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сом. Места обитания в летнее время весь-
ма разнообразны.

Дикуша — исключительно оседлая пти-
ца. Ведет скрытый малозаметный образ 
жизни. Весной самцы токуют на своих 
участках в  одиночку и  спариваются с  ка-
ждой самкой, которую привлекает их токо-
вание. Полные кладки состоят из 7–11 яиц, 
насиживание продолжается 23–25 дней. 
На зиму объединяются в небольшие стаи 
до 30 птиц  [4]. В  морозные дни большую 
часть времени суток проводят под снегом.

Питание зимой состоит исключитель-
но из хвои елей, реже пихты, летом пти-
цы продолжают поедать хвою, в том числе 
лиственницы, но в небольшом количестве, 
уделяя основное внимание свежей зелени, 
ягодам и коробочкам мха [1, 3].

Численность и  лимитирующие фак-
торы. В начале 2000-х гг. на правобережье 
р. Алдан плотность населения дикуши со-
ставляла в  среднем 0,03 особей/км², в  до-
лине р. Гонам — 0,1 особей/км², в бассей-
нах рр. Сутам и Алгама — 0,01 особей/км². 
Больше всего птиц встречалось в  сплош-
ных массивах аянской ели на северных 
склонах Токинского Становика. В  60-х гг. 
прошлого столетия в долине р. Учур была 
обычной птицей  [5], до 70-х гг. нередко 
встречалась в среднем течении Алдана [6]. 
В  целом общая численность азиатской 

Категория и  статус редкости вида 
в Якутии. Категория 1 — редкий вид, чис-
ленность которого сокращается.

Распространение. В  середине прошло-
го века ареал охватывал бассейн верхне-
го и среднего течения Алдана, его правых 
притоков (рр. Тимптон и  Гонам), низо-
вья Учура. Эта птица встречалась в  вер-
ховьях Олекмы, и ее распространение до-
ходило до истоков Маи [1, 2]. В настоящее 
время граница области распространения 
вида проходит по рр. Сутам, Тимптон, от-
туда по Алдану к низовьям Учура. Восточ-
нее встречается в  верховьях рр. Джанда 
и Эльга  [3]. В целом ареал вида в Якутии 
за последние полвека сократился от 140 до 
100 тыс. км² (больше — с восточной сторо-
ны, меньше — северной).

Места обитания и образ жизни. В Яку-
тии наиболее типичным местом обитания 
является темнохвойная тайга с преоблада-
нием аянской ели. В снежный период дику-
ши держатся по распадкам на склонах гор. 
В весенне-летнее время предпочитает рас-
падки, густо заросшие темнохвойным ле-

Дикуша
Falcipennis falcipennis (Hartlaub, 1855)
Отряд Курообразные — Galliformes

Семейство Тетеревиные — Tetraonidae
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ным резерватам, в Якутии в районах рас-
пространения азиатской дикуши необхо-
димо создать сеть специализированных 
особо охраняемых природных территорий, 
и  разработать рекомендации по сохране-
нию среды обитания этого вида, в первую 
очередь — насаждений аянской ели, с ко-
торыми птица тесно связана. Необходи-
мы работы по искусственному разведению 
дикуши в питомниках, с последующим ее 
расселением.
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 дикуши в те годы оценивалась в 8–10 тыс. 
особей [3]. В настоящее время она в этих 
местах отмечается крайне редко.

Лимитирующими численность вида 
факторами являются деградация мест оби-
тания в результате вырубок хвойных лесов, 
лесных пожаров, прокладки дорог и трубо-
проводов, промышленного  строительства, 
 незаконный отстрел и  беспокойство со 
стороны человека [7]. Установлено, что на 
численность птиц крайне негативно влия-
ют крупные стройки. В последние десяти-
летия на территории Якутии в связи с ин-
тенсивным освоением природных ресур-
сов численность дикуши катастрофически 
снизилась, а в иных местах она полностью 
исчезла [3, 6, 8].

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Дополнительно к имеющимся ресурс-


