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Резюме. Желтоспинная мухоловка в Приамурье распространена к северу до 53°с.ш., а в Буреинском нагорье до 
51°07’с.ш. В неморальной зоне нагорья она проникает в горы не выше 200-250 м над ур.м., а в бореальной – до 
450-500 м над ур.м. Миграции во всех районах нагорья, проходят примерно в одни сроки: весенняя – в середине-
конце мая, осенняя – во 2-й декаде августа. В неморальной зоне нагорья (юго-восточная часть) наиболее высокая 
численность наблюдается в широколиственных и смешанных лесах. В бореальной зоне нагорья наиболее высо-
кая численность наблюдается в антропогенном ландшафте внутренних районов во вторичных склоновых лесах. 
Численность вида в северной части ареала (Приамурье) выше, чем в южной его части (Приморье). На северной 
границе ареала, характерно совмещение начальных стадий послебрачной линьки с периодом кормления гнездо-
вых птенцов. Начало постювенальной линьки сдвинуто, по-видимому, на более поздний срок. Проникновение 
желтоспинной мухоловки во внутренние районы нагорья, которое наблюдается в последние 80-100 лет, является 
следствием происходящих климатических изменений, а также антропогенного преобразования среды. 
Summary. The Yellow-rumped Flycatcher is distributed in Priamurye to the North up to 53°NL, and  in Bureinsky uplands up 
to 51°07’ by NL. In the subboreal zone of uplands it gets into mountains not higher than 200-250 m a.s.l., and in the boreal – to 
450-500 m a.s.l. Migrations in all the areas of uplands happen approximately at the same time: the spring one – in mid or late 
May, the autumn one – in the second decade of August. In the subboreal zone of uplands (southeast part) the highest number 
is observed in the broad-leaved and mixed woods. In the boreal zone of uplands the highest number is observed in an anthro-
pogenous landscape of internal areas in the secondary slope woods. Look number in the northern part of the geographic range 
(Priamurye) is higher, than in its southern part (Primorye). The northern border of the range is characterized by the overlap of 
initial stages of a post-nuptial molt with the period of feeding of nested baby birds. The beginning of a post-juvenile molt is 
shifted, apparently, for later term. The penetration into internal areas of uplands which is observed in the last 80-100 years is the 
consequence of the current climatic changes as well as the anthropogenous transformation of the environment.  

Распространение. На Дальнем Востоке России 
желтоспинная мухоловка распространена от долины 
Аргуни в Забайкалье, где северная граница проходит 
у 54°с.ш., до устья Амура [Степанян, 1990]. В Приа-
мурье она распространена к северу до пос. Экимчан 
(северо-западная часть Буреинского нагорья), т.е. до 
53°с.ш. [Назаренко, 1984; Нечаев, Гамова, 2009]. Во 
внутренних районах Буреинского нагорья северная 
граница распространения вида проходит южнее – у 
51°07’с.ш. в районе пос. Чегдомын, где желтоспин-
ная мухоловка достоверно гнездится до высот 440 
м над ур.м. [Бисеров, 2009]. Летние встречи извест-
ны и для пунктов нагорья, расположенных север-
нее. Так, одиночный поющий самец был отмечен 
16 июня 2008 г. в чозениевом лесу по долине Левой 
Буреи выше впадения в нее р. Больчекта (51°44’с.ш.; 
около 700 м над ур.м.) [Волков, 2008]. Нами пение 
желтоспинной мухоловки было зарегистрировано 
11 июня 2012 г.  во вторичном тополево-березово-
лиственничном лесу долины верхнего течения р. 
Ниман (52°07’ с.ш.; 1000 м над ур.м.) 

Весенняя миграция.  Желтоспинные мухоловки 
появляются в различных районах нагорья приблизи-
тельно в одни сроки. В восточных районах нагорья 
(р. Горин) самцы прилетают во 2-3 декаде мая, а сам-
ки появляются неделей позже [Колбин и др., 1994]. В 
южных районах нагорья (заповедник Бастак) первые 
самцы отмечены 22 мая, самки 25 мая [Аверин и др., 
2012]. В горах Большехехцирского заповедника, рас-
положенного южнее нагорья, мухоловки появляются 
в период с 12 по 15 мая [Иванов, 1993].

В центральной части нагорья у Чегдомына пере-
довые самцы мухоловок в течение 8 лет наблюдений 
появлялись с 14 по 25 мая; средняя дата – 20 мая. 
Самки появляются позже – с 23 по 26 мая; средняя 
дата – 24 мая [Бисеров, 2012, 2014, 2015] (табл. 1). 

