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Новые встречи охраняемых и редких птиц  

на болоте Чистый мох (заказник «Ремдовский», 

Псковская область) 

Г.Л.Косенков, C.А.Фетисов  

Геннадий Леонидович Косенков, Сергей Анатольевич Фетисов. Национальный парк «Себежский», 

ул. 7 Ноября, 22, Себеж, Псковская область, 182250, Россия. E-mail: kraeved09@yandex.ru 

Поступила в редакцию 5 июля 2018 

Болото Чистый мох – один из основных болотных массивов верхо-

вых болот, расположенных на российской стороне в районе Псковско-

Чудского озера (рис. 1, 2) – давно привлекает внимание псковских ор-

нитологов наличием редких птиц, подлежащих охране как в Псков-

ской области, так и Российской Федерации и Европе в целом. Во мно-

гом благодаря им это болото включено в настоящее время в состав сра-

зу нескольких известных ООПТ Псковской области: государственного 

природного заказника федерального значения «Ремдовский», ключе-

вой орнитологической территории (КОТР) международного значения 

«Псковско-Чудское озеро и окрестности» и водно-болотного угодья 

«Псковско-Чудская приозёрная низменность», образованного в соответ-

ствии с Рамсарской конвенцией и имеющего международное значение 

в качестве места размножения и обитания водоплавающих и около-

водных птиц. В связи с этим эта территория периодически обследуется 

в последние десятилетия, в том числе с целью проведения мониторин-

га состояния на ней редких и охраняемых птиц (Конечная, Фетисов 

1999; Фетисов 2001, 2003; Фетисов, Ильинский, Пчелинцев, 2001; Си-

денко 2014-2015, 2017). 

7-8 июня 2018 мы провели наблюдения на двух площадках: первой 

(около 2 км2) в его северо-западной и второй (1 км2) – в юго-западной 

части болота (рис. 1). На самом деле эти площади были значительно 

больше, потому что кроншнепы, например, начинали беспокоиться, 

услышав или увидев человека на открытом болоте на расстоянии бо-

лее 100-150 м. В результате удалось встретить на болоте 6 видов птиц: 

золотистую ржанку Pluvialis apricaria, большого улита Tringa nebula-

ria, травника Tringa totanus, большого Numenius arquata и среднего N. 

phaeopus кроншнепов и большого веретенника Limosa limosa, – вне-

сённых в Красную книгу Псковской области (2014), а также ещё 5 ви-

дов: большую выпь Botaurus stellaris, серого журавля Grus grus, сизую 

чайку Larus canus, лесного жаворонка Lullula arborea, дерябу Turdus 

viscivorus, – довольно редких в последние десятилетия на большей ча-

сти Псковской области. 
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Рис. 1. Картосхема болота Чистый мох и мест его обследования (●) 7-8 июня 2018 года.  
На врезках: слева – вид на болото в районе мочажинно-озеркового комплекса;  

справа – пара средних кроншнепов Numenius phaeopus над гнездовым участком. Фото авторов. 

 

Рис. 2. Общий вид болота Чистый мох в районе обследования № 1. Фото авторов. 

 

Золотистая ржанка Pluvialis apricaria. Пара ржанок прилетела 

утром 8 июня на тревожные крики большого кроншнепа на его гнездо-

вом участке в северо-западной части болота Чистый мох, сделала не-
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большой облёт болота, сторонясь людей, и улетела в обратном, северо-

восточном направлении (рис. 3). Практически никакого беспокойства, 

кроме нескольких контактных сигналов между собой, ржанки не про-

явили и больше в районе наших поисков не появлялись. 
 

  

Рис. 3. Картосхема района обследования (слева) и вид на грядово-мочажинный комплекс (справа)  
на болоте Чистый мох утром 8 июня 2018. Стрелками обозначены направления прилёта  

золотистых ржанок (а) и больших улитов (б). Фото авторов. 

  

Рис. 4. Большие улиты Tringa nebularia, беспокоящиеся на гнездовом участке. Фото авторов. 

 

Большой улит Tringa nebularia. Одна пара улитов, как и золоти-

стые ржанки, прилетела утром 8 июня в район наших поисков в севе-

ро-западной части болота Чистый мох и немного беспокоилась в возду-

хе, не присаживаясь на кочки или сосенки, а потом вернулась в свой 

район (рис. 3), т.к. мы продвигались в противоположную для них сто-

рону. Другую пару больших улитов встретили в тот же день вечером в 

районе поисков № 2 (рис. 1). Она держалась на самом краю болота, не 

далее 30-50 м от гряды, поросшей средневозрастным сосняком. Пара 

отчаянно отводила (рис. 4), скорее всего, от выводка, т.к. места повы-

шенного беспокойства взрослых птиц несколько перемещались со вре-

менем, хотя были постоянно приурочены к обширной сырой и вязкой 



3308 Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1638 
 

мочажине, поросшей в основном густой осокой Carex sp. и вахтой трёх-

листной Menyanthes trifoliata, а также к окраине небольшого островка 

в болоте, поросшего густым травостоем, ивняком и мелким березняком. 

Травник Tringa totanus. Стайка из 4 особей пролетела, периодиче-

ски издавая крик, 8 июня над северо-западной частью болота Чистый 

мох, следуя на высоте 20-30 м вдоль края болота на юго-запад. 

Большой кроншнеп Numenius arquata. 7 июня вечером один боль-

шой кроншнеп токовал над облесённым болотом в районе ЛЭП, в 600-

700 м от болота Чистый мох (рис. 5). 8 июня утром 2 пары больших 

кроншнепов сильно беспокоились в северо-западной части болота 

примерно в 1.5 км одна от другой (рис. 5). Судя по поведению, они 

имели маленьких птенцов, затаившихся на топких мочажинах грядо-

во-мочажинных комплексов (рис. 3). Постоянно издавая тревожные 

крики, взрослые особи летали вокруг людей, садились на сосёнки или 

в траву на болоте, перебегали между кочками и вновь поднимались в 

воздух, окрикивая вторгшихся на их участки посетителей. Вечером то-

го же дня ещё 2 пары кроншнепов встречены в юго-западной части бо-

лота Чистый мох (рис. 5). Их поведение было сходным с кроншнепами, 

наблюдавшихся утром (рис. 6).  
 

