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В настоящих заметках изложены сведения о встречах и кратких наблю-

дениях новых, редких и малоизученных птиц на юге Зейско-Буреинской рав-

нины в период с 2008 по 2019 год. Небольшая часть данных собрана на край-

нем юго-востоке Амурско-Зейской равнины. Наблюдения проводились во вре-

мя регулярно совершаемых 3-4-часовых пеших экскурсий и нечастых одно-

дневных автомобильных поездок протяжённостью 180-220 км. Некоторые све-

дения о птицах собраны моими респондентами. Названия видов приведены 

согласно «Списку птиц Российской Федерации» (Коблик и др. 2006). 

Малая поганка Tachybaptus ruficollis. Редкий гнездящийся пере-

лётный вид с увеличивающейся численностью (рис. 1). Малая поганка 

до 2008 года в Амурской области никем из орнитологов не наблюда-

лась. Впервые гнездовая пара малых поганок найдена мною в 2008 

году на небольшом мелководном озере, расположенном в 1.5 км к се-

веро-западу от села Дроново Благовещенского района (Дугинцов 2015). 

В последующие годы, как показали наблюдения, происходило рассе-

ление поганок по водоёмам юга Зейско-Буреинской равнины, пригод-

ным для гнездования. Приводим сведения о местах находок малых по-

ганок в 2016-2019 годах на водоёмах юго-запада Зейско-Буреинской 

равнины и юго-востока Амурско-Зейской равнины. 

Одиночная поганка зарегистрирована 29 мая 2016 на небольшом 

озере (49°53'30.41" с.ш., 127°35'16.49" в.д.) в Муравьёвском заказнике. 

Семья поганок (2 взрослые птицы и 3 больших птенца) зарегистри-

рована 11 сентября 2016 на небольшом заболоченном водоёме (49°50' 

15.31" с.ш., 127°39'03.83" в.д.) в Муравьёвском заказнике. 

Одиночная птица наблюдалась 3 октября 2016 на озере Песчаное 

(49°49'20.82" с.ш., 127°39'48.58" в.д.)  в Муравьёвском заказнике*. 

Малая поганка зарегистрирована 10 июля 2017 на небольшом во-

доёме в урочище Курганы (51°23'27.45" с.ш., 128°26'38.75" в.д.). 

Колония малых поганок из 4 размножающихся пар обнаружена на 

водохранилище (50°13'58.20" с. ш., 128°21'43.80" в. д.) у села Лазоревка 

Тамбовского района. При осмотре гнёзд 25 июня 2017 в них находи-

лось 2, 3, 6 и 7 яиц. 

                                      
* В заказнике имеется три озера с названием «Песчаное». 
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Рис. 1. Молодая малая поганка Tachybaptus ruficollis. 30 сентября 2019. Фото автора. 

 

Семья поганок с 5 птенцами зарегистрирована 28 августа 2017 на 

озере (50°10'33.82" с.ш., 127°48'46.65" в.д.) у села Дроново Благовещен-

ского района. Здесь же 20 июня 2018 отмечена гнездящаяся пара. На 

этом озере малые поганки впервые наблюдались мною в 2008 году. 

2 сентября 2017 на озере Монументское (50°16'43.34" с.ш., 127°27' 

02.19" в.д.), расположенном к западу от Благовещенска, учтены 3 пары 

поганок с выводками, в которых было 4, 5, 5 птенцов. 17 мая 2018 на 

озере Монументское на гнездовании отмечены 2 пары. 16 июня 2019 

на этом озере зарегистрирована лишь одна гнездящаяся пара, у кото-

рой при повторном наблюдении 19 июля было 3 птенца. 

Пара гнездящихся малых поганок отмечена 17 июня 2018 на водо-

хранилище у посёлка Мухинский Октябрьского района. 

Две кормящиеся малых поганки наблюдались 8 октября 2018 на 

небольшом зарастающем озере примерно в 1 км к востоку от села Вол-

ково Благовещенского района. 

За 11 лет наблюдений малых поганок самая поздняя встреча этих 

птиц отмечена 21 октября 2012 на водохранилище у села Нижняя 

Полтавка Константиновского района. В это время большая часть аква-

тории водохранилища, кроме срединой его части, была покрыта льдом. 

На открытой воде плавали 8 чомг Podiceps cristatus (3 взрослые и 5 

птенцов) и 2 взрослые малые поганки, державшиеся в стороне от чомг. 

Малые поганки зарегистрированы на водоёмах Благовещенского, 

Тамбовского, Серышевского и Октябрьского районов. Основные места 
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их гнездования – мелководные зарастающие акватории озёр и неболь-

ших водохранилищ хозяйственно-рекреационного назначения с чи-

стой водой. Во время катастрофического наводнения 2013 года плоти-

ны многих малых водохранилищ были разрушены избытками воды. В 

настоящее время не все водохранилища восстановлены, что отрица-

тельно отразилось на размещении и численности гнездящихся малых 

поганок. 

Большая выпь Botaurus stellaris. Вид занесён в Красную книгу 

Амурской области (2009). На Зейско-Буреинской равнине выпь – ред-

кий и очень редкий гнездящийся перелётный вид. Гнездится споради-

чно в поймах рек, по заболоченным берегам озёр и малых водохрани-

лищ, покрытых высокой травяной растительностью. 

Выпь, кормящаяся на временном водоёме в Муравьёвском заказ-

нике, наблюдалась 21 августа 2014 (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Большая выпь Botaurus stellaris. 21августа 2014. Фото автора. 

 

Крики двух выпей зарегистрированы 25 июня 2017 на водохрани-

лище (50°09'19" с.ш., 128°16'10" в.д.) у села Козьмодемьяновка Тамбов-

ского района. 27 апреля 2018 выпь, кормящаяся на берегу небольшой 

протоки (49°50'11" с.ш., 127°41'35" в.д.), зарегистрирована в Муравьёв-

ском заказнике. Крики одиночной выпи зарегистрированы 28 апреля 

2018  у водохранилища (50°04'29" с.ш., 127°52'06" в.д.) села Лермон-

товка Тамбовского района. Крики двух выпей отмечены 2 мая 2018 у 

водохранилища (50°07'21" с.ш., 128°08'25" в.д.) села Тамбовка Тамбов-

ского района. В заболоченной пойме реки Большой Алим (50°08'  
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57" с.ш., 127°40'25" в. д.) в окрестностях села Передовое Благовещен-

ского района крики одиночной выпи зарегистрированы 19 мая 2018. 

Крики одиночной выпи отмечены 17 июня 2018 на водохранилище (50° 

15'52" с.ш., 128°40'36" в.д.) у посёлка Мухинский Октябрьского района. 

В окрестностях села Каникурган Благовещенского района в пойме реки 

Амур (50°11'20" с.ш., 127°38'47" в.д.) крики одиночной выпи слышали 

19 мая 2019. 

На размещение выпи в гнездовой период негативное влияние ока-

зывают весенние травяные пожары, уничтожающие прошлогоднюю 

сухую растительность вблизи водоёмов, свободный выпас домашнего 

скота в долинах рек и заболоченных верховьях водохранилищ. 

Египетская цапля Bubulcus ibis. Вид занесён в Красную книгу 

РФ (2001). Характер пребывания вида на Зейско-Буреинской равнине, 

как и во всём регионе, остаётся не установленным. На юге равнины 

эта цапля впервые наблюдалась С.М.Смиренским (устн. сообщ) в 2007 

году. Одиночная птица кормилась на берегу небольшого озера (50°04' 

56" с.ш., 127°38'40" в.д.), расположенного в 1.5 км северо-западнее села 

Николаевка Тамбовского района. В июне-июле 2008-2009 годов оди-

ночная египетская цапля неоднократно регистрировалась мною в пой-

ме реки Большой Алим (река Манга) в 7 км на северо-восток от села 

Гродеково Благовещенского района и в 5 км от берега Амура (50°08' 

59" с.ш., 127°38'40" в.д.). Место встречи этой цапли находилось в 8 км к 

юго-западу от места первой регистрации вида С.М.Смиренским. Цап-

ля каждый день кормилась на пойменном увлажнённом лугу с низким 

травостоем, используемым местными жителями под выпас крупного 

рогатого скота. В течение 30-40 мин она активно собирала корм, после 

этого улетала в сторону Амура в направлении одного из островов реки, 

расположенного примерно в 5 км от места кормёжки. По прошествии 

получаса птица вновь возвращалась к месту сбора корма. Частые пе-

релёты цапли с острова к месту сбора корма позволяют сделать пред-

положение о возможном гнездовании этой птицы. Осмотреть остров в 

поисках гнезда египетской цапли не было возможности ввиду погра-

ничного режима, установленного на реке. Особенности окраски опере-

ния наблюдаемой птицы позволяют отнести её к подвиду Bubulcus ibis 

coromandus (Boddaert, 1783), гнездовая часть ареала которого лежит в 

Южной и Юго-Восточной Азии и восточном Китае (Степанян 1990). 

В летние сезоны 2010-2015 годов наблюдения в этом районе не про-

водились. В 2016 году одиночная египетская цапля была обнаружена 

18 мая на пастбище коров у озера Песчаное (50°04'44.64" с.ш., 127°38' 

29.26" в.д.) около села Николаевка Тамбовского района (рис. 3). Место 

встречи находилось примерно в 500 м на юго-запад от места первой 

встречи египетской цапли С.М.Смиренским. В разговоре с пастухом 

было установлено, что египетская цапля впервые наблюдалась им в 
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стаде коров 14 мая 2016, потом она прилетала к стаду каждый день. 

Наблюдаемая птица безбоязненно бродила между пасущимися коро-

вами, подходила вплотную к кормящимся животным и ловила насеко-

мых, потревоженных коровами. В одном случае цапля поймала сибир-

скую лягушку Rana amurensis средних размеров, перекинула лягушку 

в клюве несколько раз и выбросила её. К вечеру стадо коров смеща-

лось ближе к селу, а цапля перелетала к озеру и собирала корм в его 

прибрежной полосе. Оперение наблюдаемой птицы было белоснежным 

и только на лбу и темени выделялось неяркое пятно оранжево-золоти-

стого цвета. Птица подолгу кормилась на лугу в стаде коров или на бе-

регу озера, но перелётов к островам на Амуре не совершала. 
 

 

Рис. 3. Египетская цапля Bubulcus ibis. 18 мая 2016. Фото автора. 

 

Регистрация египетской цапли в ряду лет в одном и том же месте, 

частые перелёты одной из наблюдаемых птиц от места сбора корма к 

острову на Амур и обратно в июне-июле, позволяют предположить, что 

египетская цапля в Амурской области периодически гнездится. Одна-

ко за время наблюдений не доводилось видеть двух и более египетских 

цапель одновременно. 

Проникновение египетской цапли на юг Зейско-Буреинской рав-

нины, вероятно, можно объяснить продолжающимся процессом рассе-

ления этого вида. 
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Большая белая цапля Casmerodius albus. Вид занесён в Красную 

книгу Амурской области (2009). На юге Верхнего Приамурья до недав-

него времени большая белая цапля была очень редкой, отмечались 

единичные встречи одиночных птиц и групп птиц в несколько особей 

(Баранчеев 1955; Смиренский, Бёме 1974; Антонов, Парилов 2010). 

Гнездование большой белой цапли в регионе до настоящего времени 

остаётся не подтверждённым. В разные годы одиночных цапель мне 

изредка доводилось видеть в пойме Амура ниже устья Зеи, в окрестно-

стях сёл Каникурган, Гродеково, Красное, Семидомка, Коврижка и Кон-

стантиновка. У Каникургана в течение весны и лета 2008 года неод-

нократно регистрировалась большая белая цапля, которая кормилась 

на зарастающем водоёме закрытого карьера или же на расположен-

ных неподалёку заболоченных участках поймы реки Большой Алим 

(река Манга). Осенью 2014 года, после катастрофического наводнения 

в бассейне верхнего Амура в 2013 году, заметно увеличилось число 

встреч и количество одновременно наблюдаемых цапель (рис. 4). 
 

 

Рис. 4. Большая белая цапля Casmerodius albus. 24 сентября 2014. Фото автора. 

 

Так, на временном водоёме у села Красное Тамбовского района, об-

разовавшемся в понижении рельефа после наводнения и в котором 

осталось много мелкой речной рыбы, зашедшей с водой из Амура, в те-



Рус. орнитол. журн. 2019. Том 28. Экспресс-выпуск № 1834 4787 
 

чение сентября и начале первой декады октября 2014 года кормились 

три цапли. В утренние часы начала октября, когда прибрежная зона 

водоёма была покрыта льдом, цапли подолгу сидели на берегу в ожи-

дании, когда растает лёд. При периодических посещениях водоёма 

цапли были зарегистрированы: 4 и 5 сентября и 5 октября 2014. 

В 2015 году цапли длительное время кормились на небольшом во-

доёме (49°38'27" с.ш., 127°55'21" в.д.) к западу от села Константиновка 

Константиновского района. Большие белые цапли зарегистрированы 

при посещении водоёма: 9 сентября – 3 особи; 13 сентября – 4; 18 сен-

тября – 7; 21 сентября – 12 особей. Четыре большие белые цапли были 

отмечены на низком заболоченном берегу речки Константиновка (49° 

38'18" с.ш., 127°54'47" в.д.) в 3 км к северо-западу от одноимённого села. 

