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Весенний пролёт птиц в долине нижнего течения 

реки Раздольной (Приморский край) в 2020 году. 
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Наблюдения, которые легли в основу данного сообщения, собраны 

в период с 9 марта по 5 апреля 2020 на берегу реки Раздольной (Юж-

ное Приморье) в 6 км к югу от Уссурийска между населёнными пунк-

тами Утёсное и Красный Яр (43°42.91 с.ш., 131°56.71 в.д.; далее – Ус-

сурийский стационар), где один из мощных пролётных путей различ-

ных птиц Азиатско-Тихоокеанского региона формирует «бутылочное 

горлышко» (Глущенко и др. 2007). Суммарная продолжительность на-

блюдений составила 291.5 ч (табл. 1), а методика сбора материала опи-

сана в первой публикации планируемой серии (Глущенко и др. 2020). 

Таблица 1. Продолжительность (ч) весенних учётов птиц, проведённых  
с наблюдательного пункта, расположенного в долине реки Раздольной  

в окрестностях Уссурийска (Уссурийский стационар) в 2020 году 

Часы  
наблюдений 

Периоды наблюдений (пентады) 
Всего 

9-10.03 11-15.03 16-20.03 21-25.03 26-31.03 1-5.04 

7:00-8:00 0 0 0.5 3 4 3.5 11.0 

8:00-9:00 1 3 4.5 5 6 5 24.5 

9:00-10:00 1 3 5 5 6 5 25 

10:00-11:00 1 4 5 5 6 5 26 

11:00-12:00 1.5 5 5 5 6 5 27.5 

12:00-13:00 2 5 5 5 6 5 28 

13:00-14:00 2 5 5 5 6 5 28 

14:00-15:00 2 5 5 5 6 5 28 

15:00-16:00 2 5 4 5 6 4.5 26.5 

16:00-17:00 2 5 4 5 6 4 26 

17:00-18:00 2 4 4 4.5 6 4 24.5 

18:00-19:00 0.5 3 3 2.5 5 2.5 16.5 

Всего 17.0 47.0 50.0 55.0 69 53.5 291.5 

 

В настоящей публикации остановимся на рассмотрении пролёта 

гусей и лебедей. Это был второй раунд изучения весенней миграции 

этих птиц на Уссурийском стационаре, первый из которых проведён 
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здесь в период с 2003 по 2007 год (Глущенко и др. 2008). В 2020 году 

здесь учтено около 20 тыс. гусей 5 видов и 239 особей лебедей 2 видов, 

но ввиду того, что этих птиц чаще всего приходится видеть на большом 

расстоянии и крупными стаями, большая часть гусей (около 75.5%) и 

лебедей (около 76.2%) оказались не определёнными до вида (табл. 2).  

Таблица 2. Количество пролётных гусей и лебедей (особей), зарегистрированных  
с наблюдательного пункта, расположенного в долине реки Раздольная в окрестностях 

Уссурийска (Уссурийский стационар) в период с 9 марта по 5 апреля 2020  

Вид 
Периоды наблюдений (пентады) 

Всего 
9-10.03 11-15.03 16-20.03 21-25.03 26-31.03 1-5.04 

Серый гусь Anser anser 0 0 0 3 0 0 3 

Белолобый гусь Anser albifrons 1 7 211 1626 170 1180 3195 

Пискулька Anser erythropus 0 0 0 0 6 4 10 

Гуменник Anser fabalis 53 112 129 1068 113 169 1644 

Сухонос Anser cygnoides 0 0 0 8 0 4 12 

Гусь, ближе не определённый 0 93 587 12896 1125 342 15043 

Всего гусей 54 212 927 15601 1414 1699 19907 

Лебедь-кликун Cygnus cygnus 4 0 0 7 17 0 28 

Малый лебедь Cygnus bewickii 2 0 6 13 8 0 29 

Лебедь, ближе не определённый 0 0 2 74 0 106 182 

Всего лебедей 6 0 8 94 25 106 239 

 

 

Рис. 1. Доля гуменника Anser fabalis в суммарном зачёте гусей, определённых до вида (в %)  
в долине реки Раздольной в окрестностях Уссурийска (Уссурийский стационар)  

на весеннем пролёте в 2003-2007 и 2020 годах. 

 

Наиболее многочисленными оказались белолобый гусь Anser albi-

frons и гуменник Anser fabalis, суммарно составившие 99.5% от числа 

всех гусей, определённых до вида, а остальные виды гусей встречались 

лишь изредка. В 2003-2007 годах значительно преобладал белолобый 

гусь, составлявший от 61.9% (2003 год) до 77.6% (2006 год) от общего 

числа определённых до вида гусей (в среднем за 5 лет – 73.9%), при 
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этом в самом начале пролёта было отмечено явное преобладание гу-

менника, которое, однако, сохранялось лишь короткий период, вырав-

ниваясь уже к началу пика пролёта гусей, после чего весь остаток вы-

раженной транзитной миграции значительно преобладал белолобый 

гусь (Глущенко и др. 2008). В 2020 году также отмечено существенное 

преобладание белолобого гуся (65.7%), а гуменник составил 33.8% от 

общего числа всех гусей, определённых до вида, таким образом, доля 

его участия сохранялась прежней, как и её  динамика (рис. 1). 

В 2003-2007 годах выраженные миграции гусей проходили с сере-

дины марта до середины апреля; пик пролёта отмечен в последней 

пентаде марта и в первой пентаде апреля, когда за 10 дней пролетело 

более 80% всех птиц, а полностью пролёт завершился лишь в третьей 

декаде мая (Глущенко и др. 2008). В 2020 году наиболее активно гуси 

мигрировали в начале второй декады марта (рис. 2), то есть на 5-10 

дней опережали сроки валовой миграции, наблюдаемой в 2003-2007 

годах. 
 

 

Рис. 2. Фенология весеннего пролёта гусей в долине реки Раздольной в окрестностях Уссурийска  
(Уссурийский стационар) в 2003-2007 (по: Глущенко и др. 2008) и в 2020 годах. 

 

В 2003-2007 годах за один весенний сезон (исключая весну 2003 го-

да, когда наблюдения были отрывочными) удавалось насчитывать от 

20 до 68 тыс. гусей (соответственно в 2004 и 2007 годах). Проводя соот-

ветствующие расчёты, согласно изложенной ранее методике экстрапо-

ляции на не занятое учётами время (Глущенко и др. 2007), получает-

ся, что в районе Уссурийского стационара в светлое время суток весной 

в эти годы в среднем пролетало около 58 тыс. гусей, а в 2007 году – 

95.6 тыс. особей (Глущенко и др. 2008). Сравнительно малое количе-

ство гусей, зарегистрированное в 2020 году (около 20 тыс. особей) вряд 

ли можно объяснить тем, что наши наблюдения завершились в конце 

первой пентады апреля. Не исключено, что миграция значительной их 

части ныне проходит западнее Уссурийского стационара. 
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В 2003-2007 годах в светлое время суток миграции гусей формиро-

вали два в разной степени выраженных максимума активности: наи-

более резко выраженный утренний (с 9 до 12 ч) и незначительный ве-

черний (с 18 до 20 ч), а в 2020 году второго всплеска миграционной ак-

тивности не было (рис. 3). 
 

 

Рис. 3. Динамика суточной активности миграций гусей в долине реки Раздольной в окрестностях  
Уссурийска (Уссурийский стационар) в 2003-2007 (по: Глущенко и др. 2008) и в 2020 годах. 

Таблица 3. Величина пролётных стай гусей долине реки Раздольной  
в окрестностях Уссурийска (Уссурийский стационар) в 2003 -2007 и 2020 годах 

Величина стаи 
2003-2007 годы 2020 год 

Число встреч % стай % особей Число встреч % стай % особей 

1 75 1.6 0.1 27 4.3 0.1 

2-5 649 13.5 1.4 128 20.3 2.1 

6-10 731 15.2 3.5 93 14.7 3.5 

11-25 1311 27.3 14.1 146 23.1 12.5 

26-50 1138 23.7 26.2 118 18.6 20.7 

51-100 666 13.9 29.1 78 12.3 27.4 

101-250 214 4.5 19.1 39 6.2 28.7 

251-500 19 0.4 4.0 3 0.5 5.0 

Более 500 7 0.1 2.5 0 0 0 

Всего встреч 4809 100 – 632 100 – 

Всего особей 166993 – 100 19907 – 100 

 

Транзитный пролёт гусей почти всегда проходит стаями, насчиты-

вающими от нескольких особей до нескольких сотен птиц. В 2003-2007 

годах одиночно летящие гуси регистрировались лишь 75 раз (1.6% слу-

чаев); средняя величина стаи (по 4809 стаям) составила 33.8 особи, а 

максимальные группы включали около 1 тыс. и около 1.5 тыс. особей 

(обе стаи наблюдались 31 марта 2006). Наибольшее число встреченных 

стай (51%) включало от 11 до 50 особей, в то время как основное число 

гусей (55.3%) мигрировало стаями численностью от 26 до 100 птиц 
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(Глущенко и др. 2008). В 2020 году одиночно летящие гуси регистри-

ровались 27 раз (4.3% случаев); средняя величина стаи (по 632 стаям) 

составила 31.5 особи, а максимальные группы включали около 300 и 

350 птиц (22 и 29 марта). Наибольшее число встреченных стай (76.7%) 

включало от 2 до 50 особей, в то время как основное число птиц (76.1%) 

мигрировало стаями численностью от 26 до 250 особей (табл. 3). 

