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На Кавказе и в Предкавказье сипуха Tyto alba является расселяю-

щимся видом, присутствие которого регистрируется с конца XX века. 

Её встречи известны на Черноморском побережье, в предгорных и степ-

ных районах в пределах Западной Грузии, Абхазии, Краснодарского и 

Ставропольского краёв (Ильюх, Хохлов 2010). Однако документиро-

ванные случаи гнездования сипухи пока не многочисленны (табл. 1). 

Таблица 1. Сведения о находках гнёзд и выводков сипухи  
на Кавказе и в Предкавказье 

Место обнаружения Дата Обстоятельства находки Источник 

г.-к. Анапа 1998 3 нелётных птенца  
в дупле тополя Букреев 2003 

Ставропольский край,  
окр. с. Греческое 

Июль 2001 Остатки двух птенцов  
в зернохранилище Фарафонтов, Бахтадзе 2003 

Западная Грузия 2003 Обнаружены  
нелетающие птенцы Букреев 2003 

г.-к. Сочи, Адлер, 
с. Весёлое 

Сентябрь 2006 Выводок из 6 птенцов  
в железной трубе  
животноводческой фермы Тильба 2007 

г. Славянск-на-Кубани 24.08.2009 2 птенца в возрасте  
3-4 нед. в дупле тополя Гожко и др. 2010 

Краснодарский край,  
Таманский полуостров,  
окр. пос. Артющенко 

24.06.2018 2 птенца в возрасте 60 сут  
в пещерке отвесной стены  
песчаного карьера Найданов, и др. 2018 

 

В Краснодарском крае сипуха чаще всего отмечалась в Славянском 

районе (Гожко и др. 2010), включающем степные и плавневые терри-

тории Кубано-Приазовской низменности. Поэтому её появление в пре-

делах государственного природного заказника федерального значения 

«Приазовский», расположенном в западной части этого района, было 

ожидаемым, однако ранее не подтверждалось гнездовыми находками. 

В настоящей работе представлены сведения о гнездовании сипухи, 

полученные во время исследований орнитофауны на территории за-

казника «Приазовский» в 2019-2020 годах. 
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В процессе проведения работ в предыдущие годы (Тильба, Мнаце-

канов 2014) нами периодически осматривались потенциальные места 

гнездования сипухи: неиспользуемые постройки на хуторе Верхний, 

на берегу Азовского моря между Сладковским гирлом и селом Ачуево. 

Только в 2019 году было подтверждено присутствие этого вида в за-

казнике. При обследовании 24 марта 2019 заброшенного участка с раз-

рушающимися домом и другими постройками на окраине хутора Верх-

ний, на территории которого ранее отмечалось размножение домовых 

сычей Athene noctua, были найдены несколько присад, а также погад-

ки, размеры которых значительно превышали размеры погадок домо-

вого сыча. Вечером в этом же районе после трансляции аудиозаписи 

голоса сипухи удалось установить присутствие одной совы. Осмотр чер-

дака заброшенного дома и расположенных рядом двух построек с со-

хранившимися крышами, проведённый 2 июля 2019, не выявил при-

знаков размножения сипухи, хотя наличие погадок подтверждало факт 

пребывания птиц. 
 

 

Рис. 1. Внешний вид дома, в котором гнездились сипухи. 12 августа 2020. 

 

Повторный осмотр всех строений на описанном участке проведён 

12 августа 2020. На чердаке большого дома под присадами найдены 

перья и погадки сипухи. При осмотре чердачного помещения другого 

дома, меньшего по площади (рис. 1), обнаружены 6 мумифицирован-

ных трупов птенцов сипухи в возрасте 35-55 дней (рис. 2), 7 съеденных 

и одно целое (ненасиженное) яйцо (рис. 3). Количество и размещение 

погадок свидетельствовали о длительном пребывании здесь сипух, хотя 

в июне 2019 года погадок здесь не было. 
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Рис. 2. Мумифицированные трупы птенцов сипухи Tyto alba, найденные на чердаке  
необитаемого дома на хуторе Верхний. 12 августа 2020. Фото авторов. 

