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ФГБУ «Государственный заповедник «Норский». Ул. Садовая, д. 21, посёлок Февральск,  

Селемджинский район, Амурская область, 676572, Россия. E-mail: kgularis@mail.ru 

Поступила в редакцию 27 ноября 2018 

Данные, рассмотренные в этом сообщении, собраны в ходе общих 

учётов птиц, которые проводились в Комсомольском, Норском и Ви-

шерском заповедниках и сопредельных с ними территориях, а также 

на побережье Татарского пролива и в пойме реки Амур в окрестностях 

озёр Удыль и Кади. В Комсомольском заповеднике наблюдения прово-

дились с 1984 по 1991 год, в Норском – с 2000 по 2018 год, в Вишер-

ском – с 1995 по 2017 год, на Нижнем Амуре и побережье Татарского 

пролива в июне-июле 2018 года. 

В Комсомольском заповеднике, расположенном по левому берегу 

Амура в районе устья реки Горин, наибольшее количество дубровни-

ков Ocyris aureola отмечалось на пойменных лугах. Здесь этот вид без-

оговорочно доминировал (рис. 1). На болотах эти птицы встречались 

значительно реже: по данным учёта 1987 года, плотность населения 

дубровников на лиственничной мари в окрестностях стационара Золо-

той составила 1.3 пар/км2. По данным Б.А.Воронова (1986), плотность 

вида на немелиорированных лугах в окрестностях Комсомольска-на-

Амуре составила 39 ос./км2. 
 

 

Рис. 1. Ранговое распределение птиц по обилию на лугах Комсомольского заповедника. 
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По данным учётов с лодки в низовьях реки Горин, встречаемость 

дубровников составила 3.2±1.5 пар/10 км реки. 

В Норском заповеднике дубровники также отмечались на лугах 

разного типа и травянистых болотах. Доминирование вида, по данным 

за 2000-2006 годы, было выражено ещё сильнее, чем в Комсомольском 

заповеднике (рис. 2). Плотность населения дубровника на лугах в пе-

риод с 2007 по 2013 год составила 16.5±6.7 пар/км2. В 2015 и 2016 годах 

птицы в местах традиционного пребывания возле посёлков Февральск 

и Норск не были обнаружены. В третьей декаде мая 2018 года дубров-

ники были вновь зарегистрированы на лугу в пойме реки Альдикон в 

окрестностях Норска, локальная плотность населения вида составила 

14.3 пар/км2. На лугах в окрестностях Февральска дубровники снова 

не отмечались. 
 

 

Рис. 2. Ранговое распределение птиц по обилию на лугах Норского заповедника. 

 

На Нижнем Амуре в окрестностях озёр Удыль и Кади в июне-июле 

2018 года не было встречено ни одного дубровника, правда, целена-

правленного поиска вида не предпринималось. На побережье Татар-

ского пролива на заболоченных лугах в окрестностях реки Нигирь 12 

июля 2018 отмечено 3 пары этих овсянок. 

На территории Вишерского заповедника численность дубровников 

никогда не была высокой вследствие небольшой площади лугов. До 

2005 года территориальные самцы эпизодически регистрировались на 

альпийских лугах в горной части. На луговине возле кордона Лыпья 

1-2 пары дубровников гнездились с 1995 по 2013 годы. 

По данным учётов с лодки в среднем течении реки Вишеры в 2004-

2005 годах (188 км) встречаемость дубровников составила 2.1±1.7 пар 
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Рис. 3. Самец дубровника Ocyris aureola в окрестностях посёлка Февральск.  
29 мая 2011. Фото автора. 

 

Рис. 4. Самка дубровника Ocyris aureola на болоте у реки Нигирь  
около побережья Татарского пролива. 12 июля 2018. Фото автора. 
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на 10 км русла, а встречаемость самых обычных камышовых овсянок 

Schoeniclus schoeniclus на этом же маршруте была 1.7±1.1 пар/10 км. 

Во время сплавов в гнездовое время в 2014 году и в последующие годы 

дубровники не отмечались (Колбин 2016). 

Таким образом, можно констатировать исчезновение дубровника в 

окрестностях Вишерского заповедника и значительное снижение чис-

ленности в обследованных районах Приамурья. 

Л и т е р а т у р а  
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Гнездование в норах имеет существенные преимущества, так как 

повышает защищённость кладок, птенцов и взрослых птиц от хищни-

ков. Поэтому у птиц-норников потери яиц и птенцов из-за деятельно-

сти хищников значительно меньше, чем у открыто гнездящихся видов 

(Маловичко, Константинов 2000). О хищнической деятельности мле-

копитающих но отношению гнёзд птиц-норников можно судить по сле-

дам, обнаруженным на песке у входа в норы. Из млекопитающих в ко-

лонии зелёной щурки Merops persicus 13 июля 2014 в Левокумском 

районе Ставропольского края у хутора Арбали мы отмечали ушастого 

ежа Hemiechinus auritus. Серая крыса Rattus norvegicus отмечена 29 

мая 2008 в колонии зелёных щурок на территории жилой кошары в 

500 м от реки Кумы. На этой же кошаре чабаны наблюдали, как лисица 

Vulpes vulpes разрывала нору зелёных щурок. 

Интересные наблюдения за хищнической деятельностью перевязки 

Vormela peregusna (редкого вида куньих) нам удалось провести в 2018 
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году на территории кошары севернее хутора Кочубей Левокумского  

района Ставропольского края (45°04.384' с.ш., 45°11.623' в.д.). 

Эта колония зелёных щурок состояла из 10 нор. Стационарные на-

блюдения проводились с 13 мая по 20 июля 2018. Суточная активность 

птиц в период насиживания кладки и выкармливания птенцов изуча-

лась с применением фотоловушки (Falcon Eye FE-AC200G). Наблюда-

емая нора зелёной щурки находилась в 102 м от жилого дома и 31 м от 

загонов для овец (рис. 1). Длина тоннеля норы – 164 см; высота вход-

ного отверстия – 5.5 см, ширина входного отверстия – 5.6 см. Гнездовая 

камера имела следующие размеры: длина – 30 см; ширина – 20 см; вы-

сота – 14 см. 
 

 

Рис. 1. Космический снимок кошары с колонией зелёных щурок Merops persicus  
в окрестностях хутора Кочубей Левокумского района Ставропольского края. 

 

Самка приступила к насиживанию кладки 4 июня 2018. А 11 июня 

гнездо было разорено перевязкой, что зафиксировано установленной у 

норы фотоловушкой. Главным способом добывания пищи у перевязок 

служит охота на мелких грызунов и птиц в их же собственных норах. 

Впервые фотоловушка зафиксировала присутствие перевязки в 10 ч 

49 мин. До 10 ч 54 мин она ходила возле норы. Первый заход в нору 

состоялся в 10 ч 54 мин, при этом зверёк расширил вход в нору (рис. 2). 

Находилась перевязка в норе 41 мин – до 11 ч 35 мин. Затем в течение 

минуты перевязка на выходе из норы озиралась по сторонам (рис. 3). 

Второй заход перевязки в нору щурки отмечен в 11 ч 36 мин и про-

длился почти целый час – до 12 ч 35 мин. С 12 ч 35 мин перевязка, вы-

сунувшись из норы, просидела  до 13 ч 37 мин. Потом перевязка ещё 4 

раза (в 13 ч 37 мин, 13 ч 57 мин, 16 ч 41 мин и 18 ч 30 мин) выходила 

из норы – осматривалась по сторонам в течение минуты и опять захо-

дила в нору. С 18 ч 30 мин фотоловушка фиксировала перевязку у но-

ры до 18 ч 42 мин, но из-за перехода в режим  ночной сьёмки не было 

видно захода в нору. Позже, уже в темноте перевязка наблюдалась  
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около норы с 19 ч 46 мин до 20 ч 04 мин. Всего перевязка провела в 

норе зелёной щурки 433 мин. 
 

