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До недавнего времени было принято считать, что вся территория 

Псковской области лежит за пределами не только гнездового и зимо-

вочного ареалов белощёкой казарки Branta leucopsis (Птушенко 1952; 

и др.), но и вне её пролётных путей, потому что на Северо-Западе ев-

ропейской части России и в Прибалтике особи из популяции Баренце-

ва моря пролетают к местам своей зимовки вдоль морского побережья 

довольно узким Беломорско-Балтийским коридором, ширина которого 

в Эстонии не превышает 100-150 км (Кищинский 1979; Лейто 1982, 

1983). В связи с этим белощёкую казарку в Псковской области долгое 

время относили то к редким пролётным (Дерюгин 1897; Зарудный 1910; 

Урядова, Щеблыкина 1993), то к залётным видам (Иванов 1976; Кри-

венко и др. 1994). Тем более что некоторые казарки склонны присо-

единяться во время пролёта к другим крупным гусеобразным – чёрной 

казарке Branta bernicla, белолобому гусю Anser albifrons, лебедю-кли-

куну Cygnus cygnus (Лейто 1983) и из-за этого уклоняться от общего 

курса миграции вида (Кищинский 1979). 

Однако за последние 50 лет белощёкая казарка была встречена на 

пролёте в Псковской области уже в 5 из 24 административных райо-

нах: Бежаницком, Гдовском, Красногородском, Псковском и Пыталов-

ском (Урядова, Щеблыкина, Борисов 1999; Борисов, Урядова, Щеблы-

кина 2000-2001; Щеблыкина 2002; Медведев 2005; Яблоков 2007; Ше-

мякина 2010; Фетисов, Вишнев, Ершова 2015; и др.), так что теперь её 

считают здесь редким нерегулярно пролётным видом (Фетисов, Виш-

нев, Ершова 2015). Более того, всё новые места остановок пролётных 

стай белощёкой казарки вдали от морского побережья убедительно 

свидетельствуют о том, что часть популяции этого вида не летит строго 

Беломорско-Балтийским пролётным путём, а перемещается более ши-

роким фронтом над материковыми водоёмами. В 2016 году удалось за-

регистрировать ещё одну такую встречу белощёкой казарки в Псков-

ской области на осеннем пролёте. Одна молодая казарка появилась в 
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городе Опочке 13 ноября и оставалась в черте города до 5-6 января 

2017, обосновавшись на одном из рукавов реки Великой неподалёку от 

городской гостиницы (Рис. 1, 2). 
 

 

Рис. 1. Картосхема места поселения белощёкой казарки Branta leucopsis  
в ноябре-январе 2016/17 года в Опочке.  

■ – место поселения казарки. На врезке сверху: общий вид белощёкой казарки.  
На врезке снизу: окраска головы казарки. Нечёткая буроватая полоса, идущая от клюва через глаз  

к темени, указывает на то, что это молодая особь (Рябицев 2001). Фото на врезках авторов. 

 

Следует отметить, что во время осенних миграций белощёкую ка-

зарку не раз наблюдали на территории Псковской (губернии) области 

и раньше, правда, только на Псковско-Чудском озере, преимущест-

венно в дельте реки Великой и южной части Псковского озера. Так, по 

данным Н.А.Зарудного (1910), стая из 6 казарок находилась 25 сен-

тября 1893 (все даты в статье пересчитаны по новому стилю) в устье 

реки Великой на мели около острова Ситный. Кроме того, 3 октября 

1895 одну казарку удалось добыть около Крипицкого монастыря, а  

другую – 8 октября того же года в дельте Великой, у Зарайцев. Ещё 
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одну стайку казарок наблюдали в дельте Великой 29 сентября 1911 

(Нестеров, Никандров 1913), а 1 ноября 2010 одна молодая белощёкая 

казарка в паре с гуменником Anser fabalis встречена О.А.Шемякиной 

(2010) на берегу реки Великой в черте города Пскова. 
 

 

Рис. 2. Участок реки Великой в Опочке, где вместе с кряквами Anas platyrhynchos держалась  
белощёкая казарка Branta leucopsis. 17 ноября 2016 года. Фото авторов. 

 

Таким образом (с учётом нашей последней встречи в Опочке) во 

время осеннего пролёта белощёкие казарки встречались на террито-

рии Псковской области в основном с 25 сентября до 8 октября, один раз 

1 ноября и в последний раз – 13 ноября. Такие сроки пролёта вполне 

совпадают с периодом её хорошо изученного пролёта в Эстонии, где 

начало пролёта приходится на конец сентября – начало октября, пик 

осеннего пролёта (в зависимости от погодных условий в Арктике) – на 

разные декады октября, а завершение миграции – на конец октября – 

начало ноября, в среднем на 30 октября. Последних пролётных птиц 

наблюдали там даже в конце ноября, а иногда и в январе; и, как ис-

ключение, казарки зимовали на морских островах в Эстонии в 1992/93 

году (Leito 1994). В Ленинградской области белощёкая казарка мигри-

рует в конце сентября – начале октября (Храбрый 2015). 9-10 октября 

(1997) и 17-18 ноября (1996) пролётные стайки отмечали на реке Сви-

ри (Ковалёв 2009). 30 октября – 3 ноября (2015 года) стаю белощёких 

казарок наблюдали в Кингисеппе (Семёнов, Бардин 2015), а 22-24 но-

ября 2010 – две птицы в Озерках в Санкт-Петербурге (Егоров, Богу-

славский 2011). Зарегистрированы и случаи зимовки белощёких каза-
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рок в Ленинградской области (Стасюк 2017). В Белоруссии 3 белощё-

кие казарки были застрелены 5 августа 2007, в день открытия охоты, 

на прудах у деревни Копти Витебского района (Ивановский  2015), а 12 

ноября (1998 года) одну казарку добыли на берегу озера Буёвское в 

Суражском районе Витебской области (Бирюков, Лычковский 2000;  

Никифоров 2001). 

Находясь в Опочке, белощёкая казарка проявляла удивительную 

доверчивость к людям. Как и птица, которую наблюдали в 2010 году в 

Пскове (Шемякина 2010), она подпускала к себе людей совсем близко 

(рис. 3), позволяла себя фотографировать, охотно подлетала или под-

ходила к местам, где местные жители подкармливали на берегу реки 

зимующих крякв Anas platyrhynchos. 
 

 

Рис. 3. М.С.Яковлева кормит белощёкую казарку Branta leucopsis  
белым хлебом на улице города Опочка. 17 ноября 2016. Фото С.А.Фетисова.  

 

При медленном приближении к ней человека птица отходила или 

отплывала постепенно, выдерживая определённую дистанцию и как 

бы оценивая степень угрозы, хотя при быстром приближении человека 

сразу же взлетала или уходила на воду, но отлетала недалеко и пла-

вала вдоль берега, а как только человек удалялся, возвращалась об-

ратно. Более настороженно она относилась к появлению на берегу со-

бак и при их приближении тут же уходила на воду и отплывала к про-

тивоположному берегу. 
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Рис. 4. Белощёкая казарка Branta leucopsis на месте прикормки:  
в одиночку и в компании с кряквами Anas platyrhynchos. Фото авторов. 

 

В отличие от казарки, посетившей в 2010 году город Псков и про-

явившей полное равнодушие к подкормке белым хлебом (Шемякина 

2010), казарка, державшаяся в Опочке, охотно ела хлеб, посещая место 

подкормки как в одиночку, так и совместно с кряквами (рис. 4). Она не 

проявляла по отношению к уткам никаких агрессивных действий, но 

со временем научилась выхватывать у них корм из-под самого клюва. 