 

Рис. 3. Яйца сипухи Tyto alba, найденные на чердаке необитаемого дома  
на хуторе Верхний. 12 августа 2020. Фото авторов. 

 

Труп младшего птенца находился в районе предполагаемого гнез-

да сипухи, трупы остальных птенцов находились в разных частях чер-

дачного помещения на расстоянии 1-3 м друг от друга и на удалении 

до 5 м от предполагаемого гнезда. Трупы птенцов не имели видимых 

повреждений (рис. 4). Свежее яйцо лежало в углу чердачного помеще-

ния в 1 м от птенца младшего возраста, вероятно, в новом гнезде сипу-

хи (рис. 5). Остальные съеденные яйца располагались на различном 
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удалении от него на полу чердачного помещения (рис. 5), одно из яиц 

лежало на боровке дымохода на высоте 70 см от пола чердака. Вход в 

чердачное помещение был возможен через открытый люк в потолке 

одной из комнат, кроме того, в чердачном окне отсутствовало одно из 

стёкол. 
 

  

  

Рис. 4. Положение трупов птенцов сипухи Tyto alba на чердаке необитаемого дома  
на хуторе Верхний. 12 августа 2020. Фото авторов. 

  

Рис. 5. Яйца, найденные на чердаке необитаемого дома на хуторе Верхний.  
Слева – съеденное и целое яйцо в районе предполагаемого гнезда сипухи;  

справа – одно из съеденных яиц сипухи. 12 августа 2020. 

 

При дальнейшем обследовании строения 13 августа 2020 найдено 

жилое гнездо сипухи, которое располагалось в чердачном пространстве 

прихожей, имеющей односкатную крышу. Часть досок подшивного по-
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толка были оторваны, и это обеспечило доступ совам в сохранившееся 

чердачное пространство (рис. 6). Гнездо было устроено в дальнем углу 

у стены, расстояние до крыши у гнезда составляло около 40 см. Самка 

насиживала кладку из 8 яиц и покинула гнездо во время осмотра  

(рис. 7).  
 

  

Рис. 6. Место гнездования сипухи Tyto alba в чердачном пространстве прихожей.  
Хутор Верхний. 13 августа 2020. Фото авторов. 

 

Рис. 7. Кладка сипухи Tyto alba в чердачном пространстве прихожей дома.  
Хутор Верхний. 13 августа 2020. Фото авторов. 

 

Судя по внешним признакам погибших птенцов, они составляли 

выводок 2019 года. Расположение и состояние трупов свидетельство-

вали о том, что гибель выводка, большую часть которого составляли 

птенцы старших возрастов, по всей видимости, связана с прекращени-

ем кормления птенцов взрослыми птицами. В настоящее время досто-

верно установить причину, из-за которой взрослые птицы перестали 
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кормить птенцов в 2019 году, не представляется возможным. Погиб-

шая кладка, вероятно, отложена в конце июля 2020 года. Повторную 

кладку сипухи сделали в августе 2020 года в другом месте. 

Размеры яиц сипухи приведены в таблице 2. Объём яйца (V, см3) 

рассчитан по формуле: V = 0.51×L×B2, индекс формы (I, %) определяли 

по формуле: I = 100×B/L, где L – длина яйца, мм; В – наибольший 

диаметр, мм (Романов, Романова 1959; Ильюх, Хохлов 2010). Лимиты 

и средние значения параметров яиц сипухи (M ± m) и величины их 

изменчивости (CV, %) представлены в таблице 3. 