  

Рис. 2. Перевязка Vormela peregusna расширяет нору зелёной щурки Merops persicus. 

  

Рис. 3. Перевязка Vormela peregusna выглядывает из норы зелёной щурки Merops persicus. 

 

При осмотре мы обнаружили в норе перья щурки и скорлупу яиц. 

Посещение перевязкой колонии щурок в дневное время в антропоген-

ном ландшафте, очевидно, указывает на то, что она периодически по-

сещает норы птиц не только в поисках добычи, но и скрывается в них 

от жгучего солнца в течение дня. Ранее, в 1990 году, мы неоднократно 

видели перевязок в колониях зелёных щурок, но достоверных фактов 

их хищнической деятельности зафиксировано не было. 

Несмотря на вред, наносимый перевязкой птицам, её всё же нужно 

всячески охранять. Этот вид внесён в Красную книгу Ставропольского 

края (2013) со статусом «Редкие» и встречается только в степных райо-

нах на севере и востоке края. 

Л и т е р а т у р а  
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Сведения по распространению и биологии птиц бассейн Средней 

Вычегды (от села Усть-Кулом до села Сторожевск) до настоящего вре-

мени были немногочисленны (Капитонов 1959; Остроумов 1949, 1972). 

Изучение видового состава, распределения и численности птиц в бас-

сейне Средней Вычегды (Усть-Куломский и Корткеросский районы 

Республики Коми) проведены нами 21-29 мая 2018. Эти исследования 

являются продолжением работ, начатых нами в 2015-2017 годах (Ми-

неев и др. 2017, 2018). На лодочных маршрутах обследовано русло ре-

ки Вычегды протяжённостью 145 км (от Усть-Кулома до Сторожевска). 

Во время остановок проведены пешие маршруты (общей протяжённо-

стью 30 км) в разных местообитаниях. 

Сбор материала поводился по стандартной методике. Ширина учётной полосы 

на пеших маршрутах на открытых пространствах (луга) была дифференцирована: 

водоплавающие, хищные, чайкообразные и врановые птицы учитывались в полосе 

500 м; средние и крупные кулики, дрозды – 300 м; мелкие кулики и воробьиные – 

100 м; в лесных местобитаниях ширина полосы была взята за 50 м, на водных 

маршрутах ширина учётной полосы соответствовала ширине реки. 

Обследованы следующие биотопы, отличающиеся по характеру растительно-

сти и видовому составу птиц. 1) Пойменные луга реки Вычегды. Характеризуются 

высоким разнотравьем с преобладанием злаков, куртинами кустарников (ива, ши-

повник), берёзы, черёмухи, рябины и наличием различных по величине водоёмов. 

2) Прирусловые смешанные елово-берёзовые леса. Преобладающие породы дере-

вьев: ель, берёза, пихта, сосна. В подлеске рябина, шиповник. В наземном ярусе 

преобладают черника, брусника, зелёные мхи, реже различные травы. 3) Мохово-

кустарничковые болота. Заболоченные елово-берёзовые, реже сосновые редколесья. 

Расположены преимущественно в 2-7 км от русла реки. Они перемежаются мохово-

кустарничковыми кочкарниковыми увлажнёнными участками. Встречаются участ-

ки открытой воды. В наземном ярусе – сфагновые мхи, голубика, черника, клюква, 

морошка, карликовая берёзка. 4) Сосновые леса. Произрастают на сухих возвы-

шенных участках. Преобладают светлые сосново-лишайниковые боры, реже мохо-

во-кустарничковые, где наряду с сосной встречается берёза и ель, а наземный ярус 

представлен кустарничками (черника) и зелёными мхами. 5) Берега рек. Обшир-

ные песчаные пляжи и зарастающие ивняком берега, наземная растительность 

представлена различными видами осок, реже злаками и белокрыльником. 

Названия видов и их порядок приводятся по Л.С.Степаняну (2003). 
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Gavia arctica. Гнездящийся вид (Остроумов 1972). Чернозобые га-

гары встречены на русле Вычегды 23 мая в районе устья Кузьобъю и 

25 мая 2018 на залитых лугах у посёлка Подтыбок. Численность чер-

нозобой гагары для русла Вычегды в среднем составила 0.1 ос./10 км 

маршрута. 

Anas platyrhynchos. В 1960-е годы редкая утка озера Донты и 

района села Сторожевск (Остроумов 1972). В настоящее время – обыч-

ный гнездящийся вид. В период исследований встречались одиноч-

ные, пары и группы до 3 птиц. Плотность населения кряквы на водоё-

мах пойменных лугов была равна 7.5, в сосновых борах с участками 

мохово-кустарничковых болот – 1.7 и в среднем составила 2.2 ос./км2. 

Вдоль русла Вычегды встречаемость в среднем была 1.5 ос./10 км. 

Anas crecca. Гнездящийся вид. Одиночные, пары и стайки (4-20 

особей) свистунков отмечены в сосновых борах и на прирусловых озё-

рах. Плотность населения чирка на пойменных лугах 25.1, в сосновых 

борах с участками мохово-кустарничковых болот 0.9 и в среднем соста-

вила 5.3 ос./км2. Численность свистунка на русле Вычегды была равна 

2.7 ос./10 км лодочного маршрута. 

Anas penelope. Гнездящийся вид. Зарегистрированы одиночные, 

пары и стайки из 3-4 особей. В пойме Вычегды численность свиязи в 

среднем была равна 1.6 ос./10 км. В сосновых лесах на участках мохо-

во-кустарничковых болот плотность населения 1.7, для обследованного 

района в среднем составила 0.7 ос./км2. Гнездо свиязи найдено 28 мая 

в сосновом бору-зеленомошнике в 120 м от берега Вычегды. Оно рас-

полагалось в сфагнуме между 5 сосен и было сделано из пуха с приме-

сью сосновой коры, ветоши, веточек и листочков брусники. Размеры, 

см: диаметр гнезда 22.6, диаметр лотка 16.5, глубина лотка 6.5. Клад-

ка содержала 9 яиц (54.4×39.3, 55.8×38.3, 54.6×38.9, 55.6×38.6, 55.0× 

38.5, 56.7×39.0, 55.1×39.6, 55.0×38.9, 54.9×39.3 мм). 

Anas acuta. Немногочисленный гнездящийся вид. На пойменных 

лугах численность была равна 2.5, в среднем для района исследова-

ний составила 0.5 ос./км2. Вдоль русла Вычегды плотность населения 

шилохвости была равна 1 ос./10 км учётного маршрута. 

Anas querquedula. Одиночные чирки-трескунки и пары отмечены 

на озёрах пойменных лугов Вычегды. Ранее вид зарегистрирован на 

озере Донты (Остроумов 1972). 

Anas clypeata. Гнездящийся вид. Ранее отмечалась в Усть-Кулом-

ском районе (Остроумов 1972). За время исследований отмечены оди-

ночные, пары и стайки из 5-24 широконосок. Плотность населения в 

пойменных местообитаниях была равна 15.3, для исследованного рай-

она в среднем составила 3.1 ос./км2. На водотоках численность широ-

коносок в среднем составила 6.0 ос./10 км лодочных маршрутов. 

Aythya fuligula. Ранее была отмечена в Усть-Куломском районе 
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(Остроумов 1972). В пойме Вычегды встречены одиночные, пары и 

стаи из 4-10 хохлатых чернетей. В основном это были пролётные утки. 

Численность в среднем была равна 7.5 ос./10 км учётного маршрута. 

Clangula hyemalis. Одиночный самец морянки отмечен 21 мая на 

отмели в устье реки Кужью. Он держался вместе со стайками шило-

хвостей, хохлатых чернетей, чирков-свистунков и турухтанов. В 1960-

1970-е годы морянка наблюдалась на пролёте в Усть-Куломском рай-

оне Республики Коми (Остроумов 1972). 