Интересно, что на юге Приморья – в районе 
Уссурийского заповедника по материалам 6 лет на-
блюдений самцы появляются с 7 по 16 мая (средняя 
дата – 12 мая), а самки спустя 5-7 дней [Харченко, 
2009], а на Приханкайской низменности первое по-
явление желтоспинных мухоловок в разные годы 
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отмечено с 6 по 12 мая [Глущенко и др., 2006]. В то 
же время восточнее нагорья, на равнинах Нижне-
го Приамурья птицы появляются в более поздние 
сроки: в районе села им. П. Осипенко первые сам-
цы появляются 29 мая, самки – 6 июня [Пронке-
вич, личное сообщение], еще восточнее, в районе 
оз. Удыль прилет передовых особей отмечен 31 мая 
1978 г. [Смиренский, Мищенко, 1980]. 

Таким образом, сроки прилета в разных частях 
нагорья мало разнятся, однако далее к востоку от 
нагорья  прилет передовых особей проходит в су-
щественно более поздние сроки.

Из таблицы видно, что в разные годы прилет во 
внутренних районах нагорья может происходить в 
сжатые сроки, в течение 5-6 дней, или растягивает-
ся на полмесяца. При этом самцы могут появляться  
в течение 3-й – 5-й пятидневок мая, в то время как 
самки – в 5-й и 6-й пятидневках этого месяца. 

Основные местообитания и численность. 
Желтоспинная мухоловка в бореальной и немо-
ральной зоне нагорья населяет различные местоо-
битания. В целом в лесах неморальной зоны жел-
тоспинные мухоловки наиболее многочисленны в 
пойменно-долинных, вторичных мелколиственных 
и широколиственных лесах юго-восточной части 
(табл. 2). Значительно реже встречается в широ-
колиственных лесах по сопкам, предгорным и 
хвойно-широколиственным лесам. Однако чисто 
хвойные леса, как правило, растущие по склонам 
выше 250 м над ур. м., видимо, совсем избегает.

В лесах бореальной зоны внутренних райо-
нов нагорья проникает несколько выше (до 450 
м над ур.м.), но не везде. Например, для уремных 
приспевающих тополево-чозениевых и спелых 
лиственнично-тополево-пихтовых лесов восточной 
части нагорья в районе рек Сулук и Баджал выше 
500 м над ур м. она не приводится [Брунов и др., 
1988]. В то же время в центральной части нагорья 
многочисленна в пойменно-долинных коренных и 
вторичных мелколиственных лесах, в том числе во-
круг поселков, где охотно селится в искусственных 
домиках, изгоняя из них восточную малую мухо-

ловку Ficedula albicilla. Лишь у западной окраины 
нагорья в бассейне р. Нора  зарегистрирована в ка-
честве многочисленной в темнохвойно-лиственных 
лесах [Колбин, 2008]. Для разных частей ареала от-
мечены различия в ярусном распределении: в север-
ных и внутренних районах нагорья желтоспинные 
мухоловки держатся не в нижнем, как в Примо-
рье, а в верхнем ярусе высокоствольных тополево-
чозениевых лесов [Назаренко, 1984; наши данные].  

Интересно, что в южной части Приморского 
края плотность населения вида также наиболее 
высока в пойменно-долинных лесах и по склонам 
невысоких сопок, при этом западнее хр. Сихотэ-
Алинь она варьирует в пределах 5,3-16,7 пар/км2 
[Харченко, 2009], восточнее его 3,8-7,5 пар/км2 

[Лаптев, Медведев, 1995].
Сравнивая местообитания, наиболее благопри-

ятные для обитания желтоспинных мухоловок, соз-
дается впечатление, что в северной половине ареала 
– в Приамурье численность вида выше, чем в юж-
ной половине. Численность на северных пределах 
распространения испытывает значительные меж-
годовые флуктуации, что ранее было отмечено для 
северо-западной части нагорья [Назаренко, 1984]. Во 
внутренних районах нагорья проявляется та же осо-
бенность. Например, в 2010 г. плотность населения 
желтоспинных мухоловок в конце весеннего мигра-
ционного периода была крайне низка, в то время как 
в 2008 и 2012 гг. она была многократно выше.

Послебрачная линька. Судя по данным, со-
бранным на юге Приморья, для данного вида ха-
рактерно совмещение начальных стадий после-
брачной линьки с периодом кормления гнездовых 
птенцов старше 5 дней и слетков. Об этом сви-
детельствовали одновременные отловы в конце 
июня – начале июля взрослых ленных птиц (3-я 
стадия линьки) с птенцами из еще не распавшихся 
выводков [Медведева, 2013]. Логично предполо-
жить, что данное явление свойственно и птицам, 
гнездящимся севернее, где благоприятный для 
гнездования и линьки период еще короче. 