Таблица 2. Параметры яиц сипухи, найденных хуторе Верхний 

Кладка 1 (разорённое гнездо) Кладка 2 (жилое гнездо) 

№ 
Длина,  

мм 
Ширина,  

мм 
Объём,  

см
3
 

Вес, г № 
Длина,  

мм 
Ширина,  

мм 
Объём,  

см
3
 

Вес, г 

1 39.6 29.8 – – 9 38.6 30.0 17.7 18.8 

2 38.4 29.8 – – 10 39.2 32.0 20.5 19.3 

3 37.3 30.1 – – 11 38.3 30.3 17.9 18.6 

4 38.8 28.9 – – 12 36.5 30.0 16.8 17.2 

5 38.7 30.1 – – 13 38.6 30.5 18.3 18.2 

6 39.0 30.0 – – 14 37.8 29.8 17.1 18.0 

7 38.5 30.5 – – 15 39.5 30.2 18.4 19.4 

8 37.3 30.3 17.5 19.0 16 37.3 29.8 16.9 13.4 

Таблица 3. Лимиты и средние значения параметров яиц  сипухи,  
найденных на хуторе Верхний 

Параметры n Lim M ± m SD CV, % 

Длина, мм 16 36.5 – 39.6 38.34±0.23 0.88 2.29 

Ширина, мм 16 28.9 – 32.0 30.13±0.16 0.62 2.07 

Объем, см3 9 16.8 – 20.5 17.89±0.40 1.13 6.30 

Масса, г 9 13.4 – 19.4 17.99±0.48 1.85 10.30 

Индекс формы яйца, % 16 74.5 – 82.2 78.63±0.57 2.22 2.82 

 

При осмотре гнезда сипухи 3 октября 2020 в нём найдены 5 птен-

цов в возрасте до 30 дней и 2 яйца (рис. 8, 9). Последующий осмотр, 

проведённый нами 23 октября 2020, подтвердил успешное размноже-

ние этой пары сипухи (рис. 10). В гнезде находилось 5 птенцов, стар-

ший из которых покинул его во время обследования. 

24 октября 2020 гнездование сипухи обнаружено также в разрушен-

ном здании рыболовецкой бригады на побережье Азовского моря меж-

ду селом Ачуево и Сладковским гирлом. Это здание удалено от берега 

моря на 120-150 м и расположено на участке, занятом ассоциациями 

псаммофильной, галофитной и болотно-плавневой растительности, 

сформировавшимися в литоральной зоне на песчано-ракушечном суб-

страте (рис. 11, 12). 
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Рис. 8. Птенцы сипухи Tyto alba в гнезде.  
Хутор Верхний. 3 октября 2020. Фото авторов. 

   

Рис. 9. Птенцы сипухи Tyto alba в гнезде. Хутор Верхний. 3 октября 2020. Фото авторов. 
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Рис. 10. Птенцы сипухи Tyto alba в гнезде. Хутор Верхний, 23 октября 2020. Фото авторов. 

 

Рис. 11. Гнездовой биотоп сипухи Tyto alba на Азовском побережье. 

 

Крыша строения сохранилась фрагментарно, потолок в большей 

части помещений обрушился. Вдоль одной из длинных сторон здания 

расположена пристройка длиной 25 м и шириной 2.5 м. Пристройка 
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имеет односкатную крышу, которая сохранилась полностью. Макси-

мальная высота чердачного пространства пристройки – около 50 см. 

Осмотр его подтвердил факт обитания сипухи: в нескольких местах об-

наружены погадки, отмечен один птенец в возрасте около 50 дней, пе-

ремещавшийся по чердаку. Также во время осмотра наблюдали одну 

сипуху (вероятно, взрослую), покинувшую чердачное помещение. На 

полу пристройки найдены останки птенца в возрасте 20-25 дней, по 

внешним признакам его можно отнести к выводку 2019 года (рис. 13). 
 

 

Рис. 12. Место гнездования сипухи Tyto alba на Азовском побережье 

 

Рис. 13. Останки птенца сипухи Tyto alba, найденного на Азовском побережье. 24 октября 2020 
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Сипуха, вероятно, гнездится и на других участках Приазовского за-

казника. Так, при обследовании рисовых полей в окрестностях посёлка 

Голубая Нива 24 октября 2020 в сумерках над пашней наблюдали двух 

сов и позднее (около 18 ч 30 мин) слышали голос сипухи. 