Bucephala clangula. Ранее гоголь был обычен в Усть-Куломском 

районе (Остроумов 1972). Встречались одиночные, пары и стайки до 5 

особей. В бассейне Вычегды – гнездящийся вид. В пойме этой реки 

численность гоголя была равна 2.7 ос./10 км учётного маршрута. 

Melanitta nigra. Пролётный вид. Отмечены одиночные, пары 

и стайки из 4-5 особей на русле Вычегды и на заливах, образованных 

разливом реки. Численность была равна 2.2 ос./10 км. 

Mergus serrator. Редкий вид. Одиночный средний крохаль отме-

чен 25 мая на пролёте около посёлка Подтыбок. 

Mergus merganser. Большой крохаль ранее отмечен на озере Дон-

ты (Остроумов 1972).На магистральном русле Вычегды встречается на 

пролёте. На реке наблюдали одиночных особей и пары. Численность 

птиц была равна 0.2 ос./10 км учётного маршрута. 

Pandion haliaetus. Гнездящийся вид. Скопа отмечена 21 и 22 мая 

на пойменных лугах в районе деревни Малая Кужба. Ранее она также 

встречалась в Усть-Куломском районе (Остроумов 1972). 

Milvus migrans. Обыкновенный гнездящийся вид (Остроумов 

1972). В период исследований чёрный коршун отмечен в районе сёл 

Руч, Сторожевск и посёлка Подтыбок. Плотность населения на пой-

менных разнотравных лугах была равна 2.5, в сосновых борах с участ-

ками мохово-кустарничковых болот – 1.7 ос./км2. Средняя плотность 

населения коршуна на пеших маршрутах – 1.2 ос./км2, по данным ло-

дочных маршрутов – 0.04 ос./10 км учётного маршрута. 

Circus cyaneus. Обыкновенный гнездящийся вид (Остроумов 1972). 

Полевые луни были отмечены в пойме Вычегды. На пойменных лугах, 

по данным пеших маршрутов, плотность населения луня была равна 

2.5, в среднем для района – 0.5 ос./км2. Вдоль русла Вычегды числен-

ность равна 0.3 ос./10 км учётного маршрута. 

Accipiter nisus. в Республике Коми перепелятник встречается во 

всех лесах (Остроумов 1972). Нами он отмечен 27 мая близ устья реки 

Вишеры. 

Buteo buteo. Гнездящийся вид (Остроумов 1972). Канюк встречал-

ся на пойменных разнотравных лугах и в сосновых борах с участками 

мохово-кустарничковых болот. Плотность населения в этих местооби-

таниях – 2.5 и 3.4 ос./км2. В среднем численность равна 1.8 ос./км2. 
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Falco columbarius. Одиночные дербники отмечены 22 мая на 

пойменных лугах Вычегды у деревни Малая Кужба. 

Lyrurus tetrix. Обыкновенный гнездящийся вид. Тетерева отмече-

ны на пойменных разнотравных лугах (5.0) и в сосновом лесу с участ-

ками мохово-кустарничковых болот (0.9 ос./км2). Плотность населения 

в среднем для района исследований составила 1.3 ос./км2. Тока отмече-

ны в вечернее время (после 23 ч) на пойменных лугах около деревни 

Малая Кужба (5-6 петухов) и в местечке Войпока (район села Руч). 

Tetrao urogallus. Обыкновенный гнездящийся вид. Глухарок ре-

гулярно наблюдали в пойме Вычегды на краю елово-берёзового леса в 

районе деревни Малая Кужба и местечке Войпока. 

Tetrastes bonasia. Обыкновенный гнездящийся вид. Рябчик отме-

чался в смешанном елово-берёзовом (5.0) и сосновом лесу с участками 

мохово-кустарничковых болот (1.7 ос./км2). В среднем для района ис-

следований плотность населения составила 2.7 ос./км2. 

Grus grus. Гнездящийся вид. Серые журавли (2-4 особи) отмечены 

21 мая на болотах в районе деревни Малая Кужба. 

Pluvialis squatarola. Пролётный вид. Тулесы отмечены 21 мая на 

отмели в устье реки Кужью, вместе со стайками шилохвостей, хохла-

тых чернетей, чирков-свистунков, турухтанов и щёголей. 

Haematopus ostralegus. Гнездящийся вид. В пойме Вычегды оди-

ночные кулики-сороки встречались в районе Усть-Кулома, Малой Ку-

жбы, посёлка Подтыбок и села Сторожевск. На лодочных маршрутах 

численность в среднем была равна 0.4 ос./10 км. 

Tringa ochropus. Обычный гнездящийся вид (Остроумов 1972). В 

период исследований черныш встречался в сосновом лесу с участками 

мохово-кустарничковых болот (11.7 ос./км2). Плотность населения на 

пеших маршрутах в среднем равна 4.7 ос./км2. 

Tringa glareola. Обыкновенный гнездящийся вид. Отдельные па-

ры и стайки (5-15 особей) встречались на пойменном разнотравном лу-

гу (12.5) и мохово-кустарничковых болотах (10 ос./км2) среди соснового 

леса. В среднем плотность населения фифи равна 6.5 ос./км2. На ло-

дочных маршрутах численность оценена в 0.6 ос./10 км. 

Tringa nebularia. Гнездящийся вид. В пойме Вычегды встречены 

одиночные большие улиты – 0.2 ос./10 км учётного маршрута. 

Tringa erythropus. Пролётный вид. На отмели в устье реки Ку-

жью 21 мая отмечены 3 самца совместно со стайками шилохвостей, 

хохлатых чернетей, чирков-свистунков, турухтанов и тулесов. 

Tringa stagnatilis. Первая регистрация вида в Коми. Пара пору-

чейников отмечена 21 мая на отмели в устье Кужью вместе со стайка-

ми шилохвостей, хохлатых чернетей, свистунков, турухтанов и туле-

сов. Стая поручейников (более 20) вместе со стайкой фифи зарегистри-

рована 10 мая 2018 на заливных лугах в окрестностях Сыктывкара. 
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Actitis hypoleucos. Обыкновенный гнездящийся вид (Остроумов 

1972). Отмечены одиночные особи, пары и стайки (до 5 птиц). Пере-

возчики встречены в смешанном елово-берёзовом пойменном лесу (10.0) 

и на пойменных лугах (2.5), в среднем численность равна 4.5 ос./км2. 

На лодочных маршрутах встречаемость не превышала 1 ос./10 км. 

Xenus cinereus. Гнездящийся вид. Встречены одиночные моро-

дунки, пары и стайки (3-4 особи). Летом 2018 года они встречались на 

пойменных лугах (2.5 ос./км). Средняя плотность населения была рав-

на 0.5 ос./км2. На лодочных маршрутах численность мородунок не пре-

вышала 1 ос./10 км. 

Philomachus pugnax. Пролётный вид. Встречены одиночные, па-

ры и стайки (5-15 особей). Крупная стая турухтанов (около 200 особей) 

отмечена 21 мая на отмели в устье Кужью вместе со стайками шило-

хвостей, хохлатых чернетей, свистунков и тулесов. На лодочных марш-

рутах численность в среднем равна 3.1 ос./10 км. 

Calidris temminckii. Пролётный вид. Стайка из 12 белохвостых 

песочников отмечена 27 мая в окрестностях села Вомын (Корткерос-

ский район). 

Lymnocryptes minimus. Ток гаршнепа зарегистрирован 21 и 22 

мая в вечернее время (22-23 ч) в районе деревни Малая Кужба. 

Gallinago gallinago. Обычный гнездящийся вид (Остроумов 1972). 

В 2018 году численность бекаса на пойменных разнотравных лугах 

была равна 2.5, в среднем составляя 0.4 ос./км2. Вдоль русла Вычегды 

численность в среднем равна 0.2 ос./10 км учётного маршрута. 

