 2001, 2009–2012 и 2014, 2015 гг., когда этот показатель у птиц был
ниже среднемноголетней оценки. Из наземных млекопитающих основную угрозу для живущих на
острове взрослых ипаток, их кладок и сходящих в море птенцов представляют лисы, однако они не
оказывают существенного влияния на состояние популяции вида. Эти хищники малочисленны и
контролируют лишь определенные участки острова, в то время как ипатки рассредоточены практи-
чески повсеместно по его территории и чаще всего неуязвимы. Полевки выступают в качестве ути-
лизаторов уже брошенных яиц. Тихоокеанские чайки и вóроны не нападают на взрослых ипаток, но
охотно подъедают уже погибших птиц, а также погибших или живых птенцов во время их схода в
море. Взрослых птиц добывают, хотя и редко, белоплечие орланы.
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Ипатка (Fratercula corniculata Naumann 1821) –
типичный широко распространенный вид чисти-
ковых птиц, обитающий на островах и побере-
жьях Северной Пацифики. В американской части
ареала гнездится на всем протяжении от северо-
западного побережья Аляски до северной око-
нечности о-ва Ванкувер в Британской Колумбии.
Самые крупные колонии сосредоточены в севе-
ро-западной части залива Аляска и на Алеутских

о-вах (Семиди, Шумагина, Агайк, Санак, Кейти-
кек, Саклик, Амагат, Большой Конюжий, Чови-
ет, Булдырь), на некоторых островах Берингова
и Чукотского морей (Прибылова, Св. Матвея,
Св. Лаврентия, Малый Диомид, Чемиссо, Пуф-
фин), а также на нескольких прибрежных и ост-
ровных колониях вдоль материковой части Аляс-
ки. Всего в Северной Америке насчитывается
628 гнездовых колоний этого вида, где обитает

УДК 598.243.5(265.53-17):591.16



ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 102  № 11  2023

СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ И БИОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ 1237

около 1 млн птиц (939750). Численность мировой
популяции оценивается в 1088500–1200000 осо-
бей (Byrd et al., 1993; Piatt, Kitaysky, 2002; Den-
linger, 2006).

В российской части ареала самое северное
гнездование ипатки отмечено на островах Вран-
геля (мыс Уэринг) и Геральд. По северному побе-
режью Чукотского п-ова колонии этого вида из-
вестны на о-ве Колючин, а также на мысах Сердце
Камень, Икугур, Волнистый, Инчоун, Кекурный.
На востоке Чукотского п-ова ипатка гнездится на
о-ве Ратманова (Большой Диомид) и практиче-
ски на всем побережье от мыса Верблюжий до
островов Кынкай, Ыттыгран, Аракамчечен и Ну-
неанган, а также по его южному побережью полу-
острова до мыса Беринга. Побережье от Анадыр-
ского залива до Олюторского до сих пор детально
не обследовано. Но в этой части ареала известно
гнездование ипатки на небольшом о-ве Алюмка,
расположенном в вершине Анадырского лимана,
а также на участке побережья от мыса Гинтера до
мыса Наварин (Головкин, Флинт, 1975; Кондра-
тьев, 1986; Кондратьев и др., 1987; Велижанин,
1987; Портенко, 1939, 1973; Придатко, 2010; Хари-
тонов, 1990; Стишов и др., 1991; Konyukhov et al.,
1998). На Олюторском побережье и далее вдоль
восточного побережья Камчатки ипатку отмеча-
ли практически повсеместно на мысах и при-
брежных островах, таких как Василия, Богослова,
Верхотурова, Карагинский, Маньчжур, Столбо-
вой, Уташуд, Старичков и др. (Вяткин, 1986, 2000,
2008, 2016; Лобков, 2009; Зеленская, 2010). На Ко-
мандорах ипатка гнездится главным образом
на островах Медный и Беринга и очень редко на
о-ве Арий Камень (Артюхин, 1999; Зеленская,
2001, 2004).

В Охотском море ипатка гнездится на запад-
ном побережье Камчатки от мыса Островской до
о-ва Камбальный, возможно в Пенжинской губе
и достоверно на береговых и островных колониях
п-ова Тайгонос в Гижигинской губе (о-в Телан,
мыс Халпили о-ва Халпили), на участке матери-
кового побережья залива Шелихова от мыса Гор-
ки до мыса Островной, на о-ве Тайночин, на ост-
ровах Ямского архипелага (Матыкиль, Атыкан,
Баран, Хатемалью), на Кони-Пьягинском участ-
ке побережья, в Тауйской губе (острова Умара,
Талан, Шеликан, Спафарьева, Завьялова, мыс
Островной), а также вдоль западного побережья
и, в частности, на мысе Москвитина (п-ов Она-
ра), в районе мыса Дуга-Западная (п-ов Лисян-
ского), на мысе Кекурный, о-ве Ионы, Мальмин-
ских о-вах, о-ве Нансикан, Шантарских о-вах, у
восточного побережья Сахалина на п-ове Шмид-
та, на о-ве Тюлений (в прошлом), мысах Терпе-
ния и Делиль-де-ла-Кройера. В Японском море
гнездовья ипаток отмечали в Татарском проливе –
на о-ве Монерон (в прошлом), мысе Кузнецова
(юго-западный Сахалин) (в прошлом) и в заливе

Чихачева на мысе Орлова (Гизенко, 1955; Вели-
жанин, 1975, 1978; Яхонтов, 1975, 1975а, 1979; Ха-
ритонов, 1980; Вяткин, 1986, 2008; Лобков, Алек-
сеев, 1987; Лейто, Мянд, 1991; Нечаев, 1991; Кон-
дратьев и др., 1992, 1993; Росляков, 1986; Росляков,
Росляков, 1996; Трухин, Кузин, 1996; Шибаев,
Литвиненко, 1996; Голубова, Плещенко, 1997;
Утехина, 2006, 2008; Зеленская, 2006, 2009, 2012,
2013, 2018, 2022; Андреев, Ван-Пельт, 2007; Бло-
хин, Тиунов, 2005, 2007; Трухин, 2006; Андреев,
2012; Андреев, Слепцов, 2013; Андреев и др., 2010,
2012; Андреев А.В., личн. сообщ.).

На Курилах ипатка отмечена только на север-
ных островах, но практически повсеместно от
о-ва Атласова до о-вов Черные Братья и северной
части о-ва Уруп. Самые крупные колонии распо-
ложены на островах Шиашкотан и Черные Бра-
тья (Велижанин, 1972; Артюхин и др., 2001).

Согласно данным Портенко (1973), в 30-х гг.
на о-ве Врангеля гнездилось только несколько
пар ипаток. Позднее появились сведения (Сти-
шов и др., 1991; Придатко, 2010), о численности
ипаток на островах Врангеля и Геральд в период с
1978 по 1988 гг. в 160 особей, здесь же отмечалось,
что непосредственно на о-ве Врангеля с 1976 по
1984 г. она сократилась в 5 раз. Согласно учетам
2020 г., на мысе Уэринг (о-в Врангеля) было обна-
ружено не более десятка птиц (5–9 особей) (Ба-
бий, 2021). Численность ипатки на островах и бе-
реговых колониях Чукотки чаще всего варьирова-
ла от нескольких десятков до нескольких сотен
особей. На о-ве Колючин этот показатель оцени-
вался в 100–150 особей в 1938 г. и в 600 пар в 1985 г.,
на мысе Сердце Камень – 25 пар в 1970 г., а в це-
лом в арктическом бассейне численность ипатки
составляет, возможно, около 2000 птиц (Портен-
ко, 1973; Головкин, Флинт, 1975; Кондратьев,
1986; Кондратьев и др., 1987; Kondratyev, 1991).
На о-ве Алюмка численность ипатки составляла
2000–3000 особей в 1932 г. и 1500–2000 особей в
1983 г. (Портенко, 1939; Велижанин, 1987). Коло-
нии от 1000 до 3000 особей отмечены на о-ве Кын-
кай, на мысах Столетия, Имтук, Уляхпэн, Якун,
Кекилин. Самая крупная колония в этой части
ареала находится на о-ве Ратманова (около 15 тыс.
особей). Общая численность птиц на островах
и побережье Чукотского п-ова оценивалась в
45000 особей (Konyukhov et al., 1998). Единичные
особи или десятки птиц отмечены на Олютор-
ском побережье и вдоль восточного берега Кам-
чатки. В 1972–1984 гг. общая численность ипаток
составляла здесь 1305 пар (805 и 500 пар, соответ-
ственно). Из них только на о-ве Верхотурова
насчитывалось 400 пар, а на о-ве Карагинский –
250 пар. Согласно учетам 1994, 1995 и 2007 гг., ко-
личество птиц на этом участке побережья су-
щественно не изменилось (1839 пар), однако на
о-ве Верхотурова оно увеличилось до 1100–1500 пар,
на о-ве Уташуд – до 26 пар. На о-ве Старичков
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численность птиц была долгое время постоянной
(не более 20 пар), но к 2008 г. она увеличилась до
68 пар. При этом на о-ве Карагинском количество
ипаток сократилось до 50 пар (Вяткин, 1986, 2000,
2008, 2011, 2016; Герасимов, 1986; Лобков, 2009;
Зеленская, 2010). На островах Медный и Беринга
морских птиц учитывали в период с 1986 по 1994 гг.,
при этом численность ипаток оценивалась в 2000
и 1000 пар соответственно. На о-ве Арий Камень
этих птиц отмечали только единично. Другие уче-
ты в 1999 и 2000 гг. резких различий в распростра-
нении и численности ипаток на этих островах не
выявили (Артюхин, 1999; Зеленская, 2001). Чис-
ленность ипатки в Пенжинской губе неизвестна,
а на западном побережье Камчатки встречаются
единичные ипатки в колониях с другими морски-
ми птицами (чуть более 40 пар) (Вяткин, 1986,
2008). На п-ове Тайгонос ипатка – также немно-
гочисленный гнездящийся вид. Разными иссле-
дователями в 1994 и 2009 гг. ее численность была
оценена в 200 и 1000 особей, соответственно
(USFWS, 1999; Андреев, 2012). На о-ве Маты-
киль численность ипатки в 1974 г. оценивалась
в 2000 особей, в 1988 и 2006 гг. одинаково в
15000–20000 особей. На островах Атыкан, Баран
и Хатемалью в 2016 г. – как более 3000, более 3000
и более 2000 особей, соответственно. На Кони-
Пьягинском участке побережья ипатка встреча-
ется единично и десятками особей и приурочены
эти встречи были, главным образом, к п-ову Пья-
гина, а также южной части п-ова Кони (мысы
Первый и Алевина) и к мысу Скалистый на севе-
ре. На последнем численность ипатки варьирова-
ла от 100–150 особей в 1974 г. до единичных птиц
в 1996 г., а в начале 2000-х гг. ипатки здесь уже не
отмечали вовсе. Стабильно высокая численность
ипаток была на о-ве Талан (90000–100000 и
75000–120000 особей в 1988–1991 гг. и 2007,
2008 гг., соответственно) и стабильно низкой –
на островах Завьялова (около 20 особей), Умара
(не более 50 особей), Ионы (7 и 20 пар в 1974 и
2009 гг., соответственно). Сократилась числен-
ность ипатки на о-ве Шеликан (с 40 особей в
1987 г. до 12 в 2009 г.) и мысе Островной (с 40 осо-
бей в 1991 до 7 в 2009 г.). На Шантарских о-вах
(Утичий, Птичий, Южный, Средний, Северный
и др.) в 1982 г. гнездилось до 2000 пар, в 1986 г. –
почти 3000 пар, а в 1992 г. – не более 1500 пар.
На островах Монерон и Тюлений в конце 1940-х
и 1950-х гг. гнездилось всего несколько пар ипа-
ток, однако уже с начала 1990-х гг. их там не отме-
чали вовсе. На мысе Кузнецова (о-в Сахалин)
ипатки не гнездились с 1974 по 1984 гг. На по-
следнем, а также на о-ве Монерон и Шантарских
о-вах ее современный гнездовой статус неизве-
стен. На Курильских о-вах численность ипатки
оценивалась в 3000–4000 и 2500 особей в 1963 и
2000 гг. соответственно.

