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К орнитофауне восточных склонов Сихотэ-Алиня 

В.К.Рахилин 

Второе издание. Первая публикация в 1960* 

Материал для данной статьи собирался автором с осени 1956 года 

до весны 1959 в районе бухты Терней [ныне бухта Серебрянка] При-

морского края (45° с.ш.) и в прилегающих к ней районах. Данные из 

окрестностей бухты Ольги были присланы автору орнитологом-люби-

телем В.И.Лабзюком, за что приносим ему искреннюю благодарность. 

В последнее десятилетие на восточных склонах Сихотэ-Алиня ра-

ботали К.А.Воробьёв (1954) и Л.О.Белопольский (1955), которые в до-

полнение собственных наблюдений дали полный обзор всех предыду-

щих орнитологических исследований этого района. Несмотря на это, 

район остаётся мало изученным как с фаунистической стороны, так и 

ещё менее известна экология птиц. Работая здесь, нам удалось сделать 

ряд интересных находок, о которых мы сообщаем ниже. 

Ушастая поганка Podiceps auritus. Ушастая поганка предыдущи-

ми исследователями указывается как очень редко гнездящаяся птица 

открытых озёр южного Приморья. Имеющийся у нас экземпляр (непо-

ловозрелая самка) был добыт 3 октября 1958 на небольшом озере в 

600-700 м от бухты Хунтами (в 21 км к югу от бухты Терней). 

Дальневосточный аист Ciconia boyciana. Белый китайский аист 

считается исчезающим видом как в Приморье, так и в Приамурье. По 

данным Л.М.Шульпина (1936), белый аист встречался по течению од-

ного из верхних притоков Амура, в районе Благовещенска. Л.М.Баран-

чеев (1954), работавший здесь позже, этот вид не упоминает. В районе 

Тернея (Японское озеро) белый аист впервые отмечен М.А.Омелько – 

лаборантом К.А.Воробьёва – в июне 1948 года, но по непонятным при-

чинам эта встреча не была включена в сводку К.А.Воробьёва «Птицы 

Уссурийского края». 8 сентября 1956 в 4 км от устья реки Беи была до-

быта взрослая самка. 18 апреля 1957 днём в районе реки Беи отмечен 

летящий белый аист. 23 октября 1959 взрослый самец добыт в районе 

Японского озера. 10 мая 1959 кормящийся на лугу недалеко от берега 

моря белый аист отмечен в районе бухты Ахобэ (северная часть Тер-

нейского района), а 15 мая – в районе посёлка Единка. 29 апреля 1957 

в 45 км к северо-востоку от бухты Ольги охотником был добыт один эк-

земпляр этого вида. Эти встречи белого аиста в различные сезоны под-

тверждают данные М.Л.Шульпина о гнездовании дальневосточного 

                                      
* Рахилин В.К. 1960. К орнитофауне восточных склонов Сихотэ-Алиня // Бюл. МОИП. Отд. биол. 65, 4: 41-45. 
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белого аиста в районе реки Самарги или немного севернее её. 

Кваква Nycticorax nycticorax. Кваква в Приморье отмечалась толь-

ко один раз – 8 апреля 1947. Г.Ф.Бромлей добыл самца этого вида по 

реке Тяпигоу в Судзухинском заповеднике. В окрестностях Тернея 5 

мая 1958 добыта взрослая самка. 4 мая отмечена группа из 5 квакв на 

островке по реке Сахомбе. Летом 1957-1958 годов (июнь-июль) с на-

ступлением сумерек автор неоднократно слышал характерный крик 

кваквы в посёлке Терней. Эти данные позволяют нам предполагать 

присутствие данного вида на гнездовье в районе посёлка Терней. 

Египетская цапля Bubulcus ibis coromandus (Boddaert, 1783). Дан-

ный вид Л.М.Шульпиным (1936) отмечается как залётный для южной 

части Приморья. Первый известный экземпляр этого вида был добыт 

Калиновским (7 июня 1884 на реке Сунгаи). Второй экземпляр этой 

цапли был передан К.А.Воробьёву Г.Ф.Бромлеем, который добыл его 

19 мая 1946 в устье реки Тачингоузы (Судзухинский заповедник). 

В районе Тернея 26 мая 1956 был также добыт один экземпляр это-

го вида. Весной (10 мая) 1958 года египетскую цаплю видели летящей 

в нижнем течении реки Сахомбэ. Кроме того, с мая по август 1957 года 

одна цапля постоянно держалась в районе Японского озера. Помимо 

этого, мы имеем данные о добыче самки египетской цапли 18 мая 1958 

в устье реки Аввакумовки (бухта Ольга). Здесь же этот вид отмечен 18 

апреля 1957. За последние годы отмечено увеличение численности 

этого вида в Африке и Японии; египетские цапли проникли в Америку 

и теперь стали обычны не только в Южной, но и в Центральной и Се-

верной Америке. Этот вид расширяет свой ареал и на территорииСо-

ветского Союза (Долгушин 1948; Кудрявцев и др. 1957). Видимо, со 

временем египетская цапля будет гнездиться также в Приморье. 

Колпица Platalea leucorodia. По К.А.Воробьёву (1954), колпица – 

редкий и малочисленный вид в Приморье; численность её со времени 

работы H.М.Пржевальского сильно сократилась. Нами этот вид отме-

чался с 7 ноября 1957 в районе станции Хасан (две стаи, в каждой до 

100 птиц), где одна из птиц была добыта местным охотником. С 14 по 

16 мая 1959 мы наблюдали одиночную колпицу на озере Благодатное 

(в 18 км к югу от бухты Терней), где она кормилась на мелководье вме-

сте с серыми цаплями Ardea cinerea или одна. 23 сентября 1957 пара 

колпиц наблюдалась в устье реки Аввакумовки, а 27 сентября там же 

добыта молодая самка. 26 сентября 1956 в устье пади Половинной 

(бухта Ольги) наблюдали колпиц, кормящихся в устье незамерзающего 

ключа. Эти встречи свидетельствуют о том, что колпица не только не 

исчезает в Приморье, а подобно египетской цапле расширяет ареал. 

Чешуйчатый крохаль Mergus squamatus. Наши данные подтвер-

ждают сведения Ю.А.Исакова (1952) о том, что эта птица обычна не 

только по реке Иман, но и на восточных склонах Сихотэ-Алиня. В рай-
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оне Тернея чешуйчатого крохаля неоднократно добывали в апреле. 

Постоянно отмечаются 1-2 пары в гнездовой период на территории 

Сихотэ-Алинского заповедника; кроме того, в 1951 году в заповеднике 

было окольцовано 5 птенцов этого вида, а в 1953 – 3 птенца. 

Чёрный гриф Aegypius monachus. Чёрный гриф считается обыч-

ным в зимнее время видом в южных районах Приморья (Дементьев 

1951; Воробьёв 1954; Белопольский 1955). По опросным данным от 

местных охотников нам удалось узнать, что этот вид постоянно дер-

жался в начале 1930-х годов в районе Тернея и даже якобы гнездился 

здесь. Питались птицы скатывавшейся после нереста рыбой. Нами оди-

ночный летящий гриф наблюдался в начале апреля 1957 года в рай-

оне кордона Усть-Серебряный (в 25 км от посёлка Терней). Три летя-

щих грифа были отмечены в середине декабря 1958 года в районе по-

сёлка Терней. 

Беркут Aquila chrysaetos kamtschatica Severtzov, 1888. Беркут каж-

дую зиму отмечается на территории Сихотэ-Алинского заповедника 

или в прилегающих к ней районах. 7 декабря 1957 на реке Фате самка 

беркута попала в волчий капкан. В марте 1959 года другой экземпляр 

попал в капкан в Ивановском районе (Коленченко 1959). 

Фазан Phasianus colchicus pallasi Rothschild, 1903. За последние 

10 лет численность фазана в Приморье сильно сократилась, что связа-

но с многоснежными зимами, затрудняющими добычу корма, а также 

с сильным браконьерством. В последние годы в Ольгинском районе на 

юге Приморья отмечалась гибель фазана от поедания протравленных 

семян (Догасюк 1958; Абрамов 1958), что также отрицательно влияет 

на численность этих птиц. В районе Тернея фазан в большом количе-

стве встречался  до 1948 года, после чего численность его резко сокра-

тилась, а затем он не наблюдался больше совсем. В  настоящее время 

очень редко встречаются единичные экземпляры (в сентябре 1956 года 

у колхоза «8-е Марта»; 2 мая 1957 на ключе Большой Поднебесный в 

Сихотэ-Алинском заповеднике; в июле 1958 года на ключе Каменный 

в 19 км к западу от Тернея; в июле 1958 года на реке Великая Кема). 

Эти единичные встречи говорят о том, что фазан вновь стал продви-

гаться на север, что отмечено и для амурской области (Баранчеев 1954). 