Gallinago media. Гнездящийся вид. Дупелиные тока отмечены на 

пойменных разнотравных лугах. Численность на лугах была равна 10, 

в среднем составила 2.0 ос./км2. Наиболее многочисленны эти кулики 

были на лугах в местечке Войпока (район села Руч). 

Scolopax rusticola. Гнездящийся вид. В период исследований тя-

га вальдшнепа отмечена на опушках смешанного елово-берёзового ле-

са по берегам Вычегды в районе деревни Малая Кужба и в местечке 

Войпока. Численность вальдшнепа на пойменных разнотравных лугах 

была равна 2.5, в смешанном елово-берёзовом лесу – 1.7 и в среднем 

составила 1.2 ос./км2. 

Numenius arquata. Гнездящийся вид. Одиночки и пары отмече-

ны на пойменных лугах и мохово-кустарничковых болотах. На мохово-

кустарничковых болотах численность больших кроншнепов была рав-

на 1.7, по данным наземных маршрутов – в среднем 0.7 ос./км2. 

Limosa limosa. Гнездящийся вид. Одиночки, пары и группы (до 3 

птиц) встречались вдоль русла Вычегды. Численность в среднем со-

ставила 0.3 ос./10 км лодочного учётного маршрута. 

Larus minutus. В период исследований отмечены одиночные пары 

и стайки (3-10 особей) малых чаек, которые кормились на реке. Веро-
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ятно, гнездится. В Усть-Куломском районе численность равна 5.8, в 

Корткеросском – 1.4 и в среднем составила 4.5 ос./10 км учётного 

маршрута.  

Larus ridibundus. Гнездящийся вид. В период исследований была 

немногочисленна и отмечена только в Усть-Куломском районе. Встре-

чались одиночные птицы и стаи (34-40 особей). Озёрные чайки зареги-

стрированы на пойменных лугах (2.5 ос./км2). На лодочных маршрутах 

численность в среднем равна 1.04 ос./10 км. 

Larus canus. Обыкновенный гнездящийся вид (Остроумов 1972). 

Встречались одиночные, пары, группы (3-5) и стайки (до 16 особей). 

Плотность населения сизых чаек на пойменных разнотравных лугах 

была равна 5.0 и в среднем составила 1.0 ос./км2. По данным лодочных 

маршрутов, численность сизой чайки в Усть-Куломском районе была 

равна 3.2, в Корткеросском – 7.4 и в среднем составила 4.1 ос./10 км 

учётного маршрута. Пять гнёзд сизой чайки найдены 28 мая 2018 в 

районе села Сторожевск на осоково-моховом болоте с участками откры-

той воды среди соснового леса. 

Sterna hirundo. Гнездящийся вид пойменных местообитаний Вы-

чегды (Минеев и др. 2017, 2018). В мае 2018 года из-за раннего начала 

проведения полевых работ гнездовые колонии речных крачек не отме-

чены. Птицы поодиночке, парами и группами (до 3) были обычны в 

пойменных местообитаниях. По данным пеших маршрутов, плотность 

населения крачек на пойменных лугах была равна 2.5 и в среднем для 

района исследований составила 0.5 ос./км2. По данным лодочных марш-

рутов численность речных крачек вдоль русла Вычегды в Усть-Кулом-

ском районе была равна 0.9, в Корткеросском – 1.8 и в среднем соста-

вила 1.1 ос./10 км. 

Columba palumbus. Гнездящийся вид. Одиночные вяхири и пары 

встречались на пойменных разнотравных лугах (2.5) и в сосновом лесу 

с участками мохово-кустарничковых болот (3.4 ос./км2). В среднем чис-

ленность вяхиря была равна 1.8 ос./км2. 

Cuculus canorus. Обыкновенный размножающийся вид. В мае 

2018 года обыкновенная кукушка отмечена в смешанном елово-берёзо-

вом лесу (10.0), в сосновом бору с участками мохово-кустарничковых 

болот (10.9 ос./км2). В среднем по данным пеших маршрутов числен-

ность равна 8.3 ос./км2, а по данным лодочных учётов – 0.2 ос./10 км. 

Cuculus saturatus. Немногочисленна. В мае 2018 года плотность 

населения глухой кукушки в среднем составила 1.0 ос./км2. Наиболее 

часто глухая кукушка (5 ос./км2) встречалась на пойменных разно-

травных лугах. 

Asio flammeus. Гнездящийся вид. Болотная сова регулярно встре-

чалась в пойменных местообитаниях (0.4 ос./10 км учётного маршрута. 

Caprimulgus europaeus. Гнездящийся вид. Отмечен ранее в Усть-
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Куломском районе (Остроумов 1972). Ночные полёты козодоев (3 и 1 

особи) отмечены 27 мая в 22 ч 03 мин. Полёты проходили в направле-

нии северо-восток-восток, в сосновом бору над просекой (противо-

пожарная полоса), на берегу Вычегды, в районе устья Вишеры. Токо-

вание зарегистрировано 28 мая в 21 ч 43 мин в этом же месте. 

Apus apus. Гнездящийся вид. В мае 2018 года стрижи (группы до 5 

особей) отмечены в сосновом лесу с участками мохово-кустарничковых 

болот (8.4) и на пойменных лугах (1.0 ос./км2). Численность стрижей в 

среднем по району исследований была равна 3.3 ос./км2. В сосновом 

лесу обнаружено четыре дупла в стволе старой сосны, где гнездились 

чёрные стрижи. Гнёзда располагались на высоте 4-10 м. 

Dendrocopos major. Обыкновенный гнездящийся вид. В мае 2018 

года большой пёстрый дятел отмечен в смешанном елово-берёзовом 

лесу (6.7) и в сосновом лесу с участками мохово-кустарничковых болот 

(5.0 ос./км2). В среднем плотность населения равна 4.7 ос./км2. В ме-

стечке Войпока обнаружено жилое дупло большого пёстрого дятла в 

стволе осины на высоте около 12 м над землёй. 

Riparia riparia. Обыкновенный гнездящийся вид (Минеев и др. 

2017, 2018). В мае 2018 года численность береговушки в пойме Выче-

гды в среднем была равна 2.04 ос./10 км учётного маршрута. 

Eremophila alpestris. В мае 2018 года в пойме Вычегды проходил 

пролёт рогатых жаворонков. Стайки (до 40 особей) мигрантов отмече-

ны 21-22 мая на пойменных лугах. 

Alauda arvensis. Гнездящийся вид. Одиночки и пары отмечены 

21 мая 2018 на пойменных лугах в районе деревни Малая Кужба. 

Anthus trivialis. Обыкновенный гнездящийся вид. В мае 2018 го-

да лесной конёк отмечен в смешанном елово-берёзовом лесу (50.0), в 

сосновом лесу с участками мохово-кустарничковых болот (16.7 ос./км2). 

В среднем плотность населения равна 26.7 ос./км2. 

Anthus hodgsoni. Немногочисленный гнездящийся вид. Плот-

ность населения зелёных коньков в сосновом лесу с участками мохово-

кустарничковых болот равна 11.7 ос./км2. В среднем для района иссле-

дований численность составила 4.7 ос./км2. 

Anthus cervinus. Пролётный вид. Пара краснозобых коньков от-

мечена 21 мая 2018 в селе Усть-Кулом, а стайка из 10 особей – 26 мая 

в районе посёлка Подтыбок. 

Motacilla alba. Гнездящийся вид. В мае 2018 года белая трясогуз-

ка отмечена в смешанном елово-берёзовом лесу (10.0 ос./км2). В пойме 

Вычегды численность составила 0.1 ос./10 км. В среднем плотность 

населения белой трясогузки равна 4.0 ос./км2. 