Кроме того, был отмечен случай, когда во время оттепели белощёкая 

казарка вместе с кряквами (возможно, даже подражая им) ела жёлуди 

под дубами, растущими у воды на острове. Как известно, питание же-

лудями – характерная черта кормового поведения крякв в разных ча-

стях ареала, наблюдающаяся с осени до весны (Витович, Ткаченко 

2003; Теплов 2013; Бардин 2014; Домбровский 2015). 

Подкормка хлебом не заменяла полностью казарке её естественно-

го рациона. При отсутствии на берегу реки опасности она выходила из 

воды и щипала зелёную траву на оттаявших местах на пологом склоне 

(рис. 5). По вечерам такая кормёжка затягивалась до глубоких суме-

рек, пока казарка не устраивалась на ночёвку на острове. 
 

  

Рис. 5. Белощёкая казарка Branta leucopsis щиплет зелёную траву. Фото авторов. 
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Рис. 6. Место отдыха белощёкой казарки Branta leucopsis на мелководье у берега. Слева – отдых  
в укрытии, стоя на мелководье; справа – встряхивание крыльев после чистки. Фото авторов. 

  

  

Рис. 7. Характер перемещений белощёкой казарки Branta leucopsis  
по участку обитания на берегу реки Великой. Опочка. Фото авторов. 

 

Другим местом постоянного пребывания белощёкой казарки в го-

роде Опочке была река Великая. Ею она пользовалась для отдыха и в 

качестве убежища при относительно небольшой для неё степени угро-

зы на берегу (рис. 6, 8). На воде она часто занималась и уходом за опе-

рением. В случае опасности птица легко и быстро взлетала с воды и 

отлетала на другое место (рис. 7). 

За время пребывания в Опочке белощёкая казарка продемонстри-

ровала, что она с лёгкостью передвигается по земле, воде и воздуху 



Рус. орнитол. журн. 2017. Том 26. Экспресс-выпуск № 1431 1509 
 

(рис. 7, 8) и при доступности корма вполне успешно переносит суровые 

условия псковского предзимья. 

Помимо крякв, белощёкая казарка в Опочке постоянно общалась с 

21 по 27 ноября 2016 года с молодым белолобым гусем Anser albifrons. 

21-22 ноября они держались вместе на одном из рукавов реки Вели-

кой, протекающем между городским парком и Набережной улицей, 

неподалёку от городской гостиницы, а потом перебрались к острову на 

реке Великой, расположенному напротив Береговой улицы в районе 

стадиона (Фетисов, Яковлева 2017). До отлёта белолобого гуся 27 нояб-

ря обе птицы совместно кормились и отдыхали, причём казарка сразу 

заняла в паре лидирующее положение. 
 

 

Рис. 8. Белощёкая казарка Branta leucopsis на реке Великой в Опочке. Фото авторов. 

 

В заключение хочется отметить несколько моментов. Так, встреча 

белощёкой казарки в Опочецком районе – уже шестая для данного ви-

да в период осеннего пролёта на территории Псковской области. Каж-

дая из них – свидетельство того, что казарки летели на зимовку не по 

традиционному Беломорско-Балтийскому коридору вдоль морского по-

бережья, а над континентальными водоёмами, придерживаясь, воз-

можно, основных «попутных» речных систем. На настоящий момент в 

Опочке отмечена самая поздняя по срокам осеннего пролёта встреча 

молодой белощёкой казарки в Псковской области – 13 ноября 2016, а 

также задержка её с отлётом из Опочки почти на 2 месяца, до 5-6 ян-

варя 2017. Во второй раз – после аналогичной встречи молодой бело-

щёкой казарки в Пскове в 2010 году (Шемякина (2010) – казарка за-

держалась на отдых в период осеннего пролёта не в естественном для 
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неё ландшафте, а в черте города. Хотя такие случаи уже не редки на 

Северо-Западе России, например, в Санкт-Петербурге (Егоров, Богу-

славский 2011; Стасюк 2017) и Кингисеппе (Семёнов, Бардин 2015). 

В Опочке белощёкая казарка, кроме зелёной травы, охотно ела 

предлагаемый людьми хлеб, а также жёлуди, собирая их под дубами 

вместе с кряквами. 

Длительной остановке пролётной белощёкой казарки в Опочке 

благоприятствовали погодные условия. Установившийся там с 31 ок-

тября снежный покров сильно разрушился из-за потепления уже к 15-

16 ноября, а 20 ноября, после продолжительного дождя, сошёл почти 

полностью, и зелёная трава (основной корм) стала доступной. Ночные 

температуры воздуха не опускались с 13 до 20 ноября ниже минус 5-

10°С, а 21-27 ноября – ниже минус 5-7°С. Небольшие похолодания, че-

редовавшиеся с оттепелями, наблюдались до 7 января 2017, после чего 

установились сильные морозы (до -20…25°С) и установился снежный 

покров, но 5 или 6 января казарка покинула город Опочку. 
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Известно, что у некоторых видов птиц, живущих рядом с человеком, 

наблюдается изменение стереотипа гнездования: меняются привыч-

ные места гнездования, высота расположения гнёзд, гнездовой мате-

риал (Новиков 1964). Широкой экологической пластичностью в выборе 

мест для гнездования обладают большие синицы Parus major и лазо-

ревки Parus caeruleus. В литературе упоминается о том, что синицы 

этих видов могут гнездиться в различных сооружениях человека, в том 

числе в полых трубах различных ограждений (Константинов, Лебедев 

1990; Смирнов, Тюрин 1981; Бардин 1983; Надточий и др. 1986; Хар-

чено и др. 1984; Храбрый 1984, 1991; Янков, Яминский 1983). Сведения 

о том, насколько успешно проходит гнездование птиц в таких гнёздах, 

обычно отсутствуют. 

Материал для данной работы был собран на территории Ростовско-

го-на-Дону зоопарка в 1995-2001 гг. Начало исследованиям было по-

ложено в 1995 году, когда одним из авторов этой статьи М.В.Сиденко, 

тогда сотрудником зоопарка, в ходе сбора материала для дипломной 

работы по орнитофауне парков города Ростова-на-Дону было установ-

лено, что в зоопарке некоторое число лазоревок и больших синиц гнез-

дится в полости металлических вертикальных труб – столбах, служа-

щих опорой вольерным ограждениям. Однако оказалось, что значи-

тельное число птенцов, появившихся в этих гнёздах, впоследствии из 

них не может вылететь и погибает (Сиденко 1997). 

В 1996 году в Ростовском зоопарка методисты его научно-исследо-

вательского отдела М.В.Сиденко и Л.В.Воробьёва совместно с группой 

юннатов целенаправленно начали наблюдать за гнездованием синиц 

на территории зоопарка. Результаты этих исследований были частич-

но обобщены в работе одной из юннаток Ростовского зоопарка, тогда 

ученицы 9 класса Ольги Волчан «Некоторые особенности гнездования 

синиц на территории Ростовского-на-Дону зоопарка», представленной 
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на конференции Донской академии наук юных исследователей в 2001 

году и занявшей первое место. 

В научной печати результаты наших многолетних наблюдений за 

гнездованием синиц в вертикальных трубах не публиковались и много 

лет пролежали в забвении. Однако появившиеся недавно публикации 

(Беляев 2017; Березовиков и др. 2016; Сорочинский 2016) побудили 

нас вернуться к дневниковым записям прошлых лет и опубликовать 

полученный тогда материал. 

Всего с 1995 по 2001 год на территории Ростовского зоопарка было 

обнаружено 63 гнезда большой синицы и 18 гнёзд лазоревок. Из них в 

дуплах деревьев располагались лишь 12 гнёзд большой синицы и 5 

гнёзд лазоревок; 2 гнезда большой синицы располагались в металли-

ческой горизонтальной полой трубе вольерных ограждений, по одному 

гнезду большой синицы и лазоревки было устроено в синичниках.  