По опросным данным, в Тернейском районе фазан до 1940 года был 

обычным в районе бухт Амгу и Кхуцин, до 1943 года пара этих птиц 

регулярно держалась в районе бухты Ахобэ, что намного сдвигает его 

северную границу распространения на восточных склонах Сихотэ-

Алиня. 

Журавль-красавка Anthropoides virgo. Единственный экземпляр 

этого журавля, по сообщению Л.М.Шульпина (1936), в начале августа 

1926 года был добыт в окрестностях Владивостока. После этого в При-

морье ни один из зоологов его не встречал. 10 июня 1957 самец этого 



4978 Рус. орнитол. журн. 2016. Том 25. Экспресс-выпуск № 1382 
 

вида был добыт в бухте Тавайза (в 18 км к северу от Тернея), где он 

кормился на берегу озера. По сведениям, сообщённым нам сотрудником 

Магаданского краеведческого музея, на острове Талан в 1949 году был 

также добыт журавль-красавка; его чучело в настоящее время экспо-

нируется в этом музее. 

Дрофа Otis tarda dybowskii Taczanowski, 1874. Небольшое количе-

ство дроф гнездится на самом юге Приморья и в Приамурье (Воробьёв 

1954; Баранчеев 1954). В пределах Тернейского района дрофы добы-

вались трижды. В ноябре 1941 года научный сотрудник Сихотэ-Алин-

ского заповедника В.Д.Шамыкин добыл в окрестностях Тернея из па-

ры самца. В ноябре 1955 года в том же месте из пары была добыта 

самка. 7 декабря 1957 в районе бухты Благодатное добыты две моло-

дые самки. 19 декабря 1956 самка дрофы добыта в районе бухты Оль-

ги; до этого в течение нескольких дней в конце ноября 1956 года одну 

дрофу постоянно видели в районе села Маргаритово (бухта Ольги). О 

добыче дрофы в Ольгинском районе 20 марта 1909 сообщает Л.М. 

Шульпин (1936). Все эти находки – результат залёта птиц, что, видимо, 

связано с сильными ветрами южного направления, преобладающими в 

это время, и пассивным полётом дроф. К этому надо добавить, что все 

добытые дрофы были сильно истощены. 

Чибис Vanellus vanellus. По данным предыдущих исследователей, 

чибис – гнездящаяся птица южных районов края; распространение его 

носит спорадический характер (Воробьёв 1954). Самые северные встре-

чи этого вида для края приводятся Л.М.Шульпиным (1936) и Е.П.  

Спангенбергом (1940). У нас имеется шкурка чибиса, найденного 2 ап-

реля 1958 мёртвым в районе перевала через Сихотэ-Алинь (в 71 км к 

западу от Тернея). Птица прилетела с Имана и попала в более холод-

ную и многоснежную обстановку (в апреле здесь лежит снег), что и вы-

звало её гибель. В первой половине марта чибис ежегодно наблюдает-

ся на пролёте в районе бухт Терней и Благодатное. Эти встречи свиде-

тельствуют о возможности его гнездования на восточных склонах сред-

него и северного Сихотэ-Алиня. 

Белохвостый песочник Calidris temminckii. Для Приморского 

края – редкий пролётный вид (известно 5 встреч). Нами был добыт 8 

сентября 1958 самец, кормившийся в паре на водорослях на озере 

Благодатное. 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus osculans Swinhoe, 1871. Как 

и предыдущий вид, кулик-сорока редкая в Приморском крае птица 

(известно 9 встреч); возможно, что гнездится. Пара этих куликов была 

встречена нами во время осеннего пролёта (10 сентября 1957) на бере-

гу моря в бухте Благодатное. 

Саджа Syrrhaptes paradoxus. У саджи, как и у некоторых других 

птиц (сойки, чечётки, щуры, клесты), наблюдаются периодические ми-
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грации (вылеты) из районов их обитания. В Приморском крае первые 

экземпляры саджи (Арсеньев 1947) были добыты в районе реки Кусун 

в 1907 году (берег Японского моря). В ноябре 1907 года этот вид встре-

чали в районе реки Самарги и бухты Ольги. Известны массовые ми-

грации саджи в январе 1913 года (Поляков 1913) и в зимы 1922/23 и 

1933/34 годов. В Амурской области саджи отмечались Л.М.Баранчее-

вым в апреле 1941 года и в 1945 году. По свидетельству этого автора, в 

последнее время их залёты участились. Зимой 1933/34 года в 15 км 

западнее Тернея наблюдалась стайка в 15 садж. Последний залёт са-

джи в Приморье зарегистрирован зимой 1956/57 года. Пять экземпля-

ров этой птицы с ноября по декабрь постоянно держались на плато в 

бухте Благодатное и были все добыты местными жителями. В эту же 

зиму садж наблюдали в районе бухты Ольги. 

Сибирский мохноногий сыч Aegolius funereus sibiricus (Buturlin, 

1910). До последнего времени были известны только два экземпляра 

этой птицы из Приморья, добытые в районе озера Ханка (12 декабря 

1909 и 12 апреля 1912). На реке Туньше (в 15 км западнее Тернея) 

мохноногий сыч был добыт зимой 1957 года. В бухте Ольги этот вид 

был добыт 16 декабря 1956. Эти встречи значительно расширяют аре-

ал мохноногого сыча в Приморье. 

Голубая сорока Cyanopica cyanus. По данным Воробьёва (1954), 

северная граница распространения этого вида в Приморье по запад-

ным склонам хребта Сихотэ-Алинь доходит до реки Хунгари, а по вос-

точным спускается намного южнее 45° с.ш.. В районе Тернея голубые 

сороки обычно появляются стайками в 10-15 особей в октябре; встре-

чаются вплоть до второй половины апреля. Стайки сорок встречаются 

не только вдоль побережья, но и проникают глубоко в тайгу (до 35 км 

от берега моря). Птицы питаются в это время различными семенами, 

часто их можно встретить лакомящимися ягодами амурского бархата. 

По устным сообщениям Г.Ф.Бромлея, гнездовая колония голубых со-

рок в 1952 году отмечалась по реке Сице (Сихотэ-Алинский заповед-

ник). На севере Тернейского района голубая сорока встречается в бух-

тах Амгу и Кхуцин (47° с.ш.). 

Буробокая белоглазка Zosterops erythropleura. Этот вид считали 

характерным для Уссурийского зоогеографического округа Приморья. 

В одной из последних своих работ А.И.Куренцов (1958) отмечает, что 

белоглазка, подобно индийской кукушке Cuculus micropterus, известна 

только по отдельным находкам у северной границы распространения 

маньчжурской фауны. Впервые белоглазка была добыта Мааком 8 ав-

густа 1910 на Амуре под 49° с.ш., а затем в этом же году (18 августа) 

H.Е.Ефремовым севернее Хабаровска (Бутурлин 1917). Е.П.Спанген-

берг (1940) наблюдал её 28 мая 1938 на островах по реке Иман. Нами 

белоглазка ежегодно наблюдалась в окрестностях Тернея и на терри-
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тории Сихотэ-Алинского заповедника (кордон Усть-Серебряный). Са-

мая ранняя встреча относится к середине июня, наиболее поздняя – к 

20-м числам октября. В гнездовой период белоглазка отмечалась в за-

рослях спиреи. В первой декаде июля у белоглазок начинаются кочёв-

ки выводков (они состоят из 4-7 птиц), которые к концу этого месяца 

объединяются в стайки по 25-50 экз. Белоглазки в это время кормятся 

ягодами бузины, жимолости и, вероятно, других кустарников. Птицы 

кочуют в западном направлении. По всей вероятности, отлёт с восточ-

ных склонов Сихотэ-Алиня происходит через перевал на реке Иман и 

далее вниз по этой реке к Уссури и озеру Ханка. 
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Река Сысола протекает с юга на север по равнинной части средней 

тайги и относится к Северодвинскому бассейну. Длина реки составляет 

487 км, а площадь бассейна 17200 км2. Долина реки хорошо выражена 

в среднем и нижнем течениях. У населённых пунктов долина исполь-

зуется под частные огородные участки, сенокосные луга и сельскохо-

зяйственные поля. В период весеннего половодья низменные участки 

заливаются. Весенний подъём вод в отдельные годы достигает 6 м. За 

5 лет исследований отметили 129 видов птиц, из них 3 вида Podicipedi-

formes, 20 видов Anseriformes и 29 видов Charadriiformes. 

Исследования проведены в 2008-2014 годах с 15 апреля по 31 мая на участке 

общей площадью 3 км2. Постоянный учётный маршрут длиной 5.7 км проходил 

через всё многообразие биотопов. Дополнительно учёты проводились на главных 

притоках и ближайших крупных старицах реки Сысолы. Учёт совершался каждый 

день два раза в сутки – утром два часа после восхода солнца и вечером за два часа 

до заката, иногда дополнительно маршруты совершались днём. Всего за сезон 

осуществлялось около 600 км пеших и 400 км лодочных учётов. 