Одиночная «белая цапля», кормящаяся на мелководье у берега ре-

ки Филиновка (49°39'11" с.ш., 127°52'05" в.д.) в 4 км к югу от села Ок-

тябрьское Константиновского района, зарегистрирована 18 сентября 

2015. Видовая принадлежность птицы не была установлена из-за боль-

шой её удалённости.  На этом же участке реки 4 октября 2015 корми-

лись на небольшом удалении друг от друга 11 «белых цапель». Уста-

новить видовую принадлежность наблюдаемых птиц не представилось 

возможным. 

В Муравьёвском заказнике большая белая цапля отмечена 2 июня 

2016 на озере Вторые Мешки (49°50'39" с.ш., 127°38'24" в.д.). 

С начала сентября и до конца первой декады октября количество 

встреч и одновременно наблюдаемых особей больших белых и «белых» 

цапель, по сравнению с весенне-летним периодом, значительно увели-

чивается, что, вероятно, объясняется блужданием молодых особей, вы-

летевших из гнёзд. Не исключено, что среди наблюдаемых «белых» ца-

пель, ближе не определённых, были и восточные белые цапли Casme-

rodius (albus) modestus, но достоверно установить видовую принадлеж-

ность всех наблюдаемых птиц не представилось возможным. 

Рыжая цапля Ardea purpurea. Занесена в Красную книгу Амур-

ской области (2009). На юге Зейско-Буреинской равнины исключитель-

но редкий вид, гнездящийся на островах Амура. 

11, 13 и 17 июня 2014 наблюдались две рыжие цапли, кормящиеся 

на небольшом водоёме (50°13'14" с.ш., 127°39'19" в.д.), образовавшемся 

после наводнения 2013 года у села Каникурган Благовещенского рай-

она. Птицы держались на значительном расстоянии одна от другой, 

периодически поодиночке улетали в сторону Амура и вновь возвраща-

лись на прежнее место. 

Одиночная рыжая цапля зарегистрирована на озере Ряшкино (50° 

02'32" с.ш., 127°37'01" в.д.) 21 августа 2014 (рис. 5). 

В окрестностях села Грибское Благовещенского района 24 апреля 

2016 рыжую цаплю наблюдал И.А.Ищенко (устн. сообщ.). 
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Рис. 5. Рыжая цапля Ardea purpurea. 21 августа 2014. Фото автора. 

 

На водохранилище (50°12'50" с.ш., 127°45'40" в.д.) у села Грибское 

28 августа 2017 я видел одиночную рыжую цаплю, которая кормилась 

у берега, затаившись в редких зарослях тростника. 

Рыжие цапли на местах кормёжки ведут себя крайне осторожно, со-

седства с серыми цаплями Ardea cinerea избегают. 

Колпица Platalea leucorodia. Занесена в Красную книгу РФ (2001). 

Очень редкий, нерегулярно залетающий, в прошлом гнездящийся вид. 

Л.М. Шульпин (1936) сообщает о гнездовании колпицы в низовьях ре-

ки Зеи в окрестностях Благовещенска. Л.М.Баранчеев (1955) упоми-

нает о добыче колпицы в конце августа 1953 года в окрестностях села 

Волково Благовещенского района. В 2008-2009 годах колпиц наблю-

дали на Буреинско-Хинганской низменности (Антонов, Парилов 2009). 
 

 

Рис. 6. Колпица Platalea leucorodia. 27 апреля 2018. Фото автора. 
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В июле-августе 2008 года две колпицы неоднократно наблюдались 

мною в Муравьёвском заказнике на озере Песчаное (49°49'46" с.ш., 

127°39'27" в.д.) в 4 км к западу от села Муравьёвка Тамбовского райо-

на. Колпицы постоянно держались вместе, в течение дня кормились в 

прибрежной зоне обмелевшего озера. Иногда по соседству с ними кор-

мились 3-5 серых цапель или небольшие смешанные группы (6-15 осо-

бей) крякв Anas platyrhynchos и чирков-трескунков Anas querquedula. 

Колпицы, если их не беспокоили, находились на озере в течение всего 

дня, чередуя периоды кормления с продолжительным отдыхом. На 

ночь птицы улетали на один из островов Амура, расположенный у се-

ла Корфово Тамбовского района. Птицы вели себя очень осторожно, 

человека подпускали не ближе 150-200 м. Потревоженные, перелетали 

на противоположную сторону озера или на другое озеро. Поведение 

птиц указывало на то, что это была сформированная пара, не размно-

жавшаяся в 2008 году. 

В пойме реки Большой Алим (50°08'59" с.ш., 127°40'32" в.д.) с 15 по 

28 мая 2013 в скоплении чёрных журавлей Grus monacha (около 140 

особей), даурских журавлей Grus vipio (42 особи), дальневосточных 

аистов Ciconia boyciana (46 особей), серых журавлей Grus grus (3 особи) 

наблюдались 2 молодые колпицы. 

В Муравьёвском заказнике на озере Шишлово (49°58'40" с.ш., 127° 

34'02" в.д.), расположенном в 3.5 км к востоку от села Красное, 9 июня 

2015 в скоплении кормящихся 26 больших бакланов Phalacrocorax 

carbo, 18 серых цапель, одного лебедя-кликуна Cygnus cygnus находи-

лись 2 колпицы. На этом же озере 27 июня 2015 в скоплении дальне-

восточных аистов (52 птицы), держалась одна колпица. У села Красное 

Тамбовского района 9 июня 2015 встречены две колпицы, кормившие-

ся на мелководье временного водоёма (49°58'04" с.ш., 127°33'13" в.д.). У 

села Тамбовка Тамбовского района 27 апреля 2018 на отстойнике сточ-

ных вод зарегистрирована кормящаяся одиночная колпица (рис. 6). 

Гнездование колпицы в Амурской области в настоящее время не 

подтверждено. 

Белощёкая казарка Branta leucopsis. Этот вид значится в списке 

птиц окрестностей Благовещенска, опубликованном Л.М.Баранчеевым 

(1947). Однако кроме общего замечания, что B. leucopsis «встречается 

весной и осенью только на протоке» (с. 24), вероятно, «на пролёте», све-

дений о месте и времени регистрации этих птиц автор не приводит. 

Орнитологами белощёкая казарка в Верхнем Приамурье до настоящего 

времени не зарегистрирована. По личному сообщению охотника А.С.За-

харчука, 15 мая 1995 на одном из разливов реки Дим в Михайловском 

районе, несколько выше по течению реки от автомобильной дороги, 

соединяющей сёла Поярково и Нижняя Полтавка, он наблюдал стаю 

отдыхающих белощёких казарок, состоявшую из 22 особей. 
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Краснозобая казарка Branta ruficollis. Занесена в Красную кни-

гу РФ (2001). В Верхнем Приамурье исключительно редко регистриру-

ется во время сезонных миграций. Краснозобых казарок отмечали на 

хребте Тукурингра в 1973 году (Воронов 1983). По сообщению местных 

жителей, на близлежащих к Норскому заповеднику территориях «пе-

риодически весной и осенью встречаются крупные пролётные стаи»  

краснозобых казарок (Терёшкин, Колобаев 2003). По информации, по-

лученной от бывшего охотоведа Михайловского района П.К.Мамонтова, 

он не менее трёх раз встречал краснозобых казарок в Амурском заказ-

нике. В окрестностях села Безымянное Бурейского района на озере 

Кривое 5 мая 2005 из смешанной стаи гусей численностью около 30 

птиц были добыты одна краснозобая казарка и два белолобых гуся An-

ser albifrons (А.С.Захарчук, устн. сообщ.). В Амурском заказнике 12 мая 

2007 охотоведы дирекции по ООПТ наблюдали 12 краснозобых каза-

рок, пасущихся на всходах пшеницы у села Нижняя Полтавка Кон-

стантиновского района (А.Гуров, устн. сообщ). Редкие встречи красно-

зобых казарок в Верхнем Приамурье, в частности на Зейско-Буреин-

ской равнине, вероятно, надо рассматривать не как случайные залёты 

этих птиц, а как регулярные сезонные миграции небольшой части по-

пуляции вида. Известно, что краснозобые казарки с конца ХХ века в 

небольшом числе стали зимовать в Юго-Восточном Китае (Ма 1989). 

Белый гусь Anser caerulescens. Занесён в Красную книгу Амурской 

области (2009). На юге Зейско-Буреинской равнины это очень редкий 

пролётный вид. Белый гусь занесён в список птиц Муравьёвского пар-

ка (http://www.muraviovkapark.ru), отмечен в качестве очень редкого 

пролётного вида на Буреинско-Хинганской низменности (Антонов, Па-

рилов 2009). Чаще регистрируется весной, когда мигрирующие к ме-

стам гнездовий дикие гуси останавливаются на продолжительные жи-

ровки на Зейско-Буреинской равнине и Буреинско-Хинганской низмен-

ности. Редкие наблюдения белых гусей достоверно отмечались с сере-

дины 1970-х годов. Однако встречи птиц никем не документировались. 

На реке Половинка близ села Кавказ Михайловского района 15 

апреля 1991 в стае гуменников Anser fabalis из 17 особей держались 

два белых гуся (А.С.Захарчук, устн. сообщ.). На водохранилище у села 

Шадрино Михайловского района 3 мая 1993 в скоплении белолобых 

гусей (около 80 особей) держался один белый гусь (А.С.Захарчук, устн. 

сообщ). В Муравьёвском заказнике в окрестностях села Куропатино 

Тамбовского района в скоплении белолобых гусей численностью около 

1.5 тыс. особей одиночный белый гусь наблюдался мною в последних 

числах апреля – первой половине мая 2007 года, до отлёта гусей. 

В начале третьей декады апреля 2015 года группа охотников на-

блюдала около 20 белых гусей, кормившихся на убранном поле куку-

рузы в окрестностях села Раздольное Тамбовского района (охотовед 
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М.А.Бормотов, устн. сообщ. от 25 апреля 2015). 19 апреля 2018 в Амур-

ском заказнике отмечен одиночный белый гусь, который держался в 

стае гуменников. 

Небольшие по численности группировки белых гусей зимуют на 

Корейском полуострове и на озере Поянг в Китае. Встречи одиночных 

особей и небольших групп белых гусей на Зейско-Буреинской равнине 

можно объяснить их сезонными миграциями в стаях тундровых гу-

менников Anser fabalis serrirostris и белолобых гусей и небольшими по 

численности моновидовыми стаями. 

Малый лебедь Cygnus bewickii. Вид занесён в Красную книгу РФ 

(2001). Чрезвычайно редок, наблюдается во время сезонных миграций. 

В Муравьёвском заказнике на озере Песчаное (49°49'21.23" с.ш., 127° 

39'46.94" в.д.), в его южной мелководной части, 11 октября 2016 заре-

гистрирована семья лебедей с двумя птенцами (рис. 7). На следующий 

день, 12 октября, лебедей на озере уже не было, но они обнаружены на 

расположенном поблизости озере Брагино (49°49'51.42" с.ш., 127°38' 

29.17" в.д.), на его западной мелководной окраине. Семья малых лебе-

дей держалась на озере до образования широкой ленты льда вдоль бе-

регов, что лишило птиц возможности добывать корм. 
 

 

Рис. 7. Семья малых лебедей Cygnus bewickii. 11октября 2014. Фото автора. 

 

Чёрная кряква Anas poecilorhyncha. Занесена в Красную книгу 

Амурской области (2009). Редкий гнездящийся перелётный вид. В Му-

равьёвском заказнике мною зарегистрировано несколько встреч. 

28 апреля 2015 встречена пара пролетающих чёрных крякв над 

рекой Аргузиха в окрестностях села Корфово; 9 апреля 2016 пара 

крякв кормилась в канаве, заполненной водой, у дороги, ведущей от 

села Муравьёвка к селу Корфово, 6-й км (рис. 8); 29 мая 2016 пара за-
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регистрирована на озере Кривое (49°54'11.84" с.ш., 127°36'33.26" в.д.) в 

его восточной части; 9 мая 2017 пара кормилась на луже у дороги в 

1.5 км на северо-запад от села Николаевка Тамбовского района; 8 мая 

2018 в Амурском заказнике в придорожной канаве у моста через реку 

Топкоча отмечена пара крякв, кормившихся на воде; 1 июня 2018 пара 

чёрных крякв наблюдались на небольшом водоёме у южной окраины 

села Волково Благовещенского района. 
 

 

Рис. 8. Чёрные кряквы Anas poecilorhyncha. 9 апреля 2016. Фото автора. 

 

Чёрных крякв, 1-2 пары ежегодно с 2006 по 2014 год, я наблюдал в 

Муравьёвском заказнике в третьей декаде апреля – первой декаде мая 

на заболоченном участке русла реки Аргузиха от озера Кривое до ав-

томобильной дороги на участке между сёлами Муравьёвка – Корфово 

Тамбовского района. Повышение уровня воды в озёрах и на заболо-

ченных участках русел небольших рек после наводнения 2013 года по-

ложительно сказалось на размещении и численности чёрной кряквы. 

