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Ранее при исследовании зависимости сроков начала послебрачной 

линьки от основных этапов размножения у поползня Sitta europaea 

была установлена связь даты наступления линьки самок с моментом 

начала резкого подъёма массы тела, связанного с подготовкой к про-

дукции яиц (Диатроптов, Диатроптов 2016). Во всех зарегистрирован-

ных случаях (более 20) между этими событиями проходило 49-51 сут. 

Начало линьки самцов поползня в популяции ежегодно имеет незна-

чительный временной разброс и заключено в интервале не более 6 сут. 

В годы с крайними сроками начала размножения у самцов поползней 

линька начинается в период от 11 до 24 мая. Таким образом, этот вид 

птиц отличается минимальной вариабельностью длины репродуктив-

ного периода. Поэтому целью исследования было установление ста-

бильности периода от начальных стадий размножения до наступления 

послебрачной линьки у большой синицы Parus major, в нашем регионе 

обычно имеющей два цикла размножения в сезон, и, по данным лите-

ратуры отличающейся высокой индивидуальной изменчивостью, в 

частности, параметров постювенильной линьки (Bojarinova at al. 1999). 

Материал  и методы  

Исследование проводили в Битцевском лесопарке Москвы, где из деревьев пре-

обладает липа, дуб, осина и в молодом берёзовом лесу окрестностей села Ярустово 

Спасского района Рязанской области. В Битцесвком лесопарке расстояние между 

гнёздами составляло 100-150 м и на этой же территории были ещё неучтённые па-

ры больших синиц, гнездящиеся в естественных дуплах, тогда как в сельской мест-

ности всё поселение было сформировано искусственными гнездовьями, расположен-

ными на расстоянии 250-300 м друг от друга. Большинство птиц были помечены 

временными метками (срезали отдельные рулевые перья хвоста). Отлов птиц про-

водился как у летка гнездовья, так и на рядом расположенных прикормках. 

Возраст птиц до года определяли по контрастности оперения кроющих перво-

степенных маховых и кроющих второстепенных маховых. Начало строительства 

гнёзд отмечалось по факту интенсивного приноса самкой строительного материала. 

Началом линьки считали момент появления пигментации в области перьевого 

зачатка, что наблюдается за 3 сут до выпадения старого 10-го первостепенного ма-

хового пера (счёт от дистального пера). Дату начала линьки у пойманных птиц 
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определяли после измерения длины трубочки нового 10-го махового пера, исходя 

из того, что выпадение махового пера наблюдается при достижении новым 1/2 

глубины перьевой сумки, после чего суточный прирост перьевой трубочки постоя-

нен в течение последующих 6 сут и составляет около 3.3 для самок и 3.5 мм/сут у 

самцов. 

Результаты  

При анализе полученных данных у самок больших синиц выявля-

ется временная связь между моментом снесения первого яйца и нача-

лом послебрачной линьки. В 2015 году у самок больших синиц, гнез-

дившихся в окрестности села Ярустово, временной интервал после сне-

сения первого яйца до начала линьки составил: 43, 56, 56, 57, 68, 68, 

69, 70, 74, 79, 81 и 82 сут (табл. 1). 

Таблица 1. Начало размножения и линьки пар больших синиц  
Спасского района Рязанской области в 2015 году 

№ 
Пол, 

возраст 

Начало  
гнездо- 

строения 

1 яйцо  
первой  
кладки 

Число 
яиц 

Вылет 
птенцов 

1 яйцо  
второй  
кладки 

Число 
яиц 

Начало  
линьки 

Период  
от 1-го яйца  
до линьки 

1 
♂ad ранее 

20 апреля 
25 апреля 12 8 июня 9 июня 9 

17 июля 83 сут 

♀ 1 15 июля 81 сут 

2 
♂ ad ранее  

20 апреля 
26 апреля 14 – 12 июня 10 

20 июня 55 сут 

♀ ad 3 июля 68 сут 

3 
♂ ad ранее 

20 апреля 
26 апреля 12 

12 мая  
разорен. 

(17 мая повтор.) 
25 июня 

8 
исчез – 

♀ 1 9 июля 74 сут 

4 
♂ ad 

21 апреля 30 апреля 13 11 июня 12 июня 8 
26 июня 56 сут 

♀ ad 26 июня 56 сут 

5 
♂ 1 

23 апреля 1 мая >10 
10 мая  

разорен. 
(15 мая повтор.) 

23 июня 
9 

исчез – 

♀ ad 8 июля 68 сут 

6 
♂ 1 

23 апреля 1 мая 12 разорен. 
8 июня 
повтор. 

6 
13 июня 43 сут 

♀ 1 9 июля 69 сут 

7 
♂ ad 

25 апреля 1 мая 12 11 июня 13 июня 7 
18 июня 48 сут 

♀ ad 26 июня 56 сут 

8 
♂ ad 

26 апреля 3 мая 11 разорен. 
9 июня 
повтор. 

8 
25 июня 53 сут 

♀ 1 15 июня 43 сут 

9 
♂ 1 

26 апреля 3 мая 12 14 июня 14 июня 9 
26 июня 54 сут 

♀ 1 12 июля 70 сут 

10 
♂ 1 

24 апреля 3 мая 11 12 июня 12 июня 8 
- – 

♀ 1 24 июля 82 сут 

11 
♂ 1 

7 мая 12 мая 11 23 июня 27 июня 6 
29 июня 48 сут 

♀ 1 8 июля 57 сут 

12 
♂ ad 

10 мая 15 мая >10 26 июня 27 июня 7 
исчез – 

♀ ad 2 августа 79 сут 

 

В данном ряду наблюдаются группировки с медианами в 56 сут, 68-

69 сут, 81 сут. Интересно, что эти интервалы различаются между собой 

на 12 сут. Такое же 12-суточное различие в продолжительности инди-

видуальных репродуктивных периодов было установлено в лаборатор-

ных условиях у самцов зеленушки Chloris chloris (Диатроптов 2016). 

Этому правилу не противоречит и самка, начавшая линять очень рано: 
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через 43 сут от даты снесения первого яйца. Исключением является 

только одна особь, приступившая к линьке через 74 сут после снесения 

первого яйца первой кладки (пара № 3). Возможно, в данном случае 

отсчёт времени до линьки «пошёл» с даты снесения первого яйца по-

вторной кладки, однако у подавляющего большинства особей связь  

начала линьки с датой снесения первого яйца второй или повторной 

кладки не прослеживается. 

Таблица 2. Начало размножения и линьки пар больших синиц  
Битцевского лесопарка Москвы в 2015 году 

№ 
Пол,  

возраст 

Начало  
гнездо- 

строения 

1-е яйцо 
первой 
кладки 

Число 
яиц 

Вылет 
птенцов 

1-е яйцо 
второй 
кладки 

Начало  
линьки 

Период  
от 1-го яйца  
до линьки 

1 
♂ ad 

8 апреля 21 апреля 10 
11 мая яйца  

поменял на новые 
нет 

11 июня 51 сут 

♀ ad 26 июня 66 сут 

2 
♂ ad 

12 апреля 22 апреля 11 – нет 
8 июня 47 сут 

♀1 29 июня 68 сут 

3 
♂ ad 

12 апреля 25 апреля 8 – нет 
11 июня 47 сут 

♀ ad 8 июня 44 сут 

4 
♂1 

12 апреля 26 апреля 9 31 мая 31 мая 
6 июня 41 сут 

♀ad 3 июля 68 сут 

5 
♂ 1 

12-13 апреля 26 апреля 9 
Разорено 

19 мая 
24 мая  
повтор. 