Поганкообразные. За весь период исследований зарегистрирова-

но три вида поганок: чомга Podiceps cristatus, серощёкая поганка P. 

grisegena и красношейная поганка P. auritus. Первый и последний вид 

занесены в Красную Книгу Республики Коми. P. grisegena и P. auritus 

встречаются на пролёте ежегодно в первых числах мая. P. cristatus от-

мечалась один раз на завершающем этапе весеннего половодья 12 мая 

2012. Все эти птицы мигрируют поодиночке. Остановки совершают на 

заливных полях и прирусловых озёрах. 

Гусеобразные. Во время наблюдений отмечено 20 видов гусеоб-

разных. Среди них было только 8 массовых видов: гуменник Anser fa-

balis, белолобый гусь Anser albifrons, кряква Anas platyrhynchos, сви-

язь Anas penelope, шилохвость Anas acuta, широконоска Anas clypeata, 

хохлатая чернеть Aythya fuligula. Численность каждого вида на про-

лёте максимум могла достигать 2500 особей. К обычным видам, встре-

чавшимся каждый год, но с меньшим числом особей на пролёте, можно 

отнести чирков свистунка Anas crecca и трескунка A. querquedula. Их 
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численность не превышала 100 особей за весь период наблюдений. Се-

рый гусь Anser anser, лебедь-кликун Cygnus cygnus, тундряной лебедь 

Cygnus bewickii, красноголовый нырок Aythya ferina, морская чернеть 

Aythya marila, гоголь Bucephala clangula, луток Mergellus albellus, боль-

шой Mergus merganser и длинноносый M. serrator крохали мигрирова-

ли в незначительном числе – 5-60 особей за сезон. Единично на пролё-

те встречались серая утка Anas strepera и синьга Melanitta nigra. 

Первыми в начале 20-х чисел апреля появляются A. fabalis, C. cyg-

nus, A. platyrhynchos. Затем в конце апреля прилетают A. albifrons, A. 

penelope, A. acuta, A. clypeata, A. crecca и A. querquedula, а также A. fu-

ligula, B. clangula, M. albellus, M. merganser, M. serrator. В начале мая 

отмечался пролёт у таких видов, как A. anser, C. bewickii, A. strepera, A. 

ferina. В середине мая зарегистрированы A. marila и M. nigra. 

Кулики. На весеннем пролёте всего зарегистрирован 21 вид кули-

ков. Массовыми видами были фифи Tringa glareola, турухтан Philoma-

chus pugnax, большой веретенник Limosa limosa и большой кроншнеп 

Numenius arquata. Численность каждого вида на месте остановок ва-

рьировала от 300 до 6000 особей. Обычными видами с численностью 50-

200 особей в весеннюю миграцию являлись: кулик-сорока Haematopus 

ostralegus, чибис Vanellus vanellus, черныш Tringa ochropus, большой 

улит Tringa nebularia, перевозчик Actitis hypoleucos, мородунка Xenus 

cinereus, белохвостый песочник Calidris temminckii, бекас Gallinago 

gallinago, дупель Gallinago media. Редко на пролёте встречались виды, 

численность которых не превышало 50 особей за сезон: золотистая 

ржанка Pluvialis apricaria, галстучник Charadrius hiaticula, малый 

зуёк Charadrius dubius, травник Tringa totanus, щёголь Tringa erythro-

pus, круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus, чернозобик Calidris 

alpina. Гаршнеп Lymnocryptes minimus и вальдшнеп Scolopax rusticola 

отмечались поодиночке и не каждый год. 

Первыми в среднем течении Сысолы появлялись V. vanellus и N. 

arquata. Они отмечались на стоянке в середине апреля на первых про-

талинах. В конце апреля при вскрытии реки начинали прилетать H. 

ostralegus, T. nebularia и L. limosa. Позже в начале мая в разгаре ве-

сеннего половодья подтягивались T. ochropus, A. hypoleucos, G. galli-

nago, L.minimus и S. rusticola. К середине мая, когда уровень весенних 

вод достигает своего максимума, появлялось большинство видов кули-

ков: Ch. dubius, T. totanus, X. cinereus, Ph. pugnax, C. temminckii и G. 

media. Остальных куликов регистрировали после 20 мая. 

Поморники. За 5 лет наблюдений был отмечен только один за-

лётный короткохвостый поморник Stercorarius parasiticus 27 мая 2008. 

Чайки. Весной первыми в середине апреля на заберегах появля-

лись сизые Larus canus и озёрные L. ridibundus чайки. В 20-х числах 

апреля на пролёте отмечены L. argentatus и L. fuscus. Самым поздним 



Рус. орнитол. журн. 2016. Том 25. Экспресс-выпуск № 1382 4983 
 

мигрантом среди чаек была малая L. minutus, прилетавшая на завер-

шающих этапах весеннего половодья. Самыми многочисленным видом 

среди чаек была L. canus, численность которой достигала в отдельные 

годы более 2000 особей за всю весну. Менее многочисленным видом на 

учётах была L. ridibundus – до 1000 особей, но чаще численность не 

превышала 370 особей. Численность L. minutus варьировала от 50 до 

150 особей. L. argentatus и L. fuscus были крайне малочисленными. 

Крачки. На пролёте отмечено два вида крачек: чёрная Chlidonias 

niger и речная Sterna hirundo. Первый вид был впервые для Респуб-

лики Коми зарегистрирован вечером 13 мая 2014. Крачки парой дер-

жались на заливных полях. Затем ещё одна пара появилась утром 20 

мая, а 21 мая пара чёрных крачек отмечена в 20 км ниже по течению у 

села Ыб (Е.В.Данилова, устн. сообщ.). Речная крачка появлялась на 

пролёте в конце первой и начале второй декад мая, её численность не 

превышало 70 особей за сезон. 

Таким образом, на весенних миграциях в долине Сысолы встреча-

лись 3 вида поганок, 2 вида лебедей, 3 вида гусей и 15 видов уток, а 

также 22 вида куликов, 1 вид поморников, 5 видов чаек и 2 вида кра-

чек. Массовыми были 25 видов, остальные – немногочисленны или от-

мечались редко. Залётными можно считать 2 вида. Впервые для Рес-

публики Коми была зарегистрирована чёрная крачка. 
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Черныш Tringa ochropus – один из самых обычных куликов Но-

воржевского района Псковской области. Наблюдения за ним проводи-

лись в 1994-2016 годах в юго-западной части Новоржевского района 

Псковской области, в основном в окрестностях деревни Дубровы. Мно-

голетние данные сведены в таблицу. 

В среднем за 22 года первая встреча черныша приходится на 7 ап-

реля, самая ранняя дата – 31 марта 1999 и 2002, самая поздняя – 16 
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апреля 2003. Массовое появление происходит в среднем 12 апреля (за 

18 лет), самая ранняя дата 7 апреля 2001, самая поздняя – 23 апреля 

1997. Токование, во время которого самцы с песней летают над лесом, 

начинается вскоре после прилёта. Последние случаи токования отме-

чены 21 мая (2015) – 24 июня (2013), в среднем за 7 лет – 7 июня. 

Фенологические наблюдения над чернышом Tringa ochropus  
в Новоржевском районе Псковской области 

Годы 
Первая встреча 

весной 
Валовой 
прилёт 

Последнее 
токование 

Расчётная дата 
начала кладки 

Последняя  
встреча 

1994 13 апреля – – – – 

1995 15 апреля – – – – 

1996 11 апреля – – – – 

1997 13 апреля 23 апреля – – – 

1998 10 апреля 15 апреля – – – 

1999 31 марта 12 апреля – – – 

2000 4 апреля 11 апреля – 3 мая 19 июля 

2001 3 апреля 7 апреля – – 28 июля 

2002 31 марта 9 апреля – – 9 августа 

2003 16 апреля – – 6 мая 17 августа 

2004 11 апреля 16 апреля – – 7 августа 

2005 9 апреля 11 апреля – – 5 июля 

2006 13 апреля 20 апреля – – – 

2007 – – – – 5 августа 

2008 2 апреля 8 апреля – – 23 июля 

2009 5 апреля 10 апреля 2 июня – 6 августа 

2010 1 апреля 8 апреля – 4 мая 30 июля 

2011 8 апреля 14 апреля 12 июня – 17 июля 

2012 10 апреля 12 апреля 11 июня – 5 августа 

2013 15 апреля 20 апреля 24 июня – 14 августа 

2014 1 апреля 10 апреля 29 мая – 12 сентября 

2015 2 апреля 10 апреля 21 мая – 19 июля 

2016 4 апреля 7 апреля 13 июня – 22 июля 

 

Удалось найти три кладки черныша. Первая (4 яйца) найдена 18 

мая 2000 в сосново-елово-берёзовом лесу в 80 м от берега озера Здра-

ное. Она была отложена в старое гнездо певчего дрозда Turdus phil-

omelos на ели в 2 м от земли (рис. 1). Яйца были сильно насижены (10-

12-й день насиживания). 