Таким образом, расселяющаяся группировка сипухи демонстрирует 

постепенное увеличение гнездовой численности и продвижение в пре-

делы Восточного Приазовья. В условиях Западного Предкавказья этот 

вид начал использовать для гнездования, кроме естественных убежищ, 

селитебные местообитания: заброшенные строения в степных районах 

и на побережье Азовского моря. 
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Для Москвы и Московской области лебедь-шипун Cygnus olor ука-

зывается как редкий пролётный, летующий, и, возможно, гнездящий-

ся вид (Калякин, Вольцит 2006). За последнее десятилетие в период с 

ноября по март в регионе отмечалось не более одной особи, причём, по 

всей вероятности, это были птицы паркового происхождения (Зубакин 

и др. 2020). В национальном парке «Лосиный остров» лебеди-шипуны 
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встречались очень редко (Ганицкий 2006; Мануков, Арсеньева 2017; 

Солоха 2021, в печати). 

Регулярные наблюдения в течение 2020 года проводились на за-

падном участке Верхнеяузского водно-болотного комплекса (ВБК), в 

так называемых Мытищинских плавнях, возникших на месте бывших 

торфоразработок. Эта наиболее обводнённая часть ВБК простирается 

вдоль канализированного русла Яузы на протяжении около 5 км (от 

Лосиной биостанции до Ярославского шоссе). Здесь преобладают мел-

ководные водоёмы с обширными плёсами и тростниковыми крепями; 

также встречаются болота, заболоченные луга и участки леса (Карпу-

хина 2014). Температурный режим ВБК естественный, с полным за-

мерзанием в холодный период года. Так, зимой 2019/20 года ледовый 

покров продержался почти 4 месяца. 

Площадь обследования составляла около 180 га. Учёт проводился 

визуально с использованием бинокля и подзорной трубы. Осмотр вели 

с нескольких точек, в том числе с наблюдательных вышек. Тем не ме-

нее, отдельные участки оставались недоступными для обзора. Также 

применяли квадрокоптер с функцией видеосъёмки. 

Осень 2020 года в Московском регионе оказалась рекордно тёплой. 

До последней декады ноября держались положительные температуры 

воздуха, лёд отсутствовал. Плавни начали постепенно замерзать толь-

ко в конце ноября. Прочный ледовый покров, выдерживающий чело-

века, установился к 4 декабря – на две недели позже, чем в 2019 году. 

Последние полыньи исчезли к 7 декабря. 

Регистрация лебедей-шипунов в Мытищинских плавнях  
в октябре-декабре 2020 года 

Дата 
Число  

взрослых  
особей 

Число  
молодых  
особей 

Общее  
число  

особей 

Другие водоплавающие  
птицы, число особей  

и видов 

3-4 октября 4 9 13 Более 400 (12 видов) 

6-8 октября 2 6 8 Более 800 (12 видов) 

23 октября 2 6 8 Более 600 (11 видов) 

30 октября 11 7 18 Около 800 (8 видов) 

13 ноября 17 14 31 Около 200 (6 видов) 

20 ноября 17 14 31 Около 50 (5 видов) 

28 ноября 23 10 33 Более 20 (4 вида) 

3 декабря 25 14 39 4 (3 вида) 

4 декабря 25 14 39 4 (3 вида) 

5 декабря 9 4 13 – 

 

Весной и летом 2020 года лебедей-шипунов отмечали неоднократ-

но. Первого лебедя, очевидно, паркового происхождения, встретили в 

феврале. Во второй половине марта в Мытищинских плавнях держа-

лись две пары пролётных шипунов, а 8 июня встретили 9 особей, по-
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видимому, неполовозрелых. С начала октября до начала декабря 2020 

года лебеди-шипуны присутствовали постоянно. Учётные данные пред-

ставлены в таблице. 