Существующие сведения по биологии размно-
жения ипатки касаются, главным образом, птиц,
обитающих у побережья Аляски¸ в частности на
островах Булдырь, Семиди, Чисик, Св. Лаврен-
тия и других (Sealy, 1969; Hatch, Hatch, 1990;
Wehle, 1983; Harding et al., 2003). Для российской
части ареала подавляющее большинство публи-
каций затрагивали вопросы распространения и
численности вида, и все они были упомянуты на-
ми выше. Некоторые аспекты поведения и гнез-
довой биологии вида были описаны только на
островах Алюмка, Ионы, Монерон и мысе Ха-
люсткина, однако эти сведения крайне фрагмен-
тарны (Гизенко, 1955; Харитонов, 1980, 1990; Ве-
лижанин, 1987).

В настоящее время изучение биологии раз-
множения ипатки проводится только в северной
части Охотского моря, на о-ве Талан (59°18′ с.ш.,
149°04′ в.д.), где с 1988 г. ведется долговременный
мониторинг гнездящихся морских птиц. Некото-
рые данные по численности и биологии размно-
жения ипатки на о-ве Талан были уже опублико-
ваны (Кitaysky, 1996; Piatt, Kitaysky, 2002; Kitaysky,
Golubova, 2000; Китайский, 1991; Голубова, 1992,
2002, 2007, 2010; Кондратьев и др., 1992; Кондра-
тьев, 1993; Перемитин, 1999; Утехина, 1999; Голу-
бова, Назаркин, 2009; Андреев и др., 2010; Клено-
ва, Бахтурина, 2014). В представленной нами пуб-
ликации сведения по численности и биологии
размножения вида были существенно дополнены
и обобщены за многолетний период наблюдений.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Биологию размножения ипатки изучали в

1989–1993 гг. в период с 7 мая по 14 сентября и
1999–2012, 2014–2019 гг. с 1 июня по 2 сентября
на о-ве Талан, расположенном в Тауйской губе
Охотского моря (рис. 1). Данные за 1987, 1988,
1994, 1996 и 2013 гг. были получены из опублико-
ванных источников (Kitaysky, 1996; Piatt, Kitaysky,
2002; Перемитин, 1999; Кленова, Бахтурина,
2014) и архивных материалов лаборатории орни-
тологии ИБПС ДВО РАН.

Тотальные учеты численности ипаток на о-ве
Талан проводились автором совместно с другими
исследователями в 2007 и 2008 гг., результаты ко-
торых были опубликованы ранее (Андреев и др.,
2010). Применяемые нами методические подходы
разнились в зависимости от гнездового биотопа
птиц. Ипаток, гнездящихся в каменистых осы-
пях, учитывали с использованием цифровой фо-
тосъемки в пики наиболее высокой их активно-
сти. Такая активность, согласно данным преды-
дущих исследований (Harding et al., 2005), чаще
всего наблюдается на о-ве Талан в вечернее время
в период выкармливания птенцов. В качестве мо-
дельных участков в северной части острова были
выбраны изолированные друг от друга и доступные
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для учетов осыпи, для которых были произведены
расчеты площадей (рис. 2). В течение сезона раз-
множения птиц учитывали, по возможности, не-
однократно, а при определении плотности гнез-
дования птиц на 1 м2 поверхности осыпи за основу
брали результат с максимальным их количеством.
В кочкарниках, где ипатки, как правило, мало-
численны, на стандартных участках площадью
200 м2 учитывали гнезда птиц. Для пересчета чис-
ла учтенных на осыпях птиц в общее количество
пар мы использовали поправочный коэффици-
ент 0.75, т.е. промежуточную оценку между всей
численностью (k = 1.0) и ее половиной (k = 0.5).
Полученные в различных биотопах данные по
плотности гнездования птиц на 1 м2 впоследствии
экстраполировали на площади глыбовых осыпей

и кочкарников, вычисленных для всей террито-
рии острова и опубликованных ранее (Андреев
и др., 2010). В дальнейшем некоторые провероч-
ные учеты птиц на осыпях северного склона ост-
рова были произведены автором в 2009, 2011, 2016
и 2018 гг.

При изучении гнездовой биологии ипатки на-
блюдения проводились на склонах западной и се-
верной экспозиции. С этой целью в западной ча-
сти острова мы регулярно обследовали полосу
склона над основанием пляжа высотой 15–20 м и
протяженностью около 500 м, в северной – от-
дельные осыпи в нижних и верхних участках
склона, где были помечены и пронумерованы все
обнаруженные за весь период исследований гнез-
да птиц. Участки затрагивают различные гнездо-

Рис. 1. Карта-схема района исследований.

70�

60�

50�

60�

50�

150� 160� 170� 180�

Магадан

п-ов КониТАУЙСКАЯ ГУБА

о. Шеликан о. Недоразумения

м. Островной

о. Талан

о. Спафарьева
о. Завьялова

о-ва Три Брата

о. Умара



1240

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 102  № 11  2023

ГОЛУБОВА

вые биотопы ипатки, что позволяло получать ре-
презентативные данные. Для определения сроков
начала откладки яиц в первую очередь проверя-
лись известные с предыдущих сезонов гнезда, по-
скольку они заселяются птицами регулярно и на
протяжении многих лет. В этот период такие об-
следования проводились по возможности еже-
дневно или через день. Параллельно этому осу-
ществлялся поиск новых гнезд. Обнаруженные
гнезда с кладками не беспокоили до конца инку-
бации и снова проверяли только накануне вылуп-
ления птенцов, а в дальнейшем с регулярностью
1–2 раз в неделю. Если в найденных гнездах пти-
цы уже насиживали яйца, и дата их откладки была
неизвестной, то ее рассчитывали косвенным пу-
тем, исходя из сроков вылупления птенцов и дли-
тельности инкубации, равной 41 сут. Кроме того,
в обязательном порядке гнезда проверяли после
циклонов и штормовых дней, поскольку в такие
дни чаще всего отмечалась гибель птенцов и кла-
док. В результате таких наблюдений были уста-
новлены ежегодные сроки откладки яиц, вылуп-
ления и схода птенцов, продолжительность инку-
бации и различные параметры продуктивности
вида. Для периодов откладки яиц и вылупления
птенцов вычисляли среднюю дату.

Успех инкубации для ипатки определяли по
отношению числа вылупившихся птенцов к чис-
лу отложенных яиц, успех птенцового периода –
по отношению числа сошедших птенцов в море
птенцов к общему числу вылупившихся, успех
размножения – по отношению числа сошедших в
море птенцов к числу отложенных яиц. Сходящих
оперенных птенцов из наблюдаемых нами гнезд мы
отмечали только в 1989–1991 гг. Начиная с 1999 г.,
полевые исследования на о-ве Талан обычно за-
вершались в конце августа, когда сезон размно-

жения ипаток все еще продолжался, а возраст на-
ходящихся в гнездах птенцов в зависимости от
сроков их вылупления широко варьировал. Так,
например, в 1999–2006 гг. он колебался от 10 до
42 сут (n = 320), при этом птенцы в возрасте менее
и более 20 сут составляли 7.5 и 92.5% соответ-
ственно. Считается (Sealy, 1973; Wehle, 1980; Hard-
ing et al., 2003), что птенцы этого вида погибают
чаще всего в возрасте 10 сут и меньше, но те, кто
выживают в течение 2–3 недель, обычно дожива-
ют до схода в море. В наших исследованиях воз-
раст погибших или рано сошедших птенцов ва-
рьировал от 2 до 29 сут (n = 96), причем смерт-
ность в возрасте до 10 и до 20 сут была примерно
одинаковой и составила в целом 75%. В связи с
этим для расчета показателей продуктивности за
“выживших” мы принимали всех оставшихся в
контрольных гнездах птенцов, возраст большин-
ства из которых был уже более 20 сут, что вполне
адекватно должно было отражать общий итог
гнездования ипаток. Сроки схода молодых птиц,
не покинувших гнезда к моменту нашего отъезда
с острова, устанавливали косвенным образом, ис-
ходя из средней (44.7 сут ± 1.2 SE) продолжитель-
ности пребывания их в гнезде, установленной для
о-ва Талан в предыдущих исследованиях (Kitays-
ky, 1996).

Динамику роста птенцов, путем измерения их
веса, изучали в 1999–2006 гг. Для того чтобы за-
фиксировать начальную массу птенцов, по мере
доступности взвешивали только что вылупив-
шихся птенцов, а также птенцов с известными да-
тами вылупления по истечении 3–5 сут, когда они
находились в гнездах уже без родителей. По-воз-
можности взвешивание повторяли каждые 3 дня,
в одно и то же время суток и при отсутствии у
птенцов корма. Накормленных птенцов взвеши-

Рис. 2. Площадки для учета ипаток на северном склоне о-ва Талан.
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вали позднее в течение текущего дня или уже на
следующие сутки. Во время дождей и циклонов
гнезда не посещали, поэтому интервалы между
взвешиванием в такие периоды увеличивались.
Прирост веса рассчитывали по отношению массы
тела птенца к его возрасту. В качестве показателя
массы использовали разницу между весом птенца
накануне выхода из гнезда и весом в момент вы-
лупления. Если вес вылупившегося птенца изве-
стен не был, использовали средний показатель,
полученный для птенцов из других гнезд. В раз-
ные годы возраст птенцов на момент последнего
измерения их веса варьировал от 25 до 38 сут.
С целью единообразия и корректного сравнения
весовых параметров птенцов и прироста их веса в
течение наблюдаемого периода, мы анализирова-
ли птиц в возрасте не более 30 сут (30 ± 4). К этому
моменту, как известно (Harding et al., 2003), про-
исходит быстрое увеличение веса тела, после че-
го, примерно к 38-суточному возрасту, следует
период медленного набора массы, а в дальней-
шем, к моменту полного оперения птенца, на-
блюдается короткий период ее падения. С начала
исследования динамики роста птенцов под на-
блюдением находилось всего 106 гнезд. К момен-
ту завершения работ только в 59 из них птенцы
оставались еще живыми.