8 июня 43 сут 

♀ ad 8 июня 43 сут 

6 
♂ ad 

7 апреля 27 апреля 10 – нет 
31 мая 34 сут 

♀ ad 3 июля 69 сут 

7 
♂ ad 

12 апреля 27 апреля 9 – нет 
5 июня 39 сут 

♀ ad 8 июня 42 сут 

8 
♂ ad 

8 апреля 28 апреля 11 – нет 
11 июня 44 сут 

♀1 11 июня 44 сут 

9 
♂1 

12 апреля 28 апреля 9 – нет 
31 мая 33 сут 

♀1 22 июня 55 сут 

10 
♂1 

12 апреля 29 апреля 11 – нет 
29 мая 30 сут 

♀1 11 июня 43 сут 

11 
♂ ad 

28 апреля 3 мая 8 – нет 
11 июня 39 сут 

♀1 14 июня 42 сут 

12 
♂ ad 

24 апреля 3 мая 8 – нет 
4 июня 32 сут 

♀ ad 29 июня 57 сут 

13 
♂1 

24 апреля 3 мая 9 – нет 
8 июня 36 сут 

♀1 2 июля 60 сут 

14 
♂1 

3 мая 5 мая 8 – нет 
8 июня 34 сут 

♀1 30 июня 56 сут 

 

В популяции больших синиц Битцевского лесопарка города Моск-

вы в 2015 году период от момента снесения первого яйца до начала 

линьки у самок больших синиц составил: 42, 42, 43, 43, 44, 44, 55, 56, 

57, 60, 66, 68, 68 и 69 сут (табл. 2). В данном ряду также наблюдаются 

группировки с медианами в 43-44 сут, 56 сут, 68-69 сут. Все эти длины 

периодов наблюдались и в Рязанской области, но если в Москве через 

43-44 сут после снесения первого яйца начали линять почти половина 

всех самок, то в Рязанской области – только одна особь. 
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Для самцов стабильности периода от снесения первого яйца в их 

гнёздах до начала линьки не наблюдается. Для Спасского района он 

составляет: 43, 48, 48, 53, 54,  55, 56 и 83 суток (медиана 53-54 сут). Для 

Битцевского лесопарка: 30, 32, 33, 34, 34, 36, 39, 39, 41, 43, 44, 47, 51 и 

47 сут (медиана 39 сут). В Рязанской области самцы начали линять 13, 

17, 18, 20, 25, 26, 26, 29 июня и 17 июля (медиана 20-25 июня), а в Бит-

цевском парке Москвы 29, 31, 31 мая, 4, 5, 6, 8, 8, 8, 8, 11, 11, 11, 11 

июня (медиана 8 июня). Нужно отметить, что в Москве самцы, начав-

шие линять с 29 мая по 6 июня, жили на опушке лесопарка, а присту-

пившие к линьке 8-11 июня – в глубине леса. Возможных факторов, 

ускоривших половое созревание самцов на окраине лесопарка, два: на 

опушке чуть теплее и ярче искусственный свет от города (однако непо-

средственно до города ещё 0.5-1.0 км поля). 

Интересно отметить, что при наиболее позднем гнездовании в сель-

ской местности некоторые из самцов больших синиц пропадают, т.е. 

перестают наблюдаться (табл. 1, пары №№ 3, 5, 12). Возможно, что эти 

самцы просто отказываются заботиться о потомстве в период, когда  

большинство особей находится в разгаре линьке. Хотя самцы больших 

синиц очень «хорошие кормильцы», так как даже при гибели самки, 

когда возраст птенцов составляет 7-8 сут, они успешно в одиночку вы-

кармливают своё потомство. 

Замена насиженных яиц на не насиженные у пары № 1 (табл. 2, 

Москва) не повлияла на срок начала линьки у обоих родителей (отно-

сительно пары № 2). При повторном размножении пары № 5 (табл. 2, 

Москва) интервал от даты снесения 1-го яйца первой кладки до начала 

линьки не удлинился и составил 43-44 сут – это наименьший срок из 

всех зарегистрированных. Как самец, так и самка могут начать линьку 

уже в середине-конце откладки яиц повторной второй кладки: пары 

№ 6 и № 8 (табл. 1, село Ярустово). Начало линьки в период насижи-

вания повторной кладки и дальнейшая смена до 7-го или 6-го махово-

го в процессе выкармливания птенцов встречается довольно часто. 

В популяции больших синиц сельской местности все наблюдаемые 

пары имели два выводка, даже в случае разорения гнезда с яйцами 

первой кладки (пары № 3 и № 5), птицы осуществляли повторное раз-

множение, а затем успевали устроить и вторую кладку, тогда как в по-

пуляции больших синиц Битцевского лесопарка только одна из 14 пар 

имела вторую кладку. Число яиц в первой кладке у больших синиц в 

популяции Битцевского лесопарка меньше (в среднем 8-9), чем в сель-

ской местности (в среднем 12 яиц). Практическое отсутствие второго 

выводка у больших синиц Битцевского лесопарка, вероятно, вызвано 

значительно большей плотностью населения этого вида, а возможно, и 

более скудной кормовой базой (так, ловить синиц на прикормке в ле-

сопарке значительно легче, чем в окрестностях села). Также в сель-
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ской местности в период выкармливания птенцов второй кладки в ле-

су много пауков-крестовиков и зелёных древесных кузнечиков (именно 

эти насекомые были в основном в клюве пойманных у летка птиц), а в 

лесопарке этих беспозвоночных в таком большом количестве нет. 

Таким образом, момент начала линьки у самок больших синиц 

определяется началом размножения (начало продукции яиц или мо-

мент откладки первого яйца), но в зависимости от неучтённых факто-

ров начинается либо через 43-44, либо через 56, либо через 68-69, либо 

через 79-81 сут от момента снесения первого яйца. Дату начала про-

дукции яиц у самок из наблюдаемых пар не регистрировали. Ранее мы 

проводили такие исследования и во всех случаях от начала продукции 

яиц, определяемому по моменту начала резкого увеличения массы те-

ла самки, до откладки яйца проходило 4-5 сут. Если считать это пра-

вилом, то от начала продукции яиц до наступления линьки у самок 

большой синицы проходит либо 48-49, либо 60-61, либо 73-74, либо 84-

86 сут. Причём в условиях городского лесопарка, где подавляющее 

большинство пар не имеет второй кладки, этот период чаще всего со-

ставляет 48-49 сут, а в условиях сельской местности, где у всех синиц 

наблюдается вторая кладка, он чаще равен 73-74 сут. Важно отметить, 

что эти временные интервалы кратны 12 суткам. 

Таблица 3. Начало размножения и линьки самок больших синиц  
Спасского района Рязанской области в 2016 году  

№ Возраст 
Дата откладки  

1-го яйца 

Дата вылупления  
птенцов второго  

выводка 

Начало  
линьки 

Период до начала линьки, сут 

от откладки  
1-го яйца 

от предполагаемого  
начала продукции  

яиц 

1 ad 18 апреля 24 июня 22 июня 65 70 

2 ad 19 апреля 24 июня 24 июня 66 72 

3 ad 19 апреля 25 июня 4 июля 76 82 

4 1 год 21 апреля 25 июня 20 июня 60 68 

5 1 год 21 апреля 29 июня 25 июня 65 73 

6 1 год 21 апреля 21 июня 25 июня 65 73 

7 ad 24 апреля 3 июля 23 июля 91 96 

8 1 год 27 апреля 4 июля 22 июня 56 61 

9 1 год 24 апреля 12 июля  
(одна кладка разорена) 

28 июня 65 69 

 

Связь начала линьки у самцов большой синицы с датой откладки 

первого яйца нестабильная и синхронизация начала линьки с самкой 

отмечается у незначительного количества пар (у 5 из 22 пар). 