Sturnus vulgaris. Гнездящийся вид. Одиночный скворец отмечен 

27 мая 2018 в селе Вомын на берегу Вычегды. 

Pica pica. Гнездящийся вид. Сорока встречена на пойменных лу-
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гах с плотностью 5.0 ос./км2. В местечке Войпока 25 мая 2018 найдено 

гнездо. Оно размещалось в развилке ветвей ели (высотой 10 м) на вы-

соте 7.5 м. В кладке было 7 яиц. 

Garrulus glandarius. Гнездящийся вид. Сойка зарегистрирована 

22 мая в смешанном елово-берёзовом лесу в районе Малой Кужбы. 

Corvus cornix. Гнездящийся вид. В мае 2018 года серая ворона  

встречалась поодиночке, парами и группами (до 3 особей) в смешан-

ном елово-берёзовом лесу (5.0), на пойменном разнотравно-ивняковом 

лугу (0.5) и в сосновом лесу с участками мохово-кустарничковых болот 

(4.2 ос./км2). В среднем по данным пеших маршрутов плотность насе-

ления серой вороны – 3.8 ос./км2. По данным лодочных маршрутов, её 

численность в Усть-Куломском районе равна 0.8, в Корткеросском – 1.2 

и в среднем составила 0.9 ос./10 км учётного маршрута. 

Corvus corax. Немногочисленный гнездящийся оседлый вид. 23 и 

24 мая 2018 одиночные вороны отмечены на пойменных лугах. 

Bombycilla garrulus. Одиночные свиристели и пары отмечены 22 

мая в смешанном елово-берёзовом лесу и на пойменных лугах в рай-

оне деревни Малая Кужба. 

Acrocephalus dumetorum. Гнездящийся вид. Пары садовых ка-

мышевок отмечены в мае 2018 года на пойменных лугах. Численность 

в среднем была равна 2.0 ос./км2. 

Sylvia borin. Гнездящийся вид. В период исследований числен-

ность садовой славки в сосновом лесу с участками мохово-кустарничко-

вых болот была равна 10.3, в смешанном елово-берёзовом лесу – 20.0 и 

в среднем составила 12.1 ос./км2. 

Sylvia communis. Ранее отмечалась на Вычегде у Усть-Кулома 

(Остроумов 1972). В период исследований серые славки встречены на 

пойменных лугах с плотностью 10.0 ос./км2. 

Sylvia curruca. Гнездящийся вид. В мае 2018 года славка-мель-

ничек встречалась в смешанном елово-берёзовом лесу (40.0), на пой-

менных лугах (10.0) и в сосновом лесу с участками мохово-кустарнич-

ковых болот (10.0 ос./км2). Плотность в среднем 22.0 ос./км2. 

Phylloscopus trochilus. Гнездится. В мае 2018 года весничка встре-

чалась на пойменных лугах (80.1), в смешанном елово-берёзовом (83.4) 

и в сосновом лесу с мохово-кустарничковыми болотами (46.7 ос./км2). 

Плотность населения в среднем была равна 68.2 ос./км2. По данным 

лодочных маршрутов, численность пеночки составила 0.3 ос./10 км. 

Phylloscopus collybita. Гнездящийся вид. Теньковка отмечена в с 

на пойменных лугах (10.3) и в сосновых лесах с участками мохово-кус-

тарничковых болот (26.7 ос./км2). В среднем плотность 14.0 ос./км2. 

Phylloscopus sibilatrix. Гнездящийся вид. В мае 2018 года тре-

щотка была немногочисленна. Пение зарегистрировано 21 мая 2018 

на пойменных лугах в районе деревни Малая Кужба. 
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Phylloscopus borealis. Обыкновенный гнездящийся вид бассейна 

Вычегды. В мае 2018 года таловка была немногочисленна. Пение от-

мечено 21 мая на пойменных лугах в районе деревни Малая Кужба. 

Phylloscopus trochiloides. Зелёная пеночка – гнездящийся вид. В 

период исследований она встречалась в смешанном елово-берёзовом 

лесу (13.4) и в сосновом лесу с участками мохово-кустарничковых болот 

(30.1 ос./км2). Плотность населения в среднем 17.3 ос./км2. 

Regulus regulus. Гнездящийся вид. В мае 2018 года желтоголовый 

королёк отмечен в смешанном елово-берёзовом лесу (10.4) и сосновом 

лесу с участками мохово-кустарничковых болот (10.1 ос./км2). В сред-

нем плотность составила 8.2 ос./км2. 

Ficedula hypoleuca. Гнездится. Пение мухоловки-пеструшки  за-

регистрированы в смешанном елово-берёзовом лесу (43.4), на поймен-

ном лугу (4.8) и в сосновом лесу с участками мохово-кустарничковых 

болот (5.2 ос./км2). В среднем плотность населения 19.3 ос./км2. 

Ficedula parva. В период исследований малая мухоловка населя-

ла смешанный елово-берёзовый лес (10.1), пойменный луг (10.2) и сос-

новый лес с участками мохово-кустарничковых болот (10.1 ос./км2). В 

среднем плотность 10.3 ос./км2. 

Muscicapa striata. Серая мухоловка отмечена 26 и 28 мая 2018 в 

сосновом лесу с участками мохово-кустарничковых болот, где её чис-

ленность составила 1.7 ос./км2. 

Saxicola rubetra. Гнездящийся вид. В мае 2018 года плотность 

населения на пойменных лугах была равна 20.3 и в среднем составила 

4.2 ос./км2. По данным лодочных учётов – 0.3 ос./10 км. 

Saxicola torquata. Черноголовый чекан встречался в пойме Вы-

чегды (0.3 ос./10 км). 

Phoenicurus phoenicurus. Немногочисленный гнездящийся вид. 

В период исследований обыкновенная горихвостка встречалась в сме-

шанном елово-берёзовом лесу (10.1) и в сосновом лесу с участками мо-

хово-кустарничковых болот (10.3 ос./км2). В среднем плотность соста-

вила 8.2 ос./км2. 

Erithacus rubecula. Гнездящийся вид. Встречалась в смешанном 

елово-берёзовом лесу (13.4) и в сосновом лесу с участками мохово-кус-

тарничковых болот (3.4 ос./км2). В среднем плотность населения соста-

вила 6.7 ос./км2. 

Tarsiger cyanurus. Синехвостка известна в Усть-Куломском рай-

оне с 1960-х годов (Остроумов 1972). В настоящее время – это обыкно-

венный гнездящийся вид. Встречалась в смешанном елово-берёзовом 

лесу (43.4), на пойменных лугах (28.7), в сосновом лесу с мохово-кус-

тарничковыми болотами (23.4 ос./км2). В среднем плотность населения 

синехвостки составила 26.7 ос./км2. 

Turdus pilaris. Многочисленный гнездящийся вид. Гнездо рябин-
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ника найдено 24 мая на пойменном осоково-разнотравно-ивняковом 

лугу в 10 м от берега реки. Оно располагалось на ели (высотой 2 м) на 

высоте 1.8 м. В мае 2018 года рябинник отмечен в пойменном смешан-

ном елово-берёзовом (25.2), на пойменном лугу (125.1) и в сосновом ле-

су с участками мохово-кустарничковых болот (3.4 ос./км2). В среднем 

плотность составила 36.4 ос./км2. 

Turdus merula. Гнездящийся вид. Численность чёрного дрозда в 

мае 2018 года на пойменных лугах в была равна 10.2, в сосновом лесу 

с участками мохово-кустарничковых болот – 10.1 и в среднем состави-

ла 6.0 ос./км2. 

Turdus iliacus. Обыкновенный гнездящийся вид. В период иссле-

дований численность белобровика на пойменных лугах была равна  

10.3, в пойменном смешанном елово-берёзовом лесу – 80.2 и в среднем 

составила 18 ос./км2. 