Остальные 48 гнёзд большой синицы (76.2%) и 12 гнёзд лазоревки 

(66.7%) были найдены в полостях открытых сверху металлических вер-

тикальных труб, выполняющих роль опорных столбов для вольерных 

ограждений. Внутренний диаметр таких труб составлял  6-8 см. Лазо-

ревки предпочитали гнездиться в трубах с меньшим диаметром, боль-

шие синицы – с большим. 

Глубина расположения гнёзд в вертикальных трубах у большой 

синицы варьировала от 20 до 150 см (табл. 1), у лазоревок – от 20 до 

40 см (табл. 2).  

Таблица 1. Глубина расположения гнёзд большой синицы Parus major  
в вертикальных трубах вольерных ограждений Ростовского зоопарка в 1995 -2001 годах 

Глубина, см 20 25 27 29 30 31 34 35 39 40 45 46 47 49 50 

Число гнёзд 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 

Глубина, см 59 60 67 68 70 71 80 84 90 100 110 115 150 ? Всего гнёзд 

Число гнёзд 1 3 1 2 1 2 11 1 1 3 1 1 2 1 48 

Таблица 2. Глубина расположения гнёзд лазоревки Parus caeruleus в вертикальных  
трубах вольерных ограждений Ростовского зоопарка в 1995 -2001 годах 

Глубина, см 20 22 23 24 25 30 35 38 40 Всего гнёзд 

Число гнёзд 1 1 1 3 1 1 1 1 2 12 

 

На стадии строительства гнёзд было найдено только 3 гнезда лазо-

ревки. На стадиях откладывания или насиживания яиц найдено 8 

гнёзд большой синицы и 3 гнезда лазоревки. Большинство гнёзд лазо-

ревки (n = 12) и большой синицы (n = 48) найдено в период выкармли-

вания птенцов. 7 гнёзд большой синицы были найдены уже после ги-

бели в них птенцов – 22 мая 1998 (2 гнезда), 26 июня 1998 (2 гнезда) и 

4 июня 1997 (3 гнезда). 
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Количество птенцов в гнёздах не всегда можно было определить 

из-за большой глубины расположения гнезда. Кроме того, на некото-

рых вертикальных трубах сверху была приварена ещё и горизонталь-

но расположенная труба, а оставшаяся щель  около 2 см была слишком 

мала для осмотра. Число птенцов в 29 гнёздах большой синицы в вер-

тикальных трубах, которые удалось осмотреть, колебалось от 1 до 8, 

чаще 3 (n = 5), 5 (n = 8), 6 (n = 6) (табл. 3); в 8 осмотренных гнёздах ла-

зоревки число птенцов колебалось от 3 до 10 (табл. 4). 

Таблица 3. Число птенцов в гнёздах большой синицы Parus major в вертикальных  
трубах вольерных ограждений Ростовского зоопарка в 1995 -2001 годах 

Число птенцов 1 2 3 4 5 6 7 8 ? Итого 

Число гнёзд 1 2 5 2 8 6 3 2 19 48 

Таблица 4. Число птенцов в гнёздах лазоревки Parus caeruleus в вертикальных  
трубах вольерных ограждений Ростовского зоопарка в 1995 -2001 годах 

Число птенцов 3 4 5 6 7 9 10 ? Итого 

Число гнёзд 1 1 1 2 1 1 1 4 12 

 

Проведённые нами исследования показали, что из гнёзд, располо-

женных на глубине 50-150 см, птенцы больших синиц вылететь не 

могли (64.6% найденных гнёзд в вертикальных трубах). На наш взгляд, 

это связано со слабым развитием мускулатуры крыльев у птенцов, из-

за чего неопытным, ещё не летавшим птенцам было трудно преодолеть 

резкий вертикальный подъём по гладкой поверхности металлической 

трубы. Во всех гнёздах, расположенных глубже 50 см, находили мёрт-

вых птенцов, в некоторых вместе с мёртвыми находились и ещё живые 

птенцы. Если живых птенцов извлечь из трубы не удавалось – они по-

гибали. Птенцы больших синиц из гнёзд, расположенных в вертикаль-

ных трубах на глубине 45-49 см вылетали не все, наиболее слабые – 

гибли. С глубины 40 см и менее выводки вылетали полностью. 

Птенцы лазоревки с глубины 35-40 см из вертикальной металличе-

ской трубы также вылетали частично (не все птенцы из выводка), а с 

глубины 30 см и менее – вылетали все, если позволяла ширина отвер-

стия. 

Гнездостроение у лазоревок отмечено 4 апреля (1999) и 13 апреля 

(2000). Кладки по 7-11 яиц в гнёздах были отмечены 27 апреля (2000). 

Насиживающих самок встречали 5 мая (2000), 12 мая (1999) и 22 мая 

(1998). Начало вылупления птенцов отмечали 14 мая (2000). В начале 

июня, по достижении птенцами 19-20-дневного возраста (Рябицев 2001; 

Зауэр 2002), должен был происходить нормальный вылет птенцов из 

гнёзд. Однако всё ещё невылетевших живых птенцов лазоревки нахо-

дили в гнёздах 11 июня (1999), 12 июня (1996), а позже  – 16 июня 
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(2000), 26 июня (1995, 1998) в вертикальных трубах находили мёртвых 

птенцов, не сумевших выбраться из гнезда. 

Выводки больших синиц из первых кладок покидали гнёзда обыч-

но в конце мая – начале июня. Наиболее ранние выводки слётков бы-

ли встречены в зоопарке уже 18 мая (2001). Самок, насиживающих в 

вертикальных трубах вторые кладки, встречали 22 мая (1998), 3 июня 

(2001); 11 июня 1999 в 5 гнёздах было по 5-7 яиц. Необычно поздняя 

кладка из 6 яиц найдена в одной из вертикальных труб 26 июня 1998. 

Гнездо располагалось в полости трубы на глубине 27 см, 3 июля 1998 в 

нём уже вылупился первый птенец, а к 19 июля все птенцы трубу по-

кинули (т.е. в возрасте не более 17 дней). Птенцы больших синиц из 

вторых кладок в норме покидали гнёзда в конце июня – начале июля. 

Не вылетевших живых птенцов в вертикальных трубах мы находили: 

19 мая 2000, 25 мая 2001, 26 мая 1998, 12 июня 1998, 21 июня 1999, 26 

июня 1998, 29 июня 1999, 2 июля 1998, 2 июля 1999, 6 июля 1999, 20 

июля 2000. Погибших птенцов больших синиц, оставшихся в верти-

кальных трубах, находили: 22 мая 1998, 2 июня 1996, 3 июня 1996, 4 

июня 1997, 12 июня 1998, 15 июня 1995, 17 июня 1995, 26 июня 1998, 

29 июня 1999, 3 июля 1998, 6 июля 1999, 10 июля 1995, 11 июля 1999, 

23 июля 1995. 

Нами замечено, что причиной гибели птенцов не всегда являлась 

большая глубина гнезда. Так, установлено, что в двух гнёздах лазоре-

вок, расположенных на глубине 22 и 24 см, птенцы не смогли выбрать-

ся из гнёзд, видимо, из-за слишком узкой щели между полостью вер-

тикальной трубы, в которой помещалось гнездо, и приваренной поверх 

неё горизонтально расположенной трубы. Через такое отверстие взрос-

лые птицы могли проникать в полость трубы, а птенцы из него вы-

браться были не в состоянии. Из этих гнёзд нами с большим трудом 

были извлечены трупики погибших птенцов, а также оставшиеся в 

живых, оперение которых было очень грязным. 