Сезон послебрачной линьки (период встречае-

Таблица 1
Плотность населения (особей/км2) в период весеннего пролета по пятидневкам месяца и сроки 

появления передовых особей в районе пос. Чегдомын

Годы: Май Передовые особи
11-15 16-20 21-25 26-30 Самцы Самки

2000 – – 2,0 – 24 мая –
2008 – – 50,4 132,4 21 мая 26 мая
2009 – – 25,4 37,5 22 мая 23 мая
2010 – – 3,9 2,6 25 мая –
2011 – – 25,2 58,6 21 мая –
2012 2,2 51,4 106,7 132,2 14 мая 23 мая
2013 1,2 40,5 45,9 64,0 15 мая –
2014 – 2,5 42,6 58,2 20 мая –

В среднем: 0,4 11,8 37,8 60,7 20 мая 24 мая
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мости линных птиц) на юге Приморья начинается 
в начале третьей декады июня и длится до конца 
осеннего пролета. В центральной части Буреинско-
го хребта начало сезона, предположительно сдвину-
то на более поздний срок. Так, первый отлов линной 
птицы (самки на 4-й стадии линьки) пришелся на 21 
июля и, судя по состоянию перьев новой генерации, 
линька у нее началась в первых числах июля.

В процессе послебрачной линьки оперение за-
меняется полностью. Завершающие стадии линь-
ки, по-видимому, у всех птиц (нами перелиняв-
шие птицы не отмечались) совмещаются с осен-
ней миграцией.

Постювенальная линька. Линять моло-
дые птицы начинают еще, будучи в выводках. У 
всех осмотренных на начальных стадиях линьки 
птиц (n=3) отмечено перекрывание сроков начала 
линьки с дорастанием как дополнительной, так и 
основной частей юношеского оперения.

Постювенальная линька частичная. Помимо 
маховых и рулевых не обновляются перья некото-
рых птерилий и их участков, большая часть кото-
рых относится к так называемой дополнительной 
части юношеского оперения, начинающей рост в 
послегнездовой период. 

Индивидуальная продолжительность линьки, по 
данным повторных осмотров, составляет 45-50 дней.

Сроки линьки на юге Приморья: первая лин-
ная птица (1-я стадия) – 28 июня; первая перели-
нявшая – 6 августа; последняя, не приступившая 
к линьке – 28 июня; последняя линяющая (конец 
5-й стадии) – 11 августа. Немногочисленные дан-
ные, полученные из центрального района Буре-
инского нагорья, показывают, что начало сезона 

линьки здесь, по-видимому, сдвинуто на более 
поздний срок, так 14 июля был отловлен слеток 
без признаков линьки, а молодая птица от 11 авгу-
ста находилась на 3-й стадии линьки.

В центральном и южном районах Буреинского 
нагорья, как и на юге Приморья, желтоспинные 
мухоловки прекращали встречаться в начале-
середине второй декады августа, и, судя по дан-
ным отловов, часть птиц совмещает осенний про-
лет с 3-5-й стадиями линьки.

Осенняя миграция. По-видимому, повсеместно 
в нагорье осенью желтоспинная мухоловка отлетает 
примерно в одни и те же сроки. Так на южной окра-
ине нагорья (Бастак) последние взрослые самцы от-
мечались 17 августа, последняя взрослая самка – 26 
июля, молодые – 18 августа [Аверин, 2012].

В центральных и южных районах Буреинского 
нагорья и на юге Приморья желтоспинные мухолов-
ки прекращали встречаться в начале – середине 2-й 
декады августа [Медведева, 2013]. На юге Приморья 
они также отлетают незаметно и довольно рано. По-
следние птицы в районе Уссурийского заповедника 
отмечались в конце 2-й декады августа, как правило, 
это были взрослые самцы [Харченко, 2009]. На При-
ханкайской низменности местные птицы покидают 
район гнездования вскоре после завершения гнездо-
вого сезона, при этом последние особи были отме-
чены в августе [Глущенко и др., 2006]. На крайнем 
юго-западе Приморья основной пролет проходит в 
1-2 декадах сентября [Панов, 1973].

Расселение вида в бассейне р. Бурея в XX-XXI 
веках. В природе идентификация желтоспинной 
мухоловки не представляет затруднений, в связи с 
чем данные разных авторов, касающиеся обнару-

Таблица 2 
Типичные местообитания и численность желтоспинной мухоловки в различных частях 

Буреинского нагорья и прилегающих районах
 Части нагорья Место

наблюдений
Местообитания с наибольшим обилием

 вида
Обилие,

особей/км2 Источник:

Зона хвойно-широколиственных лесов (до 250 м над ур.м.)

Ю р. Бастак Пойменные и широколиственные леса 0,4-6,3 [Аверин, 2012]
хр. Б.Хехцир Вторичные леса и пойменные кустарники 40-60 [Иванов, 1993]

Ю-В

р. Горин,
окр. г. 
Комсомольск-на-
Амуре

Широколиственные леса долин рек 85,8
[Бабенко, 1994;
Колбин и др., 1994;  Колбин, 
2008]

Пригородные смешанные леса 88,4
Дубняки 75,6
Пойменные леса и ивняки 22-30

Ю-З Низовья р. Бурея Равнинные и горные леса 10,0-40,0 [Антонов, Парилов, 2010]
Бореальная зона по окраинам нагорья (до 500 м над ур.м.)