Turdus philomelos. Обыкновенный гнездящийся вид. В мае 2018 

года певчий дрозд встречался в смешанном елово-берёзовом лесу (13.4) 

и на пойменных лугах (16.0), в среднем плотность 8.5 ос./км2. 

Parus montanus. Обыкновенный гнездящийся вид. Пухляк отме-

чен на пойменных лугах (10.3) и в сосновом лесу с участками мохово-

кустарничковых болот (14.2 ос./км2). В среднем плотность населения 

была равна 7.7 ос./км2. 

Parus ater. Немногочисленный вид. Возможно, гнездится. Пение 

московки отмечено 22 мая 2018 на пойменных лугах в районе деревни 

Малая Кужба. 

Parus major. Обыкновенный гнездящийся вид. В период исследо-

ваний большая синица встречалась на пойменных лугах (10.1) и в сос-

новом лесу с участками мохово-кустарничковых болот (3.4 ос./км2). В 

среднем плотность населения составила 4.2 ос./км2. 

Certhia familiaris. Отмечена в смешанном елово-берёзовом лесу 

(3.4 ос./км2). Плотность населения в среднем составила 1.3 ос./км2. 

Fringilla coelebs. Многочисленный гнездящийся вид. Одиночные, 

пары и стайки (3-8 особей) встречались повсеместно. В мае 2018 года 

плотность населения зяблика на пойменных лугах была равна 30.1, в 

смешанном елово-берёзовом лесу – 33,4, в сосновом лесу с участками 

мохово-кустарничковых болот – 88.3 и в среднем составила 54.7 ос./км2. 

Fringilla montifringilla. Гнездящийся вид. В период исследова-

ний юрок отмечен на пойменном лугу (10.1), в смешанном елово-берё-

зовом лесу (123.4) и сосновом лесу с участками мохово-кустарничковых 

болот (13.4 ос./км2). Плотность населения в среднем равна 54.7 ос./км2. 

Spinus spinus. Широко распространённый, но немногочисленный 

гнездящийся вид (Остроумов 1972). Отмечен в смешанном елово-берё-

зовом лесу (3.4), в сосновом лесу с мохово-кустарничковыми болотами 

(1.7), на пойменном лугу (0.8 ос./км2). Плотность в среднем 2 ос./км2. 
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Carpodacus erythrinus. Гнездящийся вид. Плотность населения 

чечевицы в мае 2018 года на пойменных лугах была равна 16.7 и в 

среднем составила 2.0 ос./км2. 

Loxia curvirostra. Гнездящийся вид. Во время наших исследова-

ний клесты-еловики встречались поодиночке, парами и стайками (3-4 

особи) в сосновом лесу с участками мохово-кустарничковых болот (13.4) 

и на пойменном лугу (25 ос./км2). В среднем плотность населения рав-

на 10.3 ос./км2. 

Pyrrhula pyrrhula. Гнездящийся вид. В мае 2018 года снегири 

встречались в сосновом лесу с участками мохово-кустарничковых болот 

и на пойменном лугу с плотностью 5.0 и 4.2 ос./км2 соответственно. В 

среднем плотность населения 2.1 ос./км2. 

Emberiza citrinella. Пара обыкновенных овсянок отмечена 26 мая 

2018 в сосновом бору в районе посёлка Подтыбок. 

Emberiza schoeniclus. Немногочисленный гнездящийся вид. В 

период наблюдений камышовая овсянка отмечена на пойменных лу-

гах (5.2) и в сосновом лесу с участками мохово-кустарничковых болот 

(3.4 ос./км2). В среднем плотность составила 2.3 ос./км2. 

Заключение  

В ходе полевых работ с 21 по 29 мая 2018 в среднем течении реки 

Вычегды (от села Усть-Кулом до села Сторожевск) зарегистрировано 

98 видов птиц. Гнездование установлено для 71 вида (72.5%), возмож-

но гнездится 17 видов (17.4%), пролётные – 5 видов (5.1%), характер 

пребывания 5 видов (5.1%) не установлен. 

Зарегистрированные ранее в Усть-Куломском районе серый гусь 

Anser anser, кликун Cygnus cygnus, серая утка Anas strepera, луток Mer-

gellus albellus, чеглок Falco subbuteo, пустельга Falco tinnunculus, ко-

ростель Crex crex, малый зуёк Charadrius dubius, чибис Vanellus vanel-

lus и хохлатая синица Parus cristatus (Остроумов 1972) в период наших 

исследований не отмечены. В связи с поздним началом весны (при-

мерно на 2 недели) и неблагоприятными погодными условиями часть 

обычных для района исследований видов (в основном воробьиных) не 

были отмечены. Кроме этого, мы зарегистрировали миграцию некото-

рых видов, гнездящихся в северных районах региона. 

С наибольшей численностью (645.8 ос./км2) птицы населяют сме-

шанный елово-берёзовый лес (отмечено 28 видов). Плотность населе-

ния птиц в сосновом лесу составила 438.8 ос./км2 (39 видов). На пой-

менном лугу отмечено 39 видов, которые населяли этот биотоп с плот-

ностью 521.5 ос./км2. В среднем для всех биотопов плотность населения 

птиц составила 538.9 ос./км2. 

По данным лодочных маршрутов, на исследованном отрезке в сред-

нем отмечен 41 вид (52 ос./10 км). В Усть-Куломском районе отмечено 
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37 видов (58.1), в Сторожевском районе – 17 видов (25.8 ос./10 км). 

Наиболее многочисленными видами в период исследований в мае 

2018 года были: пеночка-весничка (68.0), зяблик (54.7), юрок (54.7), ря-

бинник (36.4), лесной конёк (26.7), синехвостка (26.7), славка-мель-

ничек (22.1), мухоловка-пеструшка (19.3), белобровик (18.1), зелёная 

пеночка (17.3), теньковка (14.1), садовая славка (12.2), малая мухолов-

ка (10.3), клёст-еловик (10.3), певчий дрозд (8.5), обыкновенная кукуш-

ка (8.3), желтоголовый королёк (8.1), обыкновенная горихвостка (8.03), 

пухляк (7.7), зарянка (6.7), фифи (6.5), чёрный дрозд (6.1), зелёный ко-

нёк (5.8), чирок-свистунок (5.3), черныш (4.7), большой пёстрый дятел 

(4.7) и перевозчик (4.5 ос./км2). 

Наибольшая плотность птиц вдоль русла Вычегды была характер-

на для хохлатой чернети (7.5), широконоски (6.3), малой чайки (4.5), 

чирка-свистунка (2.7) синьги (2.2), ласточки-береговушки (2.04), свия-

зи (1.6), кряквы (1.5), речной крачки (1.1), озёрной чайки (1.04), шило-

хвости (1.0), перевозчика (1.0) и мородунки (1.0 ос./10 км). 

Число общих встреченных видов за период исследований в 2016 го-

ду (Минеев и др. 2017) составило 78: кряква, свистунок, свиязь, трес-

кунок, шилохвость, широконоска, хохлатая чернеть, гоголь, чёрный 

коршун, полевой лунь, перепелятник, канюк, дербник, тетерев, глу-

харь, рябчик, серый журавль, кулик-сорока, черныш, большой улит, 

фифи, щёголь, перевозчик, мородунка, турухтан, обыкновенный бекас, 

обыкновенный дупель, вальдшнеп, большой кроншнеп, большой вере-

тенник, малая чайка, озёрная чайка, сизая чайка, речная крачка, вя-

хирь, обыкновенная кукушка, глухая кукушка, болотная сова, чёрный 

стриж, большой пёстрый дятел, береговая ласточка, полевой жаворо-

нок, лесной конёк, белая трясогузка, обыкновенный скворец, сорока, 

серая ворона, ворон, свиристель, садовая камышевка, садовая славка, 

серая славка, славка-мельничек, весничка, теньковка, трещотка, та-

ловка, зелёная пеночка, желтоголовый королёк, мухоловка-пеструшка, 

малая мухоловка, серая мухоловка, луговой чекан, обыкновенная го-

рихвостка, зарянка, рябинник, чёрный дрозд, певчий дрозд, белобро-

вик, пухляк, московка, большая синица, зяблик, юрок, чиж, чечевица, 

клёст-еловик, снегирь и камышовая овсянка. 

