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Интересной особенностью стала находка Boschniakia rossica 

(Cham. et Schlecht.) В. Fedtsch. (рис. 3) в фитоценозе одного ис-
следованного нами абрикосового склона. Boschniakia rossica яв-
ляется паразитическим многолетним травянистым растением, 
хозяином которого является Dushekia fruticosa. 

Нами были собраны семена абрикоса сибирского для после-
дующей интродукции и было замечено, что семена Забайкаль-
ской ценопопуляции в размерах значительно крупнее тех, что 
были собраны в местности Тугнуйские столбы Мухоршибирский 
района Республики Бурятия. Осенью 2022 г. семена были выса-
жены на территории Ботанического сада БГУ. 

Таким образом, антропогенное воздействие влияет на состо-
яние популяций реликтовых растений. Исходя из этого, ком-
плексные и детальные исследования рубежных популяций Arme-

niaca sibirica могут помочь для выработки методов сохранения и 
увеличения численности данного вида.  
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В статье представлены материалы проекта по численности большого ба-

клана на оз. Байкал, пути регуляции его численности со стороны человека и 
описано хищничество больших байкальских чаек как один из путей естествен-
ной регуляции численности вида. 
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The paper presents the materials of special project on the Great Cormorant total 

number in Baikal Lake, the ways of its regulation by humans and describes the preda-

tion of Large Baikalian Gulls as one of the ways of natural regulation of the species 

number. 
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Работа выполнена в рамках Государственного контракта № 00061 «Проведе-
ние научно-исследовательских работ, направленных на формирование сведений, 
обосновывающих целесообразность регулирования численности объектов жи-
вотного мира (большой баклан) на территории Республики Бурятия». 

Для большинства биологических видов, как известно, харак-
терна периодическая, либо непериодическая динамика численно-
сти в популяциях. На Байкале примером этого является большой 
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баклан Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758), некогда если не 
многочисленный, то, во всяком случае, фоновый, вид на побе-
режье и островах Байкала, на оз. Гусиное – самом крупном внут-
реннем водоеме Западного Забайкалья. История его обитания 
достаточно полно освещена в региональных Красных книгах 
Байкальской Сибири. После почти полувекового отсутствия на 
Байкале в первой четверти XXI века вид полностью восстановил 
свою численность на северной периферии своего гнездового аре-
ала, где представлен восточным подвидом – Ph. c. sinensis 

(Blumenbach, 1798). История и этапы вторичной экспансии опи-
саны в целом ряде специальных статьях, появившихся в послед-
нее время (Пыжьянов, Пыжьянова, 2010; Пыжьянова и др., 2015; 
Ананин, Разуваев, 2016; Пыжьянов и др., 2016; Пыжьянова, 2016; 
Эрдынеев, Елаев, 2016; Овдин и др., 2017, 2018; Ананин и др., 
2018аб; Ермалаева, Пыжьянова, 2018; Елаев и др., 2021аб и др.).  

Общая численность бакланов на поздне-летний – ране-

осенний период 2021 г. в регионе оценивается в среднем 39-40 

тыс. особей, включая гнездящихся, вылетевших сеголетков и не-
гнездящихся (кочующих в летних период) птиц (Елаев и др., 
2021а). Естественно, в такой ситуации возникает острая необхо-
димость сокращения численности бакланов как рыбоядных, со-
ставляющих конкуренцию рыбакам, прежде всего, путем поголов-
ного отстрела, что и практикуется в некоторых регионах нашей 
страны и за рубежом (Луговой, 2011), причем все это местами пре-
вращается в отвратительные, варварские формы. К примеру, ви-
тебские изуверы, ради получения премии за птицу, в качестве до-
казательств добычи отрезали клювы молодым птицам (слеткам), 
оставляя последних подыхать в невероятных мучениях (Бестиарий 
…, 2021). Это уже не говоря об уничтоженных «под корень» гнез-
довых бакланьих колониях (см. рис. 1): 
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Рис. 1. Примеры уничтожения бакланов и их гнездовых колоний (Витебск, 
Белоруссия, 2021). 

 

Наиболее приемлемо регулирование путем уменьшения ко-
личества яиц в кладках до 1-2, как это практикуется в Черномор-
ском заповеднике (Руденко, Яремченко, 2004). 

Однако на Байкале, в центральной части озера – на островах 
Малого Моря и Чивыркуйского залива – в последние годы заме-
чено хищничество (поедание яиц и уничтожение птенцов) бай-
кальских чаек: 

                            

 
Монгольская чайка, охотящаяся на  
кладки и выводки большого баклана  
(фото Э. Н. Елаева; 10-е числа июня 2021 г.). 
 

 

 
Хищничество чаек:  

обнаружение кладки,  
расклевывание яиц и  

результат 

(фото А. Сватова,  
июнь 2021 г.). 
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Учитывая хищнические наклонности чаек, а также одинако-
вые места гнездования, образование смешанных колоний, можно 
предположить, что крупные чайки (монгольская, сизая) вполне 
могут стать естественным регулятором численности большого 
баклана на Байкале, без какого-либо вмешательства со стороны 
человека.  
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