Частоту кормления птенцов изучали 13 и 17 ав-
густа 1999 и 8, 10, 21 и 25 августа 2000 гг. путем ди-
станционных наблюдений из укрытия одновремен-
но за группой выбранных гнезд. Также в отдельных
гнездах каждые два часа проводили взвешивание
каждого птенца и прощупывание его пищевода, с
целью выяснения наличия или отсутствия пор-
ции корма. Все работы проводили в светлое время
суток с 6:00 до 24:00. Всего в эти годы под наблю-
дением находилось 14 (1999 г.) и 23 (2000 г.) гнезда
с птенцами, соответственно.

В ходе исследований измеряли и взвешивали
доступные яйца ипаток и погибших взрослых птиц.
Причины гибели яиц в гнездах и стадии развития
в них эмбрионов устанавливали по окончании се-
зона размножения, разбивая их. Причины гибели
взрослых птиц определяли по характеру повре-
ждений, также выясняли по возможности их пол
и гнездовой статус по наличию наседных пятен.
В 1993 г. на одной из осыпей острова проводился
отлов взрослых ипаток, с целью их кольцевания и
проведения стандартных измерений. В 1988, 1989
и 1991 гг. с участием нескольких исследователей
проводили массовый отлов на территории остро-
ва сходящих в море молодых птиц, у которых, как
и у взрослых птиц, измеряли вес, длину сложен-
ного крыла, цевки, клюва и хвоста.

Линейные промеры и взвешивания яиц и птиц
выполнены с помощью электронного штанген-
циркуля с точностью до 0.01 мм и весов “Pesola” –
до 1 г. В тексте и таблицах средние величины при-

ведены как среднее ± SD (стандартное отклонение).
Все расчеты выполнены в программе “Excel” c
использованием описательной статистики.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Характеристика местообитаний 
и динамика численности

О-в Талан – небольшой горный останец об-
щей площадью 2.5 км2, находящийся в 8 км от по-
бережья. Южный склон острова преимуществен-
но скалистый и крутой, а с восточной стороны он
представлен скалистыми от основания берегами
и обширными крупноглыбовыми каменистыми
осыпями в предвершинных его участках. Высота
обрывов в разных частях острова варьирует от 180
до 220 м. Склоны северной и западной экспози-
ции более пологие с каменистыми осыпями и за-
дернованными участками, где преобладают вей-
никовые и разнотравно-вейниковые луга, а также
кочкарники. При этом на северном склоне замет-
ная доля луговых биотопов приходится на папо-
ротниковые и папоротниково-морошковые за-
росли. Северный склон острова постепенно пере-
ходит в морскую террасу высотой 3–6 м над ур. м.,
шириной 150–200 м, окаймленную береговым ка-
менистым валом и пляжем с нагромождениями
плавника. С западной стороны к острову примы-
кает узкий каменистый пляж, ширина которого
на всем его протяжении при максимальном при-
ливе варьирует от 2 до 10 м.

Ипатка гнездится по всему периметру и всему
высотному профилю острова, благодаря разнооб-
разию пригодных для гнездования биотопов.
Главным образом это крупноглыбовые камени-
стые осыпи, которые занимают на острове 24 га и
составляют около 14% от суммарной площади
(175 га) всех его биотопов (Андреев и др., 2010).
Наиболее многочисленные поселения ипаток
расположены на западном и восточном склонах
острова, где площадь осыпей составляет около 8 и
9 га, соответственно. На склонах северной и юж-
ной экспозиций количество ипаток не столь вы-
соко, поскольку такие биотопы занимают мень-
шую площадь (около 3 и 4 га, соответственно). Не
многочисленны, но обычны гнезда ипаток в зава-
лах крупных камней в небольших бухтах и на пля-
жах острова, на участках склонов, задернованных
и проросших вейником Лангсдорфа (Calamagros-
tis langsdorfii), а также по периферии осыпей, за-
растающих растительностью. Некоторое количе-
ство ипаток селится в предвершинной части ост-
рова, среди заросших кедровым стлаником (Pinus
pumila) выступающих камней и небольших осы-
пей, а также в возвышающихся на вершинном
плато острова двух кекурах. Практически везде
в этих биотопах они образуют при разных соотно-
шениях общие колонии с большой конюгой (Aethia
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cristatella), топорком (Lunda cirrhata), стáриком
(Synthliboramphus antiquus) и белобрюшкой (Aethia
psittacula). Небольшие группы птиц или одиноч-
ные пары гнездятся также в расщелинах скали-
стых обрывов на южной и восточной оконечно-
стях острова, где с ними соседствуют два вида
кайр (Uria aalge, U. lomvia), моевка (Rissa tridactyla),
реже топорок, белобрюшка и большая конюга.

В 2007 и 2008 гг. общее количество птиц на по-
верхности осыпей северного склона варьировало
с плотностью от 0.08 до 0.27 особей/м2 (табл. 1).
Более высокая их численность была отмечена в
крупноглыбовых осыпях, расположенных в сре-
динной части склона (рис. 2, участки 5–7), где их
плотность варьировала от 0.23 до 0.27 особей/м2

(в среднем 0.253 ± 0.020 особей/м2). В нижних за-
растающих растительностью осыпях плотность
ипаток варьировала от 0.08 до 0.15 особей/м2

(в среднем 0.117 ± 0.029 особей/м2) (рис. 2, участ-
ки 1–4). По усредненным оценкам, птицы рас-
пределялись по поверхности осыпей северного
склона с плотностью 0.175 особей/м2. Экстрапо-
лируя эту плотность на всю площадь осыпей ост-
рова (245634 м2), мы получили численность птиц
в 42986 особей. Общая площадь задернованных
участков на острове составила 610983 м2 (Андреев
и др., 2010). При этом гнездовая плотность ипаток
в них варьировала от 0 до 7 пар/200 м2, или от 0
до 0.03 пар/м2. В среднем она составила 0.021 ±
± 0.012 пар/м2 и в соответствии с этим на таких
участках острова могло гнездиться 12830 пар, или
25660 особей. Кроме того, около 4–5 тыс. птиц
были визуально учтены на камнях и кекурах вер-
шинного плато острова. В итоге общая числен-
ность ипатки в 2007 и 2008 гг., согласно прямому
подсчету, составила 73646 особей. С применени-
ем поправочного коэффициента (k = 0.75) для
птиц, гнездящихся на склонах и вершинном пла-
то острова, она составила 48819 пар, или 97638 осо-
бей. Эти данные несколько расходятся с ранее

опубликованными суммарными данными (56.2 тыс.
пар, или 112.5 тыс. особей; Андреев и др., 2010),
что связано с некоторыми неточностями в преды-
дущих расчетах, однако оба результата достаточ-
но близки и определяют общую численность ипа-
ток примерно в 100 тыс. особей.

В некоторые из последующих годов, когда
проводились учеты, количество ипаток на по-
верхности модельных осыпей в северной части
острова оказалось в 1.5–2 раза выше, при этом
максимальная плотность на отдельных из них ва-
рьировала от 0.18 до 0.65 особей/м2 и в среднем
составила 0.378 ± 0.191 особей/м2 (табл. 1). Со-
гласно новым расчетам, выполненным по анало-
гии с предыдущими, численность ипаток только
на осыпях острова возрастает примерно до 140 тыс.
особей, а в целом по острову – до 166 тыс. особей,
и это при условии, что количество птиц на вер-
шинном плато и в задернованных участках остро-
ва остается прежним, поскольку новых учетов
здесь не проводили. В данном случае мы не мо-
жем, вероятно, говорить об общем увеличении
численности птиц этого вида. Скорее всего, нам
не всегда удавалось зафиксировать ее относитель-
ный максимум на отдельных участках, поскольку
в разные годы учеты были не систематическими,
а выборочными, при этом состояние наиболее
высокой численности птиц в некоторые дни оце-
нивалось сугубо субъективно. Тем не менее, эти
данные показывают более реалистичную плот-
ность птиц, населяющих каменистые осыпи ост-
рова. Вполне вероятно также, что в какой-то из
учетов мы могли зафиксировать практически
полную численность обитающих на участке птиц
и в таком случае установленный нами в 2007 и
2008 гг. поправочный коэффициент (0.75) стано-
вится нецелесообразным. Следуя последнему пред-
положению, численность ипаток только на осы-
пях может составить около 93000 особей, а в це-
лом по острову – около 124 тыс. особей. В итоге
мы приходим к выводу, что в последнее десятиле-

Таблица 1. Максимальное количество учтенных ипаток и их плотность на модельных участках северного склона
острова Талан в разные годы

Примечания. Данные по годам представлены как число особей/плотность на поверхности осыпей на 1 м2. Номера модельных
участков соответствуют номерам на рис. 2.

№ участка
Площадь

участка, м2

Годы

2007–2008 2009 2011 2016 2018

1 Около 600 52/0.08 101/0.17 104/0.17 82/0.14 119/0.20
2 856 114/0.13 250/0.29 210/0.24 130/0.15 108/0.13
3 Около 300 34/0.11 28/0.09 53/0.18 36/0.12 45/0.15
4 677 102/0.15 160/0.24 185/0.27 95/0.14 90/0.13
5 Около 800 185/0.23 328/0.41 369/0.46 216/0.27 233/0.29
6 Около 2500 654/0.26 1502/0.60 1450/0.58 816/0.33 998/0.40
7 Около 2000 543/0.27 1300/0.65 1114/0.56 690/0.34 632/0.32
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тие численность ипатки на о-ве Талан могла со-
ставлять 124–166 тыс. особей, или 62–83 тыс. пар.
По оценкам 1988 и 1989 гг., численность ипатки
на о-ве Талан составляла 45–50 тыс. пар, или
90–100 тыс. особей, при этом плотность ее гнез-
дования в некоторых осыпях северного склона
достигала 0.15 гнезд/м2, или 0.30 особей/м2 (Кон-
дратьев и др., 1992; Китайский, 1991). Этот пока-
затель был лишь немного ниже среднего значе-
ния, установленного для острова в последние
годы, но практически в два раза отличался от
максимальных значений, что указывает, несо-
мненно, на рост численности ипатки в последние
30 лет.