  

Рис. 5. Размещение гнездовых участков кроншнепов 7-8 июня 2018  
на болоте Чистый мох. Гнездовые участки: ● – большого кроншнепа  

Numenius arquata, ■ – среднего кроншнепа Numenius phaeopus. 

 

Средний кроншнеп Numenius phaeopus. 8 июня утром пара сред-

них кроншнепов обнаружена в северо-западной части болота Чистый 

мох. Их гнездовой участок располагался в 700 м от гнездовых участков 

больших кроншнепов (рис. 5). Участок включал в себя один из обшир-

ных грядово-мочажинных комплексов, удобных как для гнездования, 

так и кормёжки. Во время беспокойства средних кроншнепов на их 

участке они вели себя подобно большим кроншнепам: окрикивали лю-

дей в полёте, присаживались на виду у людей на сосёнки, приближа-

лись с тревожными криками и садились неподалёку за болотными 

кочками (рис. 7-8). 
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Рис. 6. Большой кроншнеп Numenius arquata на гнездовом участке. 
Болото Чистый мох. Фото авторов. 

  

Рис. 7. Средний кроншнеп Numenius phaeopus в полёте. Фото авторов. 

  

Рис. 8. Средний кроншнеп Numenius phaeopus на гнездовом участке:  
окрикивает человека (слева); отводит человека по земле (справа). Фото авторов. 
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Большой веретенник Limosa limosa. 8 июня утром большой вере-

тенник подал голос (возможно, в ответ на тревожные крики больших 

кроншнепов) на краю болота в северо-западной части Чистого мха 

(рис. 1), а другой – при таких же обстоятельствах в юго-западной части 

болота Чистый мох. Увидеть птиц оба раза не удалось. 

Выпь Botaurus stellaris. 7 июня вечером и периодически ночью го-

лос одной выпи доносился с Большого Бранного озера. Ещё одна выпь 

токовала 9 июня днём на берегу Тёплого озера южнее деревни Путь-

ково, куда мы заезжали. 

Серый журавль Grus grus. 7 июня вечером пара журавлей кри-

чала на болотце в районе ЛЭП к западу от болота Чистый мох. 8 июня 

вечером другая пара кричала в юго-западной части Чистого мха. 

Сизая чайка Larus canus. 8 июня утром несколько охотившихся 

особей отмечены в районе мочажинно-озеркового комплекса на болоте 

Чистый мох, в районе обследования № 1 (рис. 9). Однако нигде не бы-

ли встречены гнездящиеся пары или чайки, проявлявшие беспокой-

ство. Правда, голоса чаек зарегистрированы нами ещё и вне пределов 

нашей видимости, к югу от района обследования, где находится целая 

россыпь малых озерков, но куда попасть 8 июня мы не планировали. 
 

 

Рис. 9. Сизая чайка Larus canus на болоте Чистый мох. Фото авторов. 

 

Лесной жаворонок Lullula arborea. 8 июня утром 2 самца пели 

на краю вырубки в среднеспелом сосняке, примыкающем к северо-за-

падной окраине болота Чистый мох в районе обследования № 1. Под-

ходящие места для обитания этого вида находятся почти повсеместно 

вдоль ЛЭП между населёнными пунктами Ямм и Ремда. 
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Деряба Turdus viscivorus. 7-9 июня дерябы регулярно встречались 

вдоль лесных дорог в сосняках-черничниках в окрестностях болота Чи-

стый мох, а также между болотом и деревней Ветеря. 
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Гнездование сизой чайки Larus canus на дереве  

в Екатерининском парке города Пушкина 

И.В.Столярова 

Ирина Владимировна Столярова. E-mail: i.v.stlr@gmail.com 

Поступила в редакцию 4 июля 2018 

В последние несколько лет в орнитофауне Санкт-Петербурга стало 

наблюдаться новое явление – проникновение сизых чаек Larus canus 

на гнездование в парки, где они устраивают гнёзда на деревьях. Не-
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давно такой случай описан для Московского парка Победы (Храбрый, 

Занин 2018). В 2018 году подобное гнездование сизых чаек наблюда-

лось в Екатерининском паре города Пушкина. 
 

 

Рис. 1. Гнездо сизой чайки Larus canus. Екатерининский парк, город Пушкин. 25 мая 2018. Фото автора. 

 

Рис. 2. Сизая чайка Larus canus насиживает кладку. Пушкин. 25 мая 2018. Фото автора. 
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Рис. 3. Сизые чайки Larus canus на гнезде с птенцами.  
Екатерининский парк города Пушкина. 12 июня 2018. Фото автора. 

 

Рис. 4. Сизые чайки Larus canus на гнезде с птенцами.  
Екатерининский парк города Пушкина. 12 июня 2018. Фото автора. 
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Гнездо сизой чайки в этом парке было обнаружено 25 мая, когда 

шло насиживание кладки. Гнездо располагалось на высоте около 2.5 м 

на иве, растущей у Большого пруда (рис. 1 и 2). Место это многолюдное 

и шумное, но большинство гуляющих людей гнезда не замечали. 12 

июня появились птенцы (рис. 3 и 4) – я насчитала трёх. Во время на-

блюдения и фотографирования прилетел второй родитель и стал кор-

мить птенцов, отрыгивая пищу. 17 июня гнездо уже было пустым. 
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Позднеосенние встречи славки-черноголовки Sylvia atricapilla на 

Северо-Западе России регистрировались неоднократно (Носков и др. 

198; Коханов 1998; Гашек 2014; Савинич 2015). Обычно одиночных 

славок наблюдали в октябре-ноябре. Только один раз черноголовку 

отметили в середине зимы: 25 декабря 2006 на северной окраине Пе-

тербурга в паутинную сеть поймана самка, имевшая большие запасы 

подкожного жира (Фёдоров 2010). 

В середине января 2018 на садовом участке в восточной части по-

сёлка Большая Ижора на южном берегу Финского залива держались 

самец и самка S. atricapilla. Птицы прыгали на снегу и кормились об-

роненными семенами подсолнечника под кормушкой. Черноголовки 

вели они себя неуверенно, по снегу передвигались небольшими прыж-

ками, изредка взлетая на деревья, и возвращались обратно через не-

которое время. Тем не менее, в последующие дни, несмотря на усиле-

ние морозов (22 и 24 января температура воздуха опускалась до ми-

нус14.7°C), славки ежедневно появлялись у кормушек, чаще всего ут-

ром (см. рисунок). Последний раз самка отмечена 11 февраля. 
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Самец и самка славки-черноголовки Sylvia atricapilla, собирающие подсолнечные  
семечки под кормушкой.Большая Идора. 17 января 2018. Фото. А.Т.Сычевского. 