Второе гнездо черныша найдено 9 мая 2003 в сосново-берёзовом ле-

су между озером Зеленец и обширными полями (урочище Вольный 
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лес, окрестности деревни Полозово). Устроено в старом гнезде певчего 

дрозда на ели на высоте 1.7 м, в 110 м от берега озера. В гнезде нахо-

дились 4 совершенно не насиженных яйца (рис. 2). На дне лотка была 

сделана скудная выстилка. 
 

 

Рис. 1. Черныш Tringa ochropus насиживает кладку в старом гнезде певчего  
дрозда Turdus philomelos на ели. Озеро Здраное, Новоржевский район,  

Псковская область. 18 мая 2000. Фото автора. 

 

Рис. 2. Кладка черныша Tringa ochropus в старом гнезде певчего дрозда Turdus philomelos. Урочище  
Вольный лес, у озера Зеленец. Новоржевский район, Псковская область. 9 мая 2003. Фото автора. 
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Третье гнездо черныша найдено 13 мая 2010 в окрестностях дерев-

ни Липович (5 км к западу-северо-западу от деревни Дубровы). Оно 

располагалось на окраине молодого сосняка (30 лет), примыкающего к 

низинному болоту, поросшему кустами ивы и чёрной ольхой. Кулики 

также использовали старое гнездо певчего дрозда, устроенное на сосне 

на высоте 2.3 м. В гнезде находилось 4 яйца насиженностью 5-6 дней. 

В течение июля-августа черныши постепенно исчезают из района 

наблюдений. Последние в году встречи этих куликов регистрирова-

лись 5 июля (2005) – 12 сентября (2014), в среднем за 16 лет последняя 

встреча приходится на 1 августа. 
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О домовом сыче Athene noctua в Омской области 

А.А.Нефёдов 

Александр Алексеевич Нефёдов. Омский отдел Русского географического общества.  

E-mail: anefyodov2007@mail.ru 

Поступила в редакцию 4 декабря 2016 

После сообщения К.А.Яковлева (2003) о встрече домового сыча 

Athene noctua в городе Омске 20-21 декабря 2002 (птица была поймана 

и долго содержалась в детском экологическом центре), о регистрации 

этих сов в Омской области не сообщалось. 7 августа 2011 домовый сыч 

сфотографирован Еленой Кругловой (сайт birds-omsk.ru) под Омском в 

лечебно-оздоровительной местности регионального значения «Черно-

лученско-Красноярская оздоровительная зона». В.К.Рябицев (2014) не 

включает Омскую область в ареал домового сыча. 

В ночь с 7 на 8 августа 2015 между 2 ч и 4 ч 30 мин на профилиро-

ванной грунтовой автодороге от села Мартюши до деревни Петровка 

(около 80 км) в Тарском районе мною наблюдались 37 домовых сычей. 

После встречи на небольшом отрезке дороги нескольких птиц я начал 

их считать. Наиболее часто сычи попадались на отрезке между сёлами 

Егоровка и Литковка (южная тайга). Поначалу я решил, что это мох-

ноногие сычи Aegolius funereus, так как домовых, согласно данным ли-

тературы, здесь быть не должно. Да ещё в таком количестве! Но уже 

после второй-третьей встречи стало ясно, что птицы явно были домо-

выми сычами. В свете фар, а позже и начинающегося рассвета я их 

многократно очень хорошо рассмотрел. Несколько встреченных домо-

вых сычей сидело на невысоких берёзках и ивах у обочины, на высоте 
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2-3 м, большинство же стояли «столбиком» по центру автодороги, пре-

имущественно на большом комке грязи, до 30 см высотой, сверху чуть 

подсохшей (недавно прошли дожди). Несколько сычей, вероятно моло-

дых, подпускали машину на 5-7 м, остальные взлетали за 10-15 м. 

Короткохвостые, почти вертикально стоящие птицы многократно 

близко рассмотрены. Размеры, форма тела у сидящих птиц, оперение 

лицевого диска, высокие с короткими перьями ноги, – всё свидетель-

ствовало о том, что это были домовые сычи. Через 7 дней на обратной 

дороге с 11 до 13 ч ни одного сыча я здесь не встретил. 

Прежде, летом 2010-2014 годов, я также неоднократно встречал 

вдоль этой дороги домовых сычей, но тогда они замечались гораздо 

реже – 1-3 за поездку. Обычно сычи сидели на невысоких молодых де-

ревцах у обочины и очень редко на дорожном полотне. На дороге бли-

же 40-50 м автомобиль они не подпускали. Поэтому я тогда не рас-

смотрел как следует этих птиц, считая их мохноногими сычами. 

Встречались домовые сычи и на других дорогах. Например, одна 

птица наблюдалась 19 июня 2015 в 23 ч 30 мин между деревней Лю-

бино-Малороссы и селом Любино-Красный Яр (Омский район, цент-

ральная лесостепь). 
 

 

Домовой сыч Athene noctua на проводах ЛЭП у зерноскладов. Село Любимовка,  
Оконешниковский район, Омская область. 22 мая 2016. Фото автора. 

 

В селе Любимовка Оконешниковского района (южная лесостепь) в 

фермерских зерноскладах на восточной окраине села домовые сычи 

живут несколько лет. Одиночных птиц (возможно, разных особей) я 

несколько раз наблюдал 21-24 мая 2016 вечером в сумерках сидящими 

на столбах или на проводах ЛЭП неподалёку от этих зерноскладов (см. 

рисунок). По сообщению хозяина складов Н.М.Баделовского, в 2013-

2015 годах птицы домовые сычи здесь гнездились. Он неоднократно 
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ловил слётков, залетавших в расположенный рядом гараж и перено-

сил их к гнезду. В прошлые годы в зерноскладах было очень много 

крыс, в 2016 году хозяин их не замечал. И в 2016 году гнезда и птен-

цов домового сыча он не видел, наблюдал только взрослых птиц. 18 

сентября 2016 около 20 ч из-под фар автомобиля с обочины дороги на 

северной окраине села Любимовка взлетел домовой сыч и сел на про-

вода ЛЭП рядом с дорогой. 

Вероятно, Athene noctua гнездится в Омской области от степной зо-

ны до южной тайги. 
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Масштабы уничтожения хищных птиц  

в Эстонской Республике в 1892-1964 годы:  

к полувековому юбилею введения запрета  

на отстрел хищных птиц в Северной Евразии 

Е.Э.Шергалин 

Второе издание. Первая публикация в 2016* 

Вот уже полвека дневные хищные птицы в Северной Евразии на-

ходятся под охраной закона. В связи с этим небезынтересны масштабы 

их уничтожения в отдельных регионах до введения запрета на их от-

стрел, сбор яиц и разорение гнёзд. Рассмотрим динамику этой вакха-

налии на примере сравнительно небольшой (около 45000 км2) Эстон-

ской Республики в конце XIX – середине XX века (Петц 1903; Мятинг 

1965) (табл. 1 и 2). 

Согласно постановлениям общих собраний от 8 марта 1895 и 4 сен-

тября 1897, выдано премий: за рысей Lynx lynx – 23, лисиц Vulpes vul-

pes – 2789, серых ворон Corvus cornix и сорок Pica pica – 260337, воро-

                                      
* Шергалин Е.Э. 2016. Масштабы уничтожения дневных хищных птиц в Эстонской Республике в 1892- 

1964 гг. – к полувековому юбилею введения запрета на отстрел хищных птиц на территории Северной  

Евразии // Хищные птицы Северной Евразии. Проблемы и адаптации в современных условиях: Материалы  

7-й Международ. конф. Рабочей группы по соколообразным и совам Сев. Евразии. Ростов-на-Дону: 110-112. 
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нов Corvus corax – 1062, сапсанов Falco peregrinus – 280, тетеревятни-

ков Accipiter gentilis – 2258, перепелятников Accipiter nisus – 3287, ор-

лов Aquila sp. – 111, филинов Bubo bubo – 161, соек Garrulus glandari-

us – 385, всего – 270696 штук уничтоженных хищников (Петц 1903). 