По результатам наблюдений в 2015 году достоверной зависимости 

сроков начала линьки у самцов и самок больших синиц от возраста не 

выявляется. Однако нужно заметить, что единственная самка, присту-

пившая ко второму циклу размножения в Битцевском лесопарке, была 

в возрасте больше года и имела ярко окрашенное оперение. 
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При раннем начале гнездования весной 2016 года заметно, что  

взрослые самки приступили к размножению раньше молодых (табл. 3). 

Однако было и исключение (самка № 7), которая, кроме того, имела 

наибольшую в популяции продолжительность периода от даты снесе-

ния первого яйца до начала линьки – 91 сут. Соединяя результаты за 

два года исследования можно заключить, что наиболее короткий пери-

од от момента снесения первого яйца до начала линьки отмечены у 

молодых самок, а наиболее продолжительный – у взрослых. Однако в 

целом между группами молодых и взрослых самок статистически зна-

чимых различий в продолжительности периода от снесения первого 

яйца до начала линьки не обнаружено. 

Средний срок начала линьки у самок большой синицы Спасского 

района в 2016 году составил 25 июня, тогда как в 2015 он приходился 

на 8 июля. В 2016 средний срок появления первого яйца в гнёздах со-

ставил 21 апреля, а в 2015 – 1 мая. Таким образом, в год раннего на-

чала гнездования у самок больших синиц соразмерно на более ранние 

сроки смещается и дата начала линьки. Важно отметить, что это пра-

вило справедливо и для дальнего мигранта – мухоловки пеструшки 

Ficedula hypoleuca. По данным А.В.Артемьева (2008), в 1983 году мас-

совое начало откладки яиц у мухоловок-пеструшек отмечено 16-20 мая, 

что является ранним сроком для Карелии, а медиана начала линьки у 

особей обоего пола – 13 июня, и временной интервал между этими со-

бытиями составил 24-28 сут. В 1987 году наблюдалось позднее массо-

вое начало кладки – 1-5 июня, а медиана начала линьки у самцов от-

мечена 28 июня. Временной интервал между этими событиями и в год 

позднего гнездования составил 23-27 сут. Если судить по этим годам с 

крайними сроками размножения, то у самцов мухоловки-пеструшки 

именно фенологические условия, обеспечивающие прилёт и развитие 

начальных стадий гнездования, определяют срок начала линьки. Для 

пеночки-веснички Phylloscopus trochilus Г.А.Носков и Т.А.Рымкевич 

(1986) показали, что для начала линьки в нормальные для популяции 

сроки, весной, по окончании миграции, птицам необходима кратко-

временная экспозиция на фотопериоде гнездовой области. 

Медиана длины периода от даты снесения первого яйца до начала 

линьки у самок больших синиц в 2016 году составила 65 сут, тогда как 

в 2015 году она равнялась 68-69 сут. Ранее для самок поползня нами 

было показано, что отсчёт времени до линьки начинается с момента 

начала продукции яиц, а не от момента откладки первого яйца (Диат-

роптов, Диатроптов 2016). Этот факт был установлен благодаря тому, 

что у поползней, в зависимости от срока размножения и погодных 

условий, интервал от начала продукции до снесения яйца варьирует 

от 4 до 12 сут. В 2016 году в Спасском районе к 13 апреля среднесуточ-

ная температура воздуха достигла +13°С и фенологическая обстановка 
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соответствовала моменту начала продукции яиц у большинства самок 

большой синицы (распускание почек черёмухи Padus avium, рябины 

Sorbus aucuparia), а 16 апреля температура резко снизилась до +2… 

+3°С, что, вероятно, затормозило продукцию яиц. Таким образом, как 

и у поползней, стартом для начала отсчёта времени до линьки являет-

ся момент начала подготовки к продукции яиц, соответствующий опре-

делённой фенологической обстановке. 

Известно, что период от достижения готовности к размножению до 

начала линьки у самцов мухоловки-пеструшки и зеленушки зависит 

от возраста птицы (Артемьев 2008; Диатроптов 2016). Однако для сам-

цов поползня и большой синицы такой связи не установлено. Возмож-

но, это связано с большей выраженностью фенотипической изменчиво-

сти окраски оперения, связанной с проявлением мощности самца у зе-

ленушки и мухоловки-пеструшки, чем у поползня и большой синицы. 

Таким образом, исследование интервалов между началом продук-

ции яиц и началом послебрачной линьки у больших синиц показало, 

что у самок в зависимости от неустановленных внешних и/или внут-

ренних причин от начала продукции яиц до начала линьки проходит 

либо 48-49, либо 60-61, либо 73-74, либо 84-86 сут, что кратно 12 сут. 

Причём в городском лесопарке, где подавляющее большинство пар не 

имеет вторых кладок, этот период чаще составляет 48-49 сут, а в усло-

виях сельской местности, где у всех синиц наблюдается вторая кладка, 

он равен 73-74 сут. Так же как у поползня, началом отсчёта времени 

до линьки является момент начала физиологической подготовки к про-

дукции яиц, соответствующий определённой фенологической обста-

новке. Длина репродуктивного периода больших синиц не определяет-

ся возрастом особи. Момент начала линьки у самцов не имеет строгой 

связи с началом продукции яиц его самкой. 
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За последние десятилетия численность российской популяции бе-

лощёкой казарки Branta leucopsis многократно увеличилась. Рост чис-

ленности продолжается и в настоящее время. В 2012 году численность 

российской популяции оценивалась в 1 млн. особей (Wetlands Intern. 

2016 http://wpe.wetlands.org/view/2055). Увеличилась не только числен-

ность вида, но и заметно расширилась область его гнездования, что не 

могло не сказаться на статусе белощёкой казарки в районе Онежского 

и Двинского заливов Белого моря, где проходят её пролётные пути. 

Сведения о пролёте белощёких казарок в Онежском заливе Белого мо-

ря за период 1983-2013 годов обобщены в монографии А.Е.Черенкова, 

В.Ю.Семашко и Г.М.Тертицкого (2014). Опубликованы данные о ве-

сеннем пролёте белощёких казарок на Онежском полуострове в 2014 

году (Волков и др. 2015). Учёты 2015 года, проведённые на Соловецких 

островах и на Онежском полуострове в течение всего весеннего и осен-

него миграционных периодов, позволили собрать новые данные о со-

временном состоянии пролёта белощёких казарок в пределах участка 

Беломоро-Балтийского пролётного пути, включая информацию о мас-

совых остановках гусей. 

Материалы и  методы  

Наблюдения за пролётом белощёкой казарки проведены весной и осенью на 

Соловецком архипелаге и западном побережье Онежского полуострова в течение 

всего миграционного периода 2015 года. Работы проводились методом маршрут-

ных учётов в приморских и лесных биотопах и методом учётов со стационарных 

наблюдательных пунктов (см. рисунок). 

На Соловецком архипелаге весенний учёт проведён на острове Большой Соло-

вецкий в посёлке Соловецкий, заливе Грязная губа, на мысе Печак и на маршруте 

между этими пунктами в течение всего миграционного периода. 

На Онежском полуострове весной наблюдения проводились на двух участках: 

на западном побережье в окрестностях деревни Летняя Золотица и на северо-за-

паде полуострова. Учёты проводились в течение 2 ч утром и вечером, а также весь 

mailto:avolkov-op@mail.ru


Рус. орнитол. журн. 2017. Том 26. Экспресс-выпуск № 1416 975 
 

день в период массовой миграции белощёких казарок. В окрестностях деревни Лет-

няя Золотица наблюдения велись с 24 апреля по 11 мая и с 26 мая по 31 мая. 

Птицы учитывались на приморском маршруте между устьем реки Золотица и мы-

сом Сатанский (3 км) и на постоянном наблюдательном пункте в районе устья Зо-

лотицы. На северо-западе Онежского полуострова учёты проводились на участке 

морского побережья от губы Костылиха (окрестности мыса Ухтнаволок) до мыса 

Крестовый (около 10 км) с 12 по 25 мая. Постоянный наблюдательный пункт нахо-

дился на мысе Волчий, откуда учитывались казарки, пролетающие на участке мор-

ского побережья от мыса Ухтнаволок до губы Кислуха (окрестности мыса Ондрик) 

и над проливом Жижгинская Салма и, частично, над островом Жижгин. 