Серый гусь Anser anser. Очень редкий пролётный вид, ранее от-

меченный в Уссурийском городском округе лишь 4 раза: 30 апреля 2003 

(одиночка, вероятно, подранок), 1 и 16 апреля 2005 (транзитные груп-

пы, состоящие, соответственно, из 5 и 3 особей), а также 1 апреля 2006 

(1 птица) (Глущенко и др. 2006), при этом последние три встречи про-

изошли на Уссурийском стационаре. В 2020 году два серых гуся летели 

22 марта в совместной стае с 65 белолобыми гусями, а одиночная особь 

держалась 24 марта в смешанной стае из 23 гуменников и 2 белолобых 

гусей (рис. 4). 
 

 

Рис. 4. Одиночный серый гусь Anser anser в смешанной пролётной стае гуменников Anser fabalis  
и белолобых гусей Anser albifrons. Долина реки Раздольной в окрестностях Уссурийска  

(Уссурийский стационар). 24 марта 2020. Фото Д.В.Коробова. 

 

В низовье Раздольной к югу от Уссурийского стационара В.А.Не-

чаев (2006) на весеннем пролёте дважды наблюдал серых гусей: 8 ап-

реля 1978 (стая из 4 особей) и 6 апреля 1985 (одиночка). 

Белолобый гусь Anser albifrons. Многочисленный пролётный вид, 

который весной 2020 года составил 65.7% от общего числа гусей, видо-

вая принадлежность которых была определена. В Уссурийском город-

ском округе первые весенние встречи белолобого гуся ранее были от-

мечены 14 марта 2004, 20 марта 2003 и 2005, 21 марта 2006 и 2007 и 

23 марта 2002 (Глущенко и др. 2019). В 2020 году одного белолобого 
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гуся, летящего в стае с 37 большими бакланами Phalacrocorax carbo, 

встретили 9 марта, то есть в первый день наших наблюдений. Соглас-

но данным В.А.Нечаева (2006), в низовье Раздольной белолобый гусь 

многочислен во второй половине марта и первой половине апреля, а 

его интенсивные миграции отмечены в третьей декаде марта. В 2020 

году днями массового пролёты были 22, 23 марта и 3 апреля, когда 

было учтено, соответственно, 564, 698 и 675 особей, но если сделать пе-

ресчёт, учитывая их долю в общем числе гусей, зарегистрированных в 

эти дни, то их число увеличится приблизительно до 4650, 1620 и 680 

экземпляров. Миграции белолобого гуся проходят гораздо более круп-

ными стаями, чем гуменника (рис. 5). 
 

 

Рис. 5. Пролётная стая белолобых гусей Anser albifrons. Долина реки Раздольной в окрестностях  
Уссурийска (Уссурийский стационар). 30 марта 2020. Фото Д.В.Коробова. 

 

Пискулька Anser erythropus. Если по опросным данным Л.М.Шуль-

пина (1936) пролёт пискульки в окрестностях Уссурийска (Ворошило-

ва) был обильным, то во время проведения весенних учётов 2003-2007 

годах она была очень редка (Глущенко и др. 2008), а в 2020 году встре-

чена лишь дважды: 29 марта (3 особи) и 1 апреля (4). О редкости пис-

кульки в регионе свидетельствует то, что В.А.Нечаев (2006) не указы-

вает её в числе пролётных видов низовий Раздольной, а Г.А.Горчаков 

(1996) приводит только два случая её обнаружения в устье этой реки. 

Гуменник Anser fabalis. Многочисленный пролётный вид, соста-

вивший весной 2020 года около 34% от общего числа гусей, определён-
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ных до вида. В предыдущие годы в Уссурийском городском округе пер-

вых гуменников наблюдали 11 марта 2008, 12 марта 2017, 14 марта 

2004, 15 марта 2006, 2007 и 2009 (Глущенко и др. 2019). В 2020 году 

уже в первый день наблюдений, то есть 9 марта, были встречены две 

стаи, численностью 6 и 35 птиц. Интенсивный пролёт протекал во вто-

рой половине марта и в начале апреля (несколько раньше, чем у бело-

лобого гуся). В низовье Раздольной гуменник многочислен во второй 

декаде марта – первой половине апреля. В 2020 году наибольшее чис-

ло гуменников выявлено с 22 по 24 марта (от 236 до 312 особей). 

Миграции гуменника проходят менее крупными стаями, чем бело-

лобого гуся (рис. 6), при этом многосотенных стай нам достоверно ви-

деть не приходилось, хотя Г.А.Горчаков (1996) указывает на встречу в 

устье Раздольной стаи, в которой насчитывалось 162 гуменника. 
 

 

Рис. 6. Пролётная стая гуменников Anser fabalis. Долина реки Раздольной в окрестностях  
Уссурийска (Уссурийский стационар). 20 марта 2020. Фото Д.В.Коробова. 

 

Сухонос Anser cygnoides. Очень редкий пролётный вид. Во время 

проведения предыдущих учётов на Уссурийском стационаре одного су-

хоноса мы видели в транзитной стае белолобых гусей 1 апреля 2004, 

группу из 7 птиц наблюдали 14 апреля 2005, а в период с 6 по 24 ап-

реля 2006 суммарно было учтено 35 особей. В 2020 году 6 и 2 сухоноса 

встречены в совместных стаях с белолобыми гусями 22 марта (рис. 7), а 

4 птицы летели с четырьмя гуменниками 3 апреля. 

Лебедь-кликун Cygnus cygnus. Малочисленный пролётный вид в 

низовьях Раздольной с непостоянной численностью. Сложность выяв-

ления его реальной численности связана с трудностью видовой диа-

гностики лебедей, которых во время транзитных миграций чаще всего 
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приходится видеть на очень большом расстоянии. На весеннем пролё-

те в 2003-2007 годах из 1250 встреченных лебедей вид был определён 

лишь для 429 особей (34.3%), 337 из которых (78.6%) оказались клику-

нами. В 2020 году зарегистрировано 239 лебедей, 28 из которых были 

определены как кликуны (рис. 8), составившие лишь 49.1% от числа 

лебедей, видовая принадлежность которых была выявлена. 
 

 

Рис. 7. Сухоносы Anser cygnoides (шесть нижних особей) в пролётной стае белолобых гусей  
Anser albifrons. Долина реки Раздольной в окрестностях Уссурийска (Уссурийский стационар).  

22 марта 2020. Фото Ю.Н.Глущенко. 

 

Рис. 8. Пролётная группа лебедей-кликунов Cygnus cygnus. Долина реки Раздольной в окрестностях  
Уссурийска (Уссурийский стационар). 10 марта 2020. Фото Д.В.Коробова. 
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Следует отметить, что наблюдения 2020 года затронули лишь не-

большую часть очень растянутого во времени весеннего миграционно-

го периода кликуна, самая ранняя встреча которого в окрестностях Ус-

сурийска была отмечена нами 1 марта (2017), а самая поздняя – 24 

апреля (2004). 

Малый лебедь Cygnus bewickii. Малочисленный пролётный вид 

долины реки Раздольной, весенняя миграция которого в окрестностях 

Уссурийска растянута с конца первой половины марта до начала мая. 

В период с 2003 по 2007 год малый лебедь составил 21.4% от общего 

числа лебедей, определённых до вида (n = 429), в то время как в 2020 

году из 57 особей рода Cygnus, вид которых был определён, 29 лебедей 

(50.9%) оказались малыми (рис. 9). 
 

 

Рис. 9. Малые лебеди Cygnus bewickii. Долина реки Раздольной в окрестностях Уссурийска  
(Уссурийский стационар). 10 марта 2020. Фото Д.В.Коробова. 