Клоктун Anas formosa. Занесён в Красную книгу РФ. В 1950-е го-

ды клоктун был самой многочисленной уткой и основным объектом 

охоты в Амурской области. После известной катастрофической депрес-

сии популяции клоктуна его численность в 1970-1980-х годах начала 

постепенно восстанавливаться и в настоящее время клоктун стал обыч-

ным пролётным видом с тенденцией роста численности. При проведе-

нии учёта водоплавающих птиц в Амурском заказнике 8 мая 2014 на 

озере Стрельцово (49°37'18.51" с.ш., 128°14'51.47" в.д.), с прилегающи-

ми к нему многочисленными мелководными заболоченными разлива-

ми пади Топкоча, было обнаружено скопление клоктунов общей чис-

ленностью до 3200 особей. 
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Рис. 9. Клоктуны Anas formosa. 2 июня 2016. Фото автора. 

 

Гнездование клоктуна на юге Зейско-Буреинской равнины не до-

казано, но в отдельные годы при благоприятных условиях гнездование 

в небольшом числе, вероятно, возможно. В Муравьёвском заказнике 

пара клоктунов наблюдалась мною 2 июня 2016 на небольшом водоёме 

(рис. 9). Эта встреча интересна тем, что произошла на 2.5 недели позже 

обычного окончания весеннего пролёта клоктуна на юге равнины. 

Серая утка Anas strepera. Занесена в Красную книгу Амурской 

области (2009). До середины 1960-х годов серая утка на юге Зейско-

Буреинской равнины была обычной птицей, но в последующие годы её 

численность стала резко сокращаться. В настоящее время на равнине 

это редкий гнездящийся вид с наметившейся тенденцией увеличения 

численности. 
 

 

Рис. 10. Серые утки Anas strepera. 7 мая 2018. Фото автора. 
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Пара серых уток встречена 6 июня 2017 на водохранилище (50°13' 

58.20" с.ш., 128°21'43.80" в.д.) у села Лазоревка Тамбовского района. 

Здесь же 7 мая 2018 наблюдались 2 пары этих уток (рис. 10), а 6 мая 

2019 – 3 пары. Пара отмечена 20 июня 2018 на озере Саоново (50°15' 

33" с.ш., 127°57'17" в.д.) к югу от села Крещеновка Ивановского района. 

Возросшая частота встреч серых уток во втором десятилетии XXI 

века, по сравнению с первым десятилетием, а также увеличившаяся 

плотность размещения гнездящихся птиц, связана, вероятно, с времен-

ным подъёмом уровня воды в озёрах и водохранилищах после навод-

нения 2013 года. Известно, что серые утки предпочитают гнездиться 

по обширным заболоченным поймам рек с наличием стариц и на озё-

рах среди полей. 

Мандаринка Aix galericulata. Занесена в Красную книгу РФ. В на-

стоящее время на Зейско-Буреинской равнине мандаринка – редкий 

гнездящийся вид, восстанавливающий численность. С начала XXI ве-

ка у мандаринок наметилась склонность к гнездованию в поселениях 

человека. Это, вероятно, объясняется тем, что на юге равнины, в зоне 

сплошного земледелия, лесистость в некоторых районах не превышает 

0.3-3.3% (Яборов 2000), и мандаринки испытывают острый дефицит в 

местах гнездования – дуплистых деревьях. С наступлением сезона раз-

множения мандаринки в поисках подходящих для гнездования мест 

обследуют не только древесные насаждения на окраинах населённых 

пунктов, но часто и хозяйственные постройки, штабеля леса и другие 

объекты. В 2016 году в кварталах Благовещенска, примыкающих к 

реке Амур, в дуплах высокоствольных тополей гнездились 4 манда-

ринки. Одна утка гнездилась в Первомайском парке, две – в городском 

парке культуры и отдыха, одна – на территории военного училища. 

В Первомайском парке при обследовании 14 июня 2011 в одном из 

дупел, в стволе монгольского дуба, найдено гнездо мандаринки. Диа-

метр ствола дерева на высоте 1 м от земли достигал 43 см. Внутри 

нижней части ствола дуба образовалась полость с входным отверстием 

размерами 18×12 см на высоте 3.7 м от земли. Глубина полости в ство-

ле от основания отверстия – 3.28 м. Гнездо в полости ствола находи-

лось на высоте 42 см от поверхности земли. Утка, потревоженная при 

насиживании кладки, покидала гнездо и улетала на Амур. Поведение 

утки резко менялось, когда в гнезде, предположительно, вылуплялись 

птенцы. Так, 17 июля 2013 при очередном обследовании дупла из него 

выскочила утка. Птица «упала» на землю у основания гнездового де-

рева и, демонстрируя «повреждённое крыло», начала неспешно уда-

ляться от дерева, волоча крыло по земле, привлекая к себе внимание. 

Заметив, что я следую за ней, утка, не прекращая демонстрировать 

«повреждённое крыло», быстро удалялась. Отведя меня на 12-15 м от 

гнезда, утка взлетела на нижнюю ветку ближайшего к ней дерева. 
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Сидя на ветке, птица энергично приседала и вставала, привлекая к 

себе внимание. Убедившись в том, что я следую за ней и она увела ме-

ня на значительное расстояние от гнезда, утка круто взлетела с ветки 

и скрылась за деревьями. К гнезду утка вернулась через 18 мин. 

Со времени обнаружения гнезда мандаринки в 2011 году, утка, ве-

роятно, одна и та же птица, успешно гнездилась в дупле 9 лет, вклю-

чая 2019 год. Выход птенцов из гнезда и судьбу выводков в ряду лет 

проследить не удалось. 

В приустьевой левобережной части реки Зеи и на прилегающих 

территориях в гнездовой период мандаринка редка. Наибольшее чис-

ло встреч приходится на время сезонных миграций. Летом единично 

регистрируются гнездящиеся особи, одиночные самцы и группы из 2-3 

самцов. Исключительно редко встречаются скопления, численность 

которых достигает 20 особей. Так, 19 июня 2014 в Муравьёвском за-

казнике мною наблюдалось скопление мандаринок из 18 особей, из ко-

торых 16 были самцами. На краю переувлажнённого участка поля, при-

мыкающего к широкой полосе пойменных зарослей Амура, мандарин-

ки кормились прорастающими семенами сои. Утки вводили клюв в пе-

ренасыщенную водой почву и изымали из неё проростки семян. По-

едание мандаринками (9 самцов) прорастающих семян сои, также бы-

ло отмечено 27 июня 2015 на засеянном поле, расположенном 3.5 км к 

востоку от села Красное Тамбовского района у озера Шишлово (49°58' 

41,83" с.ш., 127°34'03,75" в.д.). 

Гнездо мандаринки найдено 28 мая 2013 на берегу протоки Сухая 

реки Амур у села Каникурган Благовещенского района. Гнездо было 

устроено в пустоте комлевой части ствола упавшего ильма. На этой же 

протоке в 2014 году гнездо мандаринки найдено в дупле ильма на вы-

соте 1.7 м от земли (Ю.М.Вайчайтес, устн. сообщ.). 

Пара мандаринок отмечена 29 мая 2017 на озере Монументское в 

пригороде Благовещенска. 

Выводок мандаринок из 8 птенцов, покинувших гнездо, наблюдал-

ся в городском парке Благовещенска 19 июня 2016, а на территории 

военного училища выводок из 8 птенцов в сопровождении утки отме-

чен 30 июня 2016. Судьба птенцов двух выводков трагична. Люди, же-

лая помочь уткам увести утят на Амур, отловили птенцов, а самки, на-

пуганные действиями людей, улетели прочь. Изъятые птенцы погибли. 

В 2018 году мандаринки, два самца и самка, наблюдались 22 апре-

ля на озере Монументское в 2 км к западу от Благовещенска; 2 мая на 

водохранилище у села Лазоревка зарегистрированы два самца манда-

ринки; 17 мая два самца наблюдались мною на безымянном ключе на 

западной окраине Благовещенска; 17 июня два самца, державшихся 

вместе, зарегистрированы на водохранилище у посёлка Мухинский 

Октябрьского района; 20 июня самец мандаринки зарегистрирован на 
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озере Саоново к югу от села Крещеновка Ивновского района. На реке 

Бурхановка, в центральной части Благовещенска, 4 июля 2018 найден 

выводок мандаринки из 6 птенцов в сопровождении самки (рис. 11). 

В 2019 году в Благовещенске зарегистрированы 6 выводков манда-

ринок. Два выводка с самками благополучно добрались до водоёмов, 

дальнейшую судьбу птенцов проследить не удалось. Один выводок с 

самкой был отловлен в жилом квартале города и выпущен в угодья. 

Птенцы трёх выводков, обнаруженных в центральных районах города, 

были изъяты горожанами в целях спасения (всего 18 птенцов). При 

некомпетентном отлове птенцов самки покинули выводки. 
 

 

Рис. 11. Мандаринка Aix galericulata с выводком на реке Бурхановке. 4 июля 2018. Фото автора. 

 

Рис. 12. Самец мандаринки Aix galericulata, Первомайский парк, Благовещенск.  
11 мая 2015. Фото автора. 
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С 2010 года в Благовещенске наблюдается поступательное увели-

чение числа гнездящихся мандаринок (рис. 12). Это обусловлено тем, 

что в Верхнем Приамурье с середины 1990-х годов стал заметен рост 

численности этого вида. В городе сохранилось много старых деревьев с 

дуплами при их большом дефиците в сельскохозяйственной зоне реги-

она, что и привлекает мандаринок на гнездование. Однако в городе 

большинство птенцов, вышедших из гнёзд, погибают по разным при-

чинам.  С целью спасения выводков мандаринок в городе необходимо 

зарегистрировать все гнездовые деревья уток, уполномоченному орга-

ну по сохранению «краснокнижных» видов животных наладить работу 

по своевременному отлову выводков, для отвлечения мандаринок от 

города проводить развеску искусственных гнездовий в его окрестно-

стях вблизи озёр и водотоков. Участки русел Зеи и Амура у Благове-

щенска по ряду причин (быстрое течение, отсутствие деревьев у бере-

гов, высокий фактор беспокойства, наличие крупных хищных рыб в 

реках и д.) непригодны для обитания мандаринок. 

Красноголовый нырок Aythya ferina. Занесён в Красную книгу 

Амурской области (2009). В Верхнем Приамурье – редкий пролётный 

вид с тенденцией увеличения численности и возможным гнездовани-

ем (Антонов, Дугинцов 2018). 

В некоторых изданиях вплоть до 2010 года восточную границу об-

ласти гнездования красноголового нырка проводят по Байкалу (Ар-

лотт, Храбрый 2009; Сыроечковский 2011). В Амурской области крас-

ноголовый нырок в последней четверти XX века встречался крайне 

редко, гнездование не было доказано, а характер пребывания этого  

нырка мы определяли, как «залётный» вид (Дугинцов, Панькин 1993). 

В начале XXI века численность красноголового нырка на весеннем  

пролёте начала заметно увеличиваться, соответственно росла и часто-

та встреч этого вида. Летом 2010-2012 годов на больших озёрах, мало-

доступных для человека, и водохранилищах хозяйственно-рекреа-

ционного назначения регистрировались небольшие скопления линяю-

щих самцов красноголового нырка из 8-12 особей. В последующие года 

численность самцов на линьке начала существенно увеличиваться и в 

2016-2019 годах на некоторых водоёмах, например, водохранилище у 

села Лазоревка Тамбовского района, численность линяющих самцов 

достигала 50-70 особей, а на озере Лебединое (49°56'10" с.ш., 127°39' 

08" в.д.) в Муравьёвском заказнике она составляла 60-80 и более птиц. 

В скоплениях самцов присутствовали 2-5 самок, вероятно, утратившие 

кладки или по каким-либо причинам не приступившие к гнездованию. 

В этот же период в Нижнем Приамурье и на юге Магаданской об-

ласти красноголовый нырок регистрировался как залётный вид (Доро-

гой 2012, Пронкевич 2016), а на Сахалине и на озере Ханка он гнез-

дился (Тиунов 2005; Коробов 2008). 
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На водохранилище (50°13'58.20" с.ш., 128°21'43.80" в.д.) у села Ла-

зоревка 6 июня 2017 мною было зарегистрировано скопление линяю-

щих красноголовых нырков из 15 самцов и 1 самки; 25 августа 2017 

зарегистрирована группа нырков из 7 особей. 2 мая 2018 на водохра-

нилище зарегистрировано скопление нырков из 62 особей, из которых 

13 были самками; 7 мая в скоплении держалось около 100 особей, из 

них 9 самок; 18 мая учтены 29 самцов, 30 мая – 23 самца и 1 самка 

(рис. 13); 6 июля отмечены 17 самцов и два выводка, состоящие из 5 и 

7 птенцов. В 2019 году 9 июля на водохранилище зарегистрированы 3 

выводка, в которых было 6, 5 и 5 птенцов (рис. 14). Кроме того, отмече-

ны два самца и одна самка без выводка. 
 

 

Рис. 13. Красноголовые нырки Aythya ferina. 30 мая 2018. Фото автора. 

 

Рис. 14. Выводок красноголового нырка Aythya ferina. 9 июля 2019. Фото автора. 