Морфологическое описание взрослых птиц
По окраске оперения самки и самцы ипаток,

как и других чистиковых птиц, не различаются.
Однако различия среди самцов и самок хорошо
видны по морфометрическим параметрам и,
прежде всего, таким как длина и высота клюва
(табл. 2). У самцов клюв длиннее и выше, чем у
самок, и эта особенность позволяет иногда без-
ошибочно идентифицировать птиц по полу даже
визуально. В числе других признаков – длина
крыла и хвоста, которая также больше у самцов.
Значительные различия по этим признакам про-
слеживаются и у птиц из других колоний (Piatt,
Kitaysky, 2002). По длине плюсны самцы и самки
ипатки, как в наших, так и других исследованиях,
существенно не различались. В дополнение к
этим морфологическим признакам половой ди-
морфизм ипатки хорошо проявляется при изме-
рении некоторых частей скелета. Показано (Piatt,
Kitaysky, 2002), что 16 из 20 костей скелета самцов
значительно крупнее, чем у самок. Средние пока-
затели по весу птиц также существенно отличают
самцов ипаток от самок (табл. 2). При этом в
представленной нами сводной таблице средние
данные варьировали у разных авторов, что может
быть связано как с размером представленной вы-
борки, так и с методом сбора полученной ин-
формации. Например, в 1993 г. измеряли живых
птиц, тогда как наши данные были получены при
обработке уже погибших, главным образом от
хищников, птиц. В их числе могли быть ослаб-
ленные или молодые особи. К тому же необходи-
мо учитывать потери веса, которые произошли
между моментами их смерти и обнаружения.

Как показали исследования (Piatt, Kitaysky,
2002), весовые и морфометрические параметры,
в частности длина клюва и крыла, статистически
различаются не только у самцов и самок, но и у
ипаток в различных частях их ареала. Птицы с
о-ва Талан по этим признакам оказались легче и
мельче птиц с побережья Чукотского (мыс Томп-
сон) и Берингова (острова Св. Лаврентия, При-
былова, Командорские) морей, крупнее птиц с

Алеутских о-вов и достаточно схожими с птица-
ми, обитающими вдоль западного и восточного
побережья п-ова Аляска.

Биология размножения
Фенология. Весной первые группы ипаток за-

регистрированы у о-ва Талан между 18 и 22 мая
(в 1988 г. – 21.05, в 1989 г. – 18.05, в 1990 г. – 20.05,
в 1991 г. – 22.05, в 1998 г. – 18.05, в 2003 г. – 20.05,
2017 – 20.05) (Кондратьев и др., 1992; Утехина,
1999; наши данные). Дата начала откладки яиц
варьировала между 6 июня в 1990 и 17–18 июня в
1987, 1999 и 2001 гг., но чаще всего она приходи-
лась на 9–13 июня. Стабильно раннее гнездова-
ние птиц отмечалось только в начале 1990-х го-
дов. В соответствии с известными сроками при-
лета и началом яйцекладки, предгнездовой
период ипатки в некоторые годы занимал от 18 до
24 дней. Средняя дата начала откладки яиц в
1987–2019 гг. приходилась на 11 июня (10.89 ±
± 2.84, n = 29) (рис. 3). Откладка яиц у птиц про-
должалась обычно до конца июня (24.06). Позд-
ние в сезоне кладки были отмечены 7 и 16 июля.
В последнем случае это наблюдалось лишь два-
жды (в 2006 и 1999 гг.) и, возможно, было связано
либо с поздним началом гнездования птиц, либо
с повторной кладкой, которая хотя и редко, но
среди ипаток отмечается через 10–21 день после
исчезновения яйца (Wehle, 1980, 1983). В ранние
по срокам размножения годы средняя дата пе-
риода откладки яиц варьировала между 12 и
20 июня, а в поздние сезоны, как например в 1999
и 2001 гг., она приходилась на 25 и 21 июня, со-
ответственно. За весь период исследований –
17 июня (16.9 ± 2.98, n = 20).

В кладке ипатки всего одно яйцо. Его длина
варьировала от 62.1 до 75.3 мм (в среднем 67.86 ±
± 2.86 мм, n = 54), ширина от 40.9 до 49.4 мм
(в среднем 45.64 ± 1.67 мм, n = 54) (наши данные).
Согласно другим исследованиям, выполненным
на о-ве Талан, размеры яйца в среднем составили
67.4 ± 0.27 мм × 45.9 ± 0.14 мм (n = 91), масса све-
жеотложенного – 75.9 ± 0.68 г (n = 78) (Piatt, Ki-
taysky, 2002), а также 62.8–75.3 × 44.8–49.4 мм
(в среднем 67.4 ± 1.37 мм SE × 46.6 ± 0.63 мм,
n = 8), масса свежеотложенного – 69–78 (в сред-
нем 71.3 ± 1.25 г, n = 8) (Перемитин, 1999). В тече-
ние инкубационного периода потери массы яйца
составляют 17.6 ± 0.83 г SE, или около 23% (n = 39)
(Piatt, Kitaysky, 2002).

Как и у других чистиковых птиц (Gaston, Powel,
1989; Кондратьев, 1993), период инкубации у раз-
ных пар ипаток варьирует. Обычно почти сразу
после откладки яйца самка улетает в море и воз-
вращается на гнездо по истечении нескольких ча-
сов, но иногда птицы не приступали к насижива-
нию в течение 1–3 сут, также они могли оставлять
гнезда на некоторое время и во время инкубации.



1244

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 102  № 11  2023

ГОЛУБОВА

Таблица 2. Морфометрические параметры взрослых особей и слетков ипатки с острова Талан

Показатель Среднее SD n min–max Годы Источник

Самцы

Вес, г 520.95 54.9 21 390–580 1997–2018 Наши данные
529.9 48.5 35 – 1987–1989 Kitaysky, 1996
539 – 30 475–620 1987–1992 Кондратьев и др., 1992

Длина крыла, мм 194.0 4.29 22 184–201 1997–2018 Наши данные
190.2 6.1 35 – 1987–1989 Kitaysky, 1996

Длина хвоста, мм 70.71 7.8 22 61–85 1997–2018 Наши данные

Длина цевки, мм 29.72 1.82 22 26.84–34.21 1997–2018 Наши данные
31.3 1.9 35 – 1987–1989 Kitaysky, 1996

Длина клюва, мм 48.85 2.04 22 41.3–52.45 1997–2018 Наши данные
49.3 2.4 34 – 1987–1989 Kitaysky, 1996

Высота клюва, мм 42.07 1.47 16 38.5–44.0 1997–2018 Наши данные
40.8 3.6 8 – 1987–1989 Kitaysky, 1996

Самки

Вес, г 479.65 74.96 20 328–625 1997–2018 Наши данные
512.5 49.1 32 – 1987–1989 Kitaysky, 1996
520 – 27 440–620 1987–1992 Кондратьев и др., 1992

Длина крыла, мм 190.52 5.38 21 180–199 1997–2018 Наши данные
185.7 6.5 32 – 1987–1989 Kitaysky, 1996

Длина хвоста, мм 68.95 6.49 21 60–82 1997–2018 Наши данные

Длина цевки, мм 29.70 2.17 20 27.23–35.5 1997–2018 Наши данные
30.2 1.7 32 – 1987–1989 Kitaysky, 1996

Длина клюва, мм 46.54 3.81 20 33.4–51.2 1997–2018 Наши данные
47.5 1.8 32 – 1987–1989 Kitaysky, 1996

Высота клюва, мм 39.55 2.09 12 35.9–42.86 1997–2018 Наши данные
40.9 1.9 9 – 1987–1989 Kitaysky, 1996

Самцы + самки

Вес, г 495.55 68.49 45 328–625 1997–2018 Наши данные
521.15 34.7 39 455–605 1993 Архив лаборатории
520.9 – 67 – 1987–1989 Piatt, Kitaysky, 2002

Длина крыла, мм 191.90 5.01 51 180–201 1987–2018 Наши данные
188.10 6.20 39 174–200 1993 Архив лаборатории
187.9 – 68 – 1987–1989 Piatt, Kitaysky, 2002

Длина хвоста, мм 69.66 6.55 48 60–85 1987–2018 Наши данные

Длина цевки, мм 29.58 1.89 48 26.84–35.5 1987–2018 Наши данные
30.31 1.90 39 27.3–34.6 1993 Архив лаборатории
30.7 – 68 – 1987–1989 Piatt, Kitaysky, 2002

Длина клюва, мм 47.61 3.01 49 33.4–52.45 1987–2018 Наши данные
47.19 1.82 39 43.1–51.3 1993 Архив лаборатории
48.3 – 67 – 1987–1989 Piatt, Kitaysky, 2002

Высота клюва, мм 40.98 2.03 32 35.9–44.0 1987–2018 Наши данные

39.04 1.45 39 36.1–42.1 1993 Архив лаборатории
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Прочерк – нет данных.

Слетки (самцы + самки)

Вес, г 349 – – – 1987 Kitaysky, 1996
341 – – – 1988 Kitaysky, 1996
338.91 32.28 157 187–470 1988 Архив лаборатории
348.83 29.87 139 285–450 1989 Архив лаборатории
354 – – – 1989 Kitaysky, 1996
348.7 – 76 – 1987–1989 Piatt, Kitaysky, 2002
318.30 26.18 62 265–380 1991 Архив лаборатории

Длина крыла, мм 156.11 5.12 157 140–167 1988 Архив лаборатории
155.92 5.32 138 143–168 1989 Архив лаборатории
156.9 – 76 – 1987–1989 Piatt, Kitaysky, 2002
153.09 5.39 62 140–165 1991 Архив лаборатории

Длина цевки, мм 29.88 1.20 22 27.3–32.3 1988 Архив лаборатории
30.2 – 74 – 1987–1989 Piatt, Kitaysky, 2002

Длина клюва, мм 31.75 1.17 22 29.8–34 1988 Архив лаборатории
31.8 – 74 – 1987–1989 Piatt, Kitaysky, 2002

Длина хвоста, мм 48.90 3.12 21 43–55 1988 Архив лаборатории

Показатель Среднее SD n min–max Годы Источник

Таблица 2.  Окончание

Рис. 3. Ежегодные отклонения от среднемноголетнего значения сроков начала откладки яиц у ипатки на острове Та-
лан (нд – нет данных).
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Хотя в норме насиживание должно быть непре-
рывным, прерывание инкубации чаще всего не
сказывалось на вылуплении птенца и его после-
дующем развитии, однако влияло на продолжи-
тельность инкубации у отдельно взятых пар (We-
hle, 1980, 1983; наши данные). На о-ве Талан, со-
гласно данным Китайского (Piatt, Kitaysky, 2002),
в 1987–1989 гг. период с момента откладки яйца и
до вылупления птенца у ипатки варьировал от 38

до 45 сут и в среднем составил 39.6 ± 0.53 SE (n = 15).
Согласно нашим наблюдениям, в разные годы
этот период составлял 40.5 ± 1.29 SE (38–43, n = 29),
при этом в 11 из 29 случаев птицы инкубировали
яйца в течение 41 сут. По результатам исследова-
ний на о-ве Св. Лаврентия, период насиживания
ипатки составлял 40–43 сут (в среднем 41.4, n = 5)
(Sealy, 1969). На о-ве Баррен этот период составил
в среднем 40.2 (39–42 сут для 2 гнезд), а на п-ове
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Аляска – 41.2 сут ± 3.4 SD (n = 20) (Amaral, 1977;
Petersen, 1983).