Число общих встреченных видов за период исследований в 2017 го-

ду (Минеев и др. 2018) составило 71: чернозобая гагара, кряква, сви-

стунок, свиязь, широконоска, хохлатая чернеть, гоголь, средний кро-

халь, чёрный коршун, перепелятник, канюк, тетерев, глухарь, рябчик, 

кулик-сорока, черныш, большой улит, перевозчик, мородунка, обыкно-

венный бекас, обыкновенный дупель, вальдшнеп, большой кроншнеп, 

большой веретенник, малая чайка, озёрная чайка, сизая чайка, реч-

ная крачка, обыкновенная кукушка, глухая кукушка, чёрный стриж, 

большой пёстрый дятел, береговая ласточка, лесной конёк, зелёный 



Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1703 5897 
 

конёк, белая трясогузка, сорока, серая ворона, ворон, свиристель, садо-

вая камышевка, садовая славка, серая славка, славка-мельничек, вес-

ничка, теньковка, трещотка, таловка, зелёная пеночка, желтоголовый 

королёк, мухоловка-пеструшка, серая мухоловка, луговой чекан, обык-

новенная горихвостка, зарянка, синехвостка, рябинник, чёрный дрозд, 

белобровик, певчий дрозд, пухляк, московка, большая синица, зяблик, 

юрок, чиж, чечевица, клёст-еловик, снегирь, обыкновенная овсянка и 

камышовая овсянка. 

На исследованном отрезке среднего течения реки Вычегды по ли-

тературным данным и результатам наших исследований отмечено  

пребывание 6 видов птиц, включённых в Красную Книгу Республики 

Коми: чернозобая гагара, скопа, серый журавль, кулик-сорока, дупель, 

большой веретенник. 

Научно-исследовательские работы выполнены по теме лаборатории «Системати-

ка, распространение и пространственная организация фауны и населения наземных и 

водных животных таёжных и тундровых экосистем европейского северо-востока Рос-

сии». № гос. регистрации АААА-А17-117112850235-2. Для выполнения работ задейство-

ваны средства гранта РФФИ Коми № 16-44-110167 «Оценка состояния и динамика по-

пуляций редких видов растений, грибов и животных, занесённых в Красные книги Рес-

публики Коми и Российской Федерации». 

Л и т е р а т у р а  

Андреев В.Д. 1910. Птицы Усть-Сысольского уезда (краткий орнитологический очерк) // 

Тр. экспедиции по использованию земель Печорского края, Вологодской губ. СПб, 2: 

33-41. 

Андреев В.Д., Бианки В.Л. 1910. К авифауне Усть-Сысольского уезда Вологодской губ. 

// Ежегодн. Зоол. музея Акад. наук 15, 2: 247-253. 

Капитонов В.И. 1959. Зимующие птицы Строжевского района Коми АССР // Тр. Науч.- 

исслед. ин-та сельск. хоз. Крайнего Севера 9: 208-216. 

Кочанов С.К. 1986. Численность птиц лесных местообитаний Средней Вычегды и её се-

зонные изменения // Всесоюз. совещ. по проблеме кадастра и учёта животного ми-

ра: Тез. докл. М., 2: 323-324. 

Минеев О.Ю., Кочанов С.К., Накул Г.Л. 2017. Фауна птиц бассейна Средней Вычегды 

(Республика Коми) // Рус. орнитол. журн. 26 (1428): 1391-1415. 

Минеев О.Ю., Накул Г.Л., Кочанов С.К. 2018. Фауна птиц бассейна Средней Вычегды 

(Республика Коми) по наблюдениям 2017 года // Рус. орнитол. журн. 27 (1620): 2653-

2666. 

Остроумов Н.А. 1949. Животный мир Коми АССР: Позвоночные. Сыктывкар: 1-240. 

Остроумов Н.А. 1972. Животный мир Коми АССР. Сыктывкар: 1-279. 

Степанян Л.С. 2003. Конспект орнитологической фауны России и сопредельных тер-

риторий (в границах СССР как исторической области). М.: 1-808. 
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Встреча старика Synthliboramphus antiquus  

на юго-востоке Чукотского полуострова 

И.Г.Бобырь 

Игорь Германович Бобырь. Национальный парк «Берингия». Набережная Дежнёва, д. 10,  

пгт Провидения, Чукотский АО, 689251, Россия. E-mail: ostrova.bobyr@gmail.com 

Поступила в редакцию 4 декабря 2018 

Ста́рик Synthliboramphus antiquus – редкий, но регулярно встре-

чающийся вид в северной части Берингова моря. Ста ́риков отмечали 

на юге Чукотского полуострова в бухте Провидения 31 августа 1950 и у 

мыса Чукотский 2 августа 1985 (Konyuhov et al. 1998). 

Нами два ста́рика встречены у мыса Чаплина (64°24'10'' с.ш, 172° 

13'47'' з.д.) на юго-востоке Чукотского полуострова 12 августа 2018. Они 

кормились в 50 м от берега, ныряя в течение получаса (см. рисунок). 
 

 

Обыкновенный ста́рик Synthliboramphus antiquus у мыса Чаплина.  
Юго-восток Чукотского полуострова. 12 августа 2018. Фото автора. 

Л и т е р а т у р а  

Konyuhov N., Bogoslovskaya L., Zvonov B., Van Pelt T. 1998. Seabirds of the Chukotka 

peninsula, Russia // Arctic 51, 4: 315-329 
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Гнездо скопы Pandion haliaetus  

на триангуляционной вышке  

в Усть-Илимском районе Иркутской области 

В.В.Попов 

Виктор Васильевич Попов. Байкальский центр полевых исследований «Дикая природа Азии». 

Иркутск. E-mail: vpopov2010@yandex.ru 

Поступила в редакцию 3 декабря 2018 

Скопа Pandion haliaetus – редкий гнездящийся вид Иркутской об-

ласти  (Попов 2009; 2016), поэтому любая находка гнезда этого вида 

представляет определённый интерес. Нами при проведении полевого 

обследования в Усть-Илимском районе Иркутской области в долине 

реки Туба (левый приток Ангары, в настоящее время впадает в Усть-

Илимское водохранилище) 24 августа 2018 обнаружено гнездо скопы. 

Интересно, что это гнездо располагалось на старой триангуляционной 

вышке (см. рисунок). Судя по размерам, оно было многолетним. При 

нашем приближении с гнезда слетела скопа, вскоре подлетела вторая 

птица, и они с криками кружились над гнездом, периодически приса-

живаясь на соседние деревья. Из гнезда доносился крик птенца. Осмат-

ривать гнездо из-за ветхости вышки и опасности её обрушения мы не 

стали. Кроме того, массивное гнездо закрывало выход на верхнюю пло-

щадку вышки. Ранее случаев находок гнёзд скопы на триангуляцион-

ных вышках на территории Иркутской области не было. 
 

  

Гнездо скопы Pandion haliaetus на старой триангуляционной вышке.  
Усть-Илимский район Иркутской области. 24 августа 2018. Фото автора. 

 

Интересно, что гнездо располагалось примерно в 4 км по прямой до 

реки Туба (как в западном, так и в восточном направлении) на водо-
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раздельном хребте (река Туба в верхнем течении течёт на север, затем 

делает петлю и поворачивает на юго-запад, гнездо расположено при-

мерно в центре этой петли). Птицы вынуждены летать за кормом на 

значительное расстояние. Отъезжая на северо-запад, в 1 км от гнезда 

мы встретили скопу, летящую по направлению к реке. 