 

Таким образом, регистрация двух выводков красноголового нырка 

в 2018 г. и трёх выводков в 2019 г., позволяет определить статус вида в 

регионе, как редкий пролётный и гнездящийся вид с тенденцией уве-

личения численности. 
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Стерх Grus leucogeranus. Занесён в Красную книгу РФ (2001). На 

Зейско-Буреинской равнине стерхи очень редки, встречаются во время 

сезонных миграций. Весной и осенью их небольшие стаи останавли-

ваются на непродолжительный отдых и жировку в долинах больших 

рек и в заказниках «Муравьёвский» и «Амурский», при этом часто посе-

щают сельскохозяйственные угодья, предпочитая кормиться на убран-

ных полях кукурузы. 

В Амурском заказнике на подъезде к селу Новопетровка Констан-

тиновского района (49°35'50.84" с.ш., 128°14'50.83" в.д.) 8 октября 2014 

на убранном поле кукурузы наблюдались 6 взрослых птиц и 2 птенца 

(рис. 15). Всего в этот день в заказнике было учтено 13 стерхов. Жу-

равли собирали семена кукурузы, расклёвывали початки, лежащие на 

земле, в поисках семян клювами разгребали небольшие кучки измель-

чённых стеблей кукурузы, обронённых при транспортировке. 
 

 

Рис. 15. Стерхи Grus leucogeranus. 8 октября 2014. Фото автора. 

 

В окрестностях села Малая Сазанка Свободненского района 10 мая 

2015 на пролёте в пойме реки Зеи отмечены 7 стерхов (И.В.Ищенко, 

устн. сообщ.). В Муравьёвском заказнике к югу от озера Капустиха (49° 

52'25.06" с.ш., 127°41'54.23" в.д.) 14 сентября 2015 держалась семья 

стерхов с 1 птенцом. Здесь же 7 октября также отмечена пара с 1 птен-

цом, не исключено, что та же самая. В этом же заказнике 30 сентября 

2015 к востоку от озера Гусиха (49°51'08.17" с.ш., 127°41'44.01" в.д.) на 

дневном отдыхе зарегистрированы 9 стерхов, из них две пары имели 

по 1 птенцу. Стерхи держались несколько обособленно от скопления 

даурских журавлей численностью около 400 особей. 
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Семья стерхов с 1 птенцов в течение 3 дней (3-5 ноября 2017) кор-

милась в пойме реки Гильчин (50°04'31" с.ш., 128°03'34" в.д.) в окрест-

ностях села Тамбовка (Д.Савосткин, устн. сообщ.). 

В 2018 году в Амурском заказнике 21 и 25 октября зарегистрирова-

ны две семьи стерхов с 1 птенцом в каждой. Журавли кормились на 

убранном поле кукурузы. Семьи держались обособленно, перелёты к 

местам дневного отдыха и ночёвки совершали независимо. 

В Амурском заказнике за многие годы наблюдений за птицами бе-

лые журавли впервые зарегистрированы мною в 2014 году. Наблюде-

ние стерхов в заказнике в 2014 и в 2018 годах позволяет сделать опти-

мистический прогноз, что в связи с увеличением численности стерхов 

якутской популяции Амурский заказник может со временем стать ме-

стом миграционных остановок стерхов. 

В настоящее время мы имеем весьма скудные сведения о встречах 

и местах остановок стерхов на путях пролёта в Амурской области. Од-

нако, принимая во внимание известные ранее места встреч стерхов и 

наши наблюдения этих журавлей, можно заключить, что долина реки 

Зеи, пролегающая в субмеридиональном направлении, издавна была 

и остаётся важным миграционным путём стерхов. В долине Зеи стерхи 

останавливаются на непродолжительный отдых и пополнение жиро-

вых запасов, всё чаще кормясь на убранных полях кукурузы. 

Серый журавль Grus grus. Занесён в Красную книгу Амурской 

области (2009), где он является редким гнездящимся перелётным и 

пролётным видом. Группа серых журавлей из 7 особей (4 взрослые 

птицы и 3 птенца) наблюдалась мною 29 августа 2015 в Муравьёвском 

заказнике на заболоченной пади в урочище Ивченкин Бугор (49°55' 

32.10" с.ш., 127°40'02.51" в.д.). В течение дня птицы оставались в уро-

чище, чередуя поиски корма с продолжительным отдыхом. В этом за-

казнике в 2 км к юго-востоку от села Корфово Тамбовского района 15 

июня 2016 на поле пшеницы в утренние часы кормилась стая серых 

журавлей из 8 особей (рис. 16). 
 

 

Рис. 16. Серые журавли Grus grus. 15 июня 2016. Фото автора. 
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В Амурском заказнике в окрестностях села Новопетровка Констан-

тиновского района 3 октября 2016 в скоплении чёрных журавлей чис-

ленностью до 2.5 тыс. особей, 28 даурских и 6 японских журавлей Grus 

japonensis держались 2 серых журавля. Многолетние наблюдения за 

смешанными скоплениями разных видов журавлей на местах продол-

жительных сезонных остановок показывают, что серые журавли пред-

почитают держаться совместно с чёрными журавлями, тогда как с даур-

скими и японскими журавлями устойчивых групп не образуют. 

С 15 по 28 мая 2013 в пойме реки Большой Алим в окрестностях 

села Передовое Благовещенского района (50°08'52.22" с.ш., 127°40' 

32.69" в. д.) в скоплении чёрных журавлей (около 140 особей), даур-

ских журавлей (42), дальневосточных аистов (46) держались 3 серых 

журавля. В Амурском заказнике 25 октября 2018 зарегистрирован 

одиночный серый журавль, который кормился на убранном поле ку-

курузы в скоплении чёрных и даурских журавлей. 

Камышница Gallinula chloropus. До середины 1980-х годов камыш-

ница в Верхнем Приамурье никем из орнитологов не наблюдалась. 

Впервые в регионе она зарегистрирована в 1986 году С.М.Смиренским, 

а её гнездование было установлено в 1994 году (Панькин, Дугинцов 

1995). В настоящее время камышница широко расселилась по водоё-

мам, имеющим покрытые прибрежно-водной растительностью берега, 

Зейско-Буреинской равнины и юго-востока Амурско-Зейской равнины 

(рис. 17). Отмечены случаи успешного гнездования камышниц на не-

больших водоёмах в черте города Благовещенска. По наблюдениям за 

6 гнездящимися парами камышниц на озере Монументское в 2012 го-

ду, для всех пар отмечены две нормальные кладки. Гнездо для второй 

кладки камышницы сооружали неподалёку от гнезда первой кладки 

на занятом гнездовом участке. Случаев откладки камышницами яиц в 

гнездо первой кладки не отмечено. Птенцов первого выводка водит 

один из родителей, другая птица, вероятно самка, насиживает вторую 

кладку, а с появлением птенцов водит выводок. Оба выводка взращи-

ваются родителями на одном гнездовом участке, птенцы двух вывод-

ков часто кормятся вместе. 

При обследовании небольшого зарастающего водоёма у села Там-

бовка Тамбовского района 25 августа 2007 обнаружены два разновоз-

растных выводка камышниц, которые кормились водными растениями 

на незначительном удалении друг от друга. Птенцы первого выводка 

достигали размеров взрослой птицы и заканчивали смену пухового 

наряда. Птенцы второго выводка были небольшими, в чёрном пуху. 

Одна из взрослых птиц держалась с выводком старших птенцов, дру-

гая водила пуховых птенцов. В 2019 году 12 августа две пары камыш-

ниц с птенцами-пуховичками и птенцами первого выводка были заре-

гистрированы на озере Монументское; 2 сентября птенцы ещё находи-
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лись в пуховом наряде (рис. 18). Эти наблюдения подтверждают нали-

чие двух нормальных кладок в популяции камышниц Верхнего При-

амурья. 
 

 

Рис. 17. Камышница Gallinula chloropus. 8 августа 2018. Фото автора. 

 

Рис. 18. Один из птенцов второго выводка камышницы Gallinula chloropus в пуховом наряде.  
Озеро Монументское. 2 сентября 2019. Фото автора. 

 

Лысуха Fulica atra. Занесена в Красную книгу Амурской области 

(2009). До конца 1980-х годов лысуха в Амурской области была обыч-

ной гнездящейся птицей стоячих и слабопроточных заболоченных во-

доёмов с берегами, густо поросшими водно-болотной растительностью 

(рис. 19). Однако во второй половине 1980-х численность лысухи начала 
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резко снижаться, а в начале 1990-х годов эта птица полностью исчез-

ла. После длительного периода отсутствия лысухи (не менее 20 лет –

1990-2010), впервые одиночные особи были зарегистрированы в Хин-

ганском заповеднике весной 2010 и 2014 годов; на водоёмах Муравьёв-

ского парка – осенью 2013, а весной 2015 года были учтены 7 гнездя-

щихся пар (Дугинцов, Антонов и др. 2017). 
 

 

Рис. 19. Лысуха Fulica atra. 4 июля 2019. Фото автора. 

 

С целью мониторинга численности и распространения лысухи по 

водоёмам юго-запада Зейско-Буреинской равнины и западных окрест-

ностей Благовещенска в период с 20 июля по 10 августа 2019 мною 

был проведён учёт численности семейных пар лысух. Территориально 

работой охвачены некоторые водоёмы Благовещенского, Тамбовского, 

Ивановского и Октябрьского районов (табл. 1). В Благовещенском рай-

оне учёты проводились преимущественно на водоёмах, расположен-

ных к востоку от реки Зеи. Наряду с этим были осмотрены озёра за-

падных окрестностей Благовещенска, расположенные в левобережной 

пойме Амура. Здесь расположено озеро Монументское с отделившимися 

от него несколькими небольшими озёрами без названий, которые об-

разуют единый водно-болотный комплекс. Принимая это во внимание, 

сведения о численности семейных пар лысух представлены в целом по 

озеру Монументское. 

Учёт семейных пар лысух проводился на пеших маршрутах, про-

ложенных вдоль береговой линии водоёмов. Выводки регистрирова-

лись на открытой воде в прибрежной полосе шириной до 30 м. Обсле-
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дование водоёмов проводилось утром с 7 до 10 ч и вечером с 15 до 18 ч, 

во время активной кормёжки лысух, с нанесением гнездовых участков 

семейных пар на план-схему водоёма. Повторные учёты давали воз-

можность зарегистрировать семьи, которые по каким-либо причинам 

не были учтены при первом обследовании водоёма. 

Таблица 1. Сводная таблица численности семейных пар лысух  
на некоторых водоёмах юга-запада Зейско-Буреинской равнины  
и водоёмах западных окрестностей Благовещенска в 2019 году 

№ Название водоёма Координаты Район 
Число  

пар 

1. оз. Монументское с системой безымянных озёр 50°16'40" с.ш.,  
127°27'00" в.д. Благовещенский 17 

2. Водохранилище с. Волково 50°15'40" с.ш.,  
127°47'57" в.д. Благовещенский 3 

3. Водохранилище с. Грибское 50°12'50" с.ш.,  
127°45'40" в.д. Благовещенский 3 

4. Водохранилище с. Дроново 50°11'05" с.ш.,  
127°49'41" в.д. Благовещенский 1 

5. оз. Маськово 50°14'23" с.ш.,  
127°45'14" в.д. Благовещенский 2 

6. Водохранилище с. Садовое 50°10'56" с.ш.,  
127°53'19" в.д. Тамбовский – 

7. Водохранилище с. Лермонтовка 50°04'29" с.ш.,  
127°52'06" в.д. Тамбовский 4 

8. Водохранилище с. Толстовка 50°12'07" с.ш.,  
127°57'15" в.д. Тамбовский 3 

9. Водохранилище с. Орлецкое 50°12'59" с.ш.,  
128°03'14" в.д. Тамбовский 5 

10. Водохранилище с. Тамбовка 50°07'21" с.ш.,  
128°08'25" в.д. Тамбовский 3 

11. Водохранилище с. Козьмодемьяновка 50°09'19" с.ш.,  
128°16'10" в.д. Тамбовский 6 

12. Водохранилище с. Лазоревка 50°13'57" с.ш.,  
128°21'41" в.д. Тамбовский 7 

13. оз. Филатова 50°15'42" с.ш.,  
128°21'01" в.д. Тамбовский 4 

14. оз. Шишлово 49°58'40" с.ш.,  
127°34'02" в.д. Тамбовский – 

15. оз. Первые Мешки 49°50'02" с.ш.,  
127°39'55" в.д. Тамбовский – 

16. оз. Песчаное 49°49'35" с.ш.,  
127°39'45" в.д. Тамбовский – 

17. Водохранилище с. Николо-Александровка 50°08'50" с.ш.,  
128°32'33" в.д. Октябрьский 5 

18. Водохранилище пос. Мухинский 50°15'52" с.ш.,  
128°40'36" в.д. Октябрьский 4 

19. Водохранилище с. Ивановка 50°21'03" с.ш.,  
127°58'50" в.д. Ивановский – 

20. оз. Саоново 50°15'34" с.ш.,  
127°57'17" в.д. Ивановский 5 

21. Водохранилище с. Правовосточное 50°18'47  с.ш.,  
128°12'48" в.д. Ивановский 7 

ИТОГО: 79 
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Из-за обильных дождей во время учётных работ заросли прибреж-

ной растительности были в значительной степени затоплены, что спо-

собствовало временному размещению лысух на открытых участках во-

ды среди прибрежной растительности. Это в определённой степени от-

рицательно сказалось на качестве учётных работ в сторону недоучёта 

семейных пар лысух. За время работы обследовано 14 малых водохра-

нилищ хозяйственно-рекреационного назначения и 7 озёр. Всего учте-

но 79 семейных пар лысух с птенцами. 