Нам приходилось наблюдать, как птенцы, пытаясь выбраться из 

таких гнёзд-«ловушек», расположенных на большой глубине в верти-

кальных трубах, подпрыгивали, пытались выбраться из трубы, но без-

успешно, достичь края трубы они не могли. У большинства осмотрен-

ных нами погибших птенцов были сточены когти, что свидетельствует 

о том, что птенцы делали отчаянные попытки выбраться из трубы, 

цепляясь за её стенки, пока не выбивались из сил. 

Для того, чтобы помочь птенцам выбраться из таких гнёзд, мы в 

начале наших наблюдений пробовали помещать в трубу ветки деревь-

ев, палки, спирально закрученную проволоку, но ничего не помогало, 

птенцы выбраться наружу из глубоких гнёзд не могли. 

Прямой взаимосвязи между прошедшими ливневыми дождями и 

гибелью всего выводка птенцов в гнёздах нами не выявлено. Одно-



1516 Рус. орнитол. журн. 2017. Том 26. Экспресс-выпуск № 1431 
 

временно под наблюдением находилось по 5-7 гнёзд, при этом не было 

ни одного случая, чтобы одновременно во всех гнёздах после дождей 

погибли все птенцы. 

Как показали наблюдения, родители продолжают кормить не вы-

летевших в срок птенцов какое-то время, а затем бросают птенцов. В 

нескольких гнёздах, расположенных на небольшой глубине, не все 

птенцы вылетали из гнезда, 1-2 оставались в гнезде и там погибали. 

Возможно, это связано с тем, что родители переставали кормить птен-

цов, оставшихся в гнёздах, и покидали участок гнездования вместе с 

вылетевшими птенцами. 

Нами было замечено, что часто синицы использовали для гнездо-

вания металлические вертикальные трубы с прошлогодними гнёзда-

ми, иногда с гнёздами текущего года, оставшимися от первого вывод-

ка. Так, 20 июля 2000 в вертикальной металлической трубе было най-

дено гнездо большой синицы с одним не вылетевшим птенцом и там 

же находились остатки ещё двух птенцов от первого выводка. Индиви-

дуальное мечение синиц не проводилось, поэтому мы не можем утвер-

ждать, что повторно гнёзда использовались одними и теми же особями. 
 

 

Один из спасённых птенцов большой синицы Parus major. 

 

Начиная с 1996 года юннаты зоопарка совместно с руководителями 

проводили регулярные осмотры вертикальных труб вольерных ограж-

дений в гнездовой период с целью обнаружения в них гнёзд больших 

синиц и лазоревок. По возможности из расположенных на большой 

глубине гнёзд птенцов, достигших возраста 18-20 дней (полностью 

оперённых, способных к полёту) доставали и тут же отпускали на во-

лю. Если рукой достать птенцов не удавалось, то извлечение птенцов 

из труб осуществлялось при помощи столовой ложки, обмотанной бин-

том и прикреплённой к длинной палке. Взрослые синицы начинали 

кормить выпущенных птенцов сразу же, буквально у наших ног. Всего 
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с 1995 по 2001 год нами было изъято из вертикальных металлических 

труб и выпущено в природу 59 птенцов больших синиц из 19 гнёзд и 9 

птенцов лазоревок из 2 гнёзд (см. рисунок). 

В 2003 году на территории Ростовского зоопарка было развешено 

50 синичников, часть из них специально была вывешена рядом с вер-

тикальными полыми трубами, в которых синицы гнездились прежде. 

Наблюдения за гнездованием синиц были продолжены юннатами в 

2003-2008 годах под руководством Л.В.Воробьёвой. Результаты иссле-

дований за этот период обобщены в работе Дмитрия Назаренко, на тот 

момент ученика 11 класса «Исследование гнездования птиц в искус-

ственных гнездовьях на территории зоопарка» и представлены на оче-

редной конференции Донской академии наук юных исследователей 

(Назаренко 2009). В этой работе показано, что несмотря на наличие 

синичников, вывешенных в непосредственной близости от вертикаль-

ных труб ограждений, количество как больших синиц, так и лазоревок, 

гнездившихся в вертикальных трубах вольерных ограждений, суще-

ственно не изменилось. Если в 1995-2001 годах в трубах гнездилось 5-

11 пар больших синиц и 1-3 пары лазоревок, то в 2004-2005 годах, уже 

после вывешивания синичников, в трубах гнездилось 7-8 пар больших 

синиц и 2 пары лазоревок (табл. 5). 

Таблица 5.Число пар больших синиц Parus major и лазоревок  
Parus caeruleus, гнездящихся в вертикальных трубах  

вольерных ограждений Ростовского зоопарка  

Годы  
наблюдений 

Parus major  
(число пар) 

Parus caeruleus  
(число пар) 

Источник 

1995 5 1 Наши данные 

1996 6 1 Наши данные 

1997 5 1 Наши данные 

1998 11 3 Наши данные 

1999 9 3 Наши данные 

2000 5 2 Наши данные 

2001 7 1 Наши данные 

2004 8 2 Назаренко 2009 

2005 7 2 Назаренко 2009 

 

Следует заметить, что случаев, аналогичных недавно описанным 

(Березовиков и др. 2016, Сорочинский 2016), когда из гнёзд, располо-

женных в металлических столбах на глубине 60-70 см птенцы большой 

синицы успешно вылетали, нами не отмечено. Все птенцы, оставшиеся 

в гнёздах, расположенных на такой глубине и глубже, погибали. Ви-

димо, благополучный вылет из гнезда с описанной глубины случается, 

но, к сожалению, это скорее исключение из правила и может быть свя-

зано с большим внутренним диаметром и внутренней текстурой кон-

кретной трубы, позволяющей птенцам зацепиться за стенки, чаще же 
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в таких трубах птенцы просто погибают. Подавляющее большинство 

металлических столбов, в которых гнездились синицы в зоопарке в Ро-

стове-на-Дону, располагалось в ограждениях вокруг искусственных озёр 

зоопарка. К настоящему времени эти вольерные ограждения демонти-

рованы, использована другая технология изготовления ограждений, 

на территории остались лишь единичные старые столбы, в которых всё 

ещё могут гнездиться синицы, но в зоопарке постоянно ведётся рекон-

струкция и обновление экспозиций, с каждым годом таких столбов,  

привлекательных для взрослых синиц и одновременно таящих в себе 

опасности для их потомства, остаётся всё меньше. 

В металлических столбах ограждений синицы гнездятся не только 

в зоопарках, но и на кладбищах, в садах, на дачных участках и в сель-

ской местности. Мы призываем всех обращать внимание на синиц, за-

гнездившихся в подобных конструкциях и прийти им на помощь, если 

это потребуется. Зачастую для их спасения просто достаточно вовремя 

опустить руку в трубу и выпустить птенцов из невольного заточения. 
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Лагунные озёра – важнейшие местообитания 

водоплавающих и околоводных птиц  

Алаколь-Сасыккольской системы озёр 

Н.Н.Березовиков 

Второе издание, дополненное. Первая публикация в 2007* 

Алаколь – самый крупный водоём Алаколь-Сасыккольской систе-

мы озёр в пустынной впадине между Джунгарским Алатау и Тарбага-

таем, имеющий длину береговой линии 384 км и площадь 2650 км2 

(рис. 1). Среди водно-болотных угодий Казахстана и в целом в Цент-

ральной Азии это солёное озеро имеет глобальное значение как место 

остановки мигрирующих птиц, их гнездования и линьки. 

 

 

Рис. 1. Алаколь – озеро реликтовых чаек, штормов и джунгарских ветров. 20 июня 2005. Фото автора. 