 

В.А.Нечаев (2006) не приводит малого лебедя в числе пролётных 

видов низовий Раздольной, а Г.А.Горчаков (1996) упоминает единст-

венную встречу с этим видом в устье реки, указывая на сложность уста-

новления реального соотношения видов лебедей. Ю.В.Шибаев (1971) 

также не указывает на присутствие малого лебедя на весеннем пролё-

те на крайнем юге Приморского края, а для полуострова Де-Фриза 

(окрестности Владивостока) этот лебедь считается нерегулярно пролёт-

ным видом (Омелько, Омелько 1981). 

Таким образом, в 2020 году весенние миграции гусей на Уссурий-

ском стационаре начинались и в массе проходили на 5-10 дней рань-

ше, чем это было отмечено здесь в 2003-2007 годах, а общая числен-

ность пролётных птиц была значительно ниже. Пролёт лебедей, как и 

в прошлые годы, был очень слабым, при этом среди небольшого числа 

особей, определённых до вида, кликун и малый лебедь были пред-

ставлены приблизительно в равных пропорциях. 
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Полевые работы поддержаны Дальневосточным отделением Всемирного фонда ди-

кой природы (грант WWF 001442/RU000513-FY20-21/GLM). 
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Первомайский парк расположен в юго-восточной части города Бла-

говещенска у места слияния Амура и Зеи. С запада к парку примыкает 

территория спортивно-оздоровительного комплекса, с севера располо-

жены жилые кварталы города, с востока и юга парк граничит с участ-

ками береговых зон рек, занятых портовыми сооружениями. Доступа к 
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рекам парк не имеет. Парк, как место отдыха горожан, был организо-

ван в 1901 году. Площадь парка 7.6 га. Первые исследования видового 

состава и динамики гнездящихся птиц этого парка проведены в пери-

од с 1975 по 1989 год (Панькин, Дугинцов 1990). 

В настоящее время на большей части территории парка размещены 

детские аттракционы, спортивные тренажёры, летняя эстрада, танце-

вальная площадка и постройки хозяйственного назначения, проложе-

ны пешеходные дорожки с твёрдым покрытием. В течение года парк 

испытывает высокую рекреационную нагрузку. 

Более трети площади парка отведена под зелёную зону, где сохра-

няется естественная древесно-кустарниковая растительность с хорошо 

сформированным подлеском. Основу древесного сообщества парка со-

ставляют берёза даурская Betula dahurica и дуб монгольский Quercus 

mongolica, тогда как сосна обыкновенная Pinus sylvestris, лиственница 

даурская Larix dahurica, тополь душистый Populus suaveolens, черёму-

ха азиатская Padus asiatica, боярышник перистонадрезанный Cratae-

gus pinnatifida, бархат амурский Phellodendron amurense и некоторые 

другие породы деревьев произрастают фрагментарно и в небольшом 

количестве. Травяной покров беден по видовому разнообразию, разре-

жен и содержит в сообществах значительное число рудеральных ви-

дов. В парке постоянно ведётся работа по изъятию деревьев, представ-

ляющих опасность для посетителей, и посадке молодых деревьев. Боль-

шое видовое разнообразие деревьев и кустарников, дающих сочные и 

сухие плоды, привлекают в парк зимой многие виды птиц. Большое 

значение для птиц имеют и богатые запасы кормов, но особенно пло-

дов яблони, боярышника, бархата и дуба. Наряду с естественными кор-

мами, видовое разнообразие и высокая численность некоторых птиц в 

парке поддерживается разнообразными кормами, которые приносят 

посетители парка. 

Целью работы было выявление видового разнообразия зимних птиц Первомай-

ского парка города Благовещенска. В задачи работы входили: определение видо-

вого богатства (количество зарегистрированных видов) зимних птиц парка и вы-

явление видов птиц, постоянно живущих в парке зимой. 

Наблюдения проводились в течение четырёх зимних сезонов с 2016 по 2020 

год в период с 1 ноября по 15 марта, что обусловлено климатическими особенно-

стями Благовещенска и началом ранневесенней подвижки кочующих и мигриру-

ющих птиц. Учёт птиц проводился с 11 до 14 часов, при повышении дневных тем-

ператур воздуха и возрастающей активности птиц. Основной метод наблюдений – 

визуальный учёт птиц на пеших маршрутах, проложенных равномерно по всей 

территории парка, без ограничения дальности обнаружения птиц. 

Зимой 2016/17 года проведено 12 учётов; зимой 2017/18 – 21; зимой 2018/19 – 

17 и зимой 2019/20 – 14 учётов. В итоге за 4 зимних сезона проведено 64 учёта, на 

работы затрачено 192 ч. За время наблюдений в парке зарегистрирован 31 вид птиц 

(см. таблицу). Качественные фотографии птиц, наблюдаемых в парке, размещены 

на сайте бёрдвотчеров «Птицы Дальнего Востока России – fareastru.birds.watch». 
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Названия птиц приводятся по: Коблик и др. 2006. 

Видовой состав и частота встречаемости птиц  
в Первомайском парке Благовещенска в зимний период  

Вид 

Число регистраций вида за сезон 

Зима 2016/17,  
12 учётов 

Зима 2017/18,  
21 учёт 

Зима 2018/19,  
17 учётов 

Зима 2019/20,  
14 учётов 

Accipiter gentilis 1 4 4 2 

Accipiter nisus 1 – 2 – 

Falco tinnunculus 1 – 1 – 

Phasianus colchicus 1 2 1 4 

Columba livia 12 21 17 14 

Strix uralensis – – – 1 

Picus canus 5 11 11 7 

Dendrocopos major – 9 2 1 

Dendrocopos leucotos 3 2 – – 

Dendrocopos minor – 2 3 1 

Dendrocopos canicapillus 7 8 – 1 

Garrulus glandarius 9 – – 5 

Cyanopica cyanus 10 11 15 11 

Pica pica 12 21 17 14 

Corvus (corone) orientalis 10 14 13 7 

Bombycilla garrulus 4 – 1 2 

Bombycilla japonica – – 1 – 

Дрозд Turdus naumanni 2 1 14 – 

Turdus eunomus – – 1 1 

Aegithalos caudatus – 4 – – 

Parus palustris 12 21 17 14 

Parus montanus – 3 – – 

Parus major 12 21 17 14 

Sitta europaea 12 21 17 14 

Certhia familiaris – 1 – – 

Passer montanus 12 21 17 14 

Spinus spinus – – 1 – 

Acanthis flammea 2 3 – – 

Pyrrhula pyrrhula – 2 – – 

Pyrrhula cinerea – 3 – – 

Coccothraustes coccothraustes 5 18 11 3 

Повидовые заметки  

Тетеревятник Accipiter gentilis. Очень редкий вид. Ястребы пери-

одически прилетают в парк из пойменного леса левобережья реки Зеи 

в поисках добычи, прежде всего сизых голубей, днюющих в парке. От-

мечено неудачное нападение тетеревятника на белку Sciurus vulgaris, 

сидящую на стволе дерева. Кроме визуальных наблюдений птиц, при-

сутствие тетеревятников в парке с большой долей вероятности было 

установлено по обнаруженным за четыре зимы наблюдений 17 остан-

ков сизых голубей (скелетов и перьев), на местах поедания ястребами 

добычи. Частота встреч тетеревятников в парке по годам не одинакова, 
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что зависит от численности ястребов, зимующих в окрестностях города, 

и численности их потенциальных жертв в естественных биотопах. 

Перепелятник Accipiter nisus. Очень редкий вид. За всё время на-

блюдений зарегистрированы 3 встречи: 1 декабря 2016, 18 ноября 2018 

и 26 ноября 2018. Все наблюдаемые птицы были самками. Перепелят-

ники залетают в парк в поисках добычи: полевых воробьёв, больших 

синиц, болотных гаичек и других мелких птиц. Вне парка отмечен слу-

чай успешной охоты самки перепелятника на сизого голубя. 

Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus. Чрезвычайно редка, 

регистрировалась дважды: 17 декабря  2016 и 10 января 2019. 

Фазан Phasianus colchicus. Обычный вид. Встречается в парке в 

течение всей зимы. Условий для постоянного пребывания фазанов в 

парке нет. Птицы проникают сюда из сопредельных участков береговых 

зон, покрытых ивняками и сорной травяной растительностью. Держат-

ся по преимуществу в юго-восточной части парка, покрытой дубом мон-

гольским, кормясь желудями. Число визуальных регистраций фазанов 

не соответствует частоте посещения парка птицами, так как до начала 

учётных работ (11 ч) фазаны, потревоженные ранними посетителями, 

покидают территорию парка. Присутствие фазанов в парке значитель-

но чаще отмечается по свежим следам на снегу и разворошённым ли-

стьям на земле в местах кормёжки. 