 

На садовом участке, где отмечены зимующие славки-черноголовки, 

высажены плодово-ягодные кустарники и деревья: арония Aronia me-

lanocarpa, рябина Sorbus aucuparia, калина Viburnum opulus, можже-

вельник Juniperus communis. Встречается крушина ломкая Frangula 

alnus и облепиха Hippophae rhamnoides. Кроме того, в 500 м от садово-

го участка находится выход грунтовых вод от старого русла реки. Здесь 

образовалось заболоченная, частично незамерзающая мочажина, за-

росшая различными кустарниками, в том числе и плодово-ягодными. 

Вероятнее всего, именно здесь держались славки, где даже при мину-

совых температурах встречаются различные беспозвоночные. Вероят-

но, когда во второй половине января, когда средние суточные темпера-

туры стали минусовыми, снизилась численность беспозвоночных и ис-

тощились запасы плодов, славки-черноголовки были вынуждены пе-

ремещаться более широко и стали посещать кормушки, поедая семена 

подсолнечника – не характерный для этого вида корм. 

Исследование выполнялось рамках гостемы  АААА-А17-117030310017-8 
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17 июня 2018 около 20 ч по местному времени в районе 4 км ниже 

слияния рек Левая и Правая Бурея на кордоне «Стрелка» Буреинского 

заповедника (51°38'38'' с.ш., 134°15'39'' в.д., 550 м н.у.м.) наблюдали 

одиночного широкорота Eurystomus orientalis (рис. 1). В период наблю-

дений стояла пасмурная погода, шёл небольшой дождь при слабом 

ветре, температура воздуха +14°С. До этого 15 и 16 июня наблюдались 

обложные дожди, температура ночью опускалась до +4-8°С, днём под-

нималась до +13…+18°С.  

Птица наблюдалась в полёте на высоте около 15-30 м над руслом 

Буреи в течение 1 мин. Вероятно, это был обычный «кормовой» полёт. 

Затем она опустилась на ветку усыхающей ели, растущей на берегу 

реки в 10 м от построек кордона на высоте около 20 м от земли и при-

близительно 1.5 мин сидела на ней, после чего, испугавшись наблюда-

теля, перелетела на противоположный берег Буреи, где скрылась за 

кронами деревьев. Спустя примерно 2 мин вновь вернулась на это же 

место, но, через несколько секунд опять улетела на другой берег. В по-

следующие дни, вплоть до отъезда с кордона утром 23 июня, птицы в 

этом районе не было видно, хотя погода в целом улучшилась. 
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Широкорот Eurystomus orientalis на кордоне «Стрелка».  
Буреинский заповедник. 17 июня 2018, Фото А.Л.Антонова. 

 

Широкорот ранее на данной территории и в её окрестностях не от-

мечался. 

Буреинский заповедник расположен в центральной части Буреин-

ского нагорья, охватывая почти всю территорию бассейнов рек Левая и 

Правая Бурея. В пределах нагорья контактируют Евразиатская хвой-

но-лесная и Дальневосточная хвойно-широколиственная ботанико-

географические области. Большая часть нагорья относится к средней и 

южной подзоне хвойных лесов (Колесников 1961). Лишь крайние юж-

ные и юго-восточные части нагорья относятся к северной подзоне хвой-

но-широколиственных лесов. 

По Л.С.Степаняну (1990), широкорот по долине Амура проникает 

на север до 51°с.ш., на запад – до южной оконечности Буреинского 

хребта. По долине Селемджи он встречен севернее – в Норском запо-

веднике (Колбин 2017), но далее, вверх по Селемдже, не отмечался 

(Смогоржевский 1966; Назаренко, 1984). В пределах Буреинского на-

горья широкорот, являясь видом китайского орнитофаунистического 

комплекса (Штегман 1938), гнездится только в его неморальной части. 

Причём численность его сокращается к западу. Так, если в Комсомоль-

ском заповеднике это обычный гнездящийся вид (Колбин и др. 1994), 

то в заповеднике «Бастак» – редкий, лишь местами малочисленный 

гнездящийся вид долин рек (Аверин и др. 2012). Западнее, в районе 

Хинганского заповедника, это уже редкий гнездящийся вид долин рек 

Архара и Бурея (Антонов, Парилов 2010). По реке Селемдже у Норско-

го заповедника он определённо является залётным видом, поскольку 

все встречи его здесь датируются только маем и июнем (Колбин 2017). 
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В 1960-е годы по рекам Селемдже и Бурее широкорота в мае-июне не 

отмечали (Кистяковский, Смогоржевский 1964; Смогоржевский 1966). 

В северной части Приамурья, в том числе в бассейне реки Буреи, в по-

следние несколько десятилетий происходимт потепление (Новороцкий 

2013), что способствует проникновению некоторых южных видов к се-

веру. В последние годы в бассейне верхнего течения Буреи отмечен 

ряд новых видов, таких как серый личинкоед Pericrocotus divaricatus, 

светлоголовая пеночка Phylloscopus coronatus, желтоспинная мухолов-

ка Ficedula zanthopygia и др. (Волков 2008; Бисеров 2009). 

Согласно ранее выявленной закономерности распространения ви-

дов китайского орнитокомплекса по территории Буреинского нагорья, 

в его составе выделяется три группы видов, различающихся по харак-

теру проникновения в пределы бореальной зоны нагорья (Бисеров 

2007). Первая группа включает виды, ограниченные в распростране-

нии северными пределами произрастания хвойно-широколиственных 

лесов. Вторая группа объединяет виды, проникающие в бореальную 

зону нагорья по экологическим желобам, какими являются смешанные 

леса долин рек. Третья группа включает виды, продвижению которых 

вглубь нагорья способствует образование вторичных лесов, обычно воз-

никающих в результате антропогенного вмешательства. Распростра-

нение этих видов, строго не связанное с экологическими желобами, 

осуществляется, в том числе, и по склоновым ландшафтам, но обычно 

ограничено высотами в 500-600 м н.у.м. 