Река Туба расположена на малодоступной и слабо освоенной тер-

ритории на юго-востоке Усть-Илимского района. Её водораздельная 

часть, где расположено гнездо, пока слабо затронута рубками. О на-

ходке гнезда мы сообщили лесозаготовительной организации, аренду-

ющей этот лесной массив, и участок радиусом 500 м вокруг гнезда ис-

ключён из плана рубок. 

Л и т е р а т у р а  

Попов В.В. 2012. Птицы Иркутской области: видовой состав, распространение и характер 

пребывания.  Гагарообразные – журавлеобразные // Байкал. зоол. журн. 1 (9): 36-62. 

Попов В.В. 2016. Распространение скопы Pandion haliaetus в Иркутской области // Рус. 

орнитол. журн. 25 (1380): 4927-4931. 
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Встречи воробьиного сычика Glaucidium 

passerinum в Плюсском районе  

Псковской области 

С.В.Горчаков 

Сергей Владимирович Горчаков. Союз охраны птиц России. E-mail: zoometod@mail.ru 

Поступила в редакцию 27 ноября 2018 

Воробьиный сычик Glaucidium passerinum занесён в Красную кни-

гу Псковской области (Щеблыкина 2014). Сведения о встречах данного 

вида в Плюсском районе этой области отсутствуют. В связи с этим счи-

таю необходимым сообщить о моих встречах воробьиного сычика в За-

польской волости Плюсского района Псковской области. 

Кратковременные орнитологические наблюдения в данной местно-

сти производятся мной с 1991 года. В течении этих лет мне удалось  

наблюдать воробьиного сычика трижды. 

21 августа 1998 воробьиный сычик был встречен у заброшенного 

зернохранилища в деревне Заполье. 

15 октября 2007 воробьиный сычик наблюдался на кладбище, рас-

положенном у деревни Заполье. 
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24 марта 2017 воробьиный сычик активно обследовал скворечники 

и яблоневые сады в деревне Заполье (см. рисунок). 
 

 

Воробьиный сычик Glaucidium passerinum в скворечнике. Деревня Заполье.  
Плюсский район, Псковская область. 24 марта 2017. Фото автора. 

Л и т е р а т у р а  

Щеблыкина Л.С. 2014. Воробьиный сыч – Glaucidium passerinum Linnaeus, 1758 // 

Красная книга Псковской области. Псков: 442 
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Зимняя встреча юрка Fringilla montifringilla  

и зяблика Fringilla coelebs в городе Печоры 

А.В.Бардин 

Александр Васильевич Бардин. SPIN-код: 5608-1832. Кафедра зоологии позвоночных,  

биологический факультет, Санкт-Петербургский государственный университет,  

Университетская набережная, 7/9, Санкт-Петербург, 199034 Россия. E-mail: ornis@mail.ru 

Поступила в редакцию 11 декабря 2018 

С 28 ноября по 10 декабря 2018, уже в зимних условиях, в городе 

Печоры Псковской области на углу Псковской и Новой улиц я каждый 

день наблюдал одного юрка Fringilla montifringilla (самца, судя по 
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широким закруглённым рулевым – старого). Птицу удалось хорошо 

рассмотреть на подоконнике с очень близкого расстояния. Это первая 

зимняя встреча юрка в Печорах и окрестностях. 

Кроме того, как и в прошлую зиму (Бардин 2017), кормушку с под-

солнечными семечками посещали зяблики Fringilla coelebs (самец 

и самка). Среди прилетавших на кормушку птиц преобладали зеле-

нушки Chloris chloris (более 40 особей) и большие синицы Parus major. 

Регулярно кормились также полевые воробьи Passer montanus, пара 

домовых воробьёв Passer domesticus (самец и самка), снегири Pyrrhula 

pyrrhula, чечётки Acanthis flammea, два поползня Sitta europaea, две 

лазоревки Parus caeruleus и две болотные гаички Parus palustris. 

Л и т е р а т у р а  

Бардин А.В. 2017. Зимующие зяблики Fringilla coelebs в городе Печоры Псковской обла-

сти // Рус. орнитол. журн. 26 (1548): 5587-5589. 
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К питанию белой трясогузки Motacilla alba  

и лесного конька Anthus trivialis  

в Ленинградской области 

И.В.Прокофьева 

Второе издание. Первая публикация в 1962* 

Наблюдения велись в апреле-августе 1955-1961 годов. Проанали-

зировано 150 порций корма и 5 желудков белых трясогузок Motacilla 

alba, 160 порций корма и 36 желудков лесных коньков Anthus trivialis. 

Наблюдения показали, что в корме птенцов белой трясогузки пре-

обладающей группой являются двукрылые. В 1955 году они составля-

ли 63.4% всех объектов питания, в 1957 – 50%, в 1961 – 60.4%. В пер-

вый год трясогузки отдавали предпочтение долгоножкам и слепням, 

во второй – комарам, в третий – тахинам. Подёнки занимали второе по 

количеству место в рационе белой трясогузки (38.3%) только в 1957 го-

ду, когда выкармливание птенцов совпало со временем массового лета 

этих насекомых. Водные насекомые и моллюски встречены в пище 

всех подопытных выводков в незначительном количестве. Иногда вме-

сте с ними трясогузки захватывают ряску. 

                                      
* Прокофьева И.В. 1962. К питанию белой трясогузки и лесного конька в Ленинградской области  

// Материалы 3-й Всесоюз. орнитол. конф. Львов, 2: 150-152. 
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Круглосуточные наблюдения у гнёзд показали, что большие птен-

цы получают корм в среднем 16 раз в час, маленькие – 7. Просыпание 

и вылет за пищей взрослых птиц происходит около 4 ч, окончание 

кормления затягивается до 22 ч. 

Пища взрослых трясогузок состоит из разнообразного животного 

корма и изредка из растительного (вегетативных частей растений).  

Корм добывается в основном на земле, реже в воздухе и из воды. 

Лесные коньки питаются очень разнообразной пищей. В питании 

птенцов наибольшее значение имеют чешуекрылые (22.1%), перепон-

чатокрылые (20.4%), двукрылые (14.4%), пауки (15%) и иногда прямо-

крылые. Птенцы получают как очень мелких насекомых (тлей), так и 

довольно крупных (кузнечиков). Растительная пища даётся им редко и 

чаще случайно. Осторожность, свойственная конькам, является причи-

ной того, что нормальный темп кормления птенцов часто нарушается. 

В желудках взрослых лесных коньков по количеству экземпляров и 

по числу встреч преобладают жуки. В июне на долю жуков приходи-

лось 63.1% всех обнаруженных беспозвоночных, в июле – 44.2%, в ав-

густе – 40.8%. Долгоносики составляли 58.2 всех жуков. Преобладание 

жуков отчасти объясняется тем, что они сохраняются в желудках луч-

ше, нежели другие насекомые. В остальном рацион взрослых птиц и 

птенцов сходен. 

Семена растений взрослые лесные коньки поедают редко (11.8% 

встреч). Весной значение семян в питании коньков более существенно, 

нежели летом, когда они играют вспомогательную роль. 

Корм добывается на земле, в траве, на кустарниках и деревьях. 

Хозяйственное значение белой трясогузки и лесного конька различ-

но. Лесной конёк уничтожает обитателей как открытых пространств, 

так и леса. Вредные насекомые составляют свыше 60% всех объектов 

его питания. Белая трясогузка из вредных насекомых добывает в ос-

новном кровососущих двукрылых и обитателей травяного покрова, ко-

торые в среднем составляют лишь около 35% корма (от 17% до 48% в 

разные годы). В некоторых условиях ею уничтожается и много полез-

ных насекомых. Так, по данным 1961 года, 34.8% всей пищи птенцов 

этого вида приходилось на долю тахин. 

  