Сизый голубь Columba livia. Многочисленный вид. Голуби не жи-

вут постоянно в парке, а прилетают сюда на день из соседних жилых 

кварталов города в поисках корма. Скопление голубей численностью 

до 30-35 особей в течение дня держится у входа в парк в ожидании при-

хода людей, подкармливающих птиц. Наряду с этим небольшие не-

устойчивые группы голубей численностью 3-7 птиц пребывают у кор-

мушек, развешанных на территории парка в зоне активного посеще-

ния людьми. Сизые голуби питаются преимущественно кормами, ко-

торые приносят посетители парка. Кроме того, поедают сочные плоды 

деревьев и кустарников. 

Длиннохвостая неясыть Strix uralensis. Чрезвычайно редкий вид. 

Наблюдалась в парке лишь однажды 27 января 2020. Сова, укрывша-

яся на день в кроне монгольского дуба, не сбрасывающего листья на 

зиму, была обнаружена и атакована обыкновенными и голубыми соро-

ками. Под натиском сорок неясыть покинула парк. 

Седой дятел Picus canus. Обычный вид. Регистрировался в парке 

на протяжении всей зимы и во все годы наблюдений. Птицы держатся 

поодиночке, либо самец и самка находятся на небольшом удалении 

друг от друга. Корм добывают не только на деревьях, но и на земле. 

Поедают жёлуди, плоды яблони ягодной и бархата амурского. 

Большой пёстрый дятел Dendrocopos major. Редкий вид. Дер-

жится преимущественно в аллее сосен, питаясь семенами. Часто посе-



3512 Рус. орнитол. журн. 2020. Том 29. Экспресс-выпуск № 1956 
 

щает кормушки. Начало весеннего токования отмечено 11 февраля 

2018. Со второй половины февраля при благоприятной устойчивой по-

годе барабанная дробь дятлов отмечалась во все дни посещения парка. 

Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos. Очень редкий вид. В 

зимние сезоны 2018/19 и 2019/20 годов не был отмечен. 

Малый пёстрый дятел Dendrocopos minor. Очень редкий вид. На-

блюдался 11 ноября 2017, 19 февраля 2018, 16 ноября 2018, 18 февра-

ля 2019 (две особи – самец и самка), 22 февраля 2019, 4 марта 2020. 

Зимой 2017/18 года в период с 11 по 15 ноября малые пёстрые дятлы 

выдолбили дупло в обломанном полусгнившем стволе дуба на высоте 

1.72 м от земли с диаметром входного отверстия 3.1 см. Летом 2018 и 

2019 годов дупло пустовало. В 2020 году дятлы поселились в дупле и 

успешно вырастили птенцов. 

Большой острокрылый дятел Dendrocopos canicapillus. Редкий, 

а в некоторые зимы очень редкий вид. В зимний сезон 2018/19 года в 

парке не был отмечен. Лишь однажды, 17 ноября 2016, одновременно 

зарегистрированы две особи – самец и самка. В Первомайском парке 

этот дятел впервые наблюдался нами в 2015 году (Дугинцов, Ищенко 

2017). В Амурской области большой острокрылый дятел новый вид. До 

настоящего времени гнездование не доказано. 

Сойка Garrulus glandarius. Редкая птица парка. В зимние сезоны 

2017/18 и 2018/19 годов не регистрировалась. Зимует в количестве 1-3 

особей. В течение зимы в парке наблюдаются, вероятно, одни и те же 

особи. Кормятся сойки желудями, часто посещают кормушки, устроен-

ные для подкормки мелких птиц. 

Голубая сорока Cyanopica cyanus. Обычный вид. Голубые сороки 

часто прилетают в парк стаями от 8 до 12 птиц в поисках пищи. Кор-

мятся преимущественно плодами яблони ягодной, бархата амурского, 

боярышника перестонадрезанного и другими. Частота встречаемости 

голубых сорок в парке по годам зависит от урожая плодовых деревьев 

и кустарников. 

Сорока Pica pica. Обычный вид. В течение зимы сороки держатся 

парами, в местах кормёжки образуют временные группы от 3 до 7 осо-

бей. Взрослые птицы в течение зимы держатся на своих гнездовых  

участках, ночуют в гнёздах прошедшего сезона размножения. Неболь-

шие скопления сорок, вероятно, молодых птиц, на ночь улетают в гу-

стые ивняки на берегу Зеи. 

Восточная чёрная ворона Corvus (corone) orientalis. Обычный вид. 

Вороны в количестве от 1 до 5 особей часто регистрируются в парке во 

время непродолжительного дневного отдыха, располагаясь в кронах 

высоких деревьев. Кормятся и ночуют вне территории парка. 

Свиристель Bombycilla garrulus. Редкий вид. В парке регистри-

руются кочующие стаи численностью до 20 особей. При наличии запа-
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сов кормов стаи задерживаются в парке на несколько дней. Частота 

встреч по годам зависит от обилия кормов в парке, обширности зоны 

зимних перемещений свиристелей и численности кочующих птиц. 

Амурский свиристель Bombycilla japonica. Чрезвычайно редкий 

вид. За четыре зимы зарегистрирован лишь однажды. Шесть птиц, кор-

мящихся плодами яблони ягодной Malus baccata, отмечены 18 ноября 

2018 (Дугинцов 2019). 

Дрозд Науманна Turdus naumanni. Редкий, лишь в некоторые 

зимы немногочисленный вид. Частота встреч и численность дроздов 

Науманна по годам подвержена заметным колебаниям. Это, вероятно, 

связано с запасами кормов, прежде всего плодов яблони ягодной, и тем-

пературными условиями зимы. Регистрируется отдельными особями 

или небольшими группами по 3-5 птиц. Зимой 2019/20 года не был от-

мечен, что можно объяснить малыми запасами кормов. 

Бурый дрозд Turdus eunomus. Очень редкий, периодически зи-

мующий в парке вид. Чаще регистрируются одиночные птицы, реже – 

группы из 3-5 птиц. В зимы 2016/17 и 2017/18 годов не был отмечен. 

Ополовник Aegithalos caudatus. Очень редкий вид. Кочующие стаи 

из 7-12 ополовников отмечены 1 и 27 января, 19 февраля и 5 марта 

2018. В другие зимы не наблюдался. Кормятся в верхней части крон 

деревьев, обследуя концевые части ветвей. 

Болотная гаичка Parus palustris. Многочисленный вид. Большая 

численность гаичек складывается из гнездящихся в парке птиц и при-

тока особей из естественных биотопов, что связано с подкормкой птиц 

людьми. С наступлением весны численность гаичек в парке резко 

уменьшается. Особенность поведения – берёт корм с руки человека. 

Пухляк Parus montanus. Чрезвычайно редкий вид. Две птицы, ве-

роятно одни и те же особи, наблюдались 2, 3 и 5 марта 2018. Пребыва-

ние пухляка в парке объясняется, вероятно, весенней откочёвкой птиц 

к местам гнездования. Особенность поведения – берёт корм с руки че-

ловека. 

Большая синица Parus major. Многочисленный вид. По числен-

ности значительно превосходит болотную гаичку. Большое скопление 

синиц в парке формируется из особей, постоянно обитающих в парке, и 

особей, собирающихся в парке на зиму из близрасположенных кварта-

лов города и естественных биотопов. Во второй половине января – на-

чале февраля регистрируются первые песни. В конце февраля – пер-

вой половине марта численность синиц в парке заметно уменьшается, 

что объясняется откочёвкой птиц в гнездовые биотопы. Особенность 

поведения – берёт корм с руки человека. 

Обыкновенный поползень Sitta europaea. Обычный вид. Питает-

ся кормами естественного происхождения, а также семенами подсол-

нечника, тыквы и орешками кедрового стланика, которые постоянно 
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приносят посетители парка. В конце января – начале февраля реги-

стрируются первые песни. Особенность поведения – берёт корм с руки 

человека. 

Обыкновенная пищуха Certhia familiaris. Чрезвычайно редкий 

вид. Одна птица зарегистрирована 11 февраля 2018. Во время осенних 

кочёвок пищухи встречаются несколько чаще. На зиму они, вероятно, 

откочёвывают южнее. 

Полевой воробей Passer montanus. Весьма многочисленный вид. 

Скопление полевых воробьёв формируется из птиц, постоянно обита-

ющих в парке, и птиц, прилетающих на день в парк из ближних жи-

лых кварталов города в поисках корма. Питаются семенами сорных 

трав и кормами, которые приносят люди. 