Широкорот принадлежит к первой группе видов. Также известно, 

что для данного вида вообще характерно ведение бродячего образа 

жизни, при котором часть птиц так и не приступает к размножению 

(Панов 1973). В связи с этим данный вид в Буреинском заповеднике в 

целом не находит условий для гнездования, и встреченная особь, ско-

рее всего, является залётной. 
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Некоторые авторы заявляют о стремительном исчезновении обыкно-

венной горлицы Streptopelia turtur в России. Так, П.А.Тильба (2017а) 

регистрирует многократное снижение численности вида во всех ланд-

шафтных зонах северо-западного Предкавказья. В.П.Белик и А.Л. 

Мищенко (2017) оценивают падение численности горлицы на юге Рос-

сии не менее чем в 100 раз. Предлагается занести горлицу в Красную 

книгу Российской Федерации, и, кроме того, она уже включена в Крас-

ную книгу Краснодарского края (Тильба 2017б) и ряд других регио-

нальных красных книг. При этом фактических данных для объектив-

ного суждения о состоянии вида явно недостаточно. Данная заметка 

представляет некоторые новые сведения, полученные в ходе полевых 

работ. Содействие в поездках оказывали Министерство природных ре-

сурсов Чеченской Республики и ФГБУ «Нальчикское государственное 

опытное охотничье хозяйство» (НГООХ). 

Наблюдения и учёты численности проведены в Шелковском районе 

Чеченской Республики с 15 апреля по 22 мая 2017 и с 28 апреля по 12 

мая 2018, в Урванском районе Кабардино-Балкарской Республики 14 



3320 Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1638 
 

мая 2018 и в Минераловодском районе Ставропольского края с 21 по 

23 мая 2018. 

В Шелковском районе Чечни обследованы древесно-кустарниковые 

заросли по берегу озера Будары (памятник природы «Степная жемчу-

жина»). Первое токование горлицы как в 2017, так и в 2018 году отме-

чено 7 мая. В 2017-2018 годах на одном и том же маршруте протяжён-

ностью 3.2 км регистрировали 4 токующих птицы. 

В Урванском районе Кабардино-Балкарии проведён учёт в лесном 

массиве на охотучастке НГООХ. На маршруте длиной 2.5 км отмечены 

2 токующие горлицы. 

В Минераловодском районе Ставропольского края обследованы 

парки и лесные массивы в городе Железноводске и его окрестностях. 

Обыкновенная горлица не обнаружена. 
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Феномен визитёрства и его роль  

у птиц-дуплогнездников 

Т.А.Ильина 

Второе издание. Первая публикация в 2012* 

Известно, что в сезон размножения гнёзда птиц, помимо непосред-

ственных хозяев, нередко посещают и другие особи. В предгнездовой 

период это могут быть конкуренты за ограниченный ресурс (например, 

дупла), а в период выкармливания птенцов – как постоянные помощ-

ники, «helpers-at-the-nest», (Brown 1987; Emlen 1991; Cockburn 1998; 

Kokko et al. 2002; Heinsohn 1992; Hatchwell, Komdeur 2000), так и слу-

чайные визитёры (Иноземцев 1978; Ottosson et al. 2001; Ilyina 2010). 

Последние, как и помощники, могут подкармливать птенцов, но чаще 

всего проявляют исследовательское поведение. 

                                      
* Ильина Т.А. 2012. Феномен визитерства и его роль у птиц-дуплогнездников // 5-я Всероссийская конф.  

по поведению животных. М.: 82. 
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Мы наблюдали этот феномен как у видов с открытым типом гнез-

дования (зяблик Fringilla coelebs, пеночка-весничка Phylloscopus tro-

chilus), так и у дуплогнездников (большая синица Parus major, москов-

ка Periparus ater, лазоревка Cyanistes caeruleus, мухоловка-пеструшка 

Ficedula hypoleuca), причём у последних видов он носил массовый ха-

рактер. 

Во время видеосъёмки и визуальных наблюдений, проводимых воз-

ле искусственных гнездовий, развешенных на территории Звенигород-

ской биологической станции Московского университета, в течение 16 

сезонов помощники-конспецифики были зарегистрированы у гнёзд 

мухоловки-пеструшки (Ilyina 2010), а конкуренты и визитёры обнару-

жены у чужих гнёзд не только своего, но и других видов-дуплогнезд-

ников. У 288 гнёзд мухоловок-пеструшек за 1050 ч наблюдений заре-

гистрировано 760 визитов посторонних особей своего вида. Большин-

ство из них (94%) были самцами, 5% было самками, а 1% – молодыми 

птицами в ювенильном оперении. Один визит был нанесён лазорев-

кой. Среди самцов мухоловок были как холостые, так и размножаю-

щиеся особи разных возрастов. Большинство взрослых и все ювениль-

ные особи проявляли только исследовательское поведение, небольшая 

часть пыталась кормить птенцов. В качестве постоянных «помощни-

ков» отмечены 9 самцов и 1 самка. Реальный вклад посторонних птиц 

в выкармливание птенцов в исследуемой популяции незначителен. 

Во время наблюдений за 17 гнёздами больших синиц в течение 54 ч 

не было обнаружено ни одного взрослого конспецифика. В качестве 

визитёров отмечены 4 молодых больших синицы (в ювенильном пере), 

а также 4 взрослых мухоловки-пеструшки. Посторонняя самка мухо-

ловки-пеструшки была зарегистрирована у гнезда московки. 

У больших синиц, оседлого вида, имеющего относительно большие 

гнездовые территории, визитёры более редки, чем у мухоловок-пест-

рушек, перелётного вида, для которого типична микротерриториаль-

ность. Мухоловки приступают к размножению позже больших синиц и, 

инспектируя гнёзда последних, собирают информацию о потенциаль-

ных ресурсах для успешного гнездования. Молодые особи из ранних 

выводков обоих видов, наблюдая за гнёздами конспецифичных особей 

и задерживаясь на их территориях, возможно, получают шанс повысить 

филопатрию по сравнению с птенцами позднего рождения. 
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Материалы по экологии грача Corvus  

frugilegus на Зейско-Буреинской равнине 

В.А.Дугинцов 

Второе издание. Первая публикация в 1990* 

Во многих районах нашей страны экология и хозяйственное значе-

ние грача Corvus frugilegus изучены достаточно полно, но из пределов 

Дальнего Востока сведения об этом виде крайне скудны. В последние 

полтора десятилетия происходит быстрый рост численности грача в 

сельскохозяйственной зоне Зейско-Буреинской равнины, возрастает 

его отрицательная роль в растениеводстве и электроэнергетике. Всё 

это вызывает необходимость детального изучения особенностей биоло-

гии, динамики численности, размещения и трофических связей мест-

ной популяции грача. 