 

 

Схема расположения наблюдательных пунктов и учётных маршрутов весной и осенью 2015 года. 
Онежский полуостров: 1 – окрестности д. Лопшеньга, 2 – устье реки Усть-Яреньга, 3 – мыс Крестовый,  

4 – мыс Ондрик, 5 – устье реки Кега, 6 – мыс Волчий, 7 – мыс Ухт-Наволок, 8 – мыс Костылиха,  
9 – окрестности д. Летняя Золотица, 10 – мыс Сатанский, 11 – устье ручья Котово,  

12 – окрестности д. Лямца, 13 – окрестности д. Пурнема. 
Соловецкие острова, о. Большой Соловецкий: 14 – окрестности п. Соловецкий,  

15 – окрестности залива Грязная губа и мыса Печак 

 

Наблюдения за осенней миграцией казарок на Соловецком архипелаге прове-

дены на острове Большой Соловецкий в посёлке Соловецкий, заливе Грязная губа, 

на мысе Печак и на маршруте между этими пунктами в течение всего миграцион-

ного периода. На Онежском полуострове наблюдения за осенним пролётом прове-

дены в течение всего миграционного периода в окрестностях деревни Летняя Зо-

лотица, 22-23 сентября и 28 сентября – 1 октября на  участке побережья Двинского 

залива от Летней Золотицы до устья реки Усть-Яреньга, 21-28 сентября на участке 
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побережья Онежского залива от деревни Пурнема до устья ручья Котова. Эпизоди-

ческие наблюдения проведены во внутренних районах полуострова у озера Боль-

шое Выгозеро (окрестности деревни Летняя Золотица) 10 сентября, у озера Холко-

зеро (окрестности деревни Лопшеньга) 18 сентября. 

Результаты  

Весенний пролёт  

Начало пролёта белощёких казарок отмечено 12 мая 2015 на юге 

Большого Соловецкого острова, после чего на Соловецких островах ка-

зарки не встречались до 20 мая. Вторая мощная волна пролёта бело-

щёких казарок зарегистрирована 20 мая, после прекращения шторма. 

Общее количество учтённых казарок 20 мая с 10 до 18 ч на острове 

Большой Соловецкий составило более 5000 особей в 50 стаях, которые 

летели над южной частью острова от посёлка Соловецкий до мыса Пе-

чак и далее к югу над морем в северо-восточном направлении. К 21 

мая интенсивность пролёта снизилась – зарегистрировано только 3 

стаи белощёких казарок. Весенний пролёт белощёких казарок прохо-

дил транзитом, остановок на отдых на Соловецком архипелаге не от-

мечено. Окончание пролёта на Соловецких островах зарегистрировано 

28 мая, когда были отмечены две стаи по 50 и 70 казарок. 

Результаты учёта белощёких казарок на весеннем пролёте в 2015 году  
на Онежском полуострове, на участке побережья мыс Ухтнаволок –  

мыс Ондрик и в окрестностях деревни Летняя Золотица  

Дата учёта Число учтённых особей Число учтённых стай 
Среднее число особей  

в одной стае 

14.05 2543 36 71 

15.05 822 10 82 

16.05 0 0 0 

17.05 0 0 0 

18.05 680 ? – 

19.05 883 9 98 

20.05 54200 440 123 

21.05 4400 64 69 

22.05 195 5 39 

23.05 950 16 59 

24.05 565 8 71 

25.05 320 4 80 

26.05 800 2 400 

Примечания: наблюдения 25 мая 2015 на мысе Волчий проводились только в первую  
половину дня; наблюдения 26 мая 2015 проводились в губе Летняя Золотица. 

 

На Онежском полуострове начало пролёта белощёких казарок от-

мечено 14 мая – в районе мыса Волчий учтено 2543 особи в 36 стаях, 

преимущественно утром с 6 до 10 ч (см. таблицу). Первая волна пролё-

та белощёких казарок на Онежском полуострове продолжалась и 15 

мая, но с меньшей интенсивностью, после чего пролёт прекратился на 
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двое суток. С 17 по 19 мая был штормовой северный ветер с дождём. С 

18 по 19 мая продолжалась неинтенсивная миграция белощёких каза-

рок. Массовый пролёт зарегистрирован 20-21 мая, после окончания 

шторма. В пик миграции 20 мая  с 6 до 22 ч, преимущественно на мысе 

Волчий, а также на мысах Ухтнаволок и в бухте Кислуха (окрестности 

мыса Ондрик) тремя наблюдателями было зарегистрировано 52200 

особей в 440 стаях – максимальное количество белощёких казарок, ко-

гда-либо учтённых за один день в Беломорском регионе  (Lehikoinen et 

al. 2006; Черенков и др. 2014; Волков и др. 2015). Наблюдения 22-25 

мая показали, что интенсивность пролёта белощёкой казарки значи-

тельно снизилась. Последние весной 2015 года две стаи казарок по 400 

особей отмечены 26 мая в окрестностях деревни Летняя Золотица. 

В результате учётов на северо-западе Онежского полуострова в пе-

риод с 14 по 25 мая зарегистрирован пролёт 65563 белощёких казарок. 

Пролёт проходил преимущественно в северном (47% учтённых стай) и 

северо-восточном (39%) направлениях, меньшее число отмеченных стай 

(14%) летело вдоль морского побережья в восточном направлении. Ка-

зарки летели широким фронтом – стаи казарок вылетали из внутрен-

них районов полуострова и продолжали полёт над Двинским заливом 

(65%)  или летели над морем проливом Жижгинская Салма (35%). 

Весенний пролёт белощёких казарок в районе Онежского полуост-

рова проходил транзитом, только 15 мая зарегистрированы остановки 

двух стай: 30 казарок отдыхали на островке в окрестностях мыса Ухт-

наволок, стая из 100 казарок отдыхала на острове Полукорга в Жи-

жгинской Салме. Средняя величина стай белощёких казарок на про-

лёте, как правило, не превышала 100 особей (таблица). Только в день 

массового пролёта 20 мая 2015 средняя величина стаи составила 123 

особи, при этом регулярно отмечались стаи в 300-500 особей, зареги-

стрирована одна стая в 1000 птиц. 

Осенний пролёт  

Первая регистрация белощёких казарок на Соловецких островах – 

12 сентября. Первая волна массовой миграции казарок началась 16 

сентября и достигла пика 18 сентября, когда на участке между посёл-

ком Соловецкий и Грязной губой с 10 до 17 ч было встречено около 

7300 пролётных казарок. К 19 сентября интенсивность пролёта снизи-

лась – было учтено около 2000 казарок. Вторая волна пролёта отмече-

на 28 сентября – с 10.00 до 14.30 учтено более 1500 казарок, летящих в 

южном направлении. 

На Онежском полуострове первая волна пролёта белощёких каза-

рок отмечена 8 сентября, когда в районе деревни Летняя Золотица 

было учтено более 670 особей в стаях от 70 до 350 особей. Пролёт про-

должался как на побережье (регистрировалось до 200 особей в день), 
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так и во внутренних районах полуострова (60 особей зарегистрировано 

10 сентября в районе озера Большое Выгозеро). Интенсивный пролёт 

казарок зарегистрирован 19 сентября, когда за 2 ч наблюдений с 7 до 

9 ч отмечен пролёт в южном направлении 11 стай общей численностью 

1169 особей, и 20 сентября (650 особей в 9 стаях). 