Как видно из таблицы, за весь период отмечали от 8 до 39 лебедей-

шипунов. С учётом неполноты охвата, количество лебедей в течение 

октября, по-видимому, не превышало 20 особей, а в ноябре увеличилось 

до 35-39 особей. Точное число (25 взрослых и 14 молодых) установлено 

в результате съёмки с квадрокоптера 4 декабря (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Стая лебедей-шипунов Cygnus olor на полынье, кроме них – самец серой утки  
Anas strepera, 2 хохлатые чернети Aythya fuligula и лысуха Fulica atra. Мытищинские плавни.  

Московская область. 4 декабря 2020. Съёмка с квадрокоптера. Оператор И.А.Юткин. 

 

Лебеди-шипуны кормились водными растениями и всегда держа-

лись на большом расстоянии (не менее 200 м) от людей. Это были явно 

дикие птицы. Несмотря на то, что к началу декабря плавни стали быст-

ро замерзать, лебеди не улетели, а сконцентрировались на полынье в 

350 м от берега. В последние дни, когда полынья сократилась до 25-

30 м2, они уже не питались, так как, по-видимому, истощились корма. 

Лебеди плавали или отдыхали на льду, иногда совершали облёт  

окрестностей (рис. 2 и 3). Поведение указывало на то, что они остались 

здесь на зимовку. 

Положение лебедей становилось бедственным, в связи с чем адми-

нистрация национального парка приняла решение организовать их 

подкормку и продумать дальнейшие спасательные мероприятия. В пер-

вой половине дня 4 декабря в 200 м от полыньи на лёд высыпали два 

мешка зерна. При этом из-за проникшего по льду постороннего чело-

века лебеди взлетели и долго не возвращались. К вечеру вернулись 3 

лебедя и ещё 3 птицы были замечены на другой полынье в 400 м к за-
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паду. Утром 5 декабря на прежнем месте находилось 13 шипунов – 9 

взрослых и 4 молодых. К зерну они не подходили. В связи с неизбеж-

ностью замерзания полыньи птиц вспугнули, чтобы стимулировать их 

отлёт. При осмотре 7 декабря лебедей не отмечено, полыньи отсутство-

вали. По всей вероятности, шипуны переместились на незамерзающие 

городские водоёмы. 
 

 

Рис. 2. Отдыхающие лебеди-шипуны Cygnus olor на полынье. Мытищинские плавни.  
4 декабря 2020. Фото А.В.Солохи. 

 

Рис. 3. Облёт лебедями-шипунами Cygnus olor окрестностей. Мытищинские плавни.  
3 декабря 2020. Фото А.В.Солохи. 

 

Московская область значительно удалена от традиционных зимо-

вок лебедей-шипунов на побережьях Азовского, Чёрного и Балтийско-

го морей. Тем не менее, несмотря на суровые условия, описанная нами 

стая не покидала Мытищинские плавни, пока не испытала сильное бес-

покойство. Это можно рассматривать как первую попытку диких лебе-

дей-шипунов остаться на зимовку в Московской области. Вероятно, та-

кое поведение стало реакцией птиц на изменение климата, и, в част-

ности, на всё более поздние и мягкие зимы. 
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За всю историю изучения орнитофауны Восточного Казахстана в ХХ 

столетии единственная зимняя встреча вальдшнепа Scolopax rusticola, 

подтверждённая добытым экземпляром, произошла 13 декабря 1928 

на Иртыше в Семипалатинске (Селевин 1929). По всей видимости, это 

была случайная задержка вальдшнепа во время осенней миграции, 

так как в последующие десятилетия зимой его здесь больше не встре-

чали (Долгушин 1960; Панченко 2020). Не было известно зимних 

встреч вальдшнепа и в предгорьях Алтая, прилегающих к Иртышу  

(Щербаков, Березовиков 1978; Щербаков, Щербакова 2011). Ближай-

шие к Алтаю места зимовок вальдшнепа находились в северных и за-

падных предгорьях Тянь-Шаня (Шнитников 1949; Долгушин 1960) и в 

Алакольской котловине (Березовиков и др. 2004; Березовиков, Левин-

ский 2006). После начавшегося в 1980-1990-х годах процесса восстанов-

ления численности вальдшнепа в горах между Тянь-Шанем и Алтаем 

область его зимовки стала смещаться на север к Иртышу. В западных 

предгорьях Алтая первый случай зимовки вальдшнепа отмечен в мяг-
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кую малоснежную зиму 2013/14 года в окрестностях Усть-Каменогор-

ска (Стариков 2014). 
 

