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Японская белоглазка Zosterops japonica Temminck et Schlegel, 1847 –

восточноазиатский политипический вид, населяющий главным образом 

Японию, Южную Корею и восточные районы Китая. Впервые для фауны 

России она указывалась для Южного Сахалина (полуостров Крильон), 

где 12 июня 1974 была добыта пара птиц, состояние гонад которых сви-

детельствовал о готовности к размножению (Нечаев 1991). Позднее в  

южных районах Сахалина японскую белоглазку встречали неоднократ-

но (Нечаев 2005; Глущенко и др. 2013; Ктиторов, Редькин 2016; Валь-

чук, Сумитака 2021), хотя строгое доказательство её гнездования здесь 

так и не было получено. Помимо этого, две особи были добыты на остро-

ве Кунашир 3 июля 1983 (Глущенко 1988) и 18 августа 1991 (Ктиторов, 

Редькин 2016). Совершенно неожиданной оказалась поимка 2 японских 

белоглазок 30 октября 2020 в селе Васильевка Партизанского района 

Приморского края (Вальчук, Сумитака 2021). Ещё более необычной ока-

залась встреча также 2 этих белоглазок 26 декабря 2020 на территории 

Ботанического сада-института ДВО РАН, расположенного на окраине 

Владивостока (рис. 1). 

Повторно место встречи белоглазок удалось посетить 3 января 2021, 

при этом были обнаружены обе птицы (рис. 2.1), которые держались 

вместе на небольшом участке территории Ботанического сада, во время 

отдыха нередко плотно прижимаясь друг к другу (рис. 2.2). 

В дальнейшем за белоглазками были установлены регулярные на-

блюдения, которые продолжались вплоть до их исчезновения. Чаще все-

го эти птицы придерживались открытого и хорошо освещённого в тече-

ние значительной части дня (и, соответственно, хорошо прогреваемого) 

участка кроны сосны густоцветковой Pinus densiflora, отчасти перепле-
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тённой виноградом амурским Vitis amurensis, плодами которого птицы 

здесь же и питались (рис. 3.1). В других случаях белоглазки перелетали 

кормиться плодами разных видов древогубцев (краснопузырников) Ce-

lastrus sp., растущих на территории Ботанического сада (рис. 3.2). 
 

 

Рис. 1. Японские белоглазки Zosterops japonica. Ботанический сад, Владивосток.  
26 декабря 2020. Фото А.В.Баздырева. 

 

Рис. 2. Японские белоглазки Zosterops japonica. Ботанический сад, Владивосток. 3 января 2021.  
1 – фото А.П.Рогаля; 2 – фото А.П.Ходакова. 

 

Рис. 3. Японские белоглазки Zosterops japonica на кормёжке плодами:  
1 –винограда амурского Vitis amurensis, 4 января 2021, фото Д.В.Коробова);  

2 – древогубца Celastrus sp., 8 января 2021, фото А.П.Ходакова. 
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Периодически обе птицы улетали к колодцу ливневой канализации, 

имеющему глубину около 3 м при длине около 1.5 м и ширине около 1 м, 

на дне которого было сравнительно тепло (около 0ºС) и постоянно стояла 

лужица незамерзающей воды (рис. 4.2). Птицы пролетали через щели 

наружной решётки (рис. 4.1), закрывающей вход в колодец, и вылетали 

оттуда частично мокрыми. Исходя из этого можно предположить, что они 

могли там не только пить, но и согреваться и даже купаться. 
 

 

Рис. 4. Колодец ливневой канализации, который регулярно посещали японские белоглазки  
Zosterops japonica. 1 – вход; 2 – внутренняя часть, вид сверху. 18 января 2021. Фото А.П.Ходакова. 

 

Таким образом, в плане наличия доступного корма и незамерзающей 

питьевой воды, а также минимальных защитных условий от непогоды 

в Ботаническом саду сложились улучшенные, по сравнению с типичны-

ми для Приморья, условия для зимовки японских белоглазок. Тем не  

менее, 8 января здесь оставалась только одна особь, а при очередном  

посещении этого места 10 января (и позднее) белоглазки встречены не 

были. Важно отметить, что в период наблюдений температура воздуха 

во Владивостоке колебалась от -4 до -23.6°C (Архив погоды… 2021), при-

чём наиболее значительные похолодания (до -23.6°C утром 9 января 

2021) отмечались непосредственно перед исчезновением наблюдаемых 

птиц с территории Ботанического сада. 