На северном и северо-восточном побережье Онежского полуострова 

интенсивный пролёт продолжался 22 сентября. На участке побережья 

Двинского залива от мыса Ухт-Наволок до устья реки Усть-Яреньга  за 

5 ч наблюдений отмечено 27 стай общей численностью более 2600 ка-

зарок, летящих в юго-западном направлении. Менее интенсивный про-

лёт продолжался 23 сентября: в окрестностях мыса Волчий с 7 ч 30 мин 

до 9 ч зарегистрирован пролёт 8 стай казарок (425 особей), с 10 до 

14 ч –  6 стай (253 особи). 

У деревни Лопшеньга интенсивный пролёт отмечен 20 сентября. 

Во внутреннем районе полуострова, на таёжном озере Холкозеро, про-

лёт казарок зарегистрирован 18 сентября (И.Ф.Петров, устн. сообщ.). 

На берегу Онежского залива в районе деревень Пурнема и Лямца с 

21 по 25 сентября пролёт белощёких казарок был выражен слабо – в 

окрестностях Лямцы удалось учесть 23 сентября 240 особей, 24 сентяб-

ря – 200 особей. Интенсивный пролёт и остановки казарок зарегистри-

рованы в районе устья ручья Котова в период с 20 по 23 сентября, мак-

симальное количество птиц было отмечено 23 сентября. (Н.И.Ипатов, 

С.Н.Ипатов, устн. сообщ.). Казарки летели к морскому побережью из 

внутренних районов полуострова. 

Вторая волна массовой миграции на Онежском полуострове заре-

гистрирована 28 сентября, когда направление ветра сменилось с юж-

ного на северный: в окрестностях Летней Золотицы за 5 ч наблюдений 

с 7 до 12 ч учтено 2630 казарок. В этот же день активная миграция бе-

лощёких казарок наблюдалась нами в Архангельске – с 17 ч до 18 ч 

30 мин учтено 1200 казарок, летящих стаями по 150-250 особей. 

С 29 сентября интенсивность пролёта казарок на Онежском полу-

острове начала снижаться, последняя пролетающая стая из 35 особей 

зарегистрирована 6 октября. 

Осенние остановки белощёких казарок  

для отдыха и кормёжки  

На Большом Соловецком острове массовые остановки казарок реги-

стрировались с 19 по 27 сентября. Максимальная численность отмече-

на с 23 по 26 сентября, когда более 1000 птиц кормилось в посёлке Со-

ловецкий и его окрестностях. По опросным данным, остановки казарок 

отмечались также на острове Малая Муксалма и на севере Большого 

Соловецкого острова. После второй пролётной волны 28 сентября от-

дельные стаи (до 250 особей) держались в Соловецком и окрестностях 
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до 20 октября, а отдельные особи регистрировались до 25 октября. Об-

щая численность белощёких казарок на остановках на Соловецких 

островах, по экспертной оценке, составила более 10000 особей. 

Массовые продолжительные остановки белощёких казарок отмече-

ны также на побережье Онежского полуострова, как в Двинском, так и 

в Онежском заливах. Первая стая казарок, отдыхающая на морском 

побережье в окрестностях деревни Летняя Золотица, зарегистрирова-

на 15 сентября. С 21 по 28 сентября на участке морского побережья от 

устья реки Золотица до мыса Сатанский (3 км) на прибрежных воро-

ничниках,  а также на опушках прибрежных сосняков с вороничника-

ми ежедневно кормились стаи казарок от 30 до 200 особей. На сеноко-

сах в окрестностях Летней Золотицы отмечались стаи отдыхающих ка-

зарок 21 сентября (65 и 300 особей), с 25 по 27 сентября отмечалось от 

165 до 974 казарок в течение всего дня в стаях до 300 особей. 

На северо-западе Онежского полуострова в районе мыса Ухт-Наво-

лок на прибрежных вороничниках крупная стая казарок отмечена 21 

сентября, значительно меньше казарок в этом биотопе зарегистриро-

вано 25 сентября (В.Небоженко, устн. сообщ.). 

По нашим данным, на участке морского побережья Двинского за-

лива от мыса Ухт-Наволок до устья Усть-Яреньги 22 сентября отмече-

ны следующие остановки казарок: мыс Кончаково – 80 особей, урочи-

ще Михалица – 100 особей, устье реки Усть-Яреньга – две стаи по 100 

и 500 особей. На участке морского побережья от устья реки Кега до 

устья реки Золотица 23 сентября отмечены остановки 7 стай казарок 

(490 особей). Учёт, проведённый на участке морского побережья от 

устья Золотицы до мыса Волчий 29 сентября показал снижение чис-

ленности отдыхающих казарок: зарегистрировано 6 групп (54 особей). 

В окрестностях мысов Волчий и Ухт-Наволок 30 сентября зарегистри-

ровано 5 отдыхающих групп (78 особей), 1 октября – только одна груп-

па из 19 особей. 

Таким образом, на западном и северо-западном побережье Онеж-

ского полуострова, по экспертной оценке,  учтены на отдыхе и кормёж-

ке более 2300 белощёких казарок: более 1000 особей в окрестностях де-

ревни Летняя Золотица и более 1300 особей на морском побережье от 

устья реки Золотица до устья реки Усть-Яренга. 

На побережье Онежского залива остановки казарок регистрирова-

лись на приморских лугах в окрестностях устья ручья Котово с 22 по 28 

сентября. Стаи от 200-300 до 500 особей отмечены 22 сентября. Во вре-

мя пика пролёта 23 сентября пролёт и остановки казарок на отдых ре-

гистрировались в течение всего дня, 24 сентября пролёт тоже продол-

жался целый день, но менее интенсивно (Н.И.Ипатов, устн. сообщ.). 

Пролёт и остановки казарок зарегистрированы 28 сентября, когда бы-

ло учтено около 1000 особей (С.Н.Ипатов, устн. сообщ.). По опросным 
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данным сложно оценить общее число белощёких казарок на останов-

ках в районе устья ручья Котово, но можно сказать, что оно составляло 

несколько тысяч особей. По нашим данным, в районе деревни Лямца 

остановки белощёких казарок были редки: отмечены три стаи в 30, 50, 

100 особей 23-24 сентября на полях. 

По опросам охотников, ещё одним местом концентрации белощёких 

казарок на побережье Онежского залива на пролёте и остановках яв-

ляется урочище «Кислые губки» в районе Чесменского маяка. 

По опросным данным (А.Анощенко, устн. сообщ.), на Онежском по-

луострове последняя стая из 20 казарок,  отдыхающих на берегу, отме-

чена в районе Орловского маяка 8 октября. 

Обсуждение результатов  

Весенний пролёт белощёких казарок на Соловецких островах заре-

гистрирован в период с 12 по  28 мая, на Онежском полуострове – с 14 

по 26 мая. Птицы летели преимущественно в северном и северо-вос-

точном направлениях. Начало весеннего пролёта в 2015 году отмечено 

раньше среднемноголетней даты – 19 мая (Черенков и др. 2014). 

Осенний пролёт белощёких казарок на Соловецком архипелаге 

проходил с 12 сентября по 20 октября, на Онежском полуострове про-

лёт проходил в период с 8 сентября по 8 октября. 

Весенний пролёт шёл преимущественно в северном и северо-вос-

точном направлении, осенний – в южном и юго-западном. На Онеж-

ском полуострове весенний и осенний пролёт шёл как вдоль морского 

побережья, так и пересекая полуостров. 

Пролёт проходил волнами и весной и осенью. Весной первая волна 

пролёта на Соловецких островах отмечена 12 мая, на Онежском полу-

острове – 14-15 мая. Вторая волна массового пролёта зарегистрирована 

одновременно на Соловецких островах и Онежском полуострове – 20 

мая, после окончания продолжительного шторма. На полуострове ин-

тенсивная миграция продолжалась также и 21 мая. На Онежском по-

луострове 20 мая зарегистрировано максимальное число пролетающих 

белощёких казарок в течение одного дня – 54200 особей. 