Приведённые сведения отражают численность семейных пар лысу-

хи на некоторых водоёмах юго-запада Зейско-Буреинской равнины и 

водоёмах западных окрестностей Благовещенска в 2019 году, что вме-

сте с данными учётов лысухи, проведённых в 2000-2017 годах (Дугин-

цов, Антонов и др. 2017), может служить отправной точкой для даль-

нейшего мониторинга численности и распространения лысухи на Зей-

ско-Буреинской равнине и в Верхнем Приамурье в целом. 

Дрофа Otis tarda dybowskii. Подвид занесён в Красную книгу РФ 

(2001). Чрезвычайно редкая исчезающая птица на Зейско-Буреинской 

равнине. До середины 1980-х годов отмечались единичные случаи гнез-

дования дроф в междуречье Гильчина и Дима (Панькин 1985). С сере-

дины 1980-х и до настоящего времени достоверные сведения о гнездо-

вании дрофы на равнине отсутствуют. 

В конце третьей декады октября 2012 года 3 дрофы наблюдались в 

северо-западных окрестностях села Ключи Константиновского района 

(В.П.Овчинников, устн. сообщ.). Весной 2018 года, по сообщению одно-

го из жителей села Раздольное Тамбовского района, 5 дроф наблюда-

лись им в дальних окрестностях села (С.М.Смиренский, устн. сообщ). 

Исключительно редкие встречи дроф на Зейско-Буреинской рав-

нине в первые два десятилетия XXI века надо, по-видимому, оценивать 

как случайные залёты этих птиц. Места встреч дроф территориально 

относятся к междуречью Гильчина и Дима, где в 1950-е годы сохраня-

лось основное ядро популяции дроф на Зейско-Буреинской равнине. 

Ходулочник Himantopus himantopus. Занесён в Красную книгу 

РФ (2001). Очень редкий гнездящийся перелётный вид. Гнездование 

доказано в низовьях реки Зеи (Дугинцов 2016). Два кормящихся ходу-

лочника наблюдались мною 9 июля 2019 на мелководных участках се-

верной части водохранилища (50°12'07" с.ш., 127°57'15" в.д.) у села 

Толстовка Тамбовского района (рис. 20). 

Шилоклювка Recurvirostra avosetta. Занесена в Красную книгу 

РФ (2001). Исключительно редкая залётная птица Верхнего Приаму-

рья. В Амурской области впервые две шилоклювки добыты в мае 1956 

года в Тамбовском районе, на реке Гильчин (Баранчеев 1958). В Нор-

ском заповеднике в пойме реки Селемджа 16 мая 2010 наблюдалась 

одиночная шилоклювка (Колбин 2010). 
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Рис. 20. Ходулочники Himantopus himantopus. 9 июля 2019. Фото автора. 

 

Рис. 21. Шилоклювка Recurvirostra avosetta. 18 мая 2018. Фото автора. 

 

18-19 мая 2018 на водохранилище (50°11'03" с.ш., 127°49'40" в.д.) у 

села Дроново мною встречена одиночная шилоклювка, которая в тече-

ние двух дней кормилась на мелководном участке водоёма (рис. 21). 

Дальневосточный кроншнеп Numenius madagascariensis. Зане-

сён в Красную книгу РФ (2001). 

В окрестности села Козьмодемьяновк Тамбовского района 4 августа 

2014 наблюдалась семья кроншнепов с одним птенцом, кормившаяся 

на убранном поле травы. В Муравьёвском заказнике на берегу озера 
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Первые Мешки (49°50'5.30" с.ш., 127°39'55" в.д.) 24 апреля 2016 заре-

гистрирована пара. На пастбище у села Николо-Александровка Ок-

тябрьского района одиночный дальневосточный кроншнеп отмечен 14 

июня 2017 (рис. 22). В окрестностях села Гродеково Благовещенского 

района одиночный пролетающий кроншнеп отмечен 24 июля 2018. 
 

 

Рис. 22. Дальневосточный кроншнеп Numenius madagascariensis. 14 июня 2017. Фото автора. 

 

Скальный голубь Columba rupestris. Вид занесён в Красную кни-

гу Амурской области (2009). В Верхнем Приамурье скальный голубь 

встречается преимущественно на юге региона по долине Амура. Рас-

пределение голубей в естественных биотопах носит спорадичный ха-

рактер, что определяется наличием подходящих мест для гнездования. 

На Буреинско-Хинганской низменности скальные голуби гнездятся на 

бетонных опорах автомобильных мостов и других хозяйственных по-

стройках (Антонов, Парилов 2009).  

В левобережной пойме Амура до линии инженерно-технических со-

оружений (ИТС) на участке от села Сергеевка Благовещенского райо-

на до села Калинино Михайловского района нам известно лишь одно 

поселение голубей, насчитывающее в ряду лет 3-5 гнездящихся пар, 

находящееся в 6.5 км к северо-западу от села Михайловка Благове-

щенского района на одном из утёсов долины Амура (50°41'26.07" с.ш., 
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127°20'12.29" в.д.). Поселение голубей неустойчиво из-за значительно-

го беспокойства, поскольку высокая отвесная стена утёса используется 

альпинистами в качестве скалодрома. Скальные обнажения в при-

брежной зоне Амура нами не обследовались из-за пограничного режи-

ма, установленного вдоль границы. 

Большие колонии скальных голубей, о чём можно судить по коли-

честву птиц, перелетающих с правого берега Амура из КНР на сель-

скохозяйственные поля левобережной поймы российской территории, 

размещены на многих скальных обнажениях материнских пород вдоль 

правого берега Амура. Голуби совершают постоянные трофические ми-

грации на российскую территорию со второй половины июля и до кон-

ца апреля. До поздней осени при отсутствии или мозаичном залегании 

снега они в большом количестве кормятся на полях, а с установлением 

сплошного снегового покрова кормятся преимущественно на обочинах 

автомобильных дорог. На участке дороги между сёлами Марково и Сер-

геевка Благовещенского района (крайний юго-восток Амурско-Зейской 

равнины) голуби проникают вглубь российской территории на 4-5 км. 
 

 

Рис. 23. Скальные голуби Columba rupestris на отдыхе.  
Окрестности села Корфово Тамбовского района. 21 августа 2014. Фото автора. 

 

Небольшой по протяжённости участок долины Амура со большим 

количеством скальныхголубей, прилетающих на российскую террито-

рию, находится между сёлами Гродеково Благовещенского района и 

сёлами Красное и Корфово Тамбовского района. На этом участке скоп-

ления голубей численностью от 10-12 до 80-120 особей, кормящихся на 

сельскохозяйственных полях, можно наблюдать с середины июля и до 

середины апреля (рис. 23). На этом участке стаи этих птиц проникают 

вглубь российской территории на 4-10 км. По пойме Амура от села Му-

равьёвка Тамбовского района до села Новопетровка Константиновского 
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района за 30 лет наблюдений не довелось наблюдать скальных голу-

бей. От посёлка Поярково до села Калинино Михайловского района, 

голуби проникают вглубь российской территории на 7-10 км. Скаль-

ные голуби наблюдались нами зимой в селе Винниково Михайловского 

района на удалении 18-20 км от Амура. Голуби, возможно, гнездятся в 

этом селе на полуразрушенных кирпичных постройках, но нами они 

не обследовались. Поздней осенью и зимой скальные голуби стаями в 

40-50 особей отмечены кормящимися на полях и на обочинах автомо-

бильных дорог между сёлами Михайловка Михайловского района и 

Воскресеновка Бурейского района на удалении 35-40 км от Амура. Не 

исключено, что некоторая часть наблюдаемых птиц гнездится в этих 

населённых пунктах. 

Кольчатая горлица Streptopelia decaocto. В Амурской области 

кольчатая горлица – новый вселяющийся вид (Дугинцов 1997, 2012). В 

настоящее время идёт сбор и накопление материала по разным сторо-

нам жизни этой горлицы, включая распространение по региону. В свя-

зи с этим будут интересны сведения о встречах кольчатой горлицы на 

Зейско-Буреинской равнине (табл. 2). 

За 22 года, прошедших от первой находки кольчатой горлицы на 

Зейско-Буреинской равнине (Дугинцов 1997), значительно расшири-

лась география встреч этих птиц. В 2014-2016 годах кольчатые горли-

цы были отмечены в 7 административных районах Амурской области, 

расположенных на Зейско-Буреинской равнине: Благовещенском, Там-

бовском, Константиновском, Ивановском, Белогорском, Серышевском 

и Ромненском. Всего зарегистрировано 39 встреч 78 особей. Крайняя 

северная точка находки горлицы – окрестности села Высокое (50°31' 

25" с.ш., 128°43'23" в.д.). 

На Зейск-Буреинской равнине кольчатые горлицы тяготеют к на-

селённым пунктам сельского типа, встречаются круглый год (рис. 24). 

Встречи горлиц в городе Благовещенске редки. 21 апреля 2016 току-

ющий самец наблюдался мною в Первомайском парке города. 26 июня 

2018 две горлицы, держащиеся вместе, отмечены на территории Амур-

ского областного эколого-биологического центра (Д.И.Иванов). 

В 2017 году впервые были найдены два гнезда кольчатой горлицы. 

Гнездо с насиживающей птицей обнаружено 17 мая в селе Большая 

Сазанка Серышевского района. Гнездо было устроено в густой верхней 

части кроны высокой ели, растущей во дворе дома. Во время осмотра 

гнезда самец находился неподалёку и токовал, сидя на проводе ЛЭП. 

В селе Большая Сазанка отмечен случай уничтожения гнездовых 

птенцов кольчатой горлицы сорокой Pica pica. На юге Зейско-Буреин-

ской равнины в поселениях человека сорока относится к фоновым ви-

дам. Хищничество сорок, вероятно, вынуждает горлиц устраивать свои 

гнёзда преимущественно в густых кронах елей и сосен, скрывая их от 
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хищников. Хвойные породы деревьев широко используется жителями 

сёл для озеленения дворов, населённых пунктов и кладбищ. 

Таблица 2. Регистрации кольчатой горлицы  
на Зейско-Буреинской равнине в 2014-2016 годах 

№ Район Населённый пункт Дата 
Число  
особей 

Респондент 

1. Тамбовский с. Куропатино 09.08.2014 2 И.В. Ищенко 

2. Тамбовский с. Красное 23.08.2014 4 И.В. Ищенко 

3. Тамбовский с. Красное 11.10.2014 6 В.А. Дугинцов 

1. Ромненский с. Высокое 12.05.2015 1 И. Устимов 

1. Благовещенский с. Зазейское 16.06.2015 2 Вл.А. Дугинцов 

2. Благовещенский с. Волково 02.08.2015 3 В.А. Дугинцов 

3. Благовещенский с. Волково 09.09.2015 2 В.А. Дугинцов 

4. Благовещенский с. Волково 11.09.2015 5 Вл.А. Дугинцов 

5. Благовещенский с. Волково 06.12.2015 1 Вл.А. Дугинцов 

6. Благовещенский с. Волково 13.12.2015 5 Вл.А. Дугинцов 

7. Благовещенский с. Гродеково 25.08.2015 2 С.М. Смиренский 

1. Тамбовский с. Гильчин 27.06.2015 2 В.А. Дугинцов 

2. Тамбовский с. Духовское 09.09.2015 1 В.А. Дугинцов 

3. Тамбовский с. Духовское 12.09.2015 1 В.А. Дугинцов 

4. Тамбовский с. Муравьёвка 18.09.2015 5 В.А. Дугинцов 

5. Тамбовский с. Духовское 19.09.2015 1 В.А. Дугинцов 

6. Тамбовский с. Духовское 25.09.2015 1 В.А. Дугинцов 

1. Константиновский с. Войково 18.09.2015 1 В.А. Дугинцов 

1. Благовещенский с. Волково 01.01.2016 1 Вл.А. Дугинцов 

2. Благовещенский с. Волково 27.01.2016 2 Вл.А. Дугинцов 

3. Благовещенский с. Волково 19.04.2016 2 Вл.А. Дугинцов 

4. Благовещенский с. Волково 21.04.2016 2 Вл.А. Дугинцов 

5. Благовещенский с. Волково 29.04.2016 2 Вл.А. Дугинцов 

6. Благовещенский с. Волково 21.05.2016 1 Вл.А. Дугинцов 

7. Благовещенский с. Каникурган 14.06.2016 1 В.А. Дугинцов 

8. Благовещенский с. Гродеково 27.07.2016 1 И.А. Ищенко 

9. Благовещенский окр. с. Заречное 01.08.2016 2 В.А. Дугинцов 

10. Благовещенский окр. с. Гродеково 24.08.2016 2 В.А. Дугинцов 

11. Благовещенский с. Заречное 12.09.2016 1 В.А. Дугинцов 

12. Благовещенский окр. с. Грибское 17.10.2016 2 В.А. Дугинцов 

10. Благовещенский г. Блговщенск 21.04.2016 1 В.А. Дугинцов 

1. Тамбовский окр. с. Куропатино 03.07.2016 1 И.В. Ищенко 

2. Тамбовский с. Муравьёвка 20.07.2016 2 И.В. Ищенко 

3. Тамбовский окр. с. Куропатино 23.08.2016 1 С.М. Смиренский 

4. Тамбовский окр. с. Куропатино 24.08.2016 1 В.А. Дугинцов 

5. Тамбовский с. Муравьёвка 12.09.2016 2 В.А. Дугинцов 

1. Белогорский г. Белогорск 18.08.2016 1 В.А. Терёшкин 

1. Серышевский с. Украинка 25.10.2016 2 В.А. Терёшкин 

1. Ивановский окр. с. Ивановка 27.11.2016 3 Д.А. Иванов 

 

При обследовании древесно-кустарниковых зарослей, состоящих из 

черёмухи, яблони ягодной, ив, боярышника и других пород, на терри-

тории и в ближайших окрестностях села Чуевка Тамбовского района 
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22 мая 2017 были найдены 4 гнезда большой горлицы Streptopelia 

orientalis с яйцами, тогда как гнездо кольчатой горлицы удалось обна-

ружить в кроне ели, растущей во дворе жилого дома. Оно было устрое-

но в густом переплетении ветвей верхней части кроны дерева. 
 