Материал для настоящей работы собран на Зейско-Буреинской 

равнине в 1981-1984 годах. Исследованиями охвачена вся территория 

равнины, но особое внимание уделено её центральной и юго-западной 

частям, наиболее освоенным в сельскохозяйственном отношении. 

До 1970 года в Амурской области была известна лишь одна коло-

ния грача – в городе Благовещенске (Дымин и др. 1974). С начала 

1970-х годов происходит активное расселение вида в южных районах 

Зейско-Буреинской равнины. В настоящее время этот процесс охваты-

вает юго-западные и южные районы равнины. Скорость расселения со-

ставляет 6-8 км в год. По нашим исследованиям, современная граница 

ареала вида в пределах Зейско-Буреинской равнины проходит на се-

веро-восток от реки Амур по северо-западным окрестностям Благове-

щенска до сёл Петропавловка и Успеновка, резко поворачивает на юго-

восток и доходит до сёл Ерковцы и Грибовка, от него на юг, где вновь 

выходит к Амуру. Северо-западные и северные районы заселены наи-

более плотно, южные и восточные – спорадически, что объясняется не-

равномерностью распределения биотопов, пригодных для сбора корма 

и гнездования грача. Рост численности грача и расширение его гнез-

дового ареала вызваны интенсификацией сельскохозяйственного про-

изводства и созданием за счёт этого богатой кормовой базы (Панькин, 

Дугинцов 1984). С начала 1970-х годов происходит расселение грача в 

Приморье (Глущенко 1981). 

В Приамурье грач – перелётная птица. На Зейско-Буреинской рав-

нине он не относится к массовым видам, на пролёте не бывает много-

                                      
* Дугинцов В.А. 1990. Материалы по экологии грача – Corvus frugilegus pastinator Gould на Зейско-

Буреинской равнине // Экология и распространение птиц юга Дальнего Востока. Владивосток: 36-41. 
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численным. В южных районах равнины появление первых особей от-

мечено 22-28 марта. Основной пролёт проходит до конца первой дека-

ды апреля. Л.М.Баранчеев (1961) прилёт первых грачей в южные рай-

оны Амурской области отмечал в 1942-1959 годах 13-30 марта. Сроки 

весеннего пролёта основной массы грачей в разные годы непостоянны. 

В 1982 году интенсивный пролёт начался с 3 апреля, в 1983 – с 29 

марта, в 1984 – с 6 апреля. За 4-6 дней пролетает от 76.8 до 94.3% 

учтённых птиц. Сроки прилёта и характер весенней миграции грача 

связаны с погодными особенностями весны: в случае раннего потепле-

ния, как это отмечалось в 1982 и 1983 годах, начало миграции зафик-

сировано в конце третьей декады марта. Пролёт начинается в утрен-

ние часы и продолжается весь световой день. В ясные и солнечные дни 

наблюдается два пика пролёта: с 9 до 12 ч и с 14 до 17 ч. В дни с пас-

мурной погодой, заметным похолоданием и выпадением осадков про-

лёт наиболее интенсивно проходит в полуденные часы. Грачи держат-

ся группами от 2-6 до 12-18 птиц. Пролетающие группы чаще всего со-

стояли из чётного числа птиц; в 1982 году такие группы составили 

84.2%. Это позволяет заключить, что на места гнездования грачи при-

летают сформированными парами. Весенний пролёт идёт на высоте 

25-50 м, в отдельные дни высота полёта достигает 100 м. Птицы ми-

грируют в северо-восточном направлении. На территории Зейско-Бу-

реинской равнины весенняя миграция грача проходит по сельскохо-

зяйственным ландшафтам, где птицы имеют хорошую кормовую базу. 

В период весенней миграции грач летит, как правило, моновидо-

выми группами, птицы перемещаются на значительных расстояниях 

друг от друга. Смешанные стаи (с даурской галкой Corvus dauuricus и 

чёрной вороной Corvus corone orientalis) наблюдаются относительно 

редко. Прилёт грачей проходит при частично разрушенном снежном 

покрове. По-видимому, это ограничивает доступность кормов, вынуж-

дая мигрирующих птиц разбиваться на небольшие группы, которые 

могут прокормиться в данных условиях. Прилетевшие грачи держатся 

на полях, вдоль автомобильных и железных дорог, где кормятся в ос-

новном зерном, оброненным во время перевозок. Во время похолода-

ний или выпадения снега они концентрируются в местах, богатых кор-

мом. При длительном похолодании и устойчивом снежном покрове на-

блюдается откочёвка птиц к югу, как было, например, в первой пяти-

дневке апреля 1984 года. 

Гнездовыми биотопами грача на Зейско-Буреинской равнине слу-

жат осветлённые берёзовые колки среди полей, выгонов и лугов с на-

личием водоёмов. В крупных лесных массивах грач, как правило, гнез-

дится небольшими колониями по периферии. Всюду избегает сельских 

населённых пунктов, видимо, из-за преследования людьми, но гнез-

дится даже в городах. С 1984 года отмечены случаи гнездования на 
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высоких тополях вдоль автомобильных дорог. В приустьевой части реки 

Зеи и в слабо облесённых районах равнины строит гнёзда на металли-

ческих опорах линий электропередачи (Панькин, Дугинцов 1984), что 

известно и для северо-восточного Китая (Кузякин 1960). Анализ ха-

рактера размещения вида в гнездовой период позволяет заключить, 

что в выборе места расположения гнездовой колонии преимущество 

отдаётся характеру биотопа (наличие полей и мест гнездования), а по-

рода деревьев, на которых размещаются гнёзда, имеет второстепенное 

значение (Дугинцов 1985). 

К местам гнездования грач прилетает в первой декаде апреля. 

Птицы одной колонии появляются неодновременно. Первыми приле-

тают небольшие стаи, состоящие из 8-12 птиц, а основная масса – в те-

чение последующих 4-6 дней. Число гнёзд в колониях грача на Зейско-

Буреинской равнине невелико, что объясняется небольшими площа-

дями берёзовых колков с низкорослыми деревьями и отсутствием водо-

ёмов среди обширных сельскохозяйственных угодий (Дугинцов 1985). 