Чиж Spinus spinus. Чрезвычайно редкий вид. Четыре чижа наблю-

дались лишь один раз 11 ноября 2018. Они кормились в кроне берёзы 

даурской. 

Обыкновенная чечётка Acanthis flammea. Редкий вид. В парке 

отмечаются пролётные стаи численность до 18-20 особей. Чаще реги-

стрируются во время миграций в начале и конце зимы. Наиболее ран-

ние встречи чечёток отмечены 12 ноября 2016 и 15 ноября 2017. Кор-

мятся семенами сорных трав, берёз плосколистной и даурской. 

Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula. Очень редкий вид. 

Одиночная птица, вероятно одна и та же особь, регистрировалась 28 

января и 10 февраля 2018. Птица держалась на небольшом участке 

парка, покрытом сорной травой. Кормилась преимущественно семена-

ми гравилата алеппского Geum aleppicum. 

Серый снегирь Pyrrhula cinerea. Очень редкий вид. Три особи, ве-

роятно одни и те же, зарегистрированы 11, 15 и 19 февраля 2018. Пти-

цы держались в посадках ясеня маньчжурского Fraxinus mandshurica, 

кормясь семенами. 

Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes. Обычная 

птица. Одиночные дубоносы регистрировались в парке во все годы на-

блюдений. Периодически наблюдались стаи дубоносов, состоящие из 5-

7 птиц. Кормятся семенами ясеня и клёна, но отдают предпочтение 

ядрышкам сухих плодов черёмухи, собирая падалицу и срывая не опав-

шие плоды на деревьях. Наряду с этими кормами, дубоносы часто по-

сещают кормушки, питаясь семенами подсолнечника, орешками кед-

рового стланика, косточками черёмухи и вишни войлочной. 

Заключение  

В Первомайском парке Благовещенска за четыре зимних сезона на-

блюдений (2016-2020 годы) отмечен 31 вид птиц. Наибольшее видовое 

разнообразие птиц зарегистрировано зимой 2016/17 года (23 вида), а 

наименьшее – зимой 2019/20 года (19 видов). Зимой в парке регулярно 
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встречаются 12 видов (38.7%), периодически – 11 видов (35.5%) и ис-

ключительно редко – 8 видов (25.8%).  

Таким образом, богатство видового состава зимних птиц Первомай-

ского парка в ряду лет отличается заметным непостоянством, что во 

многом зависит от урожая плодов деревьев и кустарников, произрас-

тающих в парке, особенностей зимних миграций некоторых видов (че-

чётка, свиристель, амурский свиристель) в Верхнем Приамурье, по-

годных условий зимы, видового разнообразия, численности и биотопи-

ческой приуроченности синантропных птиц города. 

В течение четырёх зимних сезонов во все дни наблюдений в Пер-

вомайском парке регистрировались 5 видов птиц: полевой воробей, си-

зый голубь, сорока, болотная гаичка, большая синица и поползень, что 

составляет 16.1% от всех видов птиц, зарегистрированных в парке. Эти 

виды образуют устойчивую зимнюю группировку птиц парка. 

Несколько реже в парке регистрируются голубая сорока, восточная 

чёрная ворона, седой дятел и обыкновенный дубонос. Характер пребы-

вания этих птиц в парке различен: голубые сороки прилетают в парк в 

поисках корма; восточные чёрные вороны (3-5 особей) наблюдаются 

лишь во время непродолжительного дневного отдыха; единичные се-

дые дятлы и дубоносы, ведущие скрытный образ жизни, постоянно при-

сутствуют в парке, но не всегда попадают в поле зрения наблюдателя. 

В Первомайском парке отмечено большое видовое разнообразие 

дятлов, 65% видового состава дятлов Амурской области. Это объясня-

ется, вероятно, несколькими причинами: наличием старых, усыхаю-

щих и мёртвых деревьев – потенциальных источников корма для дят-

лов, значительными запасами плодов и семян деревьев и кустарников, 

остающихся в зиму, а также расположением парка на стыке левобе-

режной и правобережной пойм Амура и Зеи. Долины этих рек отлича-

ются большим разнообразием пород деревьев и кустарников, частым 

затоплениям низкой и средней пойм рек во время наводнений, что по-

рождает массовую гибель деревьев и привлекает дятлов в урёмные ле-

са в поисках пищи. 

В питании большого пёстрого дятла важное значение имеют семе-

на сосны, в питании седого дятла – плоды бархата амурского, а боль-

шой острокрылый дятел значительную часть дня затрачивает на поис-

ки беспозвоночных животных, укрывшихся на зиму в трещинах коры 

деревьев, но особенно его привлекают старые деревья даурской берё-

зы, покрытые толстой шелушащейся корой, расслаивающейся на мно-

жество тонких пластинок. 

В зимние сезоны 2016/17 и 2017/18 годов дятлы регистрировались в 

парке практически в два раза чаще, чем в последующие два зимних 

сезона (47 и 26), при почти одинаковом количестве учётных дней (34 и 

31). Вероятно, это объясняется тем, что во время катастрофического 
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наводнения в бассейне Амура, случившегося в 2013 году, значитель-

ная часть территории парка была долго залита водой, вследствие этого 

многие деревья в последующие года болели и усыхали, что и привле-

кало дятлов в парк. С 2018 года в парке ведутся работы по уборке 

больных и мёртвых деревьев, что отрицательно сказалось на кормовой 

базе дятлов. 

К очень редким и исключительно редким зимним птицам парка, 

регистрируемых не каждый год, относятся перепелятник, обыкновен-

ная пустельга, длиннохвостая неясыть, амурский свиристель, бурый 

дрозд, ополовник, пищуха, чиж, обыкновенный и серый снегири. 
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В заповеднике «Басеги» (западные отроги Среднего Урала, хребет 

Басеги), в его охранной зоне, а также на сопредельных с заповедником 

территориях ведётся многолетний фаунистический мониторинг. За 

длительный период исследований орнитофауны (с 1982 года) постепен-

но выявлена группа залётных видов, появление которых характеризу-

ет как изменения в фауне заповедника, так и более глобальные про-

цессы в жизни птиц и их распространении на Урале. В 2015 году спи-

сок залётных видов был конкретизирован в публикации, посвящённой 

статусам пребывания птиц в заповеднике (Лоскутова, Наумкин 2015): 
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серощёкая поганка, лебедь-шипун, поручейник, домовый сыч, сплюш-

ка, удод, вертлявая камышевка, горихвостка-чернушка и желтобровая 

овсянка. При подготовке настоящей статьи перепроверены и уточнены 

первичные данные о регистрации залётных видов начиная с 1980 года 

в материалах рукописных научных фондов заповедника «Басеги»: от-

чётах В.Д.Бояршинова; книгах «Летописей природы»; картотеке реги-

страций (карточки встреч животных и следов их деятельности). 

В список включены как виды, встреченные единственный раз, так 

и несколько раз отмеченные в заповеднике и на сопредельных терри-

ториях в радиусе до 50 км от его границ (территории Гремячинского, 

Горнозаводского, Губахинского, Кизеловского и Чусовского районов 

Пермского края). Помимо явно залётных видов, мы включили в этот 

список пролётных или кочующих птиц, виды с неустойчивыми грани-

цами ареалов, которые за всю историю исследований были отмечены 

однократно или всего 1-2 раза. Список стал больше, кроме того, попол-

нился новыми залётными видами, отмеченными в последние годы, 

информация о которых ещё не публиковалась. Названия птиц приво-

дятся по сводке «Список птиц Российской Федерации» (Коблик и др. 

2006), для определений использовались определители: «Птицы Урала, 

Приуралья и Западной Сибири» (Рябицев 2008), «Определитель птиц 

СССР» (Гладков и др. 1964), «Голоса птиц России» (2007). 

В большинстве случаев наблюдения были сделаны сотрудниками 

заповедника «Басеги» В.Д.Бояршиновым, М.Я.Адиевым, В.М.Курулю-

ком, Я.Е.Кутузовым и авторами статьи. 

Серощёкая поганка Podiceps grisegena. Обнаружена в городе Гре-

мячинске 3 декабря 1991 (Бояршинов 1995). Истощённая ослабевшая 

птица найдена в центре города (определение В.Д.Бояршинова). Дру-

гих наблюдений не было. 

Большая выпь Botaurus stellaris. В.Д.Бояршинов впервые отме-

тил выпь 26 июня 1993 по вокализации в устье реки Болотухи (приток 

Вильвы, посёлок Вильва). Повторно вид отмечен 16 июля 2005 на бе-

регах Широковского водохранилища (Губахинский район, река Кось-

ва), наблюдатель – Н.М.Лоскутова (2012). 