 

 

Рис. 1. Город Серебрянск на берегу Иртыша. Западный Алтай.  
20 января 2018. Фото С.С.Силантьева. 

 

Новый случай зимовки вальдшнепа на Западном Алтае установ-

лен в юго-западных отрогах Ульбинского хребта в городе Серебрянске, 

расположенном на правом берегу Иртыша ниже плотины Бухтармин-

ской ГЭС (рис. 1). 
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Рис. 2. Вальдшнеп Scolopax rusticola на ручье в Серебрянске.  
12 декабря 2020. Фото С.С.Силантьева. 

 

Здесь с 24 ноября по 12 декабря 2020 на незамерзающих ручьях в 

черте города наблюдали одиночного вальдшнепа (рис. 2). Накануне 

последней встречи прошли обильные снегопады и установились 20-

градусные морозы, после чего вальдшнеп исчез – по всей видимости, 

переместился на другие ручьи.  
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Подробные сведения о гнездовании ласточки-береговушки Riparia 

riparia есть для двух сравнительно крупных рек Южного Ямала – Ха-

дытаяхи и Ядаяходыяхи (Добринский 1965, Данилов и др. 1984). Было 

показано, что величина длительно существовавших колоний сильно 

варьировала: в одной было от 2-10 до 50-60 норок, в другой – от 95 до 

600. Мелкие колонии и групповые поселения береговушек существо-

вали часто только один сезон. Небольшие поселения располагались в 

облесённой части речных пойм, а в низовьях рек с низменными бере-

гами колонии этих птиц отсутствовали. 

Отмечалось, что на реке Щучьей, протекающей по границе Южного 

Ямала и Нижнего Приобья, эти ласточки гнездятся в большом числе, 

но детальные сведения не приводились. Однако эта река по ряду при-

знаков значительно отличается от равнинных рек юго-восточной части 

полуострова. Самые верховья Щучьей расположены в пределах Поляр-

ного Урала, но и на ряде участков в Зауралье она сохраняет черты гор-

ной реки. Здесь встречаются выходы скальных останцев и валунно-га-

лечные отложения на берегах, а распространение разных типов грунтов 

от верховьев реки к низовьям существенно меняется (рис. 1). Наимень-

шую ширину русла, 50-80 м, река имеет в верхнем течении на отрез-

ках 2-12 и в Большой излучине (участки 24-30), где ширина составляет 

в основном 70-90 м и лишь местами достигает 100-140 м. На отрезках 

25-34 средняя скорость течения превышает 0.7 м/с при максимуме до 

1.5 м/с в скальном каньоне северного плеча излучины (участок 28). 

Для значительной части среднего течения Щучьей, кроме быстрого 

течения, преобладания глинистых и суглинистых грунтов, валунно-га-

лечных отложений и скальных выходов, характерна также очень узкая 

речная долина с практически не выраженной поймой и крутыми за-

дернованными склонами. 

В самых предгорьях Урала и северном плече Большой излучины 

реки распространены тундровые участки (рис. 2). На части Большой 

излучины вдоль реки тянутся лишь узкие полосы разреженных лист-

венничников. В других местах, где Щучья имеет характер, более ти-

пичный для равнинных рек, встречаются сомкнутые лиственничники 
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с подростом из других деревьев и кустарников (ив, ольхи, берёзы, ря-

бины), а в среднем течении и в низовьях – кустарниковые заросли и 

участки тундровой растительности. Здесь преобладают песчаные и су-

песчаные грунты, а на участках с редколесьем, кустарниками и тунд-

рой – преимущественно суглинистые и глинистые, чаще встречаются 

обрывистые подмываемые берега (рис. 4). 
 