Таблица 1. Уничтожение дневных хищных птиц, филинов и врановых  
в Эстляндии в 1896-1902 годах (по: Петц 1903) 

Выдано премий 1897-1898 1898-1899 1899-1900 1900-1901 1901-1902 

Ворон и сорок яиц 43021 36954 39904 56251 23576 

Ворон и сорок лап - 1708 2281 1336 4150 

Ворона яиц 152 42 66 159 15 

Ворона лап - 93 72 186 122 

Сапсана яиц 24 18 30 12 31 

Сапсана лап - 15 15 8 13 

Тетеревятника яиц 238 105 130 95 127 

Тетеревятника лап - 170 200 148 309 

Перепелятника яиц 291 418 283 277 449 

Перепелятника лап - 151 235 284 544 

Филина яиц 14 21 2 3 6 

Филина лап - 7 14 11 17 

Орлов яиц 21 17 2 3 6 

Орлов лап - 4 9 7 18 

Соек крыльев - - 35 150 200 

Всего с учётом рысей и лисиц 44906 38331 43868 61237 29984 

Таблица 2. Уничтожение хищников в Эстонской ССР  
в 1956-1964 годах (по: Мятинг 1965)  

Вид 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 

Ворона 78884 62200 51018 47600 40442 41329 45634 38965 39443 

Сорока 19674 23914 20222 20600 20608 31679 35938 24437 31995 

Сойка 12881 18977 18392 17700 18479 24185 32810 23066 31502 

Дневной хищник 4969 4874 5320 5260 5343 4645 7293 5948 4861 

Ворон –* –* 915 850 778 888 1264 1191 1109 

* В эти годы учёт отстрела воронов не производился. 

 

Таким образом, за период с 1956 по 1964 год в Эстонии было уни-

чтожено 48513 только дневных хищных птиц, что составило в среднем 

5390 птиц в год. 

Обязательства по истреблению вредных пернатых хищников уста-

навливались правлениями охотничьих организаций и исчислялись по 

пунктам. В Таллинском охотничьем клубе ДСО «Калев», например, 

охотник, прежде чем получить разрешение охотиться на дичь, обязан 

был отстрелять пернатых хищников не менее как на 10 пунктов, т.е. 

сдать на десять пунктов лапок или же яиц этих птиц. Пара лапок или 

яйцо тетеревятника, перепелятника, болотного луня Circus aerugino-
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sus принимались за 10 пунктов; пара лапок или яйцо воро ́ны или сой-

ки – 1 пункт, сороки – 2 пункта, во́рона – 3 пункта. Один пункт при-

равнивался к 30 копейкам. Охотник, не выполнявший обязательства 

по отстрелу пернатых хищников, мог погасить свою задолженность на-

личными деньгами, которые шли на поощрение отличившихся в этом 

деле охотников (Мятинг 1965). 

Экстраполируя представленные данные, мы можем предположить, 

что только в одной Эстонии за 1897-1964 годы, то есть за 67 лет, было 

уничтожено примерно 5000 × 67 = 335000 дневных хищных птиц. Пе-

ресчитывая эти цифры на всю Европейскую часть Северной Евразии с 

учётом народонаселения и площади, мы получаем цифру в несколько 

десятков миллионов дневных хищных птиц (без врановых). 

Масштабы истребления хищных птиц на территории соседней Ле-

нинградской области, по отчётам Императорской охоты почти за тот 

же период (1896-1911 годы), показаны в таблице 3, причём истребля-

лись и совы (Paltusova 2002). Отчёты подписаны Начальником Импе-

раторской охоты, егермейстером, генерал-лейтенантом князем Дмит-

рием Борисовичем Голицыным (1851-1920). 

Таблица 3. Масштабы истребления хищных птиц по отчётам Императорской охоты  
на территории Ленинградской области за 1896-1964 (по: Paltusova 2002) 

Вид 1896 1899 1900 1902 1908 1911 Всего В среднем за год 

Орлов 11 9 5 5 11 9 50 8.33 

Ястребов 1029 1560 1092 1255 1650 937 7528 1254.67 

Филинов 3 2 – – – – – – 

Сов 184 192 222 273 317 226 1414 235.67 

Соек 608 854 660 775 1654 810 5361 893.50 

Сорок 364 597 584 686 769 578 3578 596.33 

Ворон 2658 3130 2949 3341 4652 3817 20553 3425.50 

Воронов 14 8 24 13 17 12 88 14.67 

Всех птиц 6590 8592 7929 9731 12764 8523 51428 8751.33 

 

Как видно из таблицы 3, уничтожение хищных птиц в то время  

лишь на территории Императорской охоты достигало внушительных 

масштабов, и сбор материалов для оценки гибели дневных и ночных 

хищных птиц в масштабах всей Российской империи представляет ис-

ключительный интерес не только с исторической точки зрения. Вос-

становление более или менее полной картины позволит лучше понять 

пластичность, устойчивость и величину популяционного резерва у этих 

птиц в исторической ретроспективе. Понятно, что к группе «ястребы» в 

этом и похожих случаях были отнесены не только два ястреба: тетере-

вятник и перепелятник, но и обыкновенный канюк Buteo buteo, обык-

новенный осоед Pernis apivorus, болотный лунь и все другие хищные 

птицы, случайно попавшие под выстрел. 



Рус. орнитол. журн. 2016. Том 25. Экспресс-выпуск № 1382 4991 
 

Л и т е р а т у р а  

Мятинг Л. 1965. Охота в Эстонии. Таллин: 1-64. 

Петц Г. 1903. Отчёт Эстляндского Общества любителей охоты // Природа и Охота 5: 36-43. 

Paltusova I.N. (ed.) 2002. Royal Hunting. Moscow: 1-431. 

  
ISSN 0869-4362 

Русский орнитологический журнал 2016, Том 25, Экспресс-выпуск 1382: 4991-4994 

Влияние весеннего похолодания  

на поведение птиц 

Л.В.Маловичко, В.М.Константинов, М.А.Микляева  

Второе издание. Первая публикация в 2009* 

Среди климатических факторов, влияющих на успешность раз-

множения птиц, катастрофическими являются, например, весенние и 

летние заморозки и снегопады, ураганные ветры, сильные ливни и 

град, которые могут вызвать гибель кладок и птенцов у самых разных 

птиц (Афанасова и др. 1989; Белик 2000; Березовиков 2004; Хохлов, 

Маловичко 2016). 

В Центральном Предкавказье возврат холодов и связанная с ним 

гибель птиц – довольно частое явление. Так, в 2009 году весна здесь 

началась довольно рано. 7 февраля реки освободились ото льда и на-

чался пролёт лебедей-шипунов Cygnus olor, серых журавлей Grus grus. 

Появились на водоёмах утки, чайки, крачки, цапли. Затем, 21 февра-

ля появились полевые Circus cyaneus и болотные C. aeruginosus луни; 

большие бакланы Phalacrocorax carbo. Кряквы Anas platyrhynchos и 

серые гуси Anser anser выбирали места для гнездования; 24 февраля 

прилетели степные жаворонки Melanocorypha calandra (держались 

стайками), 29 февраля появились лысухи Fulica atra, чибисы Vanellus 

vanellus, огари Tadorna ferruginea; 2 марта прилетели кудрявые пели-

каны Pelecanus crispus. К 14 марта многие мигранты уже появились 

на своих гнездовых территориях и некоторые птицы уже сели на гнёз-

да. Нарастание положительной температуры продолжалось до 14 мар-

та, когда она достигла +12°С. Однако 15 марта резко похолодало. Тем-

пература воздуха опустилась до 0°. В ночь с 15 на 16 марта начался 

снегопад. Глубина снежного покрова достигла 30 см. Холодная погода 

стояла до 21 марта, затем температура постепенно стала нарастать и 

23 марта она достигла +8°С. Снег к этому времени растаял. Вторичное 

                                      
* Маловичко Л.В., Константинов В.М., Микляева М.А. 2009. Влияние весеннего похолодания на поведение 

птиц // Чтения памяти А.П.Крапивного. Харьков: 14-17. 
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похолодание отмечено и в апреле. Так, 7 апреля температура воздуха 

достигла +15°, а 9 апреля она резко опустилась до 0°. В ночь с 8 на 9 

апреля шёл сильный дождь, переходящий в снег. К утру снежный по-

кров достигал 20 см. И только к 12 апреля снег окончательно растаял. 

Как же вели себя птицы? К началу марта из населённых пунктов 

исчезли встречавшиеся здесь в феврале рябинники Turdus pilaris, опо-

ловники Aegithalos caudatus, свиристели Bombycilla garrulus. С нача-

лом снегопада все эти птицы вновь появились в сёлах, причём некото-

рые в гораздо большем количестве, чем зимой. Так, 16 марта 2009 в 

колхозном саду села Киевка Апанасенковского района держалась стая 

рябинников примерно из 800 особей. С полей потянулись в западном 

направлении с тревожными криками большие стаи белолобых гусей 

Anser albifrons – по 2-5 тыс., краснозобых казарок Rufibrenta ruficollis – 

по 45-170 особей. Серые гуси стайками по 35-40 особей низко летели с 

востока на запад, очевидно, в сторону Азовского моря. Около водоёма 

бригады № 3 по реке Дунда на северо-западе Ставропольского края 23 

марта найдены 6 погибших серых журавлей на расстоянии 5-10 м друг 

от друга. Так как снег закрыл, а мороз заморозил доступный корм, жу-

равли, очевидно, летали на дальние обработанные поля пшеницы и 

отравились. В степи недалеко от реки Дунды найден истощённый по-

гибший кудрявый пеликан. Многие птицы держались у построек и на 

свалках, находя здесь корм и убежища. Так, 21 марта на свалке у села 

Киевка, когда бульдозер подгрёб мусор, освободив от снега корм и сде-

лав его доступным птицам, кормились около 1 тыс. грачей, 87 серых 

ворон Corvus cornix, 54 сороки Pica pica, 140 хохотуний Larus cachin-

nans, 17 хохлатых жаворонков Galerida cristata. Длительный снегопад 

не прошёл бесследно и для многих прилётных и пролётных видов.  