Для того, чтобы высказать предположение о том откуда происходят 

встреченные нами японские белоглазки, и к какому подвиду их можно 

отнести, необходимо оценить особенности их окраски, сравнивая с тако-

выми у подвидов, ареалы которых ближе всего подходят к Южному При-

морью. При этом необходимо учитывать, что внутривидовая системати-

ка данного вида не устоялась, а «в ближайшем окружении» Приморского 

края обитает 2 или 3 подвида: Z. j. simplex Swinhoe, 1861; Z. j. japonica 

Temminck et Schlegel, 1847 и малоизвестный  Z. j. yesoensis Nagahisa 
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Kuroda, 1951, который в одних случаях признаётся самостоятельным  

(Нечаев 1991; Коблик и др. 2006; Нечаев, Гамова 2009; Austin, Kuroda 

1953; Brazil 2009; Dickinson, Christidis 2014), а в других сводится в сино-

нимы номинативного подвида (Степанян 2003; Нечаев 2005; Check-list... 

2012; del Hoyo, Collar 2016). 

Первый из указанных подвидов, который, согласно молекулярно-ге-

нетическим исследованиям, может рассматриваться как самостоятель-

ный вид (Lim et al. 2019), является преимущественно материковым, на-

селяя главным образом Восточный Китай и являющийся залётным для 

Южной Кореи (Moores, Kim 2014). Особенности окраски оперения, ха-

рактерные для особей этого подвида (бока без бурого оттенка, а у осно-

вания лба хорошо выражена жёлтая полоса, отделяющая его зелёную 

основную часть от надклювья), явно не соответствуют птицам, встречен-

ным нами во Владивостоке. Японские белоглазки, отловленные в Пар-

тизанском районе 30 октября 2020, судя по окраске оперения, с большей 

вероятностью были отнесены к номинативному подвиду (Вальчук, Су-

митака 2021), признавая при этом самостоятельность хоккайдского под-

вида Z. j. yesoensis. 

Окрасочные признаки японских белоглазок северных островных по-

пуляций были изучены нами с использованием материалов коллекций 

Зоологического института РАН (ЗИН, Санкт-Петербург), Зоологического 

музея Московского университета (ЗММУ, Москва), Федерального науч-

ного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН 

(ФНЦБ, Владивосток), Института морской геологии и геофизики ДВО 

РАН (ИМГиГ, Южно-Сахалинск), а также Кировского зоологического му-

зея (КЗМ, Киров). В общей сложности было изучено 6 экз. с Сахалина и 

Кунашира, а также более 20 экз. с острова Хонсю. Как и отмечал ранее 

В.А.Нечаев (1991), белоглазки северных популяций отличаются от птиц 

номинативного подвида (из центральной Японии) значительно более  

бледной окраской нижней стороны тела. Бока у птиц Z. j. japonica отли-

чаются более интенсивным коричневым оттенком, занимающим боль-

шую площадь, чем у особей северных популяций. Окраска верхней сто-

роны тела, птиц северных популяций также несколько бледнее, менее 

насыщенного оливково-зелёного оттенка, чем у Z. j. japonica. Процити-

рованные в работе О.П.Вальчук и Юасы Сумитака (2021) сведения из 

монографии «The birds of Japan. Their status and distribution» (Austin, 

Kuroda 1953), по-видимому, содержат ошибочное утверждение о том, что 

yesoensis отличается от japonicus «более тёмным верхом тела». Все про-

смотренные нами экземпляры yesoensis сверху менее яркие, чем хонсюй-

ские, но вместе с тем и несколько более светлые. 

Проблема в идентификации формы Z. j. yesoensis, вероятно, связана 

с несколькими причинами. Во-первых, северные птицы в свежем наряде 

отличаются от экземпляров в обношенном оперении несколько более 
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интенсивным коричневатым оттенком на боках живота, что до опреде-

лённой степени осложняет их идентификацию при сравнении с Z. j. 

japonicus. Во-вторых, все белоглазки с Хоккайдо, Сахалина и Кунашира 

перемещаются на зиму на Хонсю и более южные острова, где зимуют,  

по-видимому, совместно с местными птицами номинативного подвида. 