С-З р. Селемджа Пойменные лиственные леса верхн. течения >1,0 [Назаренко, 1984]

З р. Нора Темнохвойно-лиственные леса 10,0 [Колбин, 2008]Леса вокруг поселков 10,5

С-В р. Сулук Пойменно-долинные леса нет [Брунов и др., 1988]р. Баджал Пойменно-долинные леса нет
Бореальная зона внутренних районов нагорья (250-450 м над ур.м.)

Внутренние 
районы 

р. Дубликан Пойменные  вторичные леса (15-20 лет) нет [Бисеров, 2003]
р. Дубликан Пойменные  вторичные леса (25-30 лет) 28,0 [Бисеров, неопубл. данные]
р. Ягдынья Пойменные вторичные леса 55,0 [Бисеров, 2007]
п. Чегдомын Вторичные  леса на склонах 2,6-132 [Бисеров, 2012]
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жения этого вида, не вызывают сомнений. Анализ 
имеющихся данных приводит к выводу о том, что в 
последние 80-100 лет желтоспинная мухоловка за-
метно продвинулась вверх по долине р. Бурея

В 1962 г. при обследовании отрезка долины 
р. Бурея от низовьев до устья р. Адникан (55°55’ 
с.ш.) А.Б. Кистяковский и Л.А. Смогоржевский 
[1964] отметили желтоспинную мухоловку вверх 
по реке лишь до устья р. Желунды (50°05’ с.ш.). 
Видимо, выше по течению она действительно от-
сутствовала, поскольку и А.В. Афанасьев [1934], 
проводивший исследования в мае-июне 1931 г. у 
пос. Чекунда (50°52’ с.ш.), в 15 км южнее устья р. 
Адникан, в списке отмеченных видов желтоспин-
ную мухоловку не приводит.

Б.А. Воронов [1976] в августе 1974 г. на Верхне-
буреинской равнине в бассейне рек Ургал и Чегдо-
мын ее не обнаружил. Здесь же, у пос. Чегдомын, в 
период с 1995 по 1999 гг. нами также не была отме-
чена [Бисеров, 2003]. Не была она зарегистрирова-
на в 1999 г. и в среднем течении р. Дубликан, хотя 
наблюдения в данной точке проводились нами с 
начала июля по конец сентября. Однако в 2001 г. 
была многочисленной в пойменных лиственных 
лесах  в районе устья р. Ягдынья (левый приток р. 
Бурея), у пос. Чекунда [Бисеров, 2007]. 

У Чегдомына впервые пара обнаружена 16 июня 
1999 г. во вторичном склоновом лесу. В 2000 г. здесь 
же при проведении ежедневных маршрутных уче-
тов (проводившихся с начала апреля по конец мая) 
также была отмечена всего одна пара желтоспинных 
мухоловок. С 2008 г. по настоящее время в районе 
пос. Чегдомын желтоспинная мухоловка является 
обычным или многочисленным видом вторичных 
склоновых лесов. В том же году была обнаружена 
в  качестве многочисленной и в среднем течении р. 
Дубликан. Выше района пос. Чегдомын по Бурее на 
гнездовании нигде не обнаружена: имеются лишь 
две летние встречи, о которых упоминалось выше. 

Безусловно, продвижение желтоспинной мухо-
ловки вверх по Бурее в течение XX – начала XXI 
века можно рассматривать в качестве следствия на-
блюдающихся климатических изменений в регионе. 
Однако наблюдения в крайних северных точках рас-
селения в бассейне Буреи (пос. Чегдомын, бассейн 
р. Дубликан) указывают и на значительную роль в 
этом процессе лесовосстановительной сукцессии, на 
определенной стадии которой создаются благопри-
ятные условия для обитания желтоспинной мухолов-
ки. Так, в пойме и долине р. Дубликан промышлен-
ные рубки леса были полностью завершены к 1980 
г и вторичные (главным образом мелколиственные) 
леса, возникшие на местах рубок, в 1999 г. находи-
лись на начальных стадиях лесовосстановительной 
сукцессии. В 2008 г. желтоспинная мухоловка стала 
здесь обычным видом, очевидно вследствие того, что 
за прошедший период в лесу появились необходимые 

условия для гнездования дуплогнездников. Анало-
гичная ситуация наблюдалась в районе пос. Чегдо-
мын, где в 2000 г. желтоспинная мухоловка была едва 
обычным, а в 2008 г. стала многочисленным видом. 
Здесь лес находился примерно на той же стадии сук-
цессии, что и на Дубликане. 
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