Птицы беспокойно с криками летали в разных направлениях. Хотя  

первые стаи уток появились на водоёмах уже 21 февраля, с началом 

снегопада можно было наблюдать стаи чибисов, уток и нырков, с тру-

дом справлявшихся с сильным ветром. В это время они держались 

около сёл. На реке Дунде 23 марта на сбросе воды через плотину по-

явилось очень много мелкого карася. На воде у сброса кормились ры-

бой 17 серых Ardea cinerea и 11 малых белых Egretta garzetta цапель, 

40 больших бакланов, 9 кудрявых пеликанов. После холодных и го-

лодных дней они наелись так, что лететь могли с трудом. Большинство 

птиц стояли, а пеликаны сидели на берегу. 

За селом около канала летали 19 болотных луней, через 3.5 км ещё 

10 птиц. Очевидно, причина столь высокой численности луней связана 

с тем, что снег растаял и залил норки грызунов. Зверьки вышли из 

нор, и корм оказался доступен луням. 

В период второго похолодания и снегопада – 9 апреля, птиц стало 

больше. Многие уже сидели на гнёздах. У птиц второй раз за короткое 
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время отмечалось, очевидно, состояние стресса. Зарянки Erithacus ru-

becula на деревьях обеспокоенно прыгали с ветки на ветку. Чайки и 

крачки откочевали и не появлялись над степью. Все холодные дни с 9 

по 11 апреля жаворонки, белые трясогузки Motacilla alba, удоды Upupa 

epops держались на сельской свалке на выгоревшем участке, где было 

тепло и не было снега. 11 апреля над огородом села Киевка долго 

кружил болотный лунь. Затем «завис» над гнездом серой вороны, в ко-

тором было уже 5 яиц. В это время ворона улетела в поисках корма, на 

время оставив гнездо. Лунь спустился и съел все яйца. На земле оста-

лась от них скорлупа. В этот же день мы наблюдали, как болотный 

лунь спустился на гнездо лысухи, в котором было 6 яиц, и разорил его. 

При обследовании колоний грачей Corvus frugilegus на севере Став-

ропольского края 27 апреля 2009 отметили: в селе Киевка в колонии, 

состоявшей из 430 гнёзд, были ещё кладки, но в некоторых гнёздах 

уже появились птенцы. Из 11 проверенных гнёзд в 3 отмечены погиб-

шие самки, сидящие на кладках. Под деревьями найдены 4 погибших 

истощённых грача и ещё 2, зацепившихся между ветвями. При обсле-

довании в лесополосе другой колонии, состоящей из 280 гнёзд, в уро-

чище Манычстрой отмечено: 2 погибших грача в развилке между вет-

вями, на земле 5 уже оперившихся птенцов на расстоянии 20-35 м 

друг от друга. Очевидно, они выпали из гнёзд при сильном ветре. На 

дороге около этой колонии найден потрёпанный грач и ещё перья от 

взрослой птицы. Через 350 м от этой колонии располагалась ещё одна 

колония из 420 гнёзд. Вдоль всей колонии на земле отмечено 73 по-

гибших грача и ещё 3 висящих на деревьях. Судя по сохранности ту-

шек, все они погибли в одно время – примерно неделю назад, 19-20 

апреля. Предположительно, как и журавли, в период похолодания они 

кормились на обработанных полях и отравились. 

Гибель птиц в период похолоданий отмечалась и в прежние годы. 

Так, 23 марта 2005 в Ставрополе выпал сильный снег. В Таманском 

лесу в сугробе найден истощённый вальдшнеп Scolopax rusticola; в 

этот же день на площади Ленина в центре Ставрополя найдены один 

погибший и два очень истощённых перепела Coturnix coturnix. 

Таким образом, весенние морозы и снегопады – важный лимити-

рующий фактор в жизни птиц, хотя степень его воздействия на попу-

ляции остаётся до сих пор не оценённой. Это явление, несмотря на его 

редкий и локальный характер, представляет серьёзную опасность для 

многих птиц. 
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Особенности гнездостроительного поведения 

славок Sylvia communis, S. borin и S. atricapilla 

А.С.Надточий, А.П.Крапивный 

Второе издание. Первая публикация в 1986* 

Этология трёх видов славок: серой Sylvia communis, садовой S. borin 

и черноголовой S. atricapilla, – изучалась в период постройки гнёзд в 

1979-1985 годах в Готвальдовском районе Харьковской области. Ис-

следовано 68 гнездовых участков, проведено свыше 500 ч хронометри-

рования суточной активности. 

Гнездовые «набросы», являющиеся своеобразными токовыми пло-

щадками, самцы начинают делать сразу после занятия гнездовой тер-

ритории. Продолжительность данного периода зависит от времени по-

явления самки на участке. «Набросы» располагаются на расстоянии от 

1 до 30 м друг от друга. Число их на гнездовом участке варьирует от 3 

до 6 у серой и черноголовой славок, а у садовой – до 8. Масса «набро-

сов» превышает массу готового гнезда в 3-8 раз. Интенсивность прино-

са строительного материала на места «набросов» различна. За час от-

мечается от 5 до 40 приносов, за сутки – от 150 до 320. Никакой зако-

номерности в прилётах самцов к различным «набросам» нет. Данный 

период характеризуется наивысшей песенной активностью самцов 

(привлечение самок, рекламирование территории). За сутки исполня-

ется в среднем: серой славкой – 2400 песен (15-20% в полёте), садовой 

славкой – 2500, черноголовкой – 2200. Общая продолжительность пе-

ния у серой славки составляет 1-1.5 ч, у садовой – 3-3.5 ч, у черноголо-

ки – до 4 ч, что составляет от 12 до 25% времени дневной активности. 

Максимальное количество песен, спетых самцами за 1 ч, достигает у 

черноголовой славки 220, у серой – 320, у садовой – 350. 

                                      
* Надточий А.С.. Крапивный А.П. 1986. Особенности гнездостроительного поведения славок  

// Изучение птиц СССР, их охрана и рациональное использование. Л., 2: 95-96. 
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Процесс образования пары у всех славок имеет одинаковую схему. 

При появлении самки на гнездовом участке самец летит к одному из 

«набросов» и там поёт очень длинные и звонкие песни. Максимальная 

длина песен, зарегистрированных в этот момент, составила: у серой 

славки – 20.3 с, садовой – 1 мин 28 с, черноголовой – от 1 мин 17 с до 

2 мин 23 с. Самка подлетает к месту токования самца, некоторое время 

наблюдает за ним, затем улетает, самец летит за ней вдогонку, проис-

ходит спаривание. После образования пары самка осматривает «на-

бросы», предлагаемые самцом, окончательно выбирает один из них и 

вместе с самцом завершает постройку гнезда. В отличие от садовой и 

черноголовой славок, самцы серой славки при длительном отсутствии 

самки на гнездовом участке могут самостоятельно закончить построй-

ку гнезда на одном или нескольких «набросах». Интенсивность пения 

самцов после образования пары снижается на 30-40%, песни становятся 

короче и, по-видимому, выполняют функцию маркировки территории. 

Доля участия самцов и самок в совместном строительстве гнезда 

почти равна. В некоторых случаях самцы больше занимаются сбором и 

транспортировкой строительного материала, а самки – его укладкой. 
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Характеристика фауны птиц Залидовских лугов 

В.А.Марголин, Н.В.Степанова, Т.С.Шабанова  

Второе издание. Первая публикация в 2005* 

Залидовские луга расположены в Калужской области в Дворцов-

ском расширении поймы реки Угры (левый приток Оки), на её правом 

берегу. В 1990 году они объявлены памятником природы, а в 1997 году 

вошли в состав национального парка «Угра» и предложены нами к вне-

сению в реестр Ключевых орнитологических территорий областного 

значения. Согласно функциональному зонированию национального 

парка, этому участку (около 950 га) присвоен статус особо охраняемого. 

Здесь расположены луговой, водно-болотный и древесно-кустарнико-

вый комплексы, подверженные сукцессионным процессам. В первую 

очередь существенные изменения затронули пойменные озёра и забо-

лоченные места, которые в последние годы мелеют или пересыхают, а 

затем постепенно зарастают древесно-кустарниковой растительностью. 