 

Рис. 1. Типы грунтов в долине реки Щучьей. 

 

Рис. 2. Типы растительности в долине реки Щучьей. 

 

Лодочные учёты птиц на реке Щучьей были выполнены 7-11 авгу-

ста 1991 от устья Большой Хадаты (67°36′ с.ш., 67°11′ в.д.) и 23 июня – 

4 июля 1993 от фактории Лаборовой (67°38.5′ с.ш., 67°32′ в.д.) до райо-

на посёлка Белоярск (66°52′ с.ш., 68°10′ в.д.). Маршрут 1993 года был 

разделён на отрезки (участки) по 10 км русла Щучьей, для которых 

фиксировались несколько параметров: ширина русла реки, скорость те-

чения, наличие островов, обрывов, характер грунтов и растительности 

на берегах. Эти данные в последующем сверялись с отметками на кар-
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тах М 1:50 000. По данным учётов оценена численность птиц и рас-

смотрены особенности пространственного распределения поселений 

береговушек в долине реки. 

Численность птиц и распределение  

поселений береговушек по реке  

Выше фактории Лаборовой 27 июля 2002 обнаружена только одна 

колония береговушек – там, где Щучья пересекает хребет Харам-Пэ 

(Головатин, Пасхальный 2005), содержавшая около 60 норок. С учётом 

того, что заселённость нор в колониях береговушек достигает 70-80% и 

при оценке численности предлагалось использовать эти показатели 

(Гудина 1999), численность этого поселения составляла 42-48 пар. 

Количество и величина гнездовий береговушек (без учёта одиноч-

ных нор), их распределение по реке в годы обследования существенно 

различались (табл. 1, 2). Соответственно, разными оказались общая 

численность ласточек, встречаемость колоний на разных участках ре-

ки и их средняя величина. В 1993 году число и встречаемость колоний, 

число учтённых нор оказались намного больше, чем в 1991 (табл. 2). 

Таблица 1. Величина колоний (групповых поселений)  
береговушки на реке Щучьей в 1991 и 1993 годах  

Год 
Число колоний с указанным количеством норок 

2-9 10-19 20-49 50-99 ≥100 

1991 5 1 1 1 1 

1993 21 12 10 8 2 

Всего 26 13 11 9 3 

Таблица 2. Распределение и величина колоний береговушек  
в долине реки Щучьей в 1991 и 1993 годах  

№№ 
участков 

Длина 
реки, км 

Год 
Число 

колоний 
Число колоний  

на 10 км 
Число 
норок 

Среднее число  
норок в колонии* 

8-12 50 1991 2 0.4 4 2.0 

1-12 120 1993 21 1.8 360 17.1±4.6 

13-20 80 
1991 4 0.5 103 25.8 

1993 9 1.1 117 13.0±5.0 

21-32 120 
1991 0 -- -- -- 

1993 0 -- -- -- 

33-48 160 
1991 3 0.2 112 37.3 

1993 23 1.4 1118 48.6±11.9 

8-48 410 1991 9 0.2 219 24.3 

1-48 480 1993 53 1.1 1590 30.1±5.9 

* – для 1993 года представлено среднее ± SE. 

 

Принимая во внимание обычную занятость нор в поселениях бере-

говушек равной 70-80% (Гудина 1999), в 1991 году на 410 км долины 
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реки Щучьей гнездились 150-175 пар (3.7-4.3 пар/10 км), а в 1993 году 

на 480 км – 780-895 пар (16.3-18.6 пар/10 км). Таким образом, числен-

ность береговых ласточек на Щучьей, как и на других реках Южного 

Ямала (Данилов и др. 1984), испытывала сильные годичные колебания. 