Грач начинает строить гнезда через 4-6 дней после прилёта. В 

строительстве принимают участие оба партнёра. Самец приносит строи-

тельный материал и иногда укладывает его. Самка охраняет строяще-

еся гнездо, укладывает строительный материал, в небольшом количе-

стве приносит его сама. Строительный материал для гнезда собирает-

ся птицами вблизи колонии. Ветки для каркаса птицы обламывают с 

деревьев или подбирают на земле. Мягкую выстилку лотка – сухие ли-

стья, стебли прошлогодней травы – собирают вблизи колонии. При де-

фиците строительного материала, как это отмечено в городе Благове-

щенске, летают за 2.5-3.0 км от колонии, растаскивают старые гнёзда и 

гнёзда соседних пар. Грач строит гнездо 6-10 дней. Особенности раз-

мещения гнёзд на деревьях и опорах ЛЭП рассмотрены нами ранее 

(Дугинцов 1985). Размеры гнёзд, мм (n = 72): диаметр гнезда 316-662, в 

среднем 428; высота гнезда 248-520, в среднем 383; диаметр лотка 147-

265, в среднем 188; глубина лотка 68-183, в среднем 127. Значительное 

варьирование, видимо, связано с местом устройства гнезда и составом 

строительного материала. 

Начало кладки яиц отмечено нами 18 апреля 1982 и 1984, 22 апре-

ля 1983. К этому времени среднесуточная температура воздуха состав-

ляет около 5°С. В целом период кладки яиц в колониях составляет 8-

13 дней из-за растянутости сроков гнездостроения, а также резких по-

холоданий и выпадения осадков. 

Форма и цвет яиц значительно варьируют даже в пределах одной 

кладки. Форма яиц нормально-яйцевидная, овальная, реже удлинённо-

яйцевидная. Окраска скорлупы голубовато-зелёная, грязно-зелёная, 

преимущественно светлых тонов. По всей поверхности относительно 

равномерно, реже сгущаясь к тупому концу, густо размещены бурые, 
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темно-каштановые или серые пятна разной величины. Размеры яиц 

(n = 183), мм: 39.1-47.6×25.7-30.8, в среднем 28.2×41.8. Они близки к 

аналогичным показателям для Среднего Приамурья (Смиренский,  

Бабенко 1984), Волжско-Камского края (Воронов 1978) и Казахстана 

(Гаврин 1974), но крупнее яиц из Целиноградской (Кривицкий 1981), 

Пермской областей (Шураков и др. 1973), Азербайджана (Рустамов, 

Мустафаев 1958) и Узбекистана (Бакаев 1984). 

Масса свежего яйца грача (n =  57) составляет 13.2-20.4, в среднем 

16.8 г. Полная кладка содержит 3-6 яиц (табл. 1). Уменьшение средней 

величины кладки в 1983 году, по-видимому, связано с ухудшением 

кормовой базы, вызванным низкими температурами и обилием осад-

ков. Изменение величины кладки в зависимости от условий весны от-

мечено и для других регионов (Воронов 1978; Гаврин 1974; Бакаев 

1984; и др.]. 

Таблица 1. Величина кладки грача на Зейско-Буреинской равнине 

Год Число кладок 
Количество кладок с числом яиц 

Средняя величина кладки 
3 4 5 6 

1982 68 7 28 30 3 4.43 

1983 117 15 58 38 6 4.29 

1984 123 11 50 56 6 4.46 

Всего 308 33 136 124 15 4.39 

 

Насиживание начинается с первого яйца и длится 17-20, в среднем 

18 дней. Вылупление птенцов происходит в конце первой – начале 

второй декады мая. В зависимости от величины кладки вылупление 

птенцов длится от 1.5 до 3 сут. В доступной нам литературе мы не на-

шли описания пухового птенца грача восточного подвида Corvus frugi-

legus pastinator Gould, 1845. Описания пуховичка номинального под-

вида весьма противоречивы (Рустамов 1954; Гаврин 1974; Рашкевич, 

Добровольский 1953; Бакаев 1984). По нашим наблюдениям, птенцы 

грача вылупляются слепыми, малоподвижными. Ушные отверстия за-

крыты. На надклювье сохраняется яйцевой зуб белого цвета. Околоро-

товые валики хорошо выражены, жёлтого цвета. Стенки ротовой поло-

сти светло-розового цвета с жёлтым оттенком, пятен нет. Кожа светло-

розового цвета, брюшко несколько светлее. Цевка и пальцы жёлто -

землистые, когти желтовато-белые. Темно-серый эмбриональный пух 

длиной 5-7 мм на плечевых, бедренных, спинной, локтевых птерили-

ях. У некоторых птенцов пух развит на кистевых птерилиях. Топогра-

фия опушения сходна с таковой у птенцов из Узбекистана (Бакаев 

1984). Масса вылупившегося птенца (n = 12) равна 11.8-16.2 в среднем 

13.9 г. На 2-й день постэмбрионального развития средняя масса птен-

цов составляет 23 г. Длина клюва 11, крыла 15, цевки 14 мм. На 3-й 
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день средняя масса птенцов составляет 38.2 г, прирост массы от 1-го к 

3-му дню 174.8%. Длина клюва 12.5, крыла 16.5, цевки 15.5 мм. 

На 5-6-й день у птенцов открываются слуховые проходы. Эмбрио-

нальный пух сохраняется на спине и крыльях. Заложены головная, 

плечевые, бедренные, вентральные и грудная птерилии. На всех пте-

рилиях пробиваются пеньки. На бёдрах распускаются .кисточки опа-

хал длиной до 1 мм. От 3-го к 6-му дню прирост массы птенцов в сред-

нем составляет 135.6%. 

На 7-й день у птенцов прорезаются глазные щели. Птерилии по-

крыты пеньками перьев длиной 1-2 мм. Заложена брюшная птерилия. 

Пробиваются пеньки первостепенных маховых. 

На 8-й день пробиваются рулевые перья. Средняя масса птенца до-

стигает 135.8 г. Прирост массы от 6-го к 8-му дню составляет 50.9%. 

Длина клюва в среднем 21 мм, прирост от 2-го к 8-му дню 90.9%, дли-

на крыла 36 мм, прирост 140%, длина цевки 33 мм, прирост 144.4%. 