Лебедь-шипун Cygnus olor. Достоверное определение шипуна бы-

ло только однажды – 22 июня 2001 у посёлка Вильва на реке Вильве – 

притоке реки Чусовой, Горнозаводский район (определение В.М.Куру-

люка). Здесь неоднократно регистрировались пролётные лебеди, но это 

были или кликуны, или неопределённые до вида птицы. В последние 

годы кочующих лебедей-шипунов встречают по всей территории Перм-

ского края, вплоть до северных районов. В южной части края (Кунгур-

ская лесостепь) шипун теперь гнездится (Наумкин 2013). 

Большой подорлик Aquila clanga. Указывается В.Ф.Никулиным 

для территории заповедника в первые годы его существования: реги-
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страции в апреле 1984 года и 8 октября 1984. Больше не наблюдался. 

В районе исследований, очевидно, исчез. 

Поручейник Tringa stagnatilis. Единственное наблюдение пары 

поручейников на реке Усьве в июле 1994 года (Лоскутова и др. 1998). В 

2010 году в фототеке заповедника появилась фотография поручейни-

ка, сделанная туристами на реке Усьве в районе северной границы за-

поведника (Наумкин, Лоскутова 2011). 

Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus. Единственный слу-

чай наблюдения пролётной самки круглоносого плавунчика был на 

верховом болоте восточного макросклона горы Средний Басег 30 июня 

1991 (определение М.Я.Адиева). 

Белохвостый песочник Calidris temminckii. Впервые отмечен 29 

июля 1993 в устье реки Няр (приток Косьвы), наблюдали несколько 

стаек, всего около 30 особей (Лоскутова и др. 1998). Повторное наблю-

дение 7 песочников произошло 7 августа 1994 на реке Вильве (опреде-

ление Н.М.Лоскутовой). Двух белохвостых песочников в лугах Север-

ного Басега наблюдали 1 и 2 сентября 2019 (определение Я.Е.Кутузо-

ва). Это, скорее, не залётный, а нерегулярно пролётный малочислен-

ный на заповедной территории вид. 

Малая чайка Larus minutus. Указывается в списке птиц В.Д.Бояр-

шинова за 1987 год как редкий вид на осеннем пролёте по реке Виль-

ве. Нами она наблюдалась. В списки орнитофауны заповедника малая 

чайка не включена. 

Большая горлица Streptopelia orientalis. В.Д.Бояршинов регист-

рировал эту горлицу 5 июня 1982 и 12 июня 1986 в южной части запо-

ведника. Определение вида самим автором наблюдений ставилось под 

сомнение. Нам большая горлица не встречалась. В списки орнитофау-

ны заповедника она не включена. 

Белая сова Nyctea scandiaca. Первая встреча на весенней мигра-

ции отмечена 25 апреля 1990 в южной части заповедника (наблюде-

ние лесной охраны). Повторно встреча одиночной белой совы зареги-

стрирована в окрестностях Гремячинска 10-12 октября 2015 (сообще-

ние местных жителей). 

Сплюшка Otus scops. Вокализация сплюшки зарегистрирована 

один раз на западном макросклона хребта Басеги 11 мая 1991 – опре-

деление Н.М.Лоскутовой (2012а). 

Домовый сыч Athene noctua. Пара токующих домовых сычей заре-

гистрирована в долине реки Малый Басег – притока Усьвы; определе-

ние Н.М.Лоскутовой (2012а). 

Серая неясыть Strix aluco. Единственная регистрация вокализи-

рующей птицы 12 марта 1992 в районе западного макросклона горы 

Северный Басег (определение В.Д.Бояршинова). 

Удод Upupa epops. Впервые отмечен 19 сентября 1984 на террито-



Рус. орнитол. журн. 2020. Том 29. Экспресс-выпуск № 1956 3519 
 

рии Горнозаводского района (определение В.Д.Бояршинова). В охран-

ной зоне заповедника птицу наблюдали 4-5 октября 1990, а также 5 

сентября 2015 (Наумкин 2016), 16 июня и 13 июля 2019 – на южной и 

западной границах заповедника. Во всех случаях наблюдатели – лес-

ная охрана, определяли по определителю В.К.Рябицева (2008). 

Сибирский конёк Anthus gustavi. Гнездование 20 июня 1982 в 

горной тундре горы Северный Басег и встречи на весенних миграциях 

в 1982-1984 годах отмечал В.Д.Бояршинов. Вид включён в список ор-

нитофауны заповедника и в список краевой фауны (Животный мир  

Прикамья 1989). Более не наблюдался. 

Желтоголовая трясогузка Motacilla citreola. Встреча пары 22 и 

29 июня 1981 на горных лугах хребта Басеги в районе Первого Южно-

го Камня указана В.Д.Бояршиновым (Бояршинов и др. 1989). Нами не 

наблюдалась. 

Обыкновенная иволга Oriolus oriolus. В заповеднике не регист-

рировалась, отмечена только на сопредельных территориях (Лоскутова 

и др. 1998). Последнее наблюдение иволги произошло 31 мая 2019 в 

окрестностях Гремячинска (определение Д.В.Наумкина). 

Чёрная ворона Corvus corone. Залёт кочующей или мигрирующей 

группы из 10-12 птиц наблюдали 3 июня 2019 в городе Гремячинске 

(посёлок Шахтёрский). Чёрные вороны отдыхали, кормились (опреде-

ление Н.М.Лоскутовой). 

Вертлявая камышевка Acrocephalus paludicola. Единственная 

регистрация была в 20-х числах июля 1989 года на горных лугах Се-

верного Басега (наблюдение М.Я.Адиева). 

Камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus. Указывалась 

в списках В.Д.Бояршинова в 1980-1982 годах как «учтённая» птица. 

Повторно наблюдалась в первой половине августа 1989 года на горных 

лугах Северного Басега (определение М.Я.Адиева). 

Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros. Впервые самец го-

рихвостки-чернушки отмечен 18 апреля 2012 на горных лугах Север-

ного Басега. Повторно регистрировалась в том же месте 23 сентября 

2014 (определение Н.М.Лоскутовой). 

Сибирская горихвостка Phoenicurus auroreus. Отмечена впервые 

11 октября 2019 на горных лугах Северного Басега, наблюдалась оди-

ночная самка (определение Н.М.Лоскутовой). 

Краснозобый дрозд Turdus ruficollis. В.Д.Бояршинов неоднократ-

но отмечал краснозобые формы дроздов: 21 июня 1980 на горе Сред-

ний Басег; 13 июня 1982 там же им найдено гнездо и самка с насед-

ным пятном; 4 мая 1986 – регистрация стаи краснозобых и чернозобых 

форм примерно из 30 особей в посёлке Вильва. Позднее эти птицы не 

регистрировались. 

Желтобровая овсянка Ocyris chrysophrys. Единственный раз эта 
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овсянка наблюдалась 10 октября 2011. Две птицы, самец и самка, не-

сколько минут сидели на кустах ивы филиколистной в горных лугах 

Северного Басега (Лоскутова 2017). 
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В середине 1970-х годов численность зелёного дятла Picus viridis в 

Псковской области катастрофически сократилась и этот вид постепен-

но исчез из многих мест, где ранее был обычен (Бардин 2016; Бардин, 

Фетисов 2019). В настоящее время он включён в Красную книгу обла-

сти (Фёдорова 2014), данных о его распространении здесь очень мало. 

На юго-западе Новоржевского района зелёный дятел встречается ре-

гулярно, но малочислен. Единственное его гнездо было найдено мною 9 

мая 2001 в группе старых осин с примесью дубов у деревни Пришвино. 

Дупло выдолблено в стволе осины на высоте 3 м от земли. В нём нахо-

дились 10 яиц примерно недельной насиженности. Три яйца были не-

оплодотворёнными (Григорьев 2017). 
 

 

Рис. 1. Самец зелёного дятла Picus viridis у гнездового дупла. Деревня Дубровы.  
Новоржевский район, Псковская область. 22 мая 2020. Фото автора. 
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В 2020 году мне удалось найти в Новоржевском районе три гнезда 

зелёного дятла. 

Первое располагалось на юго-западной окраине деревни Дубровы, 

в 100 м от крайнего дома (рис. 1). Зелёные дятлы выбрали для гнездо-

вания группу осин на склоне лога, по дну которого течёт ручей Лохни-

ха. Вокруг лиственный лес из ольхи серой, клёна остролистного, черё-

мухи и осины. Дупло выдолблено в стволе старой осины на высоте 7.5 м. 