                                      
* Марголин В.А., Степанова Н.В., Шабанова Т.С. 2005. Характеристика фауны птиц Залидовских лугов  

// Вопросы археологии, истории, культуры и природы Верхнего Поочья: Материалы 11-й Всероссийской  

науч. конф. Калуга: 356-358. 
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Первые конспективные результаты изучения фауны птиц за 1964-

1965 годы опубликованы С.Д.Василевской (1966). Планомерные ис-

следования вели студенты биофака Калужского педагогического ин-

ститута во время полевых практик, экспедиций и экскурсий под руко-

водством А.А.Воронина и В.А.Марголина. Некоторые сведения об охот-

ничье-промысловых видах получены в 1964, 1967-1968 годах (Воронин 

1970б) и затем каждое лето по 1981 год, а также в 1986 и 1988 годах 

они проводили сборы некоторых материалов. Основными объектами 

изучения были околоводные птицы (Воронин 1970а, 1975; Баранов, 

Марголин 1981), водоплавающие (Васильев 1990), хищные (Воронин и 

др. 1983), редкие и исчезающие (Воронин и др. 1990; Марголин и др. 

1990, 1998). 

Более детальные исследования по орнитофауне были продолжены 

нами в рамках работ: в 1991 году по составлению кадастра флоры и 

фауны Дзержинского и Юхновского районов; в 1992 году при разра-

ботке комплексной системы экологического мониторинга Калужской 

области; в 1996-1998 годах по созданию каталога ключевых орнитоло-

гических территорий (Марголин 2001). Собранные материалы были 

использованы при проектировании национального парка «Угра» и со-

здании Красной книги Калужской области. Основная их часть вошла в 

монографию о птицах Калужской области (Марголин 2000; Марголин, 

Баранов 2002). Последующее орнитологическое обследование выпол-

нено в 2002 году (Галченков, 2003). 

С декабря 2003 и на протяжении 2004 года лабораторией зоологи-

ческого мониторинга Калужского педагогического университета про-

ведено комплексное исследования Залидовских лугов, в том числе по-

звоночных животных, по теме «Ревизия фауны национального парка 

Угра». Продолжено изучение орнитофауны, особенностей её сезонного 

распределения и размещения, ведение многолетнего мониторинга на-

селения птиц заливных лугов на постоянном маршруте, определение 

относительной их численности в водно-болотном, а также древесно-

кустарниковом комплексах, где паутинными сетями отловлено 92 осо-

би 26 видов с последующим их кольцеванием. 

Всего на обследованной территории к настоящему времени зареги-

стрировано пребывание 132 видов птиц и это не предел, поскольку ос-

новное изучение мы проводили в летний период. Следует отметить, что 

за прошедшие десятилетия 15 видов перестали встречать. Из остав-

шихся 117 видов в настоящее время гнездится с разной степенью до-

стоверности 43 вида, во время размножения использует луга в поисках 

корма – 16, зарегистрированы только в период сезонных перемеще-

ний – 58, в том числе 21 вид из перечисленных групп отмечен в зим-

нее время. Среди гнездящихся птиц на водоплавающих, околоводных 

и тесно связанных с водоёмами приходилось 21%, древесно-кустарни-
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ковых – 37%, луговых – 42%, хотя такое деление отчасти условно. 

При высоких уровнях половодья весной затопленные пространства 

служат местом массовой остановки на отдых мигрирующих водопла-

вающих и околоводных птиц, в частности, гусей (одновременно более 

500 особей), уток (до нескольких тысяч), куликов (500-700), среди кото-

рых присутствовали виды, занесённые в Красную книгу России, в част-

ности, большой кроншнеп Numenius arquata. 

Тем не менее, за прошедшие десятилетия наиболее существенный 

урон понесла группа птиц, связанная с водоёмами, из-за частичной или 

полной их деградации. Исчезла почти половина ранее гнездящихся 

птиц: выпь Botaurus stellaris, волчок Ixobrychus minutus, лысуха Fulica 

atra, камышница Gallinula chloropus, белокрылая крачка Chlidonias 

leucopterus, красноголовый нырок Aythya ferina, хохлатая чернеть 

Aythya fuligula. Всего за последний сезон на размножении отмечено 

лишь 9 прежде обычных хозяйственно-ценных видов, среди которых 

произошло резкое снижение плотности населения, таких как кряква 

Anas platyrhynchos, чирок-трескунок Anas querquedula, чибис Vanellus 

vanellus и бекас Gallinago gallinago. Однако после восстановления вод-

ного зеркала на озере Долгое и прилегающих водоёмах создались бла-

гоприятные условия для кормёжки уток и чёрной крачки Chlidonias 

niger, которая вновь отмечена на гнездовье на озере Старица, где были 

подходящие условия. Только серая цапля Ardea cinerea увеличивает 

численность на фоне повсеместности этого явления. 

Группа луговых птиц – самая многочисленная в видовом разнооб-

разии, представлена 18 гнездящимися видами, но их разнообразие су-

щественно не изменилось. Теперь отсутствуют только полевой лунь 

Circus cyaneus, численность которого сократилась по всей Централь-

ной России, и обыкновенная овсянка Emberiza citrinella. Среди насе-

ления по-прежнему доминируют луговой чекан Saxicola rubetra, ка-

мышовая овсянка Schoeniclus schoeniclus, болотная камышевка Acro-

cephalus palustris. Однако снижение увлажнённости лугов привело к 

резкому сокращению численности жёлтой трясогузки Motacilla flava, 

дубровника Ocyris aureolus, коростеля Crex crex и увеличению лишь 

полевого жаворонка Alauda arvensis. Вероятно, изменения раститель-

ного покрова отрицательно влияют на перепела Coturnix coturnix. 

Напротив, в древесно-кустарниковом комплексе происходит увели-

чение числа обитающих видов (уже зарегистрировано 16) и их доля 

значительна. В этой группе доминируют сорока Pica pica, серая ворона 

Corvus cornix и обыкновенный соловей Luscinia luscinia. Впервые до-

стоверно выявлено гнездование канюка Buteo buteo и таких дупло-

гнездников, как скворец Sturnus vulgaris и, возможно, поползень Sitta 

europaea. Последние используют естественные пустоты в стволах дере-

вьев, а также дупла, выдолбленные дятлами, но таких убежищ недо-
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статочно. С этой целью в январе 2005 года вывесили 50 скворечников 

и синичников, что позволит в значительной мере увеличить не только 

численность птиц, но и количество гнездящихся видов. Из представи-

телей этой группы перестали отмечать во время размножения только 

обыкновенную горлицу Streptopelia turtur и пустельгу Falco tinnuncu-

lus, что происходит повсеместно. 

Таким образом, по результатам исследований накоплен значи-

тельный материал, позволяющий вести мониторинг и прогнозировать 

изменения биоразнообразия на этой территории, разработать конк-

ретные мероприятия по его восстановлению и увеличению. Сукцесси-

онные процессы, протекающие на Залидовских лугах, приводят к обед-

нению фауны животных в основном водно-болотного комплекса и, на-

против, её увеличению в древесно-кустарниковом. Хотя видовой состав 

луговой группы птиц относительно стабилен, численность целого ряда 

её представителей сократилась или находится в депрессии, как и на-

селение их большинства, связанных с водоёмами. 

Такая особо охраняемая зона национального парка должна выпол-

нять функции резервата. Это даёт возможность на небольшой по пло-

щади территории более эффективно проводить мероприятия, обеспе-

чивающие поддержание оптимального уровня численности природных 

популяций редких, хозяйственно-ценных и других видов, в частности, 

птиц на местах размножения, остановок на путях сезонных миграций. 

Поэтому южную часть лугов целесообразно объявить на время весен-

них миграций зоной покоя и строго регламентировать её посещение, 

особенно окрестностей озера Долгое. Дальнейшая работа должна быть 

направлена на восстановлении основных комплексов – преимущест-

венно водно-болотного и стоять среди основных целей деятельности 

национального парка. 

Л и т е р а т у р а  

Баранов Л.С., Марголин В.А. 1981. К фауне и размещению колониальных околовод-

ных птиц Калужской области // Размещение и состояние гнездовий околоводных 

птиц на территории СССР. М.: 86-88. 

Василевская С.Д. 1966. Птицы окрестностей деревни Дворцы // Тез. докл. на 13-й науч. 

конф. Калуга: 90-91. 

Васильев А.Л. 1990. Фенология водоплавающих птиц в пределах Калужской области // 

5-я краевед. конф. Калужской обл.: Тез. докл. Обнинск: 272-273. 

Воронин А.А. 1970а. О биологии серой цапли // Науч. тр. ТГПИ им. Л.Н.Толстого (био-

логия и сельское хозяйство). Тула, 4: 133-138. 

Воронин А.А. 1970б. Охотничье-промысловые животные Лев-Толстовского охотхозяйства 

// Науч. тр. ТГПИ им. Л.Н.Толстого (биология и сельское хозяйство). Тула, 4: 119-132. 