                                      
* Березовиков Н.Н. 2007. Лагунные озёра – важнейшие местообитания водоплавающих и околоводных птиц 

Алаколь-Сасыккольской системы озёр // Биоразнообразие животного мира Казахстана, проблемы  

сохранения и использования. Материалы Международ. научн. конф., посвящ. 75-летию организации  

Института зоологии. Алматы: 120-122. 
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Рис. 2. Озеро Алаколь в штормовую погоду. 19 сентября 2014. Фото автора. 

 

Рис. 3. Северный берег Алаколя в районе залива Заячья Губа. 26 июня 2005. Фото автора. 

 

На значительном своём протяжении береговая линия озера откры-

тая – песчано-галечниковая, щебнистая, глинистая или обрывистая, 

постоянно подверженная сильному водно-ветровому воздействию. При-

мерно треть её длины занимают бордюрные тростники вдоль берегов, 

мощной стеной возвышающиеся среди воды и сдерживающие разру-

шительную силу волновой деятельности (рис. 2-5). Поэтому среди ак-

вальных экосистем, наиболее важных для водно-болотных птиц, осо-

бую роль играют лагунные озёра. Они представляют собой историче-

ски сложившуюся систему озёр и мелководий, тянущихся узкой, ме-

стами прерывистой полосой вдоль побережья Алаколя. Формирование 
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их произошло в результате сильной ветровой активности, свойственной 

этому району, и образования высоких береговых валов из галечника, 

щебня и песка. Местами имеются глубоко вдающиеся в озеро мысы и 

косы с заливами – лагунами. Во время штормов и весенних подвижек 

льда их конфигурация нередко изменяется и вход в лагуны перекры-

вается перемычками из песка и галечника, в результате чего образу-

ются новые мелководные озерки, около которых формируются колонии 

чаек, крачек и куликов (рис. 6). 
 

 

Рис. 4. Остатки коренного берега, размытого и разрушенного шторами. 22 июля 2008. Фото автора. 

 

Рис. 5. Обрывистый южный берег озера Алаколь между Акчи и Коктумой. 19 октября 2004. Фото автора. 
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Рис. 6. Лагунное озеро в южной части озера Алаколь. 18 июня 2005. Фото автора. 

 

Для давно сформировавшихся лагунных озёр свойственны мозаич-

ные или сплошные тростниковые и рогозовые заросли с отдельными 

плёсами глубиной 0.5-1 м. Берега чаще всего заболоченные, осоковые 

или с порослью мелкого тростника. Изредка встречаются отдельные 

кусты тальника и лоха, на восточном берегу имеются группы тополей, 

на которых расположена колония больших бакланов. Вода опреснён-

ная, чаще слабосолёная. Поддержание водного уровня замкнутых озёр 

происходит в результате частых штормов и перемывания волнами бе-

реговых валов. Дополнительно озёра пополняются также за счёт та-

лых и грунтовых вод. Иногда они подтапливаются во время весенне-

летнего подъёма уровня воды в Алаколе. В осеннее время часть мел-

ководий обсыхает и их грязевые участки служат излюбленной стацией 

для кормёжки мигрирующих куликов и речных уток (рис. 7). 

Лагунные озёра сосредоточены в основном на западном побережье 

Алаколя между Жайпаком и Чёрной косой (протяжённость 10 км), на 

южном – вдоль полуострова Онагаш (10-12 км), на восточном – между 

посёлками Узынбулак и Жарбулак (10-12 км), между Жарбулаком и 

устьем Эмели (15 км). Небольшие озерки характерны для северного 

побережья между устьем Урджара, Заячьей губой и Горьким ключом. 

В пониженной части острова Улькен Аралтобе (Большой Каменный) в 

последнем десятилетии сформировалась уникальная система из трёх 

Урмашовских озёр – важнейшим очагом гнездования и линьки водо-

плавающих птиц, включая савку Oxyura leucocephala и белоглазую 

чернеть Aythya nyroca (рис. 8). 

Кроме того, в западной части Алаколя имеются длинные (0.5-1 км) 

галечниково-щебнистые косы (Кондыаральская, Карасуйская, Чёрная 
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коса, Акчийская, Жамантинская), которые образуют обширные мелко-

водные заливы лагунного типа (рис. 9). 
 

  

  

Рис. 7. Разные типы лагуных озерков в заливе Щукаря на южном берегу Алаколя  
между сёлами Акши и Коктума. 19 октября 2004. Фото автора. 

 

Рис. 8. Алаколь. Лагунное озерко на Большом Каменном острове,  
где обитали савки Oxyura leucocephala. 13 июля 2005. Фото автора. 
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Рис. 9. Слева – береговой вал, намытый штормами и подвижками льдов. Кондыаральская коса.  
13 октября 2004. Справа – Кондыаральская коса. 27 июня 2005. Фото автора. 

 

Хорошо защищённые от постоянных ветров и штормов, лагунные 

озерки служат излюбленными местами отдыха и кормёжки линных и 

мигрирующих речных и нырковых уток, гусей, лебедей, лысух, бакла-

нов, пеликанов, крачек и чаек. Особенно значительными здесь бывают 

скопления красноносого нырка Netta rufina, серой утки Anas strepera, 

кряквы Anas platyrhynchos и лысухи Fulica atra (до 3-5 тыс. особей на 

1 км2). На самих косах, особенно на Кондыаральской, Чёрной и Она-

гашской, находятся колонии больших бакланов Phalacrocorax carbo, 

кудрявых пеликанов Pelecanus crispus, хохотуний Larus cachinnans, 

черноголовых хохотунов Larus ichthyaetus, озёрных чаек Larus ridibun-

dus, чеграв Hydroprogne caspia, речных Sterna hirundo и малых S. albi-

frons крачек, а также гнездятся кулики: малый Charadrius dubius и 

морской Ch. alexandrinus зуйки, чибис Vanellus vanellus, кулик-сорока 

Haematopus ostralegus, ходулочник Himantopus himantopus, травник 

Tringa totanus, луговая тиркушка Glareola pratincola. 
 

 

Рис. 10. Колония больших бакланов Phalacrocorax carbo  и кудрявых пеликанов  
Pelecanus crispus на Кондыаральской косе. 14 июля 2008. Фото автора. 
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Лагунные озёра – одна из ценнейших экосистем, свойственная глав-

ным образом озеру Алаколь. Закрытые со стороны штормового озера 

береговыми валами и стенами тростника, труднодоступные для охот-

ников и рыбаков, они являются важнейшими местами размножения, 

линьки, кормёжки и миграционных скоплений водоплавающих и око-

ловодных птиц. 
 

 

Рис. 11. Колония чеграв Hydroprogne caspia на Кондыаральской косе. Алаколь.  
14 июля 2008. Фото автора. 