Диаметр ствола на уровне груди 32 см. Дупло было обнаружено 21 ап-

реля в начале строительства. Под деревом валялись свежие щепочки. 

21 мая, когда постучал по стволу гнездового дерева, из дупла вылетел 

дятел. Голосов птенцов не было слышно. 7 июня птенцы негромко по-

давали голос. 11 июня они уже громко кричали и высовывались из лет-

ка. Родители кормили их, не залезая в дупло (рис. 2). 15 июня птенцы 

ещё были в гнезде, а 16 июня вылетели. Следует отметить, что зелё-

ные дятлы наблюдались в деревне Дубровы всю зиму (зима была не-

обыкновенно тёплая и бесснежная). Первая весенняя песня отмечена 

10 января, а регулярное токование стало отмечаться с 24 февраля. 
 

 

Рис. 2. Самка зелёного дятла Picus viridis кормит птенца. Деревня Дубровы.  
Новоржевский район, Псковская область. 11 июня 2020. Фото автора. 

 

Второе гнездо зелёного дятла найдено на юго-восточной окраине 

деревни Борки, в 5.5 км к западу от деревни Дубровы. Его удалось об-

наружить 15 июня 2020, когда в гнезде находились уже большие птен-

цы. Дятлы гнездились в небольшой осиновой роще, где росло несколь-

ко дубов разного возраста. Дупло выдолблено в стволе осины на высоте 

8-8.5 м. Родители кормили птенцов, не залезая в дупло (рис.  3). 16 
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июня я это место не посещал, а 17 июня птенцы уже покинули гнездо. 

Вылет произошёл 16 или 17 июня, почти в одно время с птенцами из 

первого гнезда. 
 

 

Рис. 4. Самец зелёного дятла Picus viridis у дупла с птенцами. Деревня Борки.  
Новоржевский район, Псковская область. 15 июня 2020. Фото автора. 

  

Рис. 3. Дупло зелёного дятла Picus viridis в стволе осины на высоте 9.5-10 м. Деревня Пришвино.  
Новоржевский район, Псковская область. 17 июня 2020. Фото автора. 
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Третье гнездо найдено на северо-западном краю деревни Пришви-

но, там, где я находил гнездо зелёного дятла в 2001 году. Эта деревня 

находится между деревнями Дубровы и Борки. Дятлы гнездились в 

осиновой роще со старыми дубами. Дупло выдолблено в стволе старой 

осины на высоте 9.5-10 м. В марте здесь постоянно были слышны брач-

ные вокализации самца зелёного дятла. Гнездо я нашёл 15 июня, уже 

после вылета птенцов. Таким образом, здесь птенцы вылетели на не-

сколько дней раньше, чем в первых двух гнёздах. 

Следует добавить, что в прошлом, 2019 году гнездо зелёного дятла 

обнаружили в соседнем Бежаницком районе между деревнями Исако-

во и Забор в смешанном лесу с преобладанием сосны. Дупло сделано 

тоже в стволе осины на высоте 5 м. 12 июня в гнезде находились под-

росшие птенцы, которых родители кормили, не залезая в дупло (Бар-

дин, Рябинин 2020). 

Находки последних лет свидетельствуют о том, что зелёный дятел 

продолжает оставаться гнездящимся видом Псковской области. Более 

того, эти находки вселяют надежду на то, что численность этого вида в 

регионе начинает восстанавливаться. 
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Материалы по куликам юга Барабинской степи 

А.И.Кошелев 

Второе издание. Первая публикация в 1982* 

Материал собран в 1970-1977 годах в Карасукском и Здвинском 

районах Новосибирской области. 
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Кречётка Chettusia gregaria. В 1970-1971 годах по 1-2 пары гнез-

дились у озера Плоское вблизи села Рождественка на кочковатом со-

лончаке. В 1973-1975 годах по 2 пары гнездились в сухой полынно-

типчаковой степи у артезианской скважины близ села Светлое. Вы-

водки наблюдались здесь с 10-15 июля. 

Шилоклювка Recurvirostra avosetta. Обычная гнездящаяся птица 

открытых горько-солёных, реже пресных озёр. Соседние колонии най-

дены на расстоянии 40-70 км. Колония из 15 пар, обследованная 13 

июня 1976, располагалась на открытом песчаном берегу озера Баган и 

прилежащем солончаке, её площадь 300×400 м. Колония из 12 пар 

найдена на озере Солёное у села Майское, располагалась на открытом 

илисто-солончаковом берегу. Масса обсохшего птенца 21.0 г. 

Травник Tringa totanus. Редок на гнездовье. На малых озёрах пло-

щадью менее 1 км2 ежегодно гнездится по 1-2 пары; плотность на боль-

ших озёрах – 1-2 пары на 4-5 км береговой линии. Нередко гнездится 

на сырых травянистых и солончаковых берегах группами по 2-5 пар. 

Мородунка Xenus cinereus. Обычна на пролёте. Найдена на гнез-

довье только в 1976 году. Гнёзда были устроены на сухом солончаке в 

редких зарослях солероса в 12-150 м от озера, обязательно вблизи па-

лок (ориентир?), в поселениях других куликов. 

Турухтан Philomachus pugnax. Многочислен на пролёте. Найден 

на гнездовье только в 1975 году, когда 25 июня у озера Ипатово на со-

лончаке с зарослями солероса добыта самка с 2 птенцами в возрасте 2-

3 дней. В 1977 году на соседнем озере Гагарье 14 июня добыта самка, 

активно «отводящая», видимо, от гнезда (вскрытие показало, что она 

отложила яйца). 

Размеры и масса яиц куликов в Барабе  
(в скобках пределы варьирования)  

Вид 
Число  

яиц 

Размеры яиц, мм 
Масса яйца, г 

Длина Ширина 

Recurvirostra avosetta 45 
50.07 ± 10.26 
(46.6–57.8) 

35.23 ± 0.07 
(33.3–38.0) 

29.15 ± 0.18 
(24.5–35.0) 

Tringa totanus 12 
44.7 ± 0.14 
(43.3–46.6) 

30.59 ± 0.10 
(29.4–31.8) 

19.49 ± 0.03 
(18.8–20.3) 

Xenus cinereus 18 
37.58 ± 0.14 
(35.5–39.0) 

26.78 ± 0.07 
(25.2–28.0) 

13.85 ± 0.25 
(12.0–14.4) 

Glareola nordmanni 39 
32.30 ± 0.04 
(29.0–33.9) 

25.15 ± 0.10 
(23.0–26.1) 

9.63 ± 0.05 
(8.0–11.5) 

 

Степная тиркушка Glareola nordmanni. Гнездится спорадично, 

часто меняет места колоний. На озёрах Светлое, Баган, Гагарье и Кот-

ленок на открытых солончаковых берегах с низкими редкими зарос-

лями солянок и участками голой земли найдены колонии из 2, 8, 16, 4, 
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25, 40 пар степных тиркушек. Колонии разреженные, соседние гнезда 

находятся в 30-150 м друг от друга. Масса обсохшего птенца 7.5 г. 
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Миграции и зимовки редких птиц Белорусского 

Поозерья по данным кольцевания 

С.А.Дорофеев, О.М.Гончарова  

Второе издание. Первая публикация в 2011* 

Кольцевание и изучение миграций птиц в Витебской области сис-

тематически проводится с 1959 года, а единственным учреждением, 

осуществляющим эти исследования, является кафедра зоологии Ви-

тебского государственного университета имени П.М.Машерова. В 2003 

году создан банк данных окольцованных в Белорусском Поозерье птиц 

и полученных от них возвратов, который постоянно пополняется. На 

данный момент он включает сведения о 31957 окольцованных птицах 

129 видов, а также 663 возврата колец, полученные от 67 видов птиц. 

Для каждого вида указаны серия и номер кольца, дата и место коль-

цевания, промежуток времени от даты кольцевания до повторной 

встречи, а также расстояние между ними и направление перелёта.  

Имеются сведения о 19 возвратах колец от 12 видов птиц, относящихся 

к категории редких и исчезающих и занесённых в Красную книгу Рес-

публики Беларусь. 

Чернозобая гагара Gavia arctica. В Белорусском Поозерье в пе-

риод с 1980 по 1987 год орнитологами Витебского педагогического ин-

ститута обнаружены места постоянного гнездования чернозобых гагар 

на озере Глубокое (Полоцкий район), озёрах и озерках верхового боло-

та Ельня (Миорский район). Имеющийся возврат свидетельствует о 

пролёте через территорию региона чернозобых гагар, гнездящихся в 

Эстонии и, возможно, Финляндии. 