В зависимости от сроков откладки яиц вылуп-
ление птенцов в разные годы начиналось в пери-
од с 17 по 29 июля (среднемноголетняя 22 июля
(21.89 ± 2.84, n = 29)). Наиболее поздним (23–
29.07) оно было в 1987–1988, 1999, 2001, 2008–
2009, 2013–2014 гг. В другие годы сроки начала
появления птенцов отмечались в пределах сред-
немноголетней отметки или были более ранни-
ми. Чаще всего это происходило 19–22 июля.
В разные годы поздних недавно вылупившихся
птенцов отмечали в период с 4 по 16 августа и в
двух случаях – 26 августа. В разные годы средняя
дата периода вылупления птенцов варьировала
между 23 июля и 5 августа, а за весь период иссле-
дований она приходилась на 27 июля (27.15 ± 2.97,
n = 21).

Первых сходящих в море птенцов отмечали в
конце августа (27–30.08) и начале сентября (2.09).
По косвенным оценкам, наиболее активно сход
птенцов на острове проходит с 10 по 20 сентября
и заканчивается в конце сентября–начале октяб-
ря. Например, в 1990 г. таких птиц наблюдали да-
же 2 октября, тогда как первых в этом сезоне
отмечали 3 сентября (Кондратьев и др., 1992).
Взрослые особи покидают остров постепенно, по
мере схода молодых птиц.

Продуктивность. Успех размножения ипатки
варьировал от 10.3 до 90.5% и в среднем за весь пе-
риод наблюдений составил 56.4 ± 22.04 (n = 29;
CV 40%), успех инкубации – от 19.8 до 95.2%
(в среднем 75.5 ± 18.87, n = 28; CV 25%), успех
птенцового периода – от 26.7 до 100% (в среднем
74.6 ± 18.10, n = 26; CV 24%) (табл. 3). В многолет-
нем аспекте успех размножения ипатки чаще все-

го был достаточно высоким. Исключение соста-
вили сезоны 1987, 1988, 1996, 2001, 2009–2012,
2014 и 2015 гг., когда этот показатель у птиц ока-
зался ниже среднемноголетней оценки. При этом
в 1987, 1988 и 2001 гг. более высокие потери отме-
чали на стадии выкармливания птенцов, в 1996 г. –
на стадии инкубации, тогда как 2001, 2009–2012,
2014 и 2015 гг. определялись одновременно высо-
кой гибелью кладок и птенцов (рис. 4).

Число погибших яиц в разные годы варьирова-
ло от 4.8 до 80.2%. Частично это были свежеотло-
женные яйца, которые не насиживались вообще,
а также насиженные и брошенные на разных ста-
диях инкубации, которых было большинство
(табл. 3). Многие из этих яиц со временем не на-
ходили вовсе, однако их исчезновение не всегда
могло быть связано с деятельностью хищников
(см. раздел “Хищничество”). Они могли выка-
титься из гнездовой лунки и провалиться в осыпь
во время активности птиц, поскольку гнезда даже
уже с брошенными кладками посещаются ипатка-
ми до конца сезона размножения. Кроме того,
яйца из гнезд, расположенных на нижних участ-
ках склона, иногда вымываются волнами во вре-
мя штормов. Наибольшее количество погибших
кладок было отмечено в 2009 и 2011 гг. Большин-
ство из них были брошены птицами на последних
стадиях насиживания, перед началом вылупле-
ния птенцов. Неоплодотворенные яйца (“болту-
ны”) встречались практически ежегодно, и их до-
ля составляла от 1 до 5% от всех отложенных яиц
или 2–33% от числа брошенных. Поскольку та-
кие яйца могли быть и в числе исчезнувших, их
количество, возможно, было бы больше. Некото-
рые кладки, вероятно, могли быть брошены или
повреждены (надколотые или треснутые яйца)
взрослыми птицами после или во время нашего

Рис. 4. Продуктивность ипатки на острове Талан в 1989–2019 годах. В 1994–1995, 1997–1998 и 2005 гг. данные отсут-
ствуют.
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посещения гнезд, но такие случаи за весь период
исследований были единичными.

Число погибших птенцов варьировало от 0 до
73.3% от общего числа вылупившихся. В условиях
достаточно высокой ежегодной выживаемости
птенцов часть из них погибала от голода. Как пра-
вило, это происходило в период продолжитель-
ных циклонов со штормовыми ветрами, которые
затрудняли добычу корма, как это было, напри-
мер, в 2001 г., когда отмечали самую высокую ги-
бель птенцов за весь период исследований. Обыч-
но мертвых птенцов мы обнаруживали непосред-
ственно в норах или гнездовых камерах или уже
на выходе из них, а некоторые исчезали вовсе. По
возрасту среди последних были как уже подрос-
шие птенцы, так и совсем пуховые. Как показали
наблюдения, при недостатке корма голодные
птенцы всегда стремятся покинуть гнездо и сойти
в море, однако в раннем возрасте они не имеют
шансов на дальнейшее выживание. Такое поведе-
ние характерно и для обитающих на острове дру-
гих чистиковых птиц, таких как топорок, большая
конюга, белобрюшка. Как и в случае с кладками,
птенцы погибали или исчезали из некоторых
гнезд во время наката, в результате чего происхо-
дило затопление и нарушение целостности гнез-
довой камеры. В то же время непосредственно
продолжительные ливневые дожди на выживае-
мость большинства птенцов влияния не оказыва-
ли, поскольку места гнездования ипаток распо-
ложены в достаточно хорошо дренированных
каменистых осыпях. Гибель яиц и недавно вылу-
пившихся птенцов из очень поздних кладок,
происходила практически всегда. Случаи гибели
птенцов по вине человека или хищника (учиты-
валось наличие телесных повреждений) реги-
стрировались достаточно редко, хотя такие особи
могли быть в числе исчезнувших из нор.

Развитие птенцов. На о-ве Талан однодневные
птенцы ипатки весили от 35 до 53 г (в среднем
47.2 ± 0.94, n = 22) (наши данные). Согласно дру-
гим проведенным на острове исследованиям
(Piatt, Kitaysky, 2002), такие птенцы весили в
среднем 47.9 ± 1.02 SE г (n = 15), что согласуется и

с нашими данными, при этом длина клюва и цев-
ки у них в среднем составила 18.9 ± 0.22 SE мм
(n = 18) и 20.7 ± 0.25 SE мм (n = 18), соответ-
ственно.

Как показали экспериментальные исследова-
ния, средний вес месячных птенцов в разные го-
ды колебался от 145.33 ± 54.27 до 329.28 ± 63.70 г,
при индивидуальном разбросе от 80 до 410 г.
(табл. 4). Наиболее высокие показатели прироста
веса птенцов отмечали в 2003, 2004 и 2006 гг., что
соответствовало и их достаточно хорошей весо-
вой кондиции в данном возрасте. В другие годы
вес птенцов достигал более низкой отметки, а
экстремально низким он был в 2001 г. Практиче-
ски ежегодно в первые 10–15 сут прирост веса у
всех исследованных птенцов был достаточно
равномерным и без существенных индивидуаль-
ных расхождений. В дальнейшем происходило
постепенное увеличение массы, хотя скорость ро-
ста варьировала в зависимости от сезона (рис. 5).
Исключениями были 1999 и 2001 гг., когда птен-
цы набирали вес лишь до 20-тисуточного возрас-
та и далее он оставался практически на одинаково
низком уровне, хотя показатели 1999 г. были все
же выше. В 2002 г. скорость прироста веса была
также достаточно низкой у птенцов при достиже-
нии 25-суточного возраста. Впоследствии наблю-
далось ее существенное увеличение, но показате-
ли конечного веса птенцов остались в итоге до-
статочно низкими для сезона.

По разным сведениям (Sealy, 1969; Wehle, 1980;
Petersen, 1983; Gaston, Jones, 1998; Harding et al.,
2003), в зависимости от обеспеченности кормо-
выми ресурсами молодые ипатки покидают коло-
нии в возрасте 29–49 сут. Средний возраст сходя-
щих птиц на о-ве Талан составил 44.7 ± 1.2 SE сут
(Kitaysky, 1996). Большинство из них были полно-
стью оперенными, у некоторых же отмечали
остатки пуха только на груди, горле, голове, за-
тылке, спине, подхвостье, у других, он сохранял-
ся по всему телу. По весу, а также показателям
длины клюва, крыла и хвоста сходящие птицы
значительно уступали взрослым птицам (табл. 2).
По разным данным их вес составлял 61–71% от

Таблица 4. Весовые показатели птенцов ипаток в возрасте 30 ± 4 сут на острове Талан в разные годы

Данные представлены как среднее ± SD (min–max; n).

Год Вес, г Возраст, сут Прирост веса, г/сут

1999 233.00 ± 56.74 (170–310; n = 5) 29.20 ± 1.92 (27–32; n = 5) 6.39 ± 1.50 (4.66–8.31; n = 5)
2000 252.22 ± 40.16 (180–310; n = 9) 31.44 ± 1.87 (29–34; n = 9) 6.49 ± 1.16 (4.41–8.2; n = 9)
2001 145.33 ± 54.27 (80–214; n = 6) 27.83 ± 1.83 (26–30; n = 6) 3.37 ± 1.97 (1.11–6.3; n = 6)
2002 235.6 ± 48.42 (168–300; n = 5) 28.6 ± 1.34 (27–30; n = 5) 6.56 ± 1.49 (4.49–8.44; n = 5)
2003 270.0 ± 59.34 (200–360; n = 8) 28.5 ± 1.30 (27–30; n = 8) 7.83 ± 1.91 (5.51–10.47; n = 8)
2004 295.83 ± 61.78 (220–390; n = 12) 30.16 ± 2.32 (27–33; n = 12) 8.21 ± 1.82 (6.02–11.42; n = 12)
2006 329.28 ± 63.70 (215–410; n = 14) 30.42 ± 2.59 (26–34; n = 14) 9.20 ± 1.73 (6.21–11.64; n = 14)
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веса взрослой птицы, длина клюва – 65–67%,
длина крыла – 79–83%. При этом у них была уже
хорошо развита цевка, соответствующая пара-
метрам взрослых птиц, что позволяет еще нелет-
ным молодым птицам активно передвигаться по
суше и водной поверхности. В 1987–1989 гг. вес
сходящих на воду ипаток хотя и незначительно,
но варьировал, однако показатели длины крыла,
перьев спины, брюшка, хвоста и некоторых махо-
вых были достаточно постоянными (Kitaysky,
1996). В 1991 г. такие птицы существенно уступа-
ли в развитии, что было хорошо видно по их весу
и длине крыла (табл. 2).