 

Рис. 24. Кольчатая горлица Streptopelia decaocto. Село Волково, 2 июня 2018. Фото автора. 

 

В 2018 году с 27 марта по 10 декабря на территории Благовещен-

ского, Тамбовского, Ивановского, Белогорского и Октябрьского районов 

зарегистрированы 111 кольчатых горлиц при 37 встречах (мною и ре-

спондентами – Д.И.Ивановым, Вл.А.Дугинцовым, С.М.Смиренским). 

В 2018 году в селе Волково Благовещенского района найдены 5 

гнёзд кольчатых горлиц. Все гони были размещены в верхней части 

густых крон высоких елей и скрыты в плотных переплетениях ветвей. 

Таким образом, за прошедшие 20 лет со времени первого обнару-

жения кольчатой горлицы на юге Зейско-Буреинской равнины, эта 

птица успешно расселилась по территории равнины, продвинувшись к 

северу от Амура на 100 км. 

В течение года кольчатые горлицы обитают в селитебном ланд-

шафте, успешно гнездятся, о чём свидетельствуют увеличение числен-

ности популяции и частота встреч птиц. Статус кольчатой горлицы в 

Амурской области можно определить как редкий гнездящийся пере-

лётный и в небольшом числе особей зимующий вид с увеличивающей-

ся численностью и расширяющий ареал. 

Филин Bubo bubo. Занесён в Красную книгу РФ (2001). В сельско-

хозяйственной зоне юга Зейско-Буреинской равнины филин крайне 

редко встречается в холодное время года. Не исключено гнездование 
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его в пограничной зоне вдоль Амура. За 5 лет наблюдений (2015-2019) 

достоверно зарегистрированы три случая обнаружения филинов. 

 Филин, летящий рано утром со стороны сельскохозяйственных по-

лей в направлении посадок сосны у села Заречное Благовещенского 

района, отмечен мною 25 февраля 2015. В Благовещенске филин, си-

дящий на откосе окна учебного корпуса ДальГАУ, был зарегистриро-

ван 10 марта 2015 (газета «Амурская правда» от 10.03.2015. Подтвер-

ждено фотографией). Филин, поражённый электрическим током, был 

обнаружен 4 марта 2017 на опоре ЛЭП у свинокомплекса села Кресто-

воздвиженка Константиновского района (Д.А.Иванов, рис. 25). 
 

 

Рис. 25. Филин Bubo bubo, поражённый электрическим током.  
Село Крестовоздвиженка. 4 марта 2017. Фото Д.А.Иванова. 

 

Большой острокрылый дятел Dendrocopos canicapillus. На юге 

Верхнего Приамурья большой острокрылый дятел впервые найден в 

Муравьёвском парке (Хендерсон, Варламов 2010). Зимой 2014/15 года 

одиночного дятла мы наблюдали в Первомайском парке Благовещен-

ска (Дугинцов, Ищенко 2015). В течение зимы 2015/16 года большой 

острокрылый дятел наблюдался нами многократно (рис. 26). 

В одном из небольших парков города Свободного 9 мая 2015 два-

жды была зарегистрирована одиночная особь, возможно, одна и та же 

птица (И.В.Ищенко, устн. сообщ.). В урочище Бугровое (Муравьёвский 

парк) большой острокрылый дятел наблюдался 10 сентября 2015. 

Серия встреч больших острокрылых дятлов зарегистрирована мною 

осенью 2016 года. В Муравьёвском парке дятел отмечен 16 октября. В 
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Первомайском парке при нерегулярных посещениях одиночные особи 

наблюдались 21, 27, 30.10; 12, 19 ноября и 17 декабря. Только в одном 

случае, 17 ноября, было отмечено присутствие двух больших остро-

крылых дятлов одновременно. 

Несколько встреч отмечено в Первомайском парке в феврале-марте 

2017 года: 13, 22 февраля и 9, 14, 18 и 22 марта. В конце марта остро-

крылый дятел покинул парк. Очередные встречи зарегистрированы в 

парке 1 и 16 сентября (две молодые птицы); 20 и 25 сентября; 7, 12, 15, 

16, 22, 30 октября 2017. 
 

 

Рис. 26. Большой острокрылый дятел Dendrocopos  
canicapillus. 12 февраля 2015. Фото автора. 

 

При осмотре Вознесенского и Молоканского закрытых кладбищ в 

Благовещенске 1 ноября 2017 на первом зарегистрирована один, на 

втором – два больших острокрылых дятла. Летом 2016 и 2017 годов 

были предприняты неоднократные попытки найти в Первомайском 

парке гнездо этого дятла или обнаружить птицу, но поиски не увенча-

лись успехом. Зимой 2018/19 года при многократных наблюдениях в 

Первомайском парке, на Вознесенском и Молоканском кладбищах в 

Благовещенске большой острокрылый дятел не был отмечен. 

Большие острокрылые дятлы регистрировались нами на юге Зей-

ско-Буреинской равнины с сентября по март, тогда как летом не на-

блюдались. Гнездование этого вида в регионе требует подтверждения. 
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Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris. Новый вид авифауны 

Верхнего Приамурья (Дугинцов 2014). На юге Зейско-Буреинской рав-

нины он регистрируется на весеннем и осеннем пролёте (рис. 27). 
 

 

Рис. 27. Скворцы Sturnus vulgaris, фрагмент стаи. 4 апреля 2018. Фото автора. 

 

Во втором десятилетии текущего века характерной особенностью 

осенних мигрирующих стай скворцов стало значительное увеличение 

численности птиц. В конце 1990-х годов на осеннем пролёте регистри-

ровались стаи скворцов, насчитывающие не более 300 особей. В 2016 

году (20 сентября) на убранном поле кукурузы в окрестностях села Ку-

ропатино Тамбовского района кормилась стая скворцов численностью 

до 2.5 тыс. особей. В этот же день у села Передовое Благовещенского 

района на убранном поле кукурузы кормились две стаи скворцов, в 

одной из которых насчитывалось около 2 тыс. птиц, в другой – около 

2.5 тыс. На кукурузных полях скворцы кормились совместно с грачами 

Corvus frugilegus, стаи которых состояли из нескольких сотен особей. 

Скворцы и грачи кормились в смешанных скоплениях, но скворцы в 

скоплении всегда держались плотной стаей. При появлении опасности 

грачи первыми издавали крики тревоги. Скворцы при сигналах трево-

ги одновременно взлетали, выстраивались в спиралеобразную ленту и 

совершали перелёты над полем в поисках больших стай спокойно кор-

мящихся грачей. Наблюдения за совместно кормящимися грачами и 

скворцами показывают, что формирование смешанных скоплений этих 

птиц во время кормёжки выгодно скворцам. Высота среза стеблей ку-

курузы на обследованных полях достигала 15-20 см, что позволяло си-

дящим на земле грачам беспрепятственно осматривать окрестность и 

своевременно обнаруживать приближающихся хищников или челове-

ка. Для кормящихся на земле скворцов пожнивные остатки кукурузы 

были слишком высокими, чтобы птицы свободно могли осматриваться. 

Скворцы в скоплениях ориентировались на поведение грачей. Лишь 

только грачи начинали издавать крики тревоги, вся стая скворцов не-
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замедлительно и дружно взлетала, по спирали поднималась ввысь, 

птицы осматривались и если им ничего не угрожало, подлетали к кор-

мящимся грачам и опускалась на землю. При отсутствии грачей на 

поле скворцы разыскивали участки с низким срезом стеблей кукурузы 

и кормились на них. 

Совместных ночёвок грачей и скворцов не было обнаружено. У мест 

ночёвок в урёме в левобережной пойме Зеи и Амура скворцы на заходе 

солнца периодически совершали продолжительные синхронные полё-

ты, называемые «мурмурацией». 
 

 

Рис. 28. Амурский свиристель Bombycilla japonica.  
Благовещенск. 18 ноября 2018. Фото автора.  

 

Многочисленные стаи скворцов наблюдались 21 сентября 2018 на 

убранных полях в окрестностях села Дрново Благовещенского района 

(Ю.И.Бойко, устн. сообщ.) и в окрестностях сёл Садовое и Лозовое Там-

бовского района (Д.А.Иванов, устн. сообщ.). 

Гнездование обыкновенного скворца в Амурской области до насто-

ящего времени не доказано, тогда как в Якутии, расположенной се-

вернее, скворцы гнездятся с 1970-1980-х годов (Борисов 2003). 

Замечу, что во второй половине сентября 2019 года большие стаи 

мигрирующих скворцов наблюдались в городе Зея, расположенном на 
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севере Амурской области (ИА «Порт Амур» portamur_ru. 27.09.2019. 

Подтверждено фотографией). 

Кедровка Nucifraga caryocatactes. В сельскохозяйственной зоне юга 

Зейско-Буреинской равнины кедровки встречаются крайне редко. Во 

втором десятилетии текущего века зарегистрированы две случайные 

встречи этих птиц. В селе Волково Благовещенского района 11-13 ап-

реля 2018 на приусадебном участке держалась одиночная кедровка. 

Она кормилась на огороде, человека подпускала на 6-8 м (Вл.А.Ду-

гинцов, устн. сообщ.). Одиночную кедровку мне довелось наблюдать 6 

июля 2018 в посадках сосны у водохранилища посёлка Мухинский Ок-

тябрьского района. 

Амурский свиристель Bombycilla japonica. Занесён в Красную 

книгу Амурской области (2009). На юге Зейско-Буреинской равнины 

регистрируется крайне редко во время зимних кочёвок. С 2010 года 

амурский свиристель наблюдался мною лишь один раз – 18 ноября 

2018 шесть птиц кормились плодами яблони ягодной Malus baccata в 

Первомайском парке Благовещенска (рис. 28). 

Выражаю благодарность моим респондентам за любезно предоставленные сведения 

о своих наблюдениях редких и малоизученных птиц Верхнего Приамурья: Ю.И.Бойко, 

М.А.Бормотову, Ю.М.Вайчайтесу, Вл.А.Дугинцову, А.С.Захарчуку, И.В.Ищенко, Д.А.Ива-

нову, Д.Савосткину, С.М.Смиренскому, В.А.Терёшкину, И.Устимову, В.Хейму. 
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После массового налёта сибирских чечевиц Carpodacus roseus в ал-

тайские предгорья в Восточно-Казахстанской области зимой 2017/18 

года ситуация с зимовкой этого вида на Южном Алтае в 2018/19 году 

была совершенно иной. Чечевицы практически отсутствовали в ниж-

ней части Бухтарминской долины в Зыряновском районе, но зато в не-

большом числе зимовали в сельскохозяйственных ландшафтах у се-

верного подножия Нарымского хребта в Катон-Карагайском районе, 

что обусловлено разными температурными условиями и количеством 

осадков. При этом в долине нижнего течения реки Бухтармы зима была 

многоснежной и суровой, тогда как в долине Нарыма и вдоль Нарым-

ского хребта – малоснежной и более мягкой (рис. 1-4). Большую роль 

сыграл и сельскозяйственный фактор, так как благодаря сухой осени 

подсолнечник успел вовремя вызреть, поэтому в агроценозах Зырянов-

ского района он был практически весь был убран. В предыдущие годы 

на полях здесь всегда оставались на зиму значительные участки не-

убранного подсолнечника, служившего кормом для многих птиц. 
 

 

Рис. 1. Северные отроги Нарымского хребта. 15 декабря 2018. Фото Г.В.Розенберг. 
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Рис. 2. Сельскохозяйственные угодья у подножия Нарымского хребта.  
15 декабря 2018. Фото И.П.Рекуц. 

 

Рис. 3. Заснеженные поля и лесополосы на подгорной равнине Нарымского хребта.  
13 января 2019. Фото И.П.Рекуц. 

 

Общей особенностью для этих местностей, разделённых между со-

бой полосой холмисто-увалистых предгорий шириной 50-60 км, было 

раннее наступление зимы в первой декаде ноября, характеризовав-

шейся с самого начала установлением снежного покрова и сильными 

холодами. После 20 декабря 2018 на востоке Казахстана установилась 

суровая морозная погода с ночными температурами до минус 40°С. 