Первая волна осеннего пролёта казарок на Соловецких островах 

зарегистрирована с 16 по 19 сентября с пиком пролёта 18 сентября. На 

Онежском полуострове интенсивный пролёт казарок зарегистрирован 

8 сентября, 19-23 сентября, причём на побережье Двинского залива 

пики пролёта зарегистрированы 19 и 22 сентября, Онежского залива – 

23 сентября. Последняя волна пролёта и на Соловецких островах и на 

Онежском полуострове зарегистрирована 28 сентября, когда направ-

ление ветра сменилось с южного на северное. 

Начало весеннего пролёта на Онежском полуострове зарегистриро-

вано на два дня позже, чем на острове Большой Соловецкий. Осенняя 
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миграция на Соловецком архипелаге началась на 8 дней позже по  

сравнению с Онежским полуостровом. Первая волна осенней мигра-

ции, зарегистрированная на Онежском полуострове 8 сентября, не от-

мечена на Соловецком архипелаге. 

Таким образом, и для весны и для осени, пики пролёта в начале 

миграции казарок различаются в обследованных регионах на не-

сколько дней, в конце миграции даты пиков пролёта на Соловецких 

островах и на Онежском полуострове в основном совпадают, что связа-

но в обоих случаях с резким изменением направления ветра. 

По приблизительной оценке, в период весенней миграции на ост-

рове Большой Соловецкий учтено 5000-7000 белощёких казарок, на 

северо-западе Онежского полуострова пролетело более 66000 казарок. 

Получены сведения о пролёте белощёких казарок через Онежский по-

луостров широким фронтом. В период осенней миграции на Большом 

Соловецком острове учтено на пролёте более 10800 белощёких каза-

рок, на северо-западе Онежского полуострова – более 8300. Наблюде-

ния на побережье Онежского залива в устье ручья Котово и во внут-

ренних районах полуострова (озёра Большое Выгозеро и Холкозеро) 

показали, что осенняя миграция проходит не только вдоль побережья, 

но и пересекая полуостров. 

Осенью 2015 года отмечено редкое для рассматриваемого региона 

явление – массовые остановки белощёких казарок на отдых и кормёж-

ку. На Соловецких островах за период наблюдений с 1983 года массо-

вые остановки белощёких казарок отмечены впервые. На Онежском 

полуострове, по опросам  местных жителей деревни Летняя Золотица 

(В.Ф. Носов, В.Валяев), массовая остановка белощёких казарок проис-

ходит исключительно редко, но отмечалась ранее. На Соловецких ост-

ровах в 2015 году массовые остановки казарок регистрировались с 19 

по 27 сентября, на Онежском полуострове – с 21 по 28 сентября. 

Наблюдения за поведением казарок на остановках на Соловецких ост-

ровах создало впечатление, что птицы отлетали с мест гнездовий, не 

накопив достаточного количество жировых резервов. Вспугнутые стаи 

не улетали как обычно, а отлетали недалеко – в пределах видимости, 

или, при приближении человека, отходили и тут же начинали кор-

миться (аналогичное поведение казарок отмечалось и на Онежском 

полуострове на мысе Волчий). Значительные стаи в течение продол-

жительного времени держались в посёлке Соловецкий или в его бли-

жайших окрестностях, кормясь по обочинам проезжих дорог, на фут-

больном поле, других участках посёлка, часто буквально под ногами 

прохожих. Также птицы были отмечены на лесных лужайках, что тоже 

выглядело необычно. В осеннем сезоне 2016 года на Соловках оста-

навливалось в 4 раза меньше белощёких казарок, чем в 2015 году, но 

поведение их было аналогичным. Часть птиц оставалась на террито-
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рии посёлка до снегопадов и установления снежного покрова (25 ок-

тября 2015 и 4 ноября 2016). Местный охотник отметил, что первые 

летевшие птицы были нормально упитанными, а летевшие позже бы-

ли совершенно истощёнными.  

По экспертной оценке, на Соловецких островах и на Онежском по-

луострове осенью 2015 года останавливалось на отдых и кормёжку 

около 20 тыс. белощёких казарок.  

Выполнение работ на Онежском полуострове стало возможным в рамках про-

граммы экологического мониторинга национального парка «Онежское Поморье» при 

поддержке программы ПРООН «Укрепление морских и прибрежных ООПТ». Авторы 

признательны местным жителям посёлка Соловецкий и деревень Онежского полуост-

рова, предоставившим сведения о своих наблюдениях за пролётом белощёких казарок. 
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Anser albifrons в Бухтарминскую долину  

на Южном Алтае 
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Алия Уланбековна Габдуллина. Катон-Карагайский национальный парк, посёлок Катон-Карагай, 

Катон-Карагайский район, Восточно-Казахстанская область, 070908, Казахстан 

Поступила в редакцию 28 февраля 2017 

Вечером 24 октября 2016 в долине Бухтармы инспекторами Катон-

Карагайского национального парка наблюдалось появление стаи из 14 

белолобых гусей Anser albifrons, остановившихся на отдых и ночёвку 

на речке Ключевой на окраине села Аккайнар, бывшее Черновое (49° 

13' с.ш., 85°52' в.д.). Всю предыдущую неделю после вторжения аркти-

ческого фронта на востоке Казахстана были заморозки, снегопады и 
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сильные ветры. Все последующие два дня, с 25 по 26 октября, гусиная 

стая в том же составе держалась на выгоне – кочковатом осоковом лугу 

вдоль незамерзающего русла речки Ключевой, служащего местом вы-

паса домашнего скота (рис. 1-4). 
 

 

Рис. 1. Незамерзающая речка Ключевая на окраина села Аккайнар (Черновое).  
Вдали отроги хребта Листвяга. 23 января 2016. Фото А.У.Габдуллиной. 

 

Большинство гусей, судя по фотографиям, были взрослыми особя-

ми с продольными чёрными пятнами поперёк нижней стороны тела. 

При подсчёте 27 октября количество гусей в стае увеличилось до 19 

особей, но на следующий день их осталось лишь 16 штук. Они продол-

жали держаться в том же месте и кормились на зелени среди речного 

мелководья, выходя отдыхать на берег. В этом же месте встречались 

оставшиеся на зимовку кряквы Anas platyrhynchos. Погода с 24 по 27 

октября стояла холодная, температуры держались в пределах минус 

10-13°С, но с 28 по 31 октября вновь прошли снегопады и к их началу 

вся гусиная стая исчезла. С 4 ноября в Бухтарминской долине устано-

вилась фенологическая зима с постоянным снежным покровом, когда 

максимальные температуры перешли отметку ниже 0°, а 7 ноября, ко-

гда стояла температура -4°С, на речку Ключевую вернулся одиночный 

белолобый гусь, оказавшийся подранком, с перебитой ногой. Следую-

щий раз его видели на этой же речке в пределах села 19 ноября, когда 

температура неожиданно опустилась до -33°С. Гусь хорошо летал, но 

продолжал садиться на одну ногу. Вероятно, все эти дни он держался в 

пойме Бухтармы, но из-за образования на реке льда вынужден был 
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Рис. 2. Место остановки белолобых гусей Anser albifrons на мелководьях речки  
Ключевой у села Аккайнар (Черновое). 25 октября 2016. Фото Е.Алтынбекова. 

 

Рис. 3. Кормёжка белолобых гусей Anser albifrons на мелководьях речки  
Ключевой. 25 октября 2016. Фото Е. Алтынбекова. 

 

Рис. 4. Белолобые гуси Anser albifrons, отдыхающие на мелководьях  
речки Ключевой. 25 октября 2016. Фото Е. Алтынбекова. 