Хищничество

Из наземных млекопитающих и пернатых
хищников, которые могут в той или иной степени
быть причастны к гибели взрослых ипаток, их
птенцов и кладок, на острове постоянно обитают
горностай (Mustela erminea), лисица (Vulpes vulpes)
и три вида полевок – красно-серая (Clethrionomys
rufocanus), красная (C. rutilus) и экономка (Micro-
tus oeconomus), а также сапсан (Falco peregrinus),
белоплечий орлан (Haliaeetus pelagicus), ворон
(Corvus corax), тихоокеанская чайка (Larus schistis-
agus). Полевки, как правило, выступают своего
рода утилизаторами уже брошенных яиц. Они
надгрызают яйцо по окружности и затем частич-
но или полностью выедают его содержимое. От
общего числа погибших яиц доля съеденных по-
левками варьировала в разные годы от 1 до 50%.
Вполне вероятно, что яйцами ипаток может пи-
таться и горностай. Кроме того, нами был отме-
чен случай, когда взрослый горностай перетаскивал

в свое логово слетка ипатки, который по разме-
рам превосходил его самого. Иногда мы отмечали
в гнездах уже погибших травмированных пуховых
птенцов, при этом вполне упитанных и даже на-
кормленных, что могло произойти либо из-за
укуса горностая, либо по вине взрослой птицы в
результате беспокойства, вызванного приближе-
нием этого хищника. Большинство гнезд ипаток
находятся глубоко среди камней, однако гнезда,
устроенные в приповерхностных частях осыпей,
вполне доступны для лис. Эти хищники достают
из таких гнезд яйца даже при наличии взрослой
птицы, которая в это время убегает. Подобные
случаи наблюдались неоднократно, кроме того,
мы часто находили яйца ипаток, прикопанные
про запас. Жертвами лис становятся и взрослые
птицы. На северной террасе острова они находят
в траве идущих к морю птиц, которым по каким-
то причинам не удалось благополучно слететь со
склона. Но особенно уязвимы ипатки на вершин-
ном плато острова. Гнездящиеся здесь птицы не
имеют возможности совершить быстрый взлет, в
отличие от тех, которые живут на склонах. При
неожиданном появлении хищника или человека
они предпочитают сразу прятаться в осыпи, а те,
кто пытается в панике взлететь, не набирая высо-
ты, часто падают в траву, где их и вылавливают
лисы. Убитых ипаток мы встречаем достаточно
много на так называемых “лисьих полянах”, где
лисы проводят время со своими выводками. На-
ходящиеся в гнездах птенцы ипаток, за редким
исключением, недоступны для лис, однако во
время схода, что происходит с начала сентября до
начала октября, они становятся особенно уязви-
мыми, поскольку достигают моря пешком. В этот

Рис. 5. Динамика роста птенцов ипатки на острове Талан в разные годы.
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период молодые ипатки, как и топорки, являют-
ся, по всей видимости, основным и легко доступ-
ным источником пропитания лис.

Тихоокеанская чайка, как правило, не напада-
ет на взрослых ипаток, однако может питаться
уже погибшими птицами. Их доля в составе пита-
ния чаек была невелика и составляла 1.9 и 0.7%
в течение мая и июня, соответственно (Кон-
дратьева, 2004). Находящиеся в гнездах птенцы
обычно недоступны для чаек, однако погибшие
или еще живые птенцы во время их схода в море
становятся доступными для хищников. Содержа-
ние птенцов в питании чаек было также невысо-
ким и составило в течение августа 1.9% от всех
кормов. Таким же способом вполне могут добы-
вать птенцов и вóроны, хотя никакими данными
мы не располагаем. В питании белоплечего орла-
на на о-ве Талан ипатка встречается достаточно
редко. Так, в общей доле питания этого вида то-
порок и ипатка составляет 8.3% (Утехина, 2004).
Случаев охоты взрослых сапсанов на ипаток мы
никогда не отмечали, хотя молодые иногда были
замечены в погоне за ними, но эти попытки были
всегда нерезультативными. Скорее всего, такие
действия можно расценивать как игровые или
тренировочные для только что вылетевших из
гнезда молодых сапсанов. Достаточно большой
вес ипатки не позволяет соколу схватить и нести
ее в лапах, но он, вероятно, способен сбить ее в
полете. Мы иногда находили ипаток, у которых
была прокусана шея и частично ощипана, как это
делает сапсан со своими жертвами. Однако эти
птицы были в итоге брошены. По сравнению с
мелкими чистиковыми птицами, которых пред-
почитает добывать сапсан, у взрослых ипаток до-
статочно толстая и прочная шкура, которую, ве-
роятно, трудно разорвать сапсану. В то же время,
поздним летом и ранней осенью соколы, при от-
сутствии на острове привычного для них корма,
находят на открытых пространствах и охотно
подъедают молодых ипаток (и топорков), уже по-
гибших от лис во время ночного схода. Нам при-
ходилось находить ощипанных и частично съе-
денных птиц и непосредственно наблюдать в этот
момент самих сапсанов.

ОБСУЖДЕНИЕ
Среди гнездящихся на о-ве Талан чистиковых

птиц ипатки появлялись в числе последних, при
этом сроки их прилета были достаточно близки-
ми из года в год, а даты откладки яиц существенно
не отклонялись от среднемноголетней отметки.
Исключение составляли лишь годы с повышен-
ной ледовитостью Охотского моря, что выража-
лось в поздних сроках разрушения ледовых по-
лей в северной его части, как например в 1999 и
2001 гг. (Устинова и др., 2002). В некоторые, от-
носительно малоледовитые сезоны, например 2008,

2009 и 2012 гг., ледовая обстановка у берегов ост-
рова усугублялась ветрами южных румбов, кото-
рые в течение первой декады июня удерживали
льды в прибрежной зоне Тауйской губы, что так-
же затягивало откладку яиц у ипаток. Положи-
тельная корреляция между датами разрушения
льда и начала откладки яиц у ипатки была отмече-
на нами в более ранних исследованиях (Голубова,
2007). Достаточно стабильные сроки гнездования
ипаток, включая даты прилета, отмечались и в
других отдельно взятых колониях, хотя в пределах
ареала, в колониях, находящихся в низких и вы-
соких широтах, разница в этих сроках может до-
стигать одного месяца (Wehle, 1980; Evans et al.,
2019; Youngren et al., 2019; Mudge et al., 2019). Из-
вестно, что на о-вах Семиди (южное побережье
Аляски) среди гнездящихся морских птиц ипатки
также прилетают позже всех (Hatch, Hatch, 1990).
Состояние снежного покрова, которое может
оказать влияние на сроки начала гнездования у
таких видов, как топорок и большая конюга,
практически не сказывается на ипатке, поскольку
откладка яиц у последней проходит уже в отсут-
ствие снега в регионе (Голубова, 2007). Как из-
вестно, ипатка кормится в прибрежных водах
(от 1–2 км) и во многом зависит от подхода моло-
ди пелагических рыб и их обилия. Питание ипа-
ток вблизи колоний часто связывают с локальной
высокой продуктивностью акваторий в районах
гнездования птиц и предпочтительным обитани-
ем на мелководьях тихоокеанской песчанки (Am-
modytes hexapterus), хотя в поисках доступной для
них этой и другой рыбы ипатки могут совершать
и более длительные перелеты (Piatt, Kitaysky, 2002;
Harding et al., 2003). У нас нет данных по питанию
взрослых ипаток с о-ва Талан, однако известно
(Piatt, Kitaysky, 2002), что в период размножения
основу питания этого вида составляют одни и те
же кормовые объекты. Согласно нашим исследо-
ваниям (Голубова, Назаркин, 2009), встречае-
мость тихоокеанской песчанки в питании птен-
цов ипатки на о-ве Талан достаточно высока и
превосходит ее содержание у экологически близ-
кого ей рыбоядного вида – топорка. Песчанка яв-
ляется одним из немногих видов рыб, нерест ко-
торой растянут с ноября по июнь, в связи с чем
ее молодь появляется в акватории Тауйской гу-
бы уже в июне. В непосредственной близости от
о-ва Талан наибольшие концентрации песчанки
отмечены в Амахтонском и Мотыклейском зали-
вах, восточнее и западнее о-ва Спафарьева (Че-
решнев и др., 2001). В то же время, обилие пес-
чанки и характерные для нее вертикальные и го-
ризонтальные миграции во многом зависят от
степени прогрева поверхности моря (Abookire
et al., 2000). В условиях низкой температуры воды
ее доступность и обилие заметно снижаются для
морских птиц. На наш взгляд, эти особенности
биологии песчанки, как главного кормового ресур-
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са ипатки, объясняют позднее гнездование этих
птиц как на о-ве Талан, так и в других колониях.