Морозы продержались до 10 января 2019, после чего немного потепле-

ло и прошли многодневные снегопады. Появление сибирских чечевиц 
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пришлось именно на этот период. Первый раз группу из 5 особей, кор-

мившуюся на дороге, встретили 13 января 2019 у села Ново-Хайрузовка 

по автотрассе Зыряновск – Большенарымское (рис. 5). 
 

 

Рис. 4. Лошади, тебенюющие на малоснежных увалах у подножия Нарымского хребта.  
15 декабря 2018. Фото И.П.Рекуц. 

 

Рис. 5. Сибирские чечевицы Carpodacus roseus, собирающие корм на дороге.  
Село Ново-Хайрузовка. 13 января 2019. Фото И.П.Рекуц. 
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Рис. 6. Сибирская чечевица Carpodacus roseus, кормящаяся плодами яблони сибирской.  
Серебрянск. 12 января 2019. Фото В.Калюжнова. 

 

Рис. 7. Сосновые посадки на реке Уркер между сёлами Большенарымское и Свинчатка.  
3 марта 2019. Фото Г.В.Розенберг. 

 

В эти же сроки, 12 января 2019, одиночную сибирскую чечевицу, 

клюющую плоды сибирской яблони, сфотографировали в саду в городе 

Серебрянске, расположенном в западных отрогах Ульбинского хребта, 

прилегающих к Иртышу ниже плотины Бухтарминской ГЭС (В.Калюж-

нов, www. birds kz) (рис. 6). 

Всю вторую половину января и весь февраль в Зыряновском рай-

оне продолжалась снегопады, чередовавшиеся с буранами и морозами. 
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Неоднократно дорога между Усть-Каменогорском, Зыряновском, Боль-

шенарымом и Катон-Карагаем переметалась и была закрыта для дви-

жения машин. Временами наступали кратковременные периоды «по-

теплений» с температурами от -30 до -20°С. 
 

 

Рис. 8. Излюбленное место зимовки сибирских чечевиц Carpodacus roseus и других птиц  
в пойме речки Уркер. 3 декабря 2018. Фото Г.В.Розенберг. 

 

Во время экскурсий в такие дни в пойме Бухтармы, в садах и пар-

ках Зыряновска сибирских чечевиц ни разу не наблюдали. Совершенно 

отсутствовали и бывшие обычными в предыдущую зиму серые снегири 

Pyrrhula cineracea, чечётки Acanthis flammea, чижи Spinus spinus, чер-

ноголовые щеглы Carduelis carduelis, юрки Fringilla montifringilla, сви-

ристели Bombycilla garrulus, клесты-еловики Loxia curvirostra, черно-

зобые Turdus atrogularis и чёрные T. merula дрозды. Очень редкими 

были обыкновенные снегири Pyrrhula pyrrhula, урагусы Uragus sibiri-

cus, зеленушки Chloris chloris, седоголовые щеглы Carduelis caniceps, 

дубоносы Coccothraustes coccothraustes, ополовники Aegithalos cauda-

tus, князьки Parus cyanus, рябинники Turdus pilaris, единично отме-

ченные по 1-2 раза в феврале. На кормушки прилетали лишь полевые 

Passer montanus и домовые P. domesticus воробьи, большие синицы Pa-

rus major, изредка появлялись одиночные поползни Sitta europaea, 

пухляки Parus montanus, седые Picus canus, белоспинные Dendrocopos 
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leucotos и малые пёстрые D. minor дятлы. Подобная картина с порази-

тельным «безптичьем» отмечена этой зимой и в городах Серебрянск, 

Усть-Каменогорск и Семей. 
 

 

Рис. 9. Сибирская чечевица Carpodacus roseus. Река Уркер.  
9 февраля 2019. Фото Г.В.Розенберг. 

 

Совершенно иной была ситуация у подножия Нарымского хребта. 

В тальниково-берёзовых поймах Нарыма и других речек часто попа-

дались стаи обыкновенных Emberiza citrinella и красноухих E. cioides 

овсянок, рябинников и чернозобых дроздов, встречались также обык-

новенные и серые снегири, урагусы, дубоносы, чёрные дрозды. При по-

сещении 9 февраля 2019 сосновых посадок по речке Уркер между сё-

лами Большенарымское и Свинчатка в яблочнике была отмечена лишь 

одиночная сибирская чечевица (рис. 7, 8, 9), хотя при осмотрах 3 и 15 

декабря 2018 они отсутствовали в этом месте. 



4824 Рус. орнитол. журн. 2019. Том 28. Экспресс-выпуск № 1834 
 

 

Рис. 10. Сибирская чечевица Carpodacus roseus во время кормёжки на яблоне сибирской.  
Река Уркер. 3 марта 2019. Фото И.П.Рекуц. 

 

Рис. 11. Дорога на перевале между Чиркаином и Ново-Хайрузовкой, где встречаются  
зимующие рюмы Eremophila alpestris и сибирские чечевицы Carpodacus roseus.  

23 февраля 2019. Фото Г.В.Розенберг. 

 

Здесь же 3 марта 2019 видели около десятка сибирских чечевиц, 

также кормящихся на яблонях сибирских (рис. 10). Две стаи по 10 и 15 

чечевиц наблюдали 23 февраля 2019 на земляных выдувах и среди 

сланцевого щебня по обочинам дороги, а также в придорожных таль-
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никах и на берёзах в пойме реки Нарым у села Майэмир по трассе от 

Большенарымскго до Катон-Карагая (рис. 11-13). Между сёлами Ма-

лонарымка, Майэмир, Алтынбель (Ново-Берёзовка) и Медведка 9 мар-

та 2019 встречено до двух десятков чечевиц, державшихся вдоль доро-

гами группами по 2-5 особей. Восточнее этих пунктов сибирские чече-

вицы трижды сфотографированы в феврале 2019 года в окрестностях 

посёлка Катон-Карагай у подножия хребта Сарымсакты (В.Воробьёв, 

www.birds kz). 
 

  

 

Рис. 12. Сибирские чечевицы Carpodacus roseus, кормящиеся по щебнистым обочинам дороги.  
Село Майэмир. 23 февраля 2019. Фото И.П.Рекуц и Г.В.Розенберг. 
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Рис. 13. Место зимовки сибирских чечевиц Carpodacus roseus в пойме Нарыма  
у села Майэмир. 23 февраля 2019. Фото Г.В.Розенберг. 

 

Таким образом, зимой 2018/19 года основным местом обитания си-

бирской чечевицы на Южном Алтае были сельскохозяйственные угодья 

вдоль северного подножия Нарымского хребта между сёлами Свинчат-

ка, Большенарымское, Майэмир и Алтынбель, а также посёлок Катон-

Карагай в средней части Бухтарминской долины. 
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Интересные встречи птиц на Белом озере 

(Иволгинский район, Республика Бурятия) 

В.А.Богданович  

Второе издание. Первая публикация в 2018* 

Во время кратковременных посещений озера Белое (51°32′32″ с.ш., 

107°01′58″ в.д.), расположенного в окрестностях посёлка Оронгой (Ивол-

гинский район, Республика Бурятия), наряду с обычными птицами мы 

                                      
* Богданович В.А. 2018. Интересные встречи птиц на оз. Белом (Иволгинский район, Республика Бурятия)  

// Байкал. зоол. журн. 1 (22): 99. 
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зарегистрировали 4 редких вида. Фотографии этих птиц размещены 

на сайте «Птицы Сибири» (http://sibirds.ru.). 

Сухонос Anser cygnoides. Встречен 18 апреля 2018 на Белом озере. 

Сухонос держался в одной стае с малыми лебедями Cygnus bewickii 

(рис. 1), хотя на озере было много гуменников Anser fabalis. 
 

 

Рис. 1. Сухонос Anser cygnoides среди малых лебедей Cygnus bewickii. Сзади два огаря  
Tadorna ferruginea. Озеро Белое. Иволгинский район, Бурятия. 18 апреля 2018. Фото автора. 

 

Рис. 2. Самец мандаринки Aix galericulata рядом с чирками-свистунками Anas crecca.  
Озеро Белое. Иволгинский район, Бурятия. 26 апреля 2018. Фото автора. 

 

Мандаринка Aix galericulata. Ранее на территории Бурятии ман-

даринка отмечалась в Тункинской и Баргузинской долинах (Дурнев 

2009; Доржиев, Бадмаева 2016). Встречена 26 апреля 2018 на Белом 

озере. Самец мандаринки держался в стайке чирков-свистунков Anas 

crecca, через некоторое время вместе с ними улетел, предположительно 

на соседнее озеро. 



4828 Рус. орнитол. журн. 2019. Том 28. Экспресс-выпуск № 1834 
 

  

Рис. 3. Ходулочник Himantopus himantopus и шилоклювки Recurvirostra avosetta.  
Озеро Белое. Иволгинский район, Бурятия. 24 мая 2018. Фото автора. 

   

Рис. 4. Малые чайки Larus minutus. Озеро Белое. 24 мая 2018. Фото автора. 

 

Ходулочник Himantopus himantopus. Встречен на Белом озере 24 

мая 2018. Держался совместно с шилоклювками Recurvirostra avosetta, 

до этого на этом озере не встречался. 

Малая чайка Larus minutus. Несколько птиц отмечено 24 мая 

2018. Малые чайки появились на Белом озере в середине дня перед 

надвигающимся грозовым фронтом. 

Л и т е р а т у р а  

Доржиев Ц.З., Бадмаева Е.Н. 2016. Неворобьиные Non-Passeriformes птицы Республи-

ки Бурятия: аннотированный список // Природа Внутренней Азии 1 (1): 7-60. 

Дурнев Ю.А. 2009. Значение Тункинской долины в динамике авифауны Байкальской 

рифтовой зоны // Байкал. зоол. журн. 1: 50-55. 
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Встречи редких птиц в районе  

национального парка «Валдайский» 

В.И.Николаев 

Второе издание. Первая публикация в 2018* 

Большая белая цапля Casmerodius albus. Несмотря на возраста-

ющее количество регистраций этого вида на Валдайской возвышенно-

сти (Комарова и др. 2015), в районе национального парка «Валдай-

ский» автором до последнего времени большая белая цапля не наблю-

далась. Впервые три особи отмечены 21 сентября 2017 на одном из ры-

боразводных прудов в окрестностях посёлка Яжелбицы. В октябре 2017 

года одна цапля встречена на озере Валдайское (Ф.Ю.Решетников, 

устн. сообщ.). Годом ранее, 1 сентября 2016, одна особь, пролетающая 

над Старо-Тверецким каналом, зарегистрирована автором в Вышнем 

Волочке. По опросным данным известны встречи больших белых ца-

пель в летний период на озере Кафтино (Бологовский район, Тверская 

область). 

Лебедь-кликун Cygnus cygnus. Пара кликунов кормилась 21 сен-

тября 2017 на небольшом разливе среди сельхозугодий в долине реки 

Полометь между деревнями Кашино и Ракушино (Крестецкий район). 

Оляпка Cinclus cinclus. Относится к числу очень редких зимующих 

птиц национального парка. Занесена в Красную книгу Новгородской 

области (2015). Одиночная птица встречена 19 января 2016 в Валдай-

ском районе на реке Валдайке у моста шоссе Валдай  – Боровичи. 

Оляпка была малопугливой, держалась на камнях среди мелководья, 

периодически ныряя в русловые быстрины в 10-15 м от наблюдателя. 

Л и т е р а т у р а  

Комарова В.Н., Палкова Т.С., Шмитов А.Ю. 2015. Новые флористические и фауни-

стические находки редких и охраняемых видов в Тверской области // Изучение и 

охрана природного и исторического наследия Валдайской возвышенности и сопре-

дельных регионов. Материалы межрегион. науч.-практ. конф., посвящ. 25-летию 

национального парка «Валдайский». Вышний Волочек: 191-197. 

Красная книга Новгородской области. 2015. СПб: 1-480. 

  
                                      

* Николаев В.И. 2018. Встречи редких видов птиц в районе национального парка «Валдайский»  

// Полевой сезон–2016: Исследования и природоохранные действия на особо охраняемых природных  

территориях Новгородской области. СПб.: 134. 



4830 Рус. орнитол. журн. 2019. Том 28. Экспресс-выпуск № 1834 
 

ISSN 1026-5627 

Русский орнитологический журнал 2019, Том 28, Экспресс-выпуск 1834: 4830-4831 

Орнитофауна полярных пустынь и её изменения 

на примере севера Новой Земли 

И.В.Покровская  

Ирина Владимировна Покровская. Институт географии РАН. Москва, Россия.  

E-mail: savair@yandex.ru 

Второе издание. Первая публикация в 2015* 

Наблюдения проводились в окрестностях мыса Желания с 16 июля 

по 31 августа 2013 и 2-31 июля 2014 (в первую половину месяца обсле-

дованы Русская Гавань, Ледяная Гавань, бухта Мурманца и остров 

Гемскерка; позднее – окрестности мыса Желания). В 2013 году весна 

была ранняя и лето в целом теплее, чем обычно; в 2014 году весна бы-

ла поздняя, а летняя температура существенно холоднее средней. 