Рус. орнитол. журн. 2017. Том 26. Экспресс-выпуск № 1416 985 
 

вернуться на не замерзающую Ключевую. Последний раз его видели 

здесь 9 декабря при температуре -17°С. 

Такова хронология этого осенне-зимнего появления белолобых гу-

сей в Бухтарминской долине, происшедшего через 115 лет с момента 

их последних регистраций на Южном Алтае в 1900-1901 годах (Яблон-

ский 1904, 1914). К этому можно добавить, что ещё в 1920-х годах бело-

лобые гуси ещё изредка наблюдались во время миграций по Иртышу 

между Семипалатинском и Усть-Каменогорском (Селевин 1930, 1935; 

Хахлов, Селевин 1928), а затем, в связи с постепенной утратой иртыш-

ского пролётного пути, надолго прекратили встречаться на востоке Ка-

захстана. В последние годы белолобые гуси вновь стали появляться в 

бассейне Верхнего Иртыша: 1 декабря 2011 в устье реки Ульбы в Усть-

Каменогорске, 20 апреля 2016 – в окрестностях города Семей, бывшего 

Семипалатинска (Березовиков 2013; Березовиков, Фельдман 2016).  

Новая, третья по счёту, документированная встреча белолобых гусей 

позволяет предполагать возможность их новых появлений и постепен-

ного восстановления миграционного пути по Иртышу. Кроме того, эта 

регистрация дополняет список птиц Катон-Карагайского националь-

ного парка новым залётным видом и уточняет его современный статус 

для Южного Алтая. 

Выражаем признательность участвовавшим в наблюдениях за гусями государст-

венным инспекторам Черновинского лесничества Катон-Карагайского национального 

природного парка Ерболату Алтынбекову, Сайболату Асанову, Галымбеку Мейменбаеву 

и Ерболу Нургазину. 
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Поступила в редакцию 27 февраля 2017 

Белошапочная овсянка Emberiza leucocephalos гнездится в Сибири 

от Приуралья на восток до Верхоярска и Амура. Изолированная попу-

ляция, рассматриваемая в качестве отдельного подвида E. l. fronto, 

обитает в Северном Китае. Номинативный подвид является перелёт-

ным. Основные места зимовок находятся от Афганистана, Северно-

го Пакистана и Непала на восток через Северный Китай и Монголию 

до Японии. Кроме того, зимует на юге Центральной Азии (Спанген-

берг, Судиловская 1954; Copete 2017). 

На Ближнем Востоке белошапочная овсянка в малом количестве 

зимует в северном и западном Иране и регулярно встречается, хотя и 

редка, на зимовках в северном Израиле. В других странах региона, так 

и во многих европейских, она считается залётной (Kirwan et al. 2008; 

Occhiato 2003). 

Из Армении на сегодняшний день известны всего две регистрации 

белошапочной овсянки. Впервые эта овсянка была найдена нами 17 

марта 1996 в окрестностях села Ацаван Котайкской области, в откры-

том холмистом ландшафте, в слабо пересечённой местности с низким 

травяным покровом и редкими кустарниками. Самец в брачном опе-

рении наблюдался в смешанной стайке с обыкновенными овсянками 

Emberiza citrinella и зеленушками Chloris chloris. Эта регистрация за-

документирована одним из авторов данного сообщения подробным опи-

санием и рисунком наблюдавшейся особи (документ хранится в архиве 

проекта Birds of Armenia, Ереван). На эту находку ссылаются Адамян 

и Клем (Adamian, Klem 1999). 

Новая находка относится к особи, пойманной в ноябре 2016 года в 

окрестностях города Масис Араратской области на низинной равнине с 

мелким оврагом, поросшим тростником, неподалёку от фруктовых са-

дов. Белошапочная овсянка попала в паутинную сеть, расставленную 

птицеловами для ловли обыкновенных овсянок. Птица погибла после 

некоторого времени содержания в неволе (см. рисунок). Судя по окраске 

оперения и характеру маховых и рулевых, пойманная особь является 
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самцом в первом годовом наряде (Виноградова и др. 1976, Svensson 

1992) (рис. 1-2). Его размеры, мм: длина крыла (максимально выпрям-

ленного) 90; длина хвоста 82; длина клюва (от начала черепа) 13.5; 

длина клюва (от границы оперения лба) 9.9; длина цевки 19.9. 

Относительно других мест Южного Кавказа, опубликованные све-

дения о белошапочной овсянке нам известны только из Грузии, при-

чём автором приводятся многочисленные встречи как одиночных птиц, 

так и стаек этого вида (Abuladze 2015). 
 

 

 

Самец белошапочной овсянки Emberiza leucocephalos, пойманный в ноябре 2016 года  
в окрестностях города Масис, Араратская область, Армения. Фото авторов. 
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В отличие от самцов, самки белошапочной овсянки представляют 

известные сложности в определении в природе из-за большого сход-

ства их с некоторыми самками обыкновенной овсянки, с которыми этот 

вид на пролёте и местах зимовок часто встречается в смешанных стаях 

(Cramp, Perrins 1994; Beaman, Madge 1998; Shirihai et al. 1996). Про-

блематичность полевого определения к тому же осложнена фактом ак-

тивной гибридизации между этими видами в обширной зоне перекры-

вания их ареалов в Западной Сибири (Panov et al. 2003). Между тем, 

исходя из географических предпосылок, вероятность регулярных залё-

тов белошапочной овсянки (как и её гибридов) на Кавказ во внегнез-

довое время довольно высока. 

Авторы выражают благодарность José Luis Copete и Nigel Redman за предоставле-

ние необходимой информации. 
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Коллектирование оологических материалов 

H.H.Балацкий, Г.Н.Бачурин  

Второе издание. Первая публикация в 1996* 

Во время орнитологических исследований в полевых или стацио-

нарных условиях нередко появляется необходимость в сохранении ин-

тересных кладок и отдельных яиц с целью, например, подтверждения 

гнездования вида на конкретной территории, проведения оологиче-

ского анализа (яйца кукушек, аномальная скорлупа, двужелтковые 

яйца, необычная окраска, яйца-болтуны) или пополнения системати-

ческой коллекции. При наблюдениях за гнёздами, последние нередко 

оставляются птицами. Кладка пропадает, хотя она могла бы послужить 

многим целям в исследованиях или музейной экспозиции. В фондах 

музеев также приходится встречать довольно редкие оологические ма-

териалы, потерявшие научную ценность из-за плохой обработки. Осо-

бенно это относится к нечастым в коллекциях яйцам кукушек, видовая 

принадлежность которых определяется не только размерами, но и мас-

сой скорлупы. В настоящее время в музеях бывшего СССР хранится 

чуть более 300 яиц кукушек. Этого недостаточно для решения многих 

вопросов, связанных с гнездовым паразитизмом этих птиц на столь 

огромной территории. Итак, требуется разумное использование ооло-

гических материалов. 

Среди орнитологов навыками изготовления тушек птиц обладают 

немногие. Ещё меньше исследователей имеют представление о препа-

рировании птичьих яиц, так как этому нигде не обучают. И лишь еди-

ницы способны правильно коллектировать и обрабатывать оологиче-

ский материал. Способов препарирования яиц существует много из-за 

наличия узких конкретных интересов исследователей. В большинстве 

случаев они не сохраняются. Основная же цель в сборах оологических 

материалов – многократное и всестороннее их использование в раз-

личных аспектах исследовательской деятельности. Для достижения 

этой цели существует пока единственный проверенный способ сохра-

нения яиц: отделение органического содержимого от скорлупы через 

одно круглое отверстие с последующим ополаскиванием внутренней 

полости чистой водой и сушка. Пути реализации этого непростого спо-

соба у каждого коллектора всегда будут свои, в зависимости от инстру-

ментария, опыта, культуры и наклонностей. Поэтому рассмотренная 

ниже схема препарирования яиц не является единственной версией, 

                                      
* Балацкий H.H., Бачурин Г.Н. 1996. Коллектирование оологических материалов // Беркут 5, 1: 83-85. 
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тем более что она рассчитана преимущественно на новичков в этом 

деле. Наша методическая помощь в известной степени поможет избе-

жать многих досадных ошибок на начальном этапе работы. 