Успех размножения ипатки в многолетнем ас-
пекте оказался достаточно вариабельным, однако
сезоны или периоды с относительно высоким его
показателем отмечались все же чаще. В целом, по
среднему значению этого показателя ипатки с о-
ва Талан сопоставимы с птицами из других коло-
ний, где ведется многолетний мониторинг про-
дуктивности вида. Так, на островах Булдырь этот
показатель колебался от 23 до 71% (в среднем
48%, n = 31), Айктак – от 29 до 77% (в среднем
56%, n = 17), Човиет, по разным данным от 5 до
74% (в среднем 37%, n = 14) и от 34 до 77% (в сред-
нем 59%, n = 7), Семиди – от 31 до 70% (в среднем
56%, n = 8) (Hatch, Hatch, 1990а; Byrd et al., 1993;
Piatt, Kitaysky, 2002; Harding et al., 2003; Evans
et al., 2019; Youngren et al., 2019; Mudge et al., 2019).
Как было отмечено (Piatt, Kitaysky, 2002), до нача-
ла 2000-х гг. вариабельность успеха размножения
на таких островах, как Чисик, Семиди и Булдырь
была достаточно низкой (CV 24–30%). На о-ве Та-
лан в 1987–1994 гг. коэффициент вариации (CV)
был чуть выше и составил 35% (Piatt, Kitaysky,
2002). С начала 2000-х гг. колебания успеха раз-
множения ипаток на этих и других островах стали
более заметными, а сезоны с успехом размноже-
ния ниже среднемноголетней отметки стали от-
мечаться чаще (Dragoo et al., 2020). В этот период
неблагоприятными для гнездящихся на о-ве Талан
ипаток стали 2009–2015 гг., что, на наш взгляд,
могло быть связано с океанографическими изме-
нениями в регионе и, следовательно, с доступно-
стью кормовых ресурсов. Причем этот период
стал еще более неблагоприятным для таких гнез-
дящихся на острове рыбоядных птиц, как моевки
и топорки (Голубова, 2018; наши данные). Наши
исследования, проведенные в 1987–2004 гг., по-
казали тесную статистическую связь между гид-
рологическим режимом акватории Тауйской гу-
бы с динамикой населяющих их гидробионтов,
составом питания и успехом размножения мор-
ских птиц (Kitaysky, Golubova, 2000; Голубова,
2007). В годы с ранним разрушением ледового по-
крова и высокой температурой поверхностных
вод успешнее размножались рыбоядные птицы
(топорок, ипатка), чему способствовали повыше-
ние биомассы мезопланктона и увеличение кон-
центрации молоди пелагических рыб в акватории
Тауйской губы. Сезоны с поздним разрушением
льда и низкой температурой поверхностных вод
благоприятствовали размножению холодновод-
ного макропланктона, в частности эвфаузиид, и,
таким образом, повышали успешность размно-
жения планктоноядных видов (большая конюга,
белобрюшка). В 2009–2015 гг., как и в другие годы
(1999, 2001), были отмечены сезоны с относитель-
но более поздним разрушением льда в акватории
Тауйской губы, что обусловливало, как указыва-

лось выше, некоторую задержку в откладке яиц у
ипатки. Позднее, в летний период, температура
поверхности воды в эти годы была ниже средне-
многолетней отметки (https://rp5.ru/Архив_пого-
ды_на _о.Спафарьева). Все эти факторы могли
косвенным образом определить снижение пока-
зателей успеха размножения ипатки в эти годы,
как мы и показали в предыдущих исследованиях
(Kitaysky, Golubova, 2000; Голубова, 2007). Одна-
ко в этот же период, а затем и в последующие го-
ды мы наблюдали снижение успеха размножения
большой конюги, что несколько не вписывается в
наши ранее высказанные предположения (Голу-
бова, 2021). Все это указывает на постоянную ди-
намичность океанографических процессов, про-
исходящих в настоящее время в Мировом океане
в результате климатических изменений. В связи с
этим эта тема станет для нас предметом дополни-
тельных исследований и анализов. В то же время,
нельзя исключать местные погодные факторы,
такие как практически ежегодные продолжитель-
ные циклоны со штормовыми ветрами, которые
затрудняют добычу кормовых ресурсов морскими
птицами, и ипатками в частности, что сказывает-
ся на выживаемости их птенцов в эти периоды.

Изучение динамики роста птенцов ипатки в
1999–2006 гг. на о-ве Талан показало существен-
ные колебания их веса в многолетнем аспекте.
Темп прироста массы птенцов и успех размноже-
ния были исключительно низкими в 2001 г. При
этом успех размножения вида в равной степени
определялся одинаково высокой потерей кладок
и птенцов, что, несомненно, было связано с де-
фицитом кормовых ресурсов в акватории Тауй-
ской губы в течение всего репродуктивного пери-
ода. Такие же низкие его показатели мы наблюда-
ли и у топорка. На наш взгляд, та часть молодых
ипаток, которые сходили в этом году в море,
в дальнейшем были нежизнеспособными в есте-
ственной среде обитания, а многие могли погиб-
нуть еще на суше. В последующие годы подобная
ситуация проявилась еще в 2009 и 2011 гг. Иссле-
дования (Голубова, Назаркин, 2009) по питанию
птенцов в эти годы показали, что основу их раци-
она составляли песчанка, сельдь (Clupea pallasii
pallasii) и мойва (Mallotus villosus catervarius), при
этом содержание (в процентах от общей массы
корма и по частоте встречаемости), а также ли-
нейные, весовые и возрастные характеристики
этих видов рыб ежегодно варьировали. В 1999–
2002 гг., в годы с низкими показателями веса
птенцов и успехом размножения от 15 до 81.2%,
средняя масса порции корма варьировала от 8.92
до 10.55 г (0.1–35.0), а среднее количество рыб в
пробе – от 1.14 до 4.77 шт. (1–45). По нашим дан-
ным, частота (раз/сутки) кормления птенцов в
1999 и 2000 гг. составила 3.3 ± 1.15 (2–6, n = 10) и
2.21 ± 1.38 (1–5, n = 23) соответственно. Соглас-
но другим источникам, частота их кормления
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может варьировать от 1 до 9 раз в день. В частно-
сти, 2–6 на о-ве Баррен; 3.0 ± 1.0 SD (1–5, n = 19)
и 6.1 ± 2.1 SD (3–9, n = 10) на о-ве Чисик в 1997 и
1996 гг. соответственно; 5–7 на о-ве Угайушак
(Wehle, 1980, 1983; Piatt, Kitaysky, 2002). В другие
годы (2003–2006) исследуемого нами периода вес
месячных птенцов на о-ве Талан также варьиро-
вал, хотя и был несколько выше. При этом сред-
няя масса порции корма варьировала от 10.21 до
14.02 г (0.3–51.3, n = 14), а среднее количество рыб
в ней – от 3.17 до 6.67 шт. (1–61) (Голубова, На-
заркин, 2009). В эти годы успех размножения ва-
рьировал от 71 до 90% и был достаточно высоким
для популяции ипаток, хотя в годы с наиболее вы-
сокими его показателями весовые характеристи-
ки птенцов были также высоки. Таким образом,
на фоне высоких показателей успеха гнездования
масса молодых ипаток оказалась более вариа-
бельной. То же касается и имеющихся у нас дан-
ных по весу сходящих море птенцов в 1987–1991 гг.
Вес слетков в годы с высокими и низкими показа-
телями успеха размножения был достаточно со-
поставимым. Некоторые исследования биологии
размножения вида на других островах также при-
вели к подобным результатам, при этом отмечает-
ся (Kitaysky, 1996; Erikstad et al., 1997; Harding
et al., 2002, 2003), что ипатка способна выкармли-
вать птенцов до схода даже в условиях сокраще-
ния кормовой базы и дальних кормовых переле-
тов. Она “регулирует” частоту кормления птенцов
и количество приносимых рыб в порции корма
в зависимости от их потребностей. При этом в
условиях сокращения частоты кормления уро-
вень метаболизма птенцов может снизиться на
47.4%. При улучшении кормовой ситуации птен-
цы вновь быстро набирают темп развития. Тем не
менее гибель птенцов от голода отнюдь не ред-
кость, и этот показатель способен оказать замет-
ное влияние на успех гнездования. Следует также
подчеркнуть, что птенцы, не набравшие доста-
точного веса ко времени схода на воду, оказыва-
ются в очень невыгодном положении и, вероят-
но, большей частью гибнут до того, как научатся
успешно добывать себе корм.

Как и другие исследователи, мы считаем, что
темп роста птенцов, в частности прирост веса, а
также их вес накануне или в момент схода в море
являются достаточно показательными и служат
индикаторами состояния кормовой базы ипатки
в период размножения. В связи с этим вес птен-
цов, как и успех размножения, должны учиты-
ваться при мониторинге популяции ипатки в том
или ином регионе. Экологическая пластичность
ипатки очевидна в сравнении с другими близки-
ми видами. Например, у топорка отмечаются бо-
лее широкие межгодовые и географические вари-
ации успеха размножения (Piatt, Kitaysky, 2002а;
Голубова, 2010). У тупика (Fratercula arctica), эко-
логически близкого вида, обитающего в Север-

ной Атлантике, наряду с более низкими показате-
лями успеха размножения в некоторых колониях,
были отмечены и случаи полного отказа от гнез-
дования из-за нехватки кормовых ресурсов (Ank-
er-Nilssen, 1987; Barrett et al., 1987; Baillie, Jones,
2003).

Из наземных млекопитающих основную угро-
зу для ипаток, живущих на о-ве Талан, представ-
ляют лисы, однако они не оказывают суще-
ственного влияния на состояние их популяции.
Вследствие своей малочисленности, эти хищни-
ки контролируют лишь определенные участки
острова, в то время как ипатки рассредоточены
практически повсеместно по его территории, где
в большинстве случаев неуязвимы. На других ост-
ровах лисы являются причиной гибели взрослых
птиц и их птенцов. На о-ве Большой Конюжий
например, ипатки составляют 50% их диеты. Кро-
ме того, в местах размножения ипатки страдают
от песцов (Vulpes lagopus), серых крыс (Rattus nor-
vegicus), канадских выдр (Lontra canadensis) (Moe,
1977; Bailey, Kaiser, 1993; Piatt, Kitaysky, 2002; Den-
linger, 2006). По сравнению с другими гнездящи-
мися на о-ве Талан морскими птицами, ипатки в
меньшей степени подвержены прессу и со сторо-
ны пернатых хищников. Находящиеся в гнездах
кладки и птенцы чаще всего недоступны для вó-
ронов и крупных чаек, что также отмечено в дру-
гих исследованиях (Hatch, Hatch, 1990а). Однако
случаи их гибели по вине этих хищников в приро-
де все же встречаются (Amaral, 1977; Wehle, 1980).
Ипатки практически неуязвимы для сапсана.
Кроме того, несмотря на высокую численность
ипаток и кажущуюся легкую доступность их для
белоплечих орланов, эти хищники предпочитают
охотиться на кайр и моевок (Утехина, 2004). Со-
держание ипаток в их диете не существенно, как
и у белоголовых орланов (Haliaeetus leucocephalus)
на о-ве Большой Конюжий, где этот показа-
тель достигает 13% (Moe, 1977). В то же время,
для о-ва Большой Конюжий подсчитано, что в
результате общего хищничества орланов, соколов
и лис изымается ежегодно около 2% размножаю-
щейся здесь популяции ипаток.

Как и все морские птицы, бóльшую часть сво-
ей жизни ипатки проводят в открытом море.
В связи с этим эта категория птиц особенно уяз-
вима к разливам нефти и использованию дриф-
терных сетей в промышленном рыболовстве.
Сведения о случаях гибели ипаток в результате
этого немногочисленны, например, количество
птиц, погибших в дрифтерных сетях в северной
части Тихого океана с 1950-х по 1990-е гг., исчис-
лялось десятками тысяч. В последующие годы по-
тери птиц сократились существенно, поскольку
такой промысел на некоторых территориях был
полностью ликвидирован. В российских водах
Охотского и Берингова морей дрифтерный лов
рыбы велся в 1989–2015 гг. и был закрыт в 2016 г.
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Исследования (Артюхин и др., 1999, 2000, 2001а) в
этой области показали, что смертность ипаток
была все же на порядки ниже по сравнению с та-
кими рыбоядными видами, как топорок, толсто-
клювая и тонкоклювая кайры. На наш взгляд, это
вполне объясняется образом жизни ипатки и ее
тяготению к прибрежной зоне во время добычи
кормов, в результате чего она не столь уязвима, по
сравнению с другими морскими птицами, а в
числе погибших вероятно основную часть со-
ставляли неразмножающиеся особи. Во время
осенне-зимних миграций в северо-восточной ча-
сти Тихого океана были отмечены случаи массо-
вой гибели морских птиц, в т.ч. и некоторого ко-
личества ипаток, от истощения, что возможно
связано с широкомасштабными климатическими
изменениями и снижением доступности их кор-
мовых ресурсов (Piatt, Kitaysky, 2002; Jones et al.,
2019).