Птицы полярных пустынь севера Новой Земли подробно изучены 

Е.М.Антипиным в конце 1930-х годов и В.Т.Бутьевым в конце 1960-х 

годов. Кратковременные учёты проведены здесь нами в начале 1990-х 

годов. В 2013 и 2014 годах мы отметили значительные изменения в 

фауне и населении птиц этого района. 

Так, обычными и регулярно встречающимися видами в 2013 и 2014 

годах стали морская чайка Larus marinus и большой крохаль Mergus 

merganser, не отмечавшиеся здесь ранее. Морская чайка ныне гнездит-

ся в окрестностях мыса Желания, а также, предположительно, на Ма-

лых Оранских и Безымянных островах к западу от этого мыса. В 2014 

году на самом мысе Желания загнездилась смешанная пара морской 

чайки и бургомистра Larus hyperboreus, благополучно выведшая одного 

птенца. Восточнее мыса Желания морские чайки не встречены. Боль-

шие крохали – обычные и повсеместно распространённые птицы, ли-

няют на мысах и островках по всему морскому побережью – от Русской 

Гавани до острова Гемскерка. 

На Больших Оранских островах (на западе) и на острове Гемскерка 

(на востоке) гнездятся большие поморники Stercorarius skua, не отме-

ченные на севере Новой Земли в ХХ веке. На Оранских островах этот 

вид гнездится предположительно с 2006 года. В 2013 году там найдено 

гнездо, а в 2014 году гнездование отмечено и на острове Гемскерка. 

В 2013 году на гнездовании отмечены галстучник Charadrius hia-

ticula и кулик-воробей Calidris minuta, причём второй вид был наибо-

лее многочисленным из гнездящихся куликов. 

Белолобые гуси Anser albifrons, предположительно, гнездились 

                                      
* Покровская И.В. 2015. Орнитофауна полярных пустынь и её изменения на примере севера Новой Земли  

// 14-я Международ. орнитол. конф. Сев. Евразии. 1. Тезисы. Алматы: 385-386. 
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в бухте Мурманца в 2014 году, отмечались на мысе Серебренникова в 

2013 и острове Гемскерка в 2014 году. Чёрная казарка Branta bernicla 

эпизодически встречалась в оба года, причём в 2014 году удалось уста-

новить её подвидовую принадлежность и отнести к белобрюхому под-

виду B. b. hrota. 

В 2014 году на берегу озера Обильное в течение двух суток держа-

лась, кормясь на моховой дернине, жёлтая трясогузка Motacilla flava – 

также новый для региона вид. 

В то же время нами не встречена белая чайка Pagophila eburnea, а 

ранее многочисленная морянка Clangula hyemalis отмечалась лишь 

единично и эпизодически. 

Учитывая скудость и малочисленность орнитофауны полярных пу-

стынь, можно констатировать её существенную перестройку, вероятно, 

связанную с изменениями климата. 
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Большая Parus major и восточная P. minor 

синицы на северо-восточной окраине  

зоны симпатрии 

Л.В.Капитонова  

Лина Вадимовна Капитонова. Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН. 

Биробиджан, Россия. E-mail: kapitonova66@yandex.ru 

Второе издание. Первая публикация в 2015* 

Появление зон вторичного контакта – важнейший этап в процессе 

аллопатрического видообразования. Именно в зонах вторичного кон-

такта выясняется, достаточна ли дивергенция контактирующих форм 

для их дальнейшего независимого существования (Майр 1973). 

Встречное расселение большой Parus major и восточной P. minor 

синиц в Среднем Приамурье привело в начале ХХ века к образованию 

зоны симпатрии этих форм в пойме Амура, на северо-востоке Малого 

Хингана (Stegmann 1931; Смиренский 1986; Назаренко и др. 1999; Ка-

питонова и др. 2011). Ранее нами показано увеличение зоны симпат-

рии и распространение видов, факт достижения P. major Тихого океана 

(Капитонова и др. 2011, 2012). Ниже представлены новые точки нахо-

док видов на юге Хабаровского края. 

                                      
* Капитонова Л.В. 2015. Большая и восточная синицы на северо-восточной окраине зоны симпатрии  

// 14-я Международ. орнитол. конф. Сев. Евразии. 1. Тезисы. Алматы: 227. 
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Вдоль трассы БАМа (Верхнебуреинский и Солнечный районы) в 

июне и июле 2014 года преобладали P. major. В то же время P. minor 

встречена лишь однажды в посёлке Чегдомын, а в посёлке Эворон 

найден единственный фенотипический гибрид (самец). На этом участ-

ке БАМа P. major впервые найдена в посёлках Солони, Сулук, Берёзо-

вый, Эворон, Солнечный. Везде отмечено гнездование. Оба вида отсут-

ствуют в посёлках Амгунь и Хурмули. 

На нижнем Амуре в октябре 2012 года P. major впервые наблюдали 

в селе Богородское (Ульчский район), где отмечали и P. minor. Оба ви-

да не встречены в селе Анинские Воды (Ульчский район), городе Ни-

колаевск-на-Амуре, селе Красное (Николаевский район). 

В Хабаровском районе в октябре 2014 года оба вида впервые най-

дены в селе Кукан, а в сёлах Томское, Наумовка и в пойме реки Урми 

отмечена только P. minor. 

Таким образом, подтверждено существование северного пути рас-

селения P. major по трассе БАМа. Выявлено осеннее пребывание P. 

major в 300 км севернее устойчивой группировки – в селе Богородское 

на Нижнем Амуре, и проникновение P. major на малоосвоенные чело-

веком территории Хабаровского района. 
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О зимовке водоплавающих птиц  

на озере Иссык-Куль 

С.В.Кулагин, С.С.Сагымбаев  

Второе издание. Первая публикация в 2015* 

Озеро Иссык-Куль в 1976 году было включено в список Рамсарской 

конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное зна-

чение. В 2002 году Правительством Кыргызстана ратифицирована 

Рамсарская конвенция, в список рамсарских угодий включён Иссык-

Куль как важный район зимовки водоплавающих птиц. 

Первые учёты птиц на Иссык-Куле проводил Ф.Ф.Пятков в 1944-

1946 годах. Систематические учёты начались только с созданием в 1948 

году Иссык-Кульского заповедника и образованием в его структуре 

научного отдела (1964 год). 

                                      
* Кулагин С.В., Сагымбаев С.С. 2015. О зимовке водоплавающих птиц на оз. Иссык-Куль  

// 14-я Международ. орнитол. конф. Сев. Евразии. 1. Тезисы. Алматы: 279-280. 
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Данные многолетних учётов показывают, что основными местами 

концентрации зимующих водоплавающих птиц, как и раньше, остают-

ся мелководья западной части и заливы восточной части Иссык-Куля. 

Так, в среднем по годам в западной части озера зимует от 40 до 50% 

всех водоплавающих птиц, в восточной части – от 25 до 30%, в север-

ной – от 10 до 15%, в южной – около 5%. Общая численность зимующих 

птиц подвержена колебаниям. Так, в 1940-е годы на Иссык-Куле зимо-

вало около 100 тыс. птиц, в 1960-е – около 60 тыс., в 1970-е – 50 тыс., в 

1980-е – 35-45 тыс., в 1990-е – около 65 тыс. и в 2000-е годы – 46-60 тыс. 

Такие колебания численности зависят, в основном, от кормности и сте-

пени замерзания мелководий, в тёплые зимы на зимовку птиц остаёт-

ся больше. 

В период зимовки на Иссык-Куле ежегодно отмечают более 40 видов 

водоплавающих и околоводных птиц. Многочисленными являются та-

кие виды, как лысуха Fulica atra – от 25 до 30 тыс. особей, красноно-

сый нырок Netta rufina – от 15 до 20 тыс., поганки 5 видов – 6-10 тыс., 

лебеди – около 2.5 тыс., речные утки – 1.2-3.2 тыс. Редки зимой: малый 

лебедь Cygnus bewickii, морянка Clangula hyemalis, пеганка Tadorna 

tadorna, черноголовый хохотун Larus ichthyaetus. Крупнейшее высоко-

горное озеро Иссык-Куль, располагаясь на основных миграционных пу-

тях птиц Азиатского континента, всегда играло заметную роль в жизни 

водоплавающих птиц. 
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Хищничество серой неясыти Strix aluco  

в колониях прудовой ночницы Myotis dasycneme 

А.П.Леонов, А.А.Панютина,  

О.В.Бригадирова, А.В.Склеймина  

Второе издание. Первая публикация в 2003* 

Необычную пищевую специализацию серой неясыти Strix aluco на 

добывании прудовых ночниц Myotis dasycneme наблюдали в 2000 году 

в окрестностях Звенигородской биостанции Московского университета 

(Одинцовский район, Московская область). Две колонии летучих мы-

шей этого редкого для Подмосковья вида располагались под крышами 

зданий в нескольких километрах друг от друга. Первая из них, «мате-

                                      
* Леонов А.П., Панютина А.А., Бригадирова О.В., Склеймина А.В. 2003. Хищничество серой неясыти  

в колониях рукокрылых // Материалы 4-й конф. по хищным птицам Сев. Евразии. Пенза: 67-68. 
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ринская», состояла примерно из 300 особей; вторая, дочерняя (т. е. об-

разованная перекочевавшими для размножения особями первой) – из 

50 самок с детёнышами. На расстоянии до 0.5 км от них были обнару-

жены выводки серых неясытей, добывавших ночниц. За одним из них, 

с двумя хорошо летающими птенцами в возрасте более двух месяцев, 

были проведены ночные наблюдения. 

Первое появление взрослых неясытей у колонии летучих мышей 

отмечено 2 июля, а уже 8 июля совы перестали здесь охотиться. Время 

начала охоты сов практически не менялось в течение всего периода 

наблюдений (около 22 ч), окончание – в 3 ч – 3 ч 30 мин, причём вылет 

прудовых ночниц из убежища происходил после появления хищника 

вблизи колонии. Первое время отмечали только одиночную охотившу-

юся взрослую особь: неясыть присаживалась на край карниза крыши и 

ожидала вылета летучих мышей. По локационным движениям головы 

и характерной позе птицы, предшествующей броску на добычу, можно 

было судить, что сова ориентировалась на шорох и коммуникационные 

сигналы, которые ночницы активно издают в слышимом диапазоне 

перед выходом из убежища. Неясыть поджидала момент, когда зверёк 

покажется из-под крыши здания, делала бросок и схватывала летучую 

мышь до того, как та успевала взлететь. Преследование ночницы в 

воздухе (до 20-30 м), которое мы наблюдали в нескольких случаях, не 

было успешным. Всего, судя по оценке численности прудовых ночниц 

в этой колонии до и после появления хищника, неясытью было вылов-

лено около 15 зверьков. К концу периода наблюдений хищнику удава-

лось добывать не более одного зверька за ночь, что, по-видимому, свя-

зано с перемещением большей части колонии в другое убежище (к 

этому времени начался отток части особей в «материнскую» колонию), 

а также с некоторыми изменениями поведения ночниц (смена места 

вылета). 

После нескольких ночей успешной охоты взрослых сов слётки не-

ясыти стали чаще перемещаться в сторону колонии рукокрылых (как 

известно, в период перехода совят к самостоятельной охоте они часто 

преследуют родителей, перелетая на значительные расстояния от гнез-

да). 6 июля один из слётков предпринял попытку охоты на летучих 

мышей. Отлов птенцов показал, что их вес был близок к минималь-

ным значениям, что свидетельствовало о недостаточной обеспеченно-

сти выводка кормом. Сходным было распределение по территории вы-

водков серой неясыти и локализация колоний летучих мышей в 2002 

году, но случаев охотничьего поведения, подобного описанному выше 

не регистрировали. Сравнение обилия потенциальных видов-жертв 

(Clethrionomys glareolus, Sylvaemus uralensis) в этом районе в разные 

годы (2000 и 2002) не показало значимых межгодовых различий в до-

ступности этих видов грызунов. 
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Таким образом, лабильность охотничьего поведения и пищевых свя-

зей серой неясыти позволяют этому виду использовать специфические 

приёмы охоты в местах локальной концентрации жертв (известны и 

другие случаи массового добывания этими совами птиц, рукокрылых, 

дождевых червей и др.). Нужно также отметить, что в данном случае 

молодые птицы пытались самостоятельно охотиться на прудовых ноч-

ниц, что может служить интересным примером запечатления добычи 

слётками серой неясыти. 

Авторы благодарны сотруднику Зоомузея МГУ А.В.Борисенко за помощь в работе и 

консультации. 
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Дневная охота ушастой совы Asio otus 

Дж.М.Байлдон 

Перевод с английского. Первая публикация в 1978* 

В статье о полевом определении ушастой Asio otus и болотной A. 

flammeus сов (Davis, Ptytherch 1976) упоминается, что гнездящиеся в 

северных широтах ушастые совы из-за очень коротких летних ночей 

бывают вынуждены охотиться при дневном свете. В юго-восточной Ба-

варии тёмное время суток летом достаточно длинное. Однако во вторую 

неделю июня 1975 года около Айгена на реке Инн я наблюдал охоту 

ушастых сов днём с 16 ч над сенокосами и посевами в долине реки Инн. 

Местные орнитологи заверили меня, что такое поведение ушастых сов 

не является здесь необычным. 
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