 

Авифауна лагунных озёр, включая береговые валы, насчитывает 

свыше 60 гнездящихся видов птиц: черношейная поганка Podiceps nig-

ricollis, чомга Podiceps cristatus, большой баклан Phalacrocorax carbo, 

выпь Botaurus stellaris, волчок Ixobrychus minutus, большая белая 

цапля Casmerodius albus, серая цапля Ardea cinerea, серый гусь Anser 

anser, лебедь-шипун Cygnus olor, огарь Tadorna ferruginea, пеганка 

Tadorna tadorna, кряква Anas platyrhynchos, серая утка Anas strepera, 

чирок-трескунок Anas querquedula, широконоска Anas clypeata, крас-

ноносый нырок Netta rufina, красноголовая чернеть Aythya ferina, бе-

логлазая чернеть Aythya nyroca, савка Oxyura leucocephala, чёрный 

коршун Milvus migrans, луговой лунь Circus pygargus, болотный лунь 

Circus aeruginosus, серый журавль Grus grus, пастушок Rallus aqua-

ticus, погоныш Porzana porzana, камышница Gallinula chloropus, лы-
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суха Fulica atra, малый зуёк Charadrius dubius, морской зуёк Charad-

rius alexandrinus, чибис Vanellus vanellus, кулик-сорока Haematopus 

ostralegus, ходулочник Himantopus himantopus, травник Tringa tota-

nus, бекас Gallinago gallinago, луговая тиркушка Glareola pratincola, 

озёрная чайка Larus ridibundus, хохотунья Larus cachinnans, чёрная 

крачка Chlidonias niger, белокрылая крачка Chlidonias leucopterus, 

белощёкая крачка Chlidonias hybrida, речная крачка Sterna hirundo, 

малая крачка Sterna albifrons, бледная ласточка Riparia diluta, черно-

головая трясогузка Motacilla feldegg, желтоголовая трясогузка Motacil-

la citreola, восточная чёрная ворона Corvus corone orientalis, широко-

хвостка Cettia cetti, соловьиный сверчок Locustella luscinioides, индий-

ская камышевка Acrocephalus agricola, тростниковая камышевка Acro-

cephalus scirpaceus, дроздовидная камышевка Acrocephalus arundina-

ceus, варакушка Luscinia svecica, усатая синица Panurus biarmicus, ка-

мышовая овсянка Emberiza schoeniclus и другие. 

В период миграций видовое разнообразие птиц увеличивается. На 

мелководьях лагунных озёр в большом количестве концентрируются 

серые гуси, кряквы, шилохвости Anas acuta, свиязи Anas penelope, чир-

ки трескунки и свистунки Anas crecca, широконоски, различные кули-

ки, а в тростниках – воробьиные птицы. 

В летнее время 2005 года плотность населения птиц на контроль-

ных лагунных озёрах у полуострова Онагаш колебалась от 253 особей 

на 1 км2 в июне до 358 ос./км2 в июле. Суммарно на этих озёрах в это 

время преобладали серые гуси (13.2%), красноносые нырки (9%), лысу-

хи (5.2%), чомги (4.9%), речные крачки (4.5%), чибисы (3.8%), травники 

(2.9%), большие бакланы (2.6%), большие белые цапли (2.3%) и др. 

В августе плотность населения птиц на озёрах увеличивалась до 

620 ос./км2, а в сентябре снизилась до 284 ос./км2. В это время на них 

доминировала лысуха (30.1%), сравнительно обычными были красно-

носый нырок (7.1%), чомга (6.6%), речная крачка (6%), озёрная чайка 

(5%), чирок-свистунок (3.4%), кряква (3.1%), хохотунья (2.5%), большой 

баклан (2.4%), шилохвость (2.2%), красноголовая чернеть (2.1%). Уве-

личилось видовое разнообразие куликов (19 видов, или 6.1%), возросла 

доля речных уток (8.8%). 

Как важнейшие экосистемы Алаколь-Сасыккольской системы озёр 

лагунные водоёмы Алаколя являются наиболее репрезентативными 

территориями, заслуживающими первоочередного сохранения. 
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К фауне гнездящихся птиц антропогенного 
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Наблюдения проводились в 1982-1987 годах на западном побере-

жье Амурского залива между полуостровом Песчаный и устьем реки 

Шмидтовки. Эта территория является зоной интенсивного сельскохо-

зяйственного освоения, туризма, спортивной охоты и рыбной ловли, 

что оказывает негативное воздействие на гнездящихся здесь птиц. 

Район выпал из поля зрения орнитологов, поэтому настоящее сообще-

ние дополняет сведения о некоторых птицах, считавшихся редкими 

гнездящимися в южной части Приморского края, уточняет их статус и 

биотопическое распределение. 

Зелёная кваква Butorides striatus. Найдена на гнездовании в до-

линах небольших ключей, впадающих в искусственное водохранили-

ще, где характер галерейных лесов напоминает разрушенную урему 

среднего течения рек. Для этих формаций характерны 2- и 3-ярусные 

леса, где нижний ярус образуют сирень амурская, яблоня маньжур-

ская, груша уссурийская, ивы. Кроны деревьев сомкнуты, что имеет 

важное значение для гнездования зелёной кваквы (Панов 1973). По-

логие холмы, окружающие урему, большей частью безлесны и заняты 

под сельскохозяйственные угодья. Урема в летнее время часто посеща-

ется отдыхающими. 

Гнездо, найденное 7 июня 1982, находилось в устьевой части пита-

ющего водохранилище ключа, где он делился на несколько небольших 

проток. Оно располагалось в наиболее пустой части уремы в кроне ус-

сурийской груши на высоте около 12 м. Поддерживающие веточки бы-

ли настолько тонки, что, казалось, при сильных порывах ветра гнездо 

опрокинется от качки вместе с сидящей птицей. Типичное для зелёной 

кваквы примитивное гнездо не закрывало всю птицу – снизу хорошо 

просматривались голова, шея и хвост. В гнезде находился птенец, не-

давно выклюнувшийся из яйца. Второе гнездо найдено в 500 м выше 

по течению ключа 12 июня 1985. Оно находилось в предвершинной 

части крупного куста амурской сирени; по расположению и конструк-

ции сходно с предыдущим. Кладка содержала 5 довольно сильно на-

сиженных яиц. И в другие годы в гнездовое время зелёные кваквы на-

                                      
* Горчаков Г.А. 1990. К фауне гнездящихся птиц антропогенного ландшафта юга Приморского края  

// Экология и распространение птиц юга Дальнего Востока. Владивосток: 69-73. 
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блюдались в районе водохранилища, а также до 2 км выше по ключу; 

найдены старые гнезда этого вида. 

Насиживающая птица при появлении человека вначале пытается 

затаиться, втягивает голову, вжимается в гнездо. Некоторое время  

спустя её поза может измениться. Кваква поднимается в гнезде, вытя-

гивается вертикально и замирает. 

Пегий лунь Circus melanoleucos. В районе наблюдений обычная, 

местами довольно многочисленная птица. В гнездовое время встреча-

ется повсеместно среди достаточно обширных открытых пространств 

приморской равнины и на возвышенностях среди сельскохозяйствен-

ных угодий. Численность гнездящихся луней в сельхозугодьях для  

данного района значительно ниже, чем на приморской равнине. На 

15 км приморской равнины между реками Давыдовкой и Шмидтовкой 

гнездится 3-4 пары луней; среди сельхозугодий на первой приморской 

террасе на такую же площадь приходится 1-2 пары. 

Луни, живущие в сельхозугодьях, гнездятся в понижениях между 

полями среди ольхового редколесья на больших заболоченных участ-

ках, поросших осокой, вейником и тростником. В подобном месте 22 

мая 1982 найдено гнездо. Оно находилось в тростниках на небольшой 

кочке. Материал гнезда – стебли осоки, вейника и листья тростника. 

Диаметр гнезда 400 мм, диаметр почти плоского ложа 200 мм. В нём 

находилось 2 сильно насиженных яйца, 3-е лежало в воде рядом с 

гнездом, а 4-е яйцо было расклёвано, по-видимому, воронами. 

Во время осмотра гнезда появился самец. С криком «кяу..жяу...» он 

набирал высоту, затем резко снижался, пролетал над головой, взмы-

вал вверх и опять снижался. Интересно отметить, что подобный крик 

характерен для пегого луня во время брачного полёта (Панов 1973). 

На приморской равнине 17 июня 1987, когда в гнёздах были птенцы, я 

был свидетелем ещё одного вида вокализации обеспокоенного самца: 

вначале следовали негромкие крики, несколько напоминающие голос 

ястреба-тетеревятника Accipiter gentilis, а заканчивалась строфа корот-

кой трелью, затухающей к концу: «ки-ки-ки-хиии...». 

