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О влиянии ветра на миграцию птиц 

Н.В.Кокшайский 

Второе издание. Первая публикация в 1965* 

Различные формы движения воздушных масс по-разному влияют 

на полёт птиц и очень многообразно используются ими. Скорость рав-

номерного горизонтального ветра, как и при полёте самолёта, склады-

вается с собственной скоростью птицы в векторной форме (т.е. по вели-

чине и направлению). Это, в частности, означает, что попутный ветер 

увеличивает скорость движения птицы, отсчитываемую относительно 

земных ориентиров, а встречный уменьшает. 

Однако многочисленные наблюдения над пролётом птиц противо-

речат этому положению: визуально наиболее интенсивная миграция 

наблюдается при встречных ветрах и ослабевает при попутных. Отсю-

да напрашивается вывод, что встречный ветер благоприятен для пе-

релёта, а это подчас ведёт к восстановлению старых и противоречащих 

основам аэродинамики взглядов о том, что птице легче лететь против 

ветра, а попутный ветер ей лишь мешает, так как раздувает оперение 

и т.д. 

Новейшие данные о миграции птиц позволяют разрешить возник-

шее противоречие. Применение радиолокации (радара) в изучении пе-

релётов показало, что нормально миграция птиц происходит на зна-

чительно больших высотах, чем думали ещё недавно (в большинстве 

случаев выше 1000 м), Для визуальных наблюдений миграция на та-

ких высотах недоступна, хотя здесь и летит основная масса мигрантов. 

Существенно, что на больших высотах особенно интенсивный про-

лёт происходит в дни с попутными ветрами. В дни со встречными вет-
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рами сколько-нибудь значительного движения птиц на высоте обна-

ружить, как правило, не удаётся, но как раз на такие дни и приходят-

ся максимумы визуально регистрируемой миграции, когда птицы ле-

тят в общем в пределах 100 м от земли. Эта зависимость выявляется 

очень чётко при сравнении визуальных а радарных наблюдений, про-

ведённых одновременно в одном и том же месте. 

С аэродинамической точки зрения, связь высоты пролёта с направ-

лением ветра легко объясняется исходя из существования градиента 

скорости ветра по высоте. В результате трения слои воздуха, располо-

женные ближе к поверхности земли, имеют меньшую скорость, чем 

лежащие выше, и поэтому полёт в них более выгоден для птиц. В ряде 

случаев и при визуальных наблюдениях легко устанавливается зако-

номерность: чем сильнее встречный ветер, тем меньше высота, на ко-

торой летят птицы. 

Таким образом, встречный ветер не благоприятствует пролёту, а 

лишь ведёт к уменьшению его высоты, делая птиц доступными визу-

альному наблюдению. 

Вопрос о влиянии боковых ветров сложнее, так как он затрагивает 

некоторые стороны проблемы ориентации птиц на перелёте. Нередко 

боковые ветры вызывают изменение направления пролёта (некомпен-

сируемый снос). Имеются, однако, и такие данные, которые заставля-

ют предположить, что в ряде случаев учёт сноса ветром входит в сис-

тему навигационных адаптаций, по крайней мере, у некоторых птиц. 
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Наблюдения за ночёвками синиц велись в Иркутском районе в те-

чение зим 1962/63 и 1963/64 годов. 

Пухляки Poecile montanus ночуют в нежилых норах грызунов и рас-

щелинах корней, уходящих под мох, где птицы спят поодиночке. Они 

проникают в свои убежища через отверстия в снегу. Ход, ведущий к 

норе, зачастую имеет форму «колодца» с обледенелыми стенками. 
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