В целом, ипатку мы можем отнести к вполне
благополучному и процветающему на о-ве Талан
виду птиц. На это указывают стабильно высокая
ее численность, которая поддерживается на ост-
рове уже десятки лет, и достаточно высокие пока-
затели успеха размножения по сравнению с пока-
зателями других рыбоядных морских птиц. По
данным 2008–2015 гг. выживаемость взрослых
ипаток на о-ве Талан составила 81.3%, и этот по-
казатель оказался самым высоким среди таких
видов, как большая конюга, белобрюшка и топо-
рок. В 1988–1991 гг. он был ниже (63.4%), однако
на полученных результатах могло сказаться слиш-
ком малое количество окольцованных в тот пери-
од птиц (Зубакин, Зубакина, 1991; Vodolazova
et al., 2016; Водолазова и др., 2021). Кроме того,
продолжительность жизни этого вида может до-
стигать более 20 лет (Gaston, Jones, 1998). Для ту-
пика, например, зарегистрирован максимальный
возраст 40 лет (Gaston, Jones, 1998; Fransson et al.,
2010). До сих пор неизвестно, характерна ли для
ипатки, как вида, натальная филопатрия. Однако
если предположить, что выросшие на острове
птенцы вновь возвращаются сюда по достижении
половой зрелости, то сезоны с низкой продук-
тивностью вида, периодически отмеченные на
о-ве Талан, никаким образом не могут повлиять
на состояние ее популяции. В случае, если попол-
нение колоний происходит за счет иммиграции
молодых птиц, то состояние численности и про-
дуктивность ипатки в других колониях таковы,
что могут только способствовать положительной
ее динамике на о-ве Талан.

Основываясь на приведенных нами опублико-
ванных данных, мы можем предположить, что в
российской части ареала обитает более 200000
(213387) особей ипаток, при этом около 155000
(154 709) птиц зарегистрировано в Охотском
море, включая Курильские о-ва. Эти данные не-
сколько отличаются от приведенных ранее други-

ми авторами, в частности около 285000 в РФ, со-
гласно Шунтову (1998), а также 148750 и 119330
в РФ и в Охотском море, соответственно, соглас-
но оценкам американских орнитологов (Piatt, Ki-
taysky, 2002). С учетом североамериканских птиц
мировая популяция ипатки может составлять
1153137 особей, что в общем-то вписывается в по-
рядок цифр, предложенный для этого вида в бо-
лее ранних публикациях. Согласно более уточ-
ненным и современным данным, в дальневосточ-
ных морях обитает около 20% птиц от этой
популяции, а не 30%, как считалось ранее (Коню-
хов, 2010). Тренд численности ипаток в тех или
иных регионах ее обитания в большинстве случа-
ев не известен. В колониях российской части аре-
ала данные свидетельствуют либо о стабильности
численности, либо об ее увеличении. В американ-
ском секторе численность ипатки в результате из-
менений климата и кормовой базы снижалась
во многих колониях до конца 90-х гг., а с начала
2000-х гг. ее тенденция неизвестна из-за несуще-
ствующих данных о современной ее численности.

В пределах всего ареала ипатка гнездится
практически повсеместно на береговых обрывах
и прибрежных островах, при этом количество
гнездящихся птиц в той или иной колонии пол-
ностью определяется наличием гнездовых биото-
пов. По берегам в качестве гнездовий ипатки
используют расщелины в скалах и селятся не-
большими группами или отдельными парами
совместно с другими морскими птицами. В силу
ограниченности подходящих для гнездования
мест в таких биотопах она немногочисленна. Од-
нако, несмотря на небольшую плотность гнездо-
вания, суммарная их численность оказывается
достаточно высокой, что обусловлено большой
протяженностью береговых обрывов, например,
на Чукотском п-ове. Наиболее высокие числен-
ность и плотность гнездования этого вида наблю-
даются все же на островах и участках побережья с
крупноглыбовыми каменистыми осыпями. Такие
биотопы, как правило, привлекают больших ко-
нюг и конюг-крошек, поэтому в местах их массо-
вого гнездования зачастую отмечается и высокая
численность ипатки. Например, в Беринговом
море это о-в Большой Диомид и прибрежные
участки на мысах Ягночымло, Уляхпэн, Имтук,
Кекилин. В Охотском море это острова Ямского
архипелага и Талан. На последнем популяция
ипатки составляет 78 и 56% от ее численности в
Охотском море и РФ в целом, а оба эти участка
поддерживают 95 и 70% их численности, соответ-
ственно. Хотя средний размер колонии (n = 201)
на побережье Охотского моря по данным (USFWS,
1999; Piatt, Kitaysky, 2002) на 1999 г. составлял все-
го 10 птиц. Подобная ситуация отмечается и в Се-
верной Америке, где большая часть (80%) птиц
этого вида обитает на п-ове Аляска, при среднем
размере колонии 48 птиц.
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При этом проведенное нами и другими иссле-
дователями обследование колоний ипатки в рос-
сийской части ареала не может в полной мере до-
стоверно отражать состояние ее численности.
Скрытный характер гнездования, сильно выра-
женные суточные и сезонные колебания числен-
ности присутствующих в колониях птиц зачастую
определяют значительный недоучет. Подобные
аспекты гнездового поведения ипаток хорошо от-
слеживаются во время мониторинговых работ,
однако они проводятся не везде (Hatch, 2002;
Harding et al., 2005; Конюхов, 2010). Большинство
данных по численности ипаток базируется на ра-
зовых маршрутных учетах птиц на воде или ска-
лах, где количество учтенных особей принима-
лось за количество гнездящихся пар. В крупных
колониях проводили пересчеты – применяли по-
правочные коэффициенты различной величины,
исходя из субъективной оценки исследователей.
То же самое верно и в отношении о-ва Талан.
В настоящее время плотность гнездования ипатки
как визуально, так и согласно расчетам, увеличи-
лась в некоторых местах на порядки. В то же вре-
мя, оценка общей численности вида в конце
1980-х и в последующие годы не столь наглядно
отражает его повышение, что, безусловно, связа-
но с методиками учетов. Как в наших, так и
предыдущих исследованиях (Кондратьев и др.,
1992; Андреев и др., 2010) количество или плот-
ность гнездования птиц, учтенных на модельных
участках, экстраполировались на всю территории
острова. Какими показателями плотности птиц и
площади биотопов руководствовались исследо-
ватели при проведении более ранних учетов –
нам не известно, и поэтому оценки численности
ипаток в эти и последующие годы становятся не-
сопоставимы. Вполне вероятно, что ее числен-
ность в конце 1980-х гг. могла быть несколько за-
вышенной. В настоящее время численность и
плотность гнездования ипатки на о-ве Талан от-
слеживаются нами на модельных участках, а про-
изведенные в 2008 г. расчеты площадей гнездовых
биотопов (Андреев и др., 2010) позволяют прово-
дить экстраполяцию полученных данных на всю
территорию острова. В результате этого мы мо-
жем получать сравнимые данные о численности
этого вида и отслеживать ее динамику.
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STATE OF POPULATIONS AND BREEDING BIOLOGY OF THE HORNED 
PUFFIN (FRATERCULA CORNICULATA ALCIDAE, CHARADRIIFORMES) 

IN THE NORTHERN PART OF THE SEA OF OKHOTSK
E. Yu. Golubova*

Institute of the Biological Problems of the North, Far Eastern Branch, Russian Academy of Sciences, Magadan, 685000 Russia
*e-mail: elena_golubova@mail.ru

The breeding biology of the Horned Puffin, Fratercula corniculata, was studied in 1989–2019 on Talan Is-
land, Tauiskaya Bay, Sea of Okhotsk. Even though the estimates of the population size of the Horned Puffin
made in the early 1990s and 2007–2008 (90–100 and 75–112 thousand individuals, respectively) failed to re-
veal its dynamics due to different study methods applied, data on the nesting density in these periods indicat-
ed its increase by more than 30%. In subsequent years, higher bird densities were recorded on the surface of
model screes. Taking into account these data, the maximum numbers of horned puffins on the island could
reach 166 thousand individuals. Depending on ice cover conditions, the dates of the onset of egg laying varied
between June 6 in 1990 and June 17–18 in 1987, 1999 and 2001, the average long-term date being June 11.
Chicks in different years started hatching between July 17 to 29, the average long-term being July 22. The
weight of hatchlings varied from 35 to 53 g (mean 47.2). The average weight of monthly chicks in 1999–2006
ranged from 145 to 329 g, in some individuals from 80 to 410 g. The average age of the young birds captured
on the ground was 44.7 days. The first individuals were recorded in different years at the end of August (Au-
gust 27–30) and at the beginning of September (September 2). According to indirect estimates, f ledglings left
nest burrows between September 10 and 20, to end in late September to early October. The average weight of
fledglings heading to the sea in 1987, 1988, 1989 and 1991 was 349, 338, 347 and 318 g, respectively. The wing
length varied from 153 to 156 mm. The reproductive success of horned puffins varied from 10.3 to 90.5% (on
average 56.4%), the hatching success from 19.8 to 95.2% (on average 75.5%), the f ledging success from 26.7
to 100% (on average 74.6%). In the long-term aspect, the breeding success was most often quite high, with
the exception of 2001, 2009–2012 and 2014–2015, when this indicator was lower than the long-term average.
Among terrestrial mammals, red foxes cause the main threat to adult horned puffins living on the island, as
well as to their clutches and chicks descending to the sea, but foxes fail not render a significant impact on the
state of the horned puffin population. Due to their small numbers, these predators control only a certain parts
of the island, while horned puffins are dispersed almost throughout its territory, where in most cases they are
safe from fox predation. Voles act as utilizers of already abandoned eggs. Slaty-backed gulls and ravens do not
attack adult horned puffins, but willingly eat adult birds found dead, as well as dead or still alive chicks during
their descent to the sea. Adult birds are also taken, albeit rarely, by Steller’s sea eagles.

Keywords: Horned puffin, Fratercula corniculata, population numbers, phenology, reproductive success,
f ledging weight, predation, Talan Island, Sea of Okhotsk
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