Весной прилетает поздно. В 1987 году первый пегий лунь (самец) 

отмечен на приморской равнине 28 апреля. После 10 мая здесь было 

уже 5 особей. 

Пустельга Falco tinnunculus. Обыкновенна круглый год, но более 

многочисленна в весенне-летнее время. 

Места гнездования приурочены к фрагментарным и галерейным 

лесам первой приморской террасы, но встречается спорадично. Уста-

новлено гнездование в устье реки Амба, где приморская терраса от-

весными скальными обнажениями выходит непосредственно на берег 

моря. Далее по берегу моря и вдоль нижней части обезлесенных пойм 

рек Амба и Раздольная не встречалась. Весьма многочисленна в сель-
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скохозяйственных угодьях между посёлками Тавричанка и Вольно -

Надеждинское. В этом районе бывают случаи гнездования на окраи-

нах населённых пунктов. Всего обнаружено 22 жилых гнезда: по-

стройки сороки Pica pica использовались в 15 случаях, ворон – в 7. 

Одинаково охотно селится внутри леса, на опушке и даже на отдельно 

стоящих деревьях. Так, пустельга охотно занимала постройки сороки, 

расположенные на тополях лесозащитной полосы, вдоль железной до-

роги, на окраинах посёлка Западный. В 1982 году здесь гнездилось 3 

пары, в 1983 – около 5. Два гнезда найдены на искусственных соору-

жениях: на башне радиоантенны и металлической опоре линии элек-

тропередач. Предпочтение какой-либо породе деревьев при выборе ме-

ста гнездования не отмечено. Оптимальная высота расположения гнёзд 

10-15 м от земли. При дефиците старых брошенных построек, пригод-

ных для гнездования, пустельга может прогонять сорок из уже заня-

тых ими гнёзд. Так, некоторые сорочьи гнёзда, занятые пустельгой, 

явно носят следы ремонта в текущем году, что особенно заметно по со-

стоянию крыши и наличию свежей выстилки в лотке; 14 апрели 1987 у 

двух гнёзд наблюдались сидящие самцы пустельги, на которых с кри-

ками нападали по паре сорок; 13 мая 1985 в 110 м от жилого гнезда 

пустельги постройки этого года сорока строила новое гнездо. 

Численность пустельги несколько колеблется по годам. В устье ре-

ки Амба в 1982, 1983 и 1985 годах гнездилось по 1 паре; в 1984 – 2; в 

1985 году пустельга здесь не гнездилась. На участке между Тавричан-

кой и Вольно-Надеждинским обычно гнездится 6-7 пар; с 1984 года 

гнездилось 4-5 пар. Количество пустельг в местах гнездования начи-

нает увеличиваться со второй половины марта. Сроки занятия гнёзд и 

начала откладки яиц растянуты. Так, 14 апреля 1987 в 3 гнёздах не-

полные кладки; 19 апреля 1983 птицы заняли гнездо, но кладка не 

начата, и только 16 мая в нём обнаружено 5 яиц, очевидно, полная 

кладка; 9 мая в другом гнезде 4 разновозрастных птенца и 1 наклюну-

тое яйцо; 13 мая 1985 в одном гнезде идёт насиживание, в другом 

находятся 3-5-дневные птенцы. 

Отлетать птицы начинают рано; снижение численности заметно 

уже в конце сентября. На зимовке отмечается 2-3 особи. 

Лысуха Fulica atra. Гнездо обнаружено 18 июня 1987 на примор-

ской равнине между реками Давыдовка и Шмидтовка. Пара загнезди-

лась на одном из озёр, образовавшихся на месте бывших торфяных  

разработок. Усечённо-конусовидное гнездо (в основном из сухих стеб-

лей рогоза) находилось в зарослях подрастающей осоки в 4 м от плёса 

и в 10-12 м от берега. В кладке было 7 сильно насиженных яиц. В 

предыдущие годы лысухи в этом районе не наблюдались даже на про-

лёте. Вполне вероятно нерегулярное гнездование лысух на «малосол-

ках» и старицах нижнего течения реки Раздольной, на что указывал в 
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своё время К.А.Воробьёв (1954). Это подтверждается пребыванием  

здесь лысух летом и в сентябре (молодых), когда осенний пролёт ещё 

не начинался. В сентябре 1982-1986 годов найдено 3 гнезда, несо-

мненно, принадлежащих лысухам. Судя по количеству встреченных в 

летне-осеннее время особей, здесь гнездится не более 2-3 пар. 

Несмотря на кажущиеся весьма благоприятными условия для гнез-

дования в нижнем течении Раздольной, успешное ежегодное гнездо-

вание здесь едва ли возможно по двум причинам: периодическое пол-

ное затопление нижней части поймы в период июльских тайфунов; 

крайняя доступность района для охотников, где местные лысухи от-

стреливаются в первые дни осенней охоты. 

Чибис Vanellus vanellus. Вероятность гнездования чибиса в дан-

ном районе определялась несколькими факторами: наличием типич-

ных для данного вида гнездовых биотопов; регулярным пребыванием 

птиц, иногда их значительных скоплений (40-50 особей) в гнездовой 

период; поведением птиц (токовые полёты, реакция на появление 

опасности и т.д.). Достоверно факт гнездования установлен в 1987 году 

на участке приморской равнины между реками Давыдовка и Шмид-

товка. Гнездо, найденное 14 мая, располагалось на вершине неболь-

шой кочки совершенно открыто среди сгоревшего от весеннего пала 

кочковатого вейниково-осокового луга. В кладке находилось 4 яйца 

разной степени насиженности. 20 мая на вспаханном осенью овсяном 

поле в 150 м от первого гнезда найдено второе, также с 4 яйцами. В 

этом гнезде предположительно в конце мая вывелись птенцы. Здесь 

же 28 мая наблюдался пуховичок. 

Судя по количеству летующих в данном районе чибисов и их пове-

дению, можно полагать, что в 1987 году здесь гнездилось не менее 8-10 

пар. Птицы гнездились на поле и на его обочинах, где уцелели от по-

жара небольшие куртины осоки и вейника. Гнёзда располагались в 

100-300 м друг от друга. В начале июня на поле начались сельхозрабо-

ты и часть кладок, несомненно, погибла. Чибисы переместились на  

окружающий поле сгоревший вейниково-осоковый луг, где и встреча-

лись постоянно вплоть до конца наблюдений (24 июня). В 1986 году в 

этом районе гнездилось предположительно 4-5 пар. Весьма вероятно 

эпизодическое гнездование чибисов на островах дельты реки Раздоль-

ной. Летующие птицы наблюдались здесь в 1983, 1984 и 1986 годах. 

Численность их была невелика: в апреле-мае 10-20 особей, в июне 3-5 

пар. В районе, где предположительно находились гнёзда чибисов, 10 

июня 1984 найдены свежие остатки скорлупы яйца. 

Морской зуёк Charadrius alexandrinus. Немногочисленный гнез-

дящийся вид. Достоверно отмечено два случая гнездования: 27 мая  

1985 на песчаной косе в устье реки Шмидтовки наблюдался пуховичок 

с раскрывающимися контурными перьями (затаившегося птенца вы-
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дали беспокоящиеся родители); 4 мая 1987 гнездо с 3 сильно насижен-

ными яйцами найдено на вспаханном поле в 25 м от берега моря. В 

этом случае птицы выбрали для гнездования участок, где речные ал-

лювиальные отложения приморской равнины смешаны с песчано-ра-

кушечными отложениями прибойной полосы залива, а незначитель-

ный верхний гумусовый слой разрушен при проведении сельхозработ. 

Поэтому место гнездования физиономически сходно с морским пляжем. 