Для обработки оологического материала потребуется следующий 

минимум инструментов: металлическая игла, специальное сверло, 

шприц, эластичная трубочка (от капельницы) с полой изогнутой иглой 

на конце (рисунок, а), кусок марли и ватные тампоны. Игла служит 

для предварительного прокола скорлупы. Она должна быть острой и 

не тонкой. Специальное сверло имеет остроконусный (оологический 

бор) или круглый наконечник (зубной бор), чем существенно отличает-

ся от бытовых свёрл и не даёт сколов при сверлении тонкой скорлупы 

птичьих яиц. 
 

 

Препарирование яйца: а – эластичная трубочка с иглой; б – просверливание отверстия  
зубным бором; в – просверливание отверстия самодельным бором; г – удаление содержимого яйца. 
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Столь подробное описание инструмента для обработки яиц помо-

жет исследователю остановиться на определённом его минимуме и в 

последующем совершенствовать свои профессиональные навыки. 

Препарирование яйца осуществляется на весу, оно удерживается 

пальцами одной руки. На середине длины яйца делается насечка-про-

кол скорлупы иглой, слегка надавливая и вращая её влево-вправо 

пальцами другой руки. Аналогично просверливают отверстие нужного 

диаметра с обязательным удалением из просвета отверстия мягких  

подскорлуповых оболочек. Затем яйцо опускают над чашкой отверсти-

ем вниз и осторожно вводят в него изогнутую иглу, через которую по-

ступает воздух (рисунок, г). Периодически иглу вынимают, чтобы дать 

возможность быстрее выходить содержимому. Время его выхода из яйца 

зависит от диаметра отверстия в скорлупе, стадии насиженности яйца 

и профессиональных навыков коллектора. Для свежих яиц мелких 

видов птиц оптимальное отверстие составляет 1.0 мм, а для наиболее 

крупных видов – в пределах 1.2-4.0 мм. Степень насиженности яиц 

вносит коррективы в сторону увеличения отверстия. 

После выхода содержимого яйца на внутренней поверхности скор-

лупы всё ещё остаются сгустки белка или желтка, которые обязательно 

удаляются прополаскиванием. Яйцо наполняют на 1/3 чистой водой. В 

противном случае произойдёт необратимое разрушение скорлупы из-

за ссыхания остатков содержимого, его загнивания или появления ко-

жеедов. Прополаскивание проводят несколько раз (обычно не менее 

трёх) до выхода из яйца прозрачной жидкости без признаков пены.  

Встряхивание яйца с жидкостью следует делать энергично и осторож-

но, чтобы не сломать скорлупу. Мелкие яйца можно при этом обернуть 

в марлю. Следует проследить, чтобы содержимое из яйца не попало на 

внешнюю поверхность скорлупы (его удаляют марлей, ватой). На про-

свет лампы можно убедиться в окончательной промывке скорлупы по 

отсутствию внутри пены или холазм на остром конце. 

В конце работы желательно промыть яйцо изнутри этиловым спир-

том. Особенно это необходимо в условиях повышенной влажности воз-

духа. Благодаря этому скорлуповые оболочки обезжириваются и обез-

зараживаются от спор бактерий и грибков, происходит интенсивное 

высыхание полости яйца. 

Обработку даже свежего оологического материала не следует откла-

дывать, так как в тепле возможно дальнейшее развитие зародыша или 

оседание и прилипание желтка к скорлупе. В прохладном месте яйца 

сохраняются дольше, но их желательно периодически переворачивать. 

Известны случаи успешной обработки слабонасиженных яиц мелких 

видов птиц, которые хранились в холодильнике более года. 

Поверхность скорлупы необработанных яиц должна оставаться все-

гда сухой. Яйца, например, околоводных птиц или отсыревшие бро-
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шенные кладки сохраняются плохо из-за проникновения внутрь яйца 

бактерий. 

Яйца мелких видов птиц с большими сроками насиженности, как 

правило, обработке не подлежат, так как скорлупа к этому времени 

истончается и становится хрупкой. Яйца же крупных видов птиц, имею-

щие более толстую и крепкую скорлупу, поддаются обработке с любыми 

сроками насиженности. Такую кладку перед препарированием следует 

выдержать в прохладном месте около суток. Затем в яйце просверли-

вается более крупное отверстие, через которое удаляют жидкость и за-

ливают содержимое либо сырой водой для размягчения тканей заро-

дыша, либо специальными растворами мацерирующих ферментов или 

щёлочи. Обработку таких яиц производят поэтапно в течение более 

длительного времени с использованием дополнительного инструмен-

тария (секаторы, лезвие бритвы, крючки, пинцеты и др.), облегчающие 

извлечение погибшего зародыша по частям. Для укрепления отвер-

стия от механических повреждений можно использовать клей ПВА 

или специальные лаки, которые потом смываются растворителем. 

Для сбора яиц мелких видов птиц и их хранения при транспорти-

ровке удобнее использовать небольшие плоские пластмассовые или 

металлические коробочки с крышкой на шарнирах, оклеенные изнут-

ри тонким слоем поролона. В коробке плотно размещают его отрезок 

соответствующей толщины, в котором предварительно высекают сквоз-

ные отверстия в шахматном или ином порядке. Мелкие отверстия в 

поролоне можно «высверлить» на любую глубину также специально 

заточенной латунной гильзой 28-32 калибра, или металлическим ци-

линдром любого диаметра от аэрозолей. 

Яйца более крупных видов птиц удобно транспортировать в пласт-

массовых секциях-коробках для куриных яиц или обёрнутыми пороло-

ном и другими мягкими материалами. 

Самым простым и достаточно надёжным способом транспортировки 

оологических материалов является упаковка их в вату в заранее под-

готовленные коробки. Для этого нужно каждое яйцо отдельно обернуть 

полосками ваты в несколько слоёв, затем разместить их плотно в ко-

робке. В случае отсутствия ваты и коробки, в поле можно воспользо-

ваться мхом, ветошью и подходящей консервной банкой. В любом слу-

чае должно соблюдаться условие – плотность упаковки, чтобы яйца не 

соприкасались с тарой и между собой. 
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Общеизвестно, что ремезы Remiz pendulinus не ремонтируют и не 

используют свои старые гнезда (Третьяков 1973; Когут, Бокотей 1996). 

Как бы с целью пошатнуть, а то и опровергнуть эти представления,  

мне выпал редкий случай обнаружить гнездо ремеза весьма своеоб-

разного вида. Это было подновлённое птицами прошлогоднее гнездо; 

его новая входная трубка находилась с противоположной стороны от 

старой, сплюснутой временем и непогодой трубки, а свежий строитель-

ный материал чётко выделялся на грязном фоне старых деталей гнез-

да. Гнездо найдено 24 мая 1987 вблизи города Сумы в заболоченной 

пойме реки Стрелки. Располагалось оно на 5-метровой иве на высоте 

2.0 м от воды. В момент находки в гнезде было 4 свежих яйца, к нему 

подлетел ремез с пучком растительного пуха в клюве. 

Комментируя это сообщение, М.А.Воинственский в личном письме 

к автору (7 апреля 1988) подчеркнул, что «...такие наблюдения вообще 

очень ценны. Они показывают, что у птиц постоянно разрушаются 

стереотипы поведения, и это может привести в конце концов к новым 

способам постройки гнёзд». 
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