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между миграционными сезонами. Однако у двух видов – зарянки (Erithacus 
rubecula) и зяблика (Fringilla coelebs) – «базовая» концентрация кортикостеро-
на в плазме крови весной была достоверно выше, чем осенью. Мы также обна-
ружили общую тенденцию увеличения реактивности гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковой системы, выраженной в концентрации кортикостерона, выде-
лившейся в ответ на стресс, вызванный отловом, в сезон весенней миграции. 
Различий в концентрации кортикостерона между дальними (зимующими 
в Африке) и ближними (зимующими в Европе) мигрантами не наблюдалось, 
несмотря на кратное отличие в дальности миграции и, соответственно, энерге-
тических затратах на её осуществление. В докладе будет обсуждаться вопрос 
о том, как полученные результаты согласуются с общепринятой ролью корти-
костерона в контроле миграционного состояния.

Для изучения физиологического эффекта весеннего увеличения концент-
рации кортикостерона у зарянки мы сравнили концентрацию белка, связыва-
ющего и транспортирующего кортикостерон в крови (corticosterone biding 
globulin, CBG) в весенний и осенний миграционные сезоны. Предполагается, 
что только несвязанный кортикостерон вызывает биологическое действие. Сле-
довательно, сезонные различия в CBG могут модулировать сезонные отличия 
в секреции кортикостерона. В результате обнаружено, что концентрация CBG 
весной значительно выше, чем осенью. Это приводит к одинаковой концентра-
ции несвязанного кортикостерона в оба сезона миграции и может объяснять 
сходную выраженность компонентов миграционного состояния весной и осенью.
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Сообщение основано на анализе показателей обилия сапсана (Falco pere-
grinus) по результатам учётов птиц в 550 местообитаниях лесостепной зоны 
Западно-Сибирской равнины, проведённых в 1960–2017 гг. на маршрутах общей 
протяжённостью более 22 тыс. км. Материалы предоставлены 25 орнитолога-
ми и содержатся в банке данных ИСиЭЖ СО РАН. 
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После обобщения многолетних данных исходные показатели обилия сап-
сана усреднены и по выделам карты «Растительность Западно-Сибирской рав-
нины» (1976), дифференцированно по 8 участкам: Приобская, Барабинская, 
Ишимская и Тобольская провинции, дополнительно разделённые подзональ-
ной границей между северной и южной лесостепью. Дальнейшие расчёты 
для оценки численности (суммарного запаса) сапсана выполнены с учётом 
соотношения площадей выделов карты растительности (а также городов и по-
сёлков), представленных на каждом из участков.

По результатам анализа материалов, сапсан характеризуется как крайне 
редкий гнездящийся, пролётный, кочующий и отчасти зимующий вид. Сроки 
его пребывания в районе исследований охватывают период с начала апреля 
до середины декабря. В целом по лесостепи его средне-многолетнее обилие 
за летний сезон не превышает 0,002 особи на объединенный 1 км2. В боль-
шинстве провинций его эпизодически встречали в зональных лесостепных 
ландшафтах с преобладающими по площади сельскохозяйственными земля-
ми, участками остепнённых лугов, луговых степей и перелесками на месте 
осиновых и берёзовых лесов, а также на периферии внепойменных тростнико-
вых и осоково-тростниковых болот. Наиболее широко распространён сапсан 
в Приобской провинции, где его регулярно встречали на северо-восточной 
окраине – в переходной полосе от типичной равнинной северной лесостепи 
к лесостепным предгорьям и подтаёжным низкогорьям Салаирского кряжа. 
Сравнительно часто отмечали его в пойме Оби с характерным комплексом 
лесо-лугово-болотной растительности, а также в окрестностях и на террито-
рии городов Новосибирска и Барнаула. По вырубкам он проникает иногда 
вглубь сосновых и берёзово-сосновых лесных массивов, приуроченных к древ-
ним террасам в долине Оби. 

В гнездовой период в северной лесостепи Приобья сапсан очень редок 
в Новосибирске и в берёзово-сосновых лесах (0,06 и 0,02 ос./км2), чрезвычайно 
редок в пойме Оби, на сельскохозяйственных землях с полями, лугами, луго-
выми степями и перелесками (0,008 и 0,006), а в южной лесостепи Приобья – 
в г. Барнауле (0,001). Отмечен на осоково-тростниковых займищах Барабин-
ской южной (0,04 ос./км2) и Ишимской северной лесостепи.

Суммарный запас сапсана в западно-сибирской лесостепи оценен в 505 (159–
1605) особей. Большая часть его сосредоточена в Приобье (96 %). На осталь-
ной территории расчётная численность сапсана на два порядка меньше: Барабин-
ская провинция – 8 (2–40) особей, Ишимская – 14 (5–36), Тобольская – 0.