Воронин А.А. 1975. Колонии околоводных птиц в Калужской области // Колониальные 

гнездовья околоводных птиц и их охрана. М.: 129. 

Воронин А.А., Марголин В.А., Баранов Л.С., Овсянников Г.М. 1990. Редкие гнездящие-

ся птицы Калужской области // Редкие виды птиц Центра Нечерноземья. М.: 39-42. 



Рус. орнитол. журн. 2016. Том 25. Экспресс-выпуск № 1382 4999 
 

Воронин А.А., Васильев А.Л., Овсянников Г.М. 1983. К экологии хищных птиц юга 

Нечерноземья // Экология хищных птиц: Материалы 1-го совещ. по экологии и 

охране хищных птиц. М.: 115-116. 

Галченков Ю.Д. 2003. Некоторые итоги орнитологических наблюдений в Дворцовском 

расширении долины реки Угры в 2002 году // Природа и история Поугорья. Краевед-

ческие очерки. Калуга, 3: 55-58. 

Марголин В.А. 2000. Птицы Калужской области. Ч. 1 Неворобьиные. Калуга: 1-336. 

Марголин В.А. 2001. Изучение населения птиц Залидовских лугов // Природа и история 

Поугорья. Краеведческие очерки. Калуга, 2: 24-29. 

Марголин В.А., Баранов Л.С. 2002. Птицы Калужской области. Воробыинообразные. 

Калуга: 1-640. 

Марголин В.А., Баранов Л.С., Котюков В.М., Кутьин С.Д. 1990. Заметки об орнито-

фауне Калужской области // 5-я краевед. конф. Калужской области: Тез. докл. Об-

нинск: 267-271. 

Марголин В.А., Галченков Ю.Д., Воронин А.А., Баранов Л.С., Горшков В.И., Ов-

сянников Г.М., Середенко В.М. 1998. Некоторые изменения в фауне и населении 

редких видов птиц Калужской области // Редкие виды птиц Нечернозёмного центра 

России. М.: 97-100. 

  
ISSN 0869-4362 

Русский орнитологический журнал 2016, Том 25, Экспресс-выпуск 1382: 4999-5001 

Изменение содержания азота, фосфора  

и калия почвы в местах гнездования  

грачей Corvus frugilegus 

Т.П.Втюрина 

Второе издание. Первая публикация в 2002* 

Геохимическое воздействие птиц на среду выражено наиболее 

сильно у крупных колониальных видов или стайных птиц, пребываю-

щих в течение длительного времени в одном месте. В Нечернозёмной 

зоне к этой группе принадлежат грач Corvus frugilegus, галка C. mone-

dula, а в течение внегнездового периода – серая ворона C. cornix. 

Нужно отметить, что колониально гнездящиеся грачи вносят в 

почву большое количество зоогенного и веточного опада. Длительное 

существование птичьих колоний трансформирует многие почвообразо-

вательные процессы, и, следовательно, почвы, которые были названы 

П.В.Елпатьевским (1997) орнитогенными. Орнитогенные почвы пред-

ставляют собой специфическое природное образование, поскольку в их 

формировании помимо естественных биоценотических факторов боль-

шую, если не решающую роль играют поступления минеральных и ор-
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5000 Рус. орнитол. журн. 2016. Том 25. Экспресс-выпуск № 1382 
 

ганических веществ от птиц. Несмотря на локальное развитие, они за-

служивают глубокого изучения, в том числе и как компонент сложной 

экосистемы. 

В течение 1999-2001 годов мы попытались выявить особенности 

модификации NPK в генетических горизонтах орнитогенных почв. Ис-

следования проводились на территории Мордовии, где грач широко 

распространён. При определении азота, фосфора и калия в почве при-

менялись общепринятые методики. 

Нами выявлено, что благодаря высокой плотности гнездования 

птиц (3 пары/10 м2) накапливается значительное количество помёта и 

погадок. За сутки поступает 0.58±0.01 г/м2 экскрементов и 0.93±0.3 г/м2 

погадок, а на всю площадь (378 м2) – 570.78 г зоогенного опада. За се-

зон гнездования здесь аккумулируется около 86.76 кг продуктов жиз-

недеятельности птиц. 

Необходимо отметить, что под колонией общее количество азота в 

0-5 см почвенном грунте возрастает в 8.98 раза по сравнению с конт-

ролем, а начиная с 6 см и глубже величина его накопления возрастает 

в 17.2 раза. Фактический прирост N под влиянием птиц составил 

55.1 мг/кг (6.9±0.6 мг/кг в контроле; 61.97±2.37 мг/кг в колонии). 

Количество фосфора под влиянием птиц увеличивается достаточно 

эффективно. В природных условиях его содержание в 0-5 см грунте 

48±2.3 мг/кг, в колонии – 427.67±16.9 мг/кг. Фактический прирост – 

379.67 мг/кг, происходит увеличение фосфора под колонией в 8.9 раза. 

С глубиной фактический прирост уменьшается, но остаётся весьма 

значительным – 251 мг/кг. 

Сравнивая эффективность влияния продуктов жизнедеятельности 

птиц на накопление калия и азота в почве под изучаемой колонией, 

можно отметить, что калия в 4.7 раза меньше, чем азота. В почвенном 

слое (0-5 см) количество калия с 195±28.7 мг/кг в контроле увеличива-

ется под колонией до 388.67±2.33 мг/кг. Общее его количество увели-

чивается в 1.99 раза. В почвенных горизонтах количество калия уве-

личивается равномерно с небольшим увеличением в верхних слоях 

грунта, в частности на глубине 6-10 см – в 1.6 раза. 

В местах малой плотности гнездования грачей (1 пара/10 м2) моди-

фикация химического состава почвы незначительна, что, несомненно, 

связано с малой гнездовой плотностью птиц, обусловленной прежде 

всего большой площадью поселения. За сутки на 1 м2 приходится 0.04± 

0.001 г погадок и 0.001±0.001 г экскрементов, а на всю территорию ко-

лонии  – 34.44 г. За сезон гнездования грачи оставляют на этой терри-

тории около 5.23 кг погадок и экскрементов. По данным исследования 

почв, здесь наблюдается незначительный прирост азота в верхнем слое 

почвенного грунта – 3.43 мг/кг. В более глубоких горизонтах фактиче-

ский прирост составляет 20.04 мг/кг. Таким образом, в верхнем поч-
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венном горизонте содержание азота увеличивается в 1.13 раза, а в бо-

лее глубоких – в 3.98 раза. 

Содержание фосфора в верхнем горизонте почвы под колонией 

грачей в 2.6 раза выше, чем на контрольной площадке (352.67±34,28 

под колонией и 134.33±18.89 мг/кг – в контроле). Увеличение содер-

жания фосфора в 2.6 раза наблюдается и в более глубоких слоях поч-

венного горизонта. 

Фактический прирост калия составляет 65 мг/кг, т.е. общее его ко-

личество увеличивается в 1.12 раза на глубине до 5 см. На глубине 6-

10 см содержание калия возрастает в 1.75 раза (498±71.58 мг/кг под 

колонией; 285±36 мг/кг в контроле). Значения рН качественно не из-

меняются, на опытном участке среда более кислая, нежели в контроле. 

Результаты проведённых исследований позволяют нам констати-

ровать, что поступление продуктов жизнедеятельности птиц вызывает 

обогащение почвы основными элементами питания. На обследован-

ных территориях под колониями грачей количество нитратного азота в 

среднем в 11 раз превышает его содержание в почве по сравнению с 

контролем, подвижного фосфора – в 7.2 раза, калия – в 2 раза. 

Сравнительный анализ почв экспериментально изучаемых коло-

ний и контрольных участков показывает, что наибольшая концентра-

ция азота наблюдается в более глубоких слоях почвенного профиля, 

тогда как в контроле его диффузия обратно пропорциональна, что не 

противоречит данным В.Л.Булахова (1981). Наибольшая концентра-

ция фосфора и кальция сосредоточена в верхнем почвенном слое (так 

же и в контроле). В целом в колониях грачей в Мордовии аккумуля-

ция азота, фосфора и калия в почвенном профиле изменчива, что за-

висит от типа и структуры почвы, количества осадков, сезона накопле-

ния и т.д. Количество NPK в почве возрастает с увеличением сроков 

существования колонии и увеличением плотности гнездования птиц. 

Однако при избытке элементов минерального питания может небла-

гоприятно изменяться кислотность и нарушаться соотношение разных 

ионов. Соединения азота в конечном итоге трансформируются в нит-

раты, с чем и связано подкисление почвенного профиля под колонией. 

Увеличение кислотности почвы наблюдается во всех многолетних ко-

лониях грачей с высокой плотностью гнездования птиц. 

Таким образом, экскреторная деятельность грачей принимает ак-

тивное участие в накоплении, формировании важнейших элементов и 

складывании частично биогеоценотических механизмов, тем самым 

оказываясь ведущими преобразователями среды. 

  