Большая выпь Botaurus stellaris. Имеется два сообщения об обна-

ружении в Белорусском Поозерье особей, окольцованных на Украине и 

в Финляндии, свидетельствующих о пролегании через территорию Ви-

тебской области осеннего пролётного пути птиц, гнездящихся в Вос-

точной Скандинавии. 

                                      
* Дорофеев С.А., Гончарова О.М. Миграции и зимовки редких и исчезающих видов птиц по данным  

кольцевания // Красная книга Республики Беларусь: состояние, проблемы, перспективы:  

материалы международ. науч. конф. Витебск: 50-52. 
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Серый гусь Anser anser. Через территорию Белорусского Поозерья 

идёт интенсивный пролёт серого гуся, о чём свидетельствуют встречи 

на сопредельных территориях птиц, окольцованных в северных райо-

нах России и на востоке Финляндии, и единственная информация о 

птице, окольцованной 5 декабря 2000 на зимовке в Германии и добы-

той 7 апреля 2001 в Поставском районе. 

Чёрный коршун Milvus migrans. Судя по находке в Верхнедвин-

ском районе птицы, окольцованной 3 годами ранее в Лубане (Латвия), 

молодые коршуны гнездятся в радиусе до 150 км от места вывода. 

Малый подорлик Aquila pomarina. Птица, окольцованная в се-

верной Литве, в год мечения добыта под Оршей, что свидетельствует о 

восточном направлении послегнездовых миграций. 

Беркут Aquila chrysaetos. Через северную Белоруссию проходит ре-

гулярный осенний пролёт и, вероятно, имеет место зимовка молодых 

«финских» беркутов, о чём свидетельствуют 2 сообщения. Орлы, околь-

цованные в Финляндии, были обнаружены в Дубровенском и Полоц-

ком районах. 

Змееяд Circaetus gallicus. Единственная находка в год мечения в 

Болгарии птицы, окольцованной в Докшицком районе, свидетельству-

ет о том, что гнездящиеся в Белорусском Поозерье змееяды летят на 

зимовку в южном направлении. 

Скопа Pandion haliaetus. Для Белорусского Поозерья зарегистри-

ровано 4 возврата, 3 из которых получены от птиц, гнездящихся на  

Скандинавском полуострове (2 – в Швеции и 1 – в Финляндии). Судя 

по этим данным, молодые скопы, родившиеся в Скандинавии, мигри-

руют в южном направлении, пролетая через территорию региона и, воз-

можно, задерживаясь здесь на некоторое время. Высокая заозёрность 

ландшафтов Витебской области благоприятствует этому. 

Полевой лунь Circus cyaneus. Известна только одна находка, ко-

гда птица, окольцованная 7 июля 1989 в заповеднике «Жувинтас» 

(Литва) была обнаружена 16 апреля 2000 (через 10 лет 9 месяцев) в  

окрестностях города Браслава. 

Турухтан Philomachus pugnax. Пролёт северных турухтанов (из 

Финляндии) проходит широким фронтом от Прибалтики до севера 

Украины. Имеются 2 возврата от птиц, добытых на пролёте через Бе-

лоруссию (29 дней и 1 год 10 месяцев со времени кольцевания). 

Сизая чайка Larus canus. По находкам двух птиц с бельгийскими 

кольцами в гнездовой период на севере Витебской области можно за-

ключить, что место зимовки наших сизых чаек находится на террито-

рии Бельгии. Направление миграционного перелёта 210°. 

Длиннохвостая неясыть Strix uralensis. Известна одна находка, 

когда окольцованная птенцом сова обнаружена спустя 2 года в непо-

средственной близости от места кольцевания в Городокском районе. 
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Изучение миграций птиц важно с точки зрения охраны природы. 

Наблюдение за миграциями и применение кольцевания в учебно-вос-

питательной работе со студентами позволяет наполнить внеаудитор-

ную работу конкретным содержанием, теснее связать её с изучением 

природы родного края. 
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Результаты 10-летнего мониторинга гнездовой 

группировки чёрного аиста Ciconia niger  

в пойменных лесах нижнего течения реки Случь 

В.В.Сахвон 

Второе издание. Первая публикация в 2011* 

Мониторинг локальной группировки чёрного аиста Ciconia niger в 

пойменных лесах нижнего течения реки Случь (окрестности города 

Микашевичи, Лунинецкий район, Брестская область) проводился с 

2000 года. Под контролем находилась территория площадью 22 км2, 

90% которой приходится на правобережье реки. Исследуемая террито-

рия включена в ландшафтный заказник «Средняя Припять» и занята 

в основном пойменными лесами, представленными старыми дубрава-

ми с примесью осины, ясеня, местами граба, а по самым заболоченным 

местам – черноольшаниками, вплотную примыкающими к руслу реки. 

В прирусловой части поймы имеются многочисленные старицы, лесные 

водоёмы, в том числе участки низинных болот. По сухим возвышенно-

стям имеются включения сосновых гряд (общая площадь 3 км2). Кроме 

того, здесь сохранился участок площадью около 2 км2 некогда обшир-

ного низинного болота, окаймлённого по периметру труднопроходи-

мыми ивняками и черноольшаниками. Большая часть лесов заливает-

ся во время весеннего половодья, высокий уровень воды может сохра-

няться на протяжении 2-3 месяцев. 

На подконтрольной территории нами были отмечены все гнездовые 

территории чёрного аиста (в том числе закартированы гнёзда). Изна-

чально в 2000 году здесь достоверно гнездились 7 пар. Плотность гнез-

дования составила 3.2 пар/10 км2 всей площади или 4.3 пар/10 км2 ле-

сопокрытой территории (участки, занятые сосновым лесом, дачными по-

                                      
* Сахвон В.В. Результаты 10-летнего мониторинга гнездовой группировки чёрного аиста (Ciconia niger  

L., 1758) в пойменных лесах нижнего течения реки Случь // Красная книга Республики Беларусь:  

состояние, проблемы, перспективы: материалы международ. науч. конф. Витебск: 156-158. 
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сёлками и низинным болотом, в расчёт не принимались). Данный по-

казатель плотности гнездования значительно выше приводимых для 

Полесского региона (Красная книга... 2006). На наш взгляд, мозаич-

ный ландшафт, включающий всё многообразие биотопов, благоприят-

ных для чёрного аиста, а также низкий уровень беспокойства со сторо-

ны человека в гнездовое время обусловили высокую локальную плот-

ность рассматриваемого вида на подконтрольной территории. 

Расстояние между гнездовыми участками отдельных пар варьиро-

вало от 0.7 до 3.1 км. Как правило, для устройства гнезда чёрным аис-

том выбирался старовозрастной участок затопленного или сухого лист-

венного леса, обычно по периметру отграниченного от смежных биото-

пов глубокими старицами, лесными тягами либо вкраплениями ни-

зинного болота. Причём обязательным условием являлось наличие от-

дельных мощных дубов с разветвлённой кроной, на которых в абсолют-

ном большинстве случаев (более 90%, n = 22) размещались гнёзда. На 

гнездовом участке каждой пары было от 2 (у 4 пар) до 3 (3 пары) гнёзд, 

одно из которых занималось для откладки яиц, тогда как остальные по-

сещались, часто надстраивались и, возможно, использовались аистами 

для отдыха. Обычно гнездо для размножения занималось в течение 2-

3 лет, после чего наблюдалась смена его на другое. Максимальный за-

регистрированный срок эксплуатации одного гнезда составил 5 гнез-

довых сезонов подряд, после чего пара вернулась к нему лишь через 2 

года. Смена гнезда чёрными аистами наблюдалась после неудачного 

размножения в предыдущий гнездовой сезон. 

К 2009 году на подконтрольной территории на гнездовании оста-

лось 4 пары чёрного аиста (из 7), причём 2 из них сместились на неко-

торое расстояние с изначального гнездового участка. Изменения в про-

странственной структуре данной локальной группировки начали про-

исходить с 2007 года. Основная причина – усилившаяся лесохозяй-

ственная деятельность, заключающаяся в выборочной рубке как от-

дельных старых и мёртвых деревьев, так и небольших участков леса в 

непосредственной близости от гнездовых участков чёрного аиста. 

С учётом данных, полученных в ходе дополнительных исследова-

ний на прилегающих территориях, мы склонны предполагать, что в 

пойменных лесах нижнего течения реки Случь (северная граница – 

трасса Брест–Гомель) всё ещё сохраняется высокая численность чёрного 

аиста, оцениваемая в 9-10 размножающихся пар. Однако эта локаль-

ная группировка Ciconia nigra находится под угрозой исчезновения 

из-за сокращения площади пойменных лесов, а также изменения их 

структуры, прежде всего возрастной. 

  