Гнездовая ямка, обложенная по краям мелкой галькой и обломками 

ракушечника, не имела выстилки и располагалась совершенно откры-

то. Яйца снизу были на четверть присыпаны пылевидным грунтом, 

скопившимся на дне гнездовой ямки. Очевидно, обе находки по срокам 

начала гнездования являются наиболее ранними. 

Ушастая сова Asio otus. Довольно обычна в рассматриваемом рай-

оне. Специальных обследований с целью отыскания гнёзд не проводи-

лось, все они обнаружены случайно. Всего найдено 6 гнёзд. Места  

гнездований приурочены к началу первой приморской террасы, ино-

гда гнёзда располагаются в непосредственной близости от морского 

берега, в небольших галерейных лесах среди значительных открытых 

пространств, чаще в культурном ландшафте. Обитая в сравнительно 

мало облесённой местности, совы в то же время избегают занимать  

гнёзда, расположенные на опушках или на отдельно стоящих деревь-

ях. Высота расположения гнезда на дереве, очевидно, не играет особой 

роли, но находить гнездо ушастой совы ниже 5 м не приходилось. В 4 

случаях совы занимали гнезда сорок и в одном – ворон; пара сов посе-

лилась в дупле старого обгоревшего пня липы высотой около 2 м. Диа-

метр дупла 0.45, глубина 0.7 м. Из-за отсутствия дренажа атмосферные 

осадки скапливались внутри гнездовой камеры. Находившиеся там 

птенцы представляли довольно жалкое зрелище: выпачканные в саже, 

мокрые от недавних дождей, они сидели на переувлажнённой древес-

ной трухе, буквально в воде. Однако птенцы были агрессивны, внеш-

них патологических изменений у них не отмечено. Дупло найдено в 

1982 году и в дальнейшем ежегодно проверялось, но повторно совы в 

нем не гнездились. 

Ушастая сова малочувствительна к некоторым факторам беспокой-

ства антропогенного характера. Однажды в 20 м от жилого гнезда рас-

положился временный склад сельхозинвентаря и семян, здесь же на-

ходилась площадка для отдыха рабочих, но насиживающая сова не 

реагировала на шум работающих машин и постоянно находящихся в 

зоне гнезда людей. Она не прекращала насиживать и при энергичном 

постукивании по дереву; вылетала только тогда, когда брошенная в 

сторону гнезда палка ударяла по ветвям в непосредственной близости 

от гнезда. Сову не пугает шум железной дороги: одно гнездо находи-

лось менее чем в 100 м от последней. Эти особенности, очевидно, бла-
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готворно скажутся на сохранении вида при дальнейшем углублении 

антропогенных изменений в природе. 

Сроки размножения ушастой совы не отличаются растянутостью: 

14 апрели 1987 в гнезде 7 яиц разной степени насиженности; 9 мая 

1982 найдено 2 гнезда, в которых было 5 и 6 птенцов приблизительно 

одинакового возраста (8-12 дней); 15 мая 1987 – птенцы (возраст не 

определён); 12 июня 1985 – 6 птенцов накануне вылета (потревожен-

ные, они вылезают из гнезда, расползаются по кроне, пытаются пере-

пархивать). В осенне-зимний период ушастые совы в этом районе не 

наблюдались (возможно, пропущены). 

Болотная сова Asio flammeus. Обычна в зимнее время в нижнем 

течении реки Раздольной. Особенно многочисленна она была зимой 

1985/86 года, когда сильно увеличилась численность мышевидных гры-

зунов. 17 февраля 1986 в предвечернее время одновременно наблюда-

лись 3 совы, которые охотились в 50-150 м друг от друга. 

Летующая болотная сова наблюдалась 12 июня 1985 на Примор-

ской равнине у реки Давыдовки. Характер её пребывания остался не-

выясненным. Гнездо, в котором находилось 1 яйцо, найдено 28 апреля 

1987 на приморской равнине между реками Давыдовка и Шмидтовка. 

Оно находилось на вспаханном поле в центре небольшой разреженной 

колонии чибисов в пучке соломы в пахотной борозде. Солома прикры-

вала гнездо с одной стороны и немного сверху. Гнездовая ямка была 

скудно выстлана беспорядочно уложенными стеблями той же соломы; 

диаметр лотка 160 мм, глубина 70 мм. 2 мая в гнезде находилось 4 яй-

ца, 4 мая – 5 (полная кладка). Форма яиц слегка овальная. Скорлупа 

несколько шероховатая. Размеры яиц, мм: 41.1×33.3, 41.5×33.2, 41.9× 

33.4, 42.7×32.8, 43.4×33.3, в среднем – 42.1×33.2. 

В дальнейшем кладка погибла, и совы предположительно загнез-

дились вторично. Место было выбрано в 250 м от первого гнезда, на 

участке луга с сохранившимся при пожаре прошлогодним вейником. 

При подходе к этому участку человека появлялся самец и начинал, как 

обычно, парить над головой идущего. По мере приближения к границе 

вейниковых зарослей беспокойство его увеличивалось. Высота полёта 

уменьшалась до 10 м, полёт становился более быстрым. При попытке 

человека зайти в заросли тревога самца достигала апогея. Стреми-

тельный полёт сопровождался криком – хрипло-лающим «кевх-кевх-

кевх...». Иногда птица отлетала на 50-60 м, садилась на открытом ме-

сте и на некоторое время замирала с распушённым оперением и полу-

распущенными крыльями, затем опять взлетала, и всё повторялось. 

Самка не показывалась. Во время посещения мной места гнездования 

(17 июня), очевидно, уже были птенцы. Попытки отыскать гнездо не 

предпринимались. В последнее моё посещение (24 июня) обе птицы 

ещё находились у гнезда. 
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Массовая гибель морянок  

Clangula hyemalis в долине реки Тымь 

А.В.Дубень 

Второе издание. Первая публикация в 1968* 

На Сахалине морянка Clangula hyemalis – одна из самых много-

численных уток. В большом числе они встречаются на весеннем и 

осеннем пролёте вдоль морских побережий и несколько реже – вдоль 

Тымь-Поронайской низменности – одного из основных путей перелёта 

водоплавающих. Значительная часть птиц остаётся на гнездовья и на 

зимовку в заливах Набиль, Ныйво, Чайво, Даги, Луньский. Осенью 

вдоль Тымь-Поронайской низменности обычно пролетает уток меньше, 

чем весной, а вдоль морских побережий – наоборот. Однако при резком 

ухудшении погоды на море эта закономерность иногда нарушается. 

Сильные штормы пагубно влияют на зимующих и пролётных птиц. 

Нами наблюдалась массовая гибель морянок в ноябре 1965 года. 22 

ноября сильным тайфуном с восточного побережья в долину Тыми бы-

ла занесена стая этих птиц примерно в 2 тыс. штук. Скорость ветра до-

стигала 28 м/с, температура воздуха минус 20°С, шёл сильный снег. 

Стаю разбросало вдоль долины на расстояние более 50 км. Почти все 

птицы сильными порывами ветра были разбиты о деревья, провода, 

сугробы, крыши домов. После катастрофы 23 и 24 ноября жители по-

сёлков Усково, Берёзовая Поляна, Соболи, Славы, Адо-Тымово, Чир-

Унвд собирали вдоль дорог от нескольких штук до 60 экз. погибших 

уток. Автору удалось осмотреть около 30 замёрзших морянок, которых 

принесли охотники Галимов, Бондарчук, Поленок. Вполне вероятно, 

что морянки гибли на всём пути от моря до долины Тыми. Такой мас-

совой гибели этих птиц старожилы Сахалина не помнят. 

  
                                      

* Дубень А.В. Массовая гибель морянок в долине реки Тымь // Орнитология 9: 347. 