На 9-10-й день веки у птенцов расходятся, птенцы начинают гля-

деть. Клюв, цевка, пальцы и коготки становятся тёмными. На птери-

лиях пробиваются пеньки, распускаются опахала, длина их кисточек 

1-3 мм. Лоб покрыт мелкими чёрными перьями с кисточками длиной 

1-2 мм. Перья грудной птерилии достигают в длину 1-3, брюшной – 1-

2 мм. Длина пеньков первостепенных маховых 8-10 мм. 

К 10-му дню развития средняя масса тела птенца достигает 190.9 г, 

прирост её от 8-го дня составляет 40.6%. Клюв достигает в длину 

24.5 мм, прирост 16.7%; крыло 50 мм, прирост 38.9%; цевка 41 мм, 

прирост 24.2%; рулевые 5 мм, прирост 150%. 

На 13-14-й день яйцевой зуб исчезает. Щетинковидные перья по-

крывают надклювье от лба до ноздрей. Голова покрыта мелким густым 

оперением чёрного цвета. На шейно-спинной птерилии перья дости-

гают в длину 17 мм, кисточки опахал – 6-7 мм. Длина первостепенных 

маховых от 19 до 32 мм, длина опахал 1-4 мм. Цевка и когти окраши-

ваются в чёрный цвет. На 13-й день средняя масса птенцов достигает 

245 г, прирост от 10-го дня 28.3%. Длина клюва 29 мм, прирост 18.4%; 

крыла – 81 мм, прирост 62.0%; цевки – 48 мм, прирост 17.1%; руле-

вых – 13 мм, прирост 160%. 

На 17-й день средняя масса птенца 379.2 г. Прирост массы от 13-го 

дня 54.8%. Длина клюва 36.5 мм, прирост 25.9%; крыла – 139 мм, при-

рост 71.6%; цевки – 57.5 мм, прирост 19.8%; рулевых – 45 мм, прирост 

246.2%. Интенсивно развиваются рулевые перья, первостепенные ма-

ховые и мелкие контурные перья. В возрасте 23 дней тело птенцов 

грачей покрыто чёрным пером, масса тела 395 г, её прирост от 17-го 

дня составляет 4.2%. Длина клюва достигает 39 мм, прирост 6.8%; 

крыла – 180 мм, прирост 29.5%; рулевых – 76.5 мм, прирост 70%. Дли-

на цевки достигает длины цевки взрослой птицы. 
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Птенцы покидают гнездо на 28-32-й день, не достигнув размеров 

взрослой особи: длина тела составляет 91.5%, крыла – 80.1%, хвоста – 

79.5%, цевки – 100% и масса тела – 88.9%. Эффективность гнездования 

грача в среднем за 3 года исследований составила 65.3% (табл. 2). 

Таблица 2. Эффективность размножения грача  
на Зейско-Буреинской равнине 

Год 
Число  
гнёзд 

Отложено 
яиц 

Вывелось 
птенцов, % 

Вылетело 
птенцов, % 

В среднем на одно гнездо 

Яиц 
Вывелось  
птенцов 

Вылетело 
птенцов 

1982 68 301 86.3 66.2 4.4 3.8 2.5 

1983 117 503 81.7 62.5 4.3 3.5 2.2 

1984 123 549 84.9 67.2 4.5 3.8 2.5 

 

Со второй половины июня и до середины июля грачи совершают 

ежедневные трофические перемещения в районах гнездования, уда-

ляясь от гнездового участка на расстояние до 4-6 км. Продолжитель-

ность дневной активности определяется длиной светлой части суток. 

Птицы просыпаются за 20-30 мин до восхода солнца, затем через 15-

20 мин после восхода улетают на кормёжку. Утренний и послеобеден-

ный пики активности кормления чередуются с отдыхом птиц в сере-

дине дня. На ночёвку грачи возвращаются за 30-50 мин до захода 

солнца, а места ночёвки занимают в первые 15-20 мин после его захода. 

В послегнездовой период грачи держатся в местах, богатых кормом: в 

агроландшафтах и сырых пойменных участках с низким травостоем. В 

конце июля, с началом уборки хлебов, заготовки силосной массы и  

вспашки полей под зябь, птицы перемещаются на поля и луга. Во вто-

рой половине августа 1983 года под проводами телефонно-телеграф-

ной линии найден мёртвый грач, окольцованный в районе села Дмит-

риевка в 40 км от места гибели. 

В последних числах августа – первой половине сентября отмечают-

ся направленные кочёвки грачей, которые включаются в осенний про-

лёт. Ранней холодной осенью отлёт заканчивается в третьей декаде 

октября. Небольшие стаи (8-12 птиц) и отдельные особи задерживают-

ся до установления снежного покрова. Встречаются смешанные стаи (с 

даурскими галками, реже с чёрными воронами). 

Осенняя миграция вида на Зейско-Буреинской равнине идёт в юго-

западном направлении (96.7% пролетающих стай) по агроландшафтам 

широким фронтом. Птицы летят разреженными, вытянутыми в на-

правлении движения стаями на высоте 5-30 м. Надолго останавлива-

ются, кормятся, отдыхают. Местами остановок для кормёжки служат 

поля, с которых убрали зерновые. На вспаханных полях грачи подолгу 

не задерживаются, осматривают кучи соломы и неперевёрнутые пла-
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сты земли. Избегают селитебных ландшафтов, очень редко кормятся 

на обочинах дорог. Такое поведение, видимо, связано с обилием кор-

мов на полях. На Зейско-Буреинской равнине грач на зимовке нами 

не отмечен и является строго перелётным видом. 
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Хищные птицы, находясь на вершине пищевой пирамиды, являют-

ся главными естественными регуляторами численности врановых. Эти 

группы птиц населяют сходные места обитания. Между ними суще-

ствует конкуренция за пищевые ресурсы. Но взаимоотношения этих 

групп птиц гораздо сложнее, хотя в основном определяются пищевыми 

связями. В процессе изучения хищных птиц в Республике Татарстан в 

период с 2011 по 2016 год врановые выявлены в рационе питания ор-

лана-белохвоста Haliaeetus albicilla, могильника Aquila heliaca, боль-

шого подорлика Aquila clanga, а из сов также филина Bubo bubo. Об-

наружение врановых в виде пищевых остатков в гнёздах хищных птиц 

во многом определяется биотопическим расположением охотничьего 

участка хищника, в пределах которого обитают потенциальные жерт-

вы. Так, останки грачей Corvus frugilegus обнаружены в гнезде фили-

на, расположенного в окружении агроценоза. На другом гнездовом 

участке филина в сосновом лесу с расположением гнезда на береговом 

обрыве реки Камы врановые в погадках и пищевых остатках отсутст-

вовали. Останки грачей обнаружены при изучении питания двух гнез-

дящихся пар большого подорлика, охотничьи участки которых также 

захватывали агроценозы. 