Определение зимующих птиц здесь оказывается затруднено из-за ин-

дивидуальных различий в обношенности оперения и отличий в окраске 

молодых птиц. Так, имеющаяся в нашем распоряжении молодая особь 

с Кунашира (добытая 18 августа 1976, но не имеющая следов начала  

постювенальной линьки), заметно отличается от всех взрослых экземп-

ляров этой же формы наименее выраженным тёмным налётом на боках 

живота. Если предположить, что такая же специфика окраски свойст-

венна и для формы japonicus, то представляется вполне логичным, что 

их молодые осенью выглядят чрезвычайно сходно с взрослыми особями 

yesoensis. 
 

 

Рис. 5. Окраска нижней стороны тела японских белоглазок Zosterops japonica из разных орнитологических 
коллекций: Z. j. japonicus (о. Хонсю, все предположительно взрослые птицы): 1 – ЗИН; 2 – ЗММУ;  

3 и 4 – КЗМ; Z. j. yesoensis: 5 – самец juv, о. Кунашир, ЗММУ; 6 – самец ad, о. Кунашир, ЗММУ;  
7 – самка ad, о. Сахалин, ФНЦБ; 8 – самец ad, о. Сахалин, ФНЦБ; 9 – самец ad, о. Сахалин, ЗИН;  

10 – самка ad, о. Сахалин, ИМГиГ. 

 

Обращаясь к прижизненным фотографиям японских белоглазок со 

станции Фучу (остров Хонсю), приведенным в работе О.П.Вальчук и 

Юасы Сумитака (2021), можно с высокой долей вероятности предполо-

жить, что экземпляры b и с на рисунке 3 как раз и являются пролёт-
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ными yesoensis. В дополнение к перечисленным сложностям идентифи-

кации двух обсуждаемых форм следует отметить, что Z. j. yesoensis была 

описана по неудовлетворительно малому материалу очень давней со-

хранности (Austin, Kuroda 1953), что долгое время являлось дополни-

тельным аргументом в пользу объединения этого подвида с japonicus. 

 

 

Рис. 6. Японские белоглазки Zosterops japonica. Ботанический сад, Владивосток.  
1 – 3 января 2021, фото А.П.Рогаля; 2, 3 – 4 января 2021, фото Д.В.Коробова. 

 

Таким образом, на просмотренном нами современном коллекцион-

ном материале подвидовая обособленность сахалинских и кунаширских 

особей от формы, населяющей Хонсю, сомнений не вызывает (рис. 5). 

У птиц, встреченных нами во Владивостоке, насыщенность бурого  

оттенка на боках слабая (рис. 6), а общая окраска верха светлая, что 

полностью соответствует признакам Z. j. yesoensis. 

Подвидовая принадлежность японских белоглазок, отловленных в 

долине реки Литовки, небесспорна, хотя по прижизненным фотосним-

кам (Вальчук, Юаса 2021) они более похожи Z. j. japonicus. Точное опре-

деление их было бы возможно только путём непосредственного сравне-

ния с коллекционными тушками. 

За разнообразную помощь в работе авторы благодарят А.В.Вялкова (Владивосток), 

А.П.Рогаля (Владивосток), И.Д.Солодкого (Владивосток), В.Н.Сотникова (Киров), И.М. 

Тиунова (Владивосток). 
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Сипуха Tyto alba включена в состав авифауны Воронежской губер-

нии С.И.Огнёвым и К.А. Воробьёвым (1923) на основании сведений Е.Г. 

Габричевского, наблюдавшего выводок данного вида летом 1911 года в 

парке близ села Курлак Бобровского района. И.И.Барабаш-Никифоров 

и Л.Л.Семаго (1963) посчитали эту находку ошибочной и исключили си-

пуху из списка птиц области. Ещё ранее в её достоверности усомнился 

Г.П.Дементьев (1951). Однако при составлении кадастра птиц региона 