Врановые редки в питании гнездящихся пар орланов-белохвостов, 

охотничьи участки которых главным образом связаны с акваториями 

Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ. Хотя гнездовые 

участки серой вороны Corvus cornix и сороки Pica pica в поймах и по 

побережью часто попадают в охотничьи территории орланов, гнездя-

щихся вблизи этих крупных водоёмов республики, однако приоритет-

ной добычей белохвостов здесь является рыба. Совсем другое соотно-

шение в кормовом рационе у орланов-белохвостов, гнездовые участки 

которых значительно удалены от крупных водоёмов. В этом случае ме-

ста их охоты в значительной степени захватывают прилегающие агро-

ценозы. Типичным примером является гнездовой участок белохвоста в 

Тетюшском районе в пойме реки Свияги. При проверках этого участка 

                                      
* Бекмансуров Р.Х. 2017. Врановые (Corvidae) в питании орла-могильника (Aquila heliaca) и других хищных птиц  

в Республике Татарстан // Экология врановых птиц в естественных и антропогенных ландшафтах Северной Евразии. 

Казань: 46-48. 
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в 2015 и 2016 годах в гнезде и под гнездом обнаружены останки вра-

новых. Другим примером является гнездо орлана в Раифском участке 

Волжско-Камского заповедника. Это гнездо удалено от Волги на 10 км 

и связано с небольшими водоёмами и болотами в глубине леса. Здесь 

явно сказывается недостаток основной добычи орланов – рыбы и око-

ловодных животных. Поэтому в рационе гнездящейся здесь пары вы-

явлены во ́рон Corvus corax и сорока. Присутствие врановых в питании 

орланов выявлено для гнездящихся пар, чей охотничий участок охва-

тывает большой спектр биотопов. Так у пары орланов, гнездящихся в 

глубине соснового леса в национальном парке «Нижняя Кама», в гнез-

де и под гнездом в течение десятилетнего мониторинга выявлялись 

останки врановых. Охотничий участок данной пары, кроме реки Ка-

мы, охватывает сохранившуюся здесь обширную пойму с сенокосными 

угодьями и пастбищем. Близко расположена колония грачей и гнёзда 

воронов. Однако в гнездовой период доля врановых в рационе питания 

орлана незначительна. Она может возрастать в зимний период. Так, 

ежегодно отмечены зимовки орланов в Татарстане на полигонах твёр-

дых бытовых отходов вблизи крупных городов, где всегда присутствует 

большое количество серых ворон, галок Corvus monedula, воронов. 

Чаще всего врановые встречаются в рационе могильника, что уже 

известно для Уральского региона и Среднего Поволжья (Карякин 1998; 

Сотников 1999; Карякин, Паженков 2008; Корепов, Бородин 2013; Бек-

мансуров и др. 2013). Могильник является лесостепным видом. В Та-

тарстане в настоящее время выявлено более 160 гнездовых участков 

этого орла (Бекмансуров и др. 2017). Гнездится по опушкам лесов, в 

небольших колках, полезащитных и придорожных лесополосах, пой-

мах малых рек, на сельских кладбищах, опорах ЛЭП. Нередко гнез-

дится вблизи населённых пунктов, животноводческих ферм. Выявлено 

гнездо на окраине крупного полигона твёрдых бытовых отходов. Много 

гнездовых участков расположено вблизи объектов нефтегазодобычи. 

Среди орлов могильник в наибольшей степени адаптирован к близко-

му соседству с человеком. Охотничьи участки могильника всегда свя-

заны с открытыми пространствами, главным образом агроценозами 

(пастбища, возделываемые поля), поэтому они перекрывают места оби-

тания врановых: грача, серой вороны, галки, ворона, сороки. 

В ходе мониторинга гнездования могильника в Татарстане в пери-

од с 2012 по 2016 год определялись добыча, принесённая орлами в 

гнёзда, останки жертв и содержимое погадок. Информация о питании 

собрана на территориях Лесного и Лесостепного Заволжья. В 2012 году 

материалы по питанию собраны на 24 гнёздах, в 2013 – на 28, в 2014 – 

на 47, в 2015 – на 52, в 2016 – на 29 гнёздах. Около некоторых гнёзд 

пищевые остатки изучались в течение 2-5 лет. В расчётах собранный 

пищевой материал с одного гнезда за 1 год соответствует одной пробе. 
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В итоге врановые в качестве жертв выявлены в 164 пробах (n = 180). 

Из определённых останков больше всего было грачей – в 112 пробах. 

Большинство неопределённых останков врановых в 91 пробе, скорее 

всего, также принадлежат грачам. Останки сороки идентифицирова-

ны в 24 пробах, серой вороны – в 9, галки и ворона – в 8. Останки сой-

ки Garrulus glandarius обнаружены только в 1 гнезде могильника. 

Доля врановых в рационе могильника в Среднем Поволжье высока 

и может достигать 34% (Ульяновская область). Но этот показатель мо-

жет быть завышен из-за недоучёта доли млекопитающих по причине 

их более быстрой и полной утилизации, нежели птиц (Корепов, Боро-

дин 2013). Мы также разделяем это мнение. Обилие врановых в Та-

тарстане способствует поддержанию численности могильника в усло-

виях низкой численности большого суслика Spermophilus major – глав-

ного кормового объекта этого орла. В то же время врановые не могут в 

полной мере заменить млекопитающих в его рационе. Это подтвер-

ждается редкостью могильника в Предволжских районах Татарстана, 

где в последние годы он на гнездовье не отмечен, что, скорее всего, 

связано с исчезновением там колониальных грызунов (крапчатого сус-

лика Spermophilus suslicus). В то же время сокращения численности 

врановых в Предволжье не отмечено. При анализе тушек врановых 

хорошей сохранности, обнаруженных на гнёздах могильника, удалось 

установить, что основными жертвами орла становятся молодые особи, 

как наиболее лёгкая добыча. Кроме того, как и в Ульяновской области, 

могильники часто подбирают под опорами ЛЭП трупы птиц, погибших 

от электротока в результате короткого замыкания. 
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