Подавляющее большинство поселений были небольшими или со-

всем мелкими: 81% из них составляли колонии, в которых насчитыва-

лось менее 50 нор, а 42% – меньше 10 (табл. 1). 

В 1991 году от устья Большой Хадаты до железнодорожного моста 

на двух обрывах отмечены всего по 2 норки ласточек. Немного коло-

ний было также на участках 13-20 (от моста до урочища Пэвдей) и 33-

48 (ниже устья реки Вадаяхи до Белоярска). Однако средняя величина 

колоний в 1991 году на втором отрезке реки в 2 раза превышала тако-

вую в 1993 году, а на четвёртом немного уступала. Средние же показа-

тели величины колоний в оба года оказались близкими. 

На среднем отрезке Щучьей в районе Большой излучины (участки 

21-32) гнездовья береговушек отсутствовали, а на остальных их встре-

чаемость как в 1991, так и в 1993 году варьировала в небольших пре-

делах, составляя, соответственно, 0.2-0.5 и 1.1-1.8 колонии на 10 км 

русла (табл. 2). 
 

 

Рис. 3. Распределение колоний береговушки по реке Щучьей и число норок в них. 

 

В 1993 году колонии береговушек чаще встречались в верховьях 

Щучьей (участки 1-12) при средней их величине, но самые крупные 

колонии отмечены в низовьях реки, хотя в расчёте на 10 км русла их 

здесь обнаружено немного меньше (табл. 2). Так, две самые большие 

колонии, содержавшие 120 и 260 нор, находились на участке 44 (между 

310 и 320 км от железнодорожного моста; ориентир в конце отрезка – 

ручей Гонафедькашор). Ещё две колонии, где было по 90 нор, обнару-

жены на участках 45 и 46 (ближайшие ориентиры на данных отрез-

ках – посёлок Седельниково и река Хасуйяха). Крупные поселения бе-

реговушек встречены также ниже посёлка Щучье на участках 39 (72 
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норы) и 41 (78 нор) и выше железнодорожного моста на участках 7 (80 

нор) и 9 (70 нор). Все остальные колонии были меньше. 

В 1991 году колония, в которой насчитывалось не менее 100 нор, 

отмечена на участке 45 (ориентир – посёлок Седельниково), а поселе-

ние, где было 70 нор – на отрезке 20 (ниже устья Харасавэйяхи). 

Зависимость между числом колоний береговушек (участки с нуле-

выми значениями исключены) и общим количеством нор в них на раз-

ных отрезках реки слабая (r = 0.33; n = 30), особенно в верховьях реки 

Щучьей (рис. 3). 

Распределение колоний в зависимости  

от особенностей речной долины  

Рассмотрено распределение колоний береговушек в зависимости от 

таких особенностей реки и долины, как число береговых обрывов, ха-

рактер грунтов и прибрежной растительности (табл. 3, рис. 4). Сравни-

вали число обрывов, колоний и норок береговушек, отмеченных на 10-

километровых отрезках реки (n = 48). Встречаемость грунтов и типов 

растительности оценивали по их доле (от 0 до 1) на каждом таком от-

резке. Выделены три типа береговых отложений: 1) песчаные и супес-

чаные; 2) глинистые и суглинистые; 3) валунно-галечные и скальные 

(«камни»). Среди растительности выделены довольно сомкнутые масси-

вы лиственничников с примесью других пород, лиственничные редины 

и узкие полосы разрозненных деревьев, заросли кустарников (ив, оль-

хи) и тундровые участки. 

Таблица 3. Корреляция (r) числа колоний и количества нор  
с характеристиками реки и её долины  

Показатель 
Число 

обрывов 

Встречаемость типа грунтов Встречаемость типа растительности 

Песок 
Глина, 

суглинок 
Камни Лес 

Редколесье, 
отдельные деревья 

Кустарники, 
тундра 

Число колоний 0.65 0.56 -0.21 -0.52 0.15 -0.34 0.18 

Число норок 0.33 0.25 -0.06 -0.28 0.15 -0.44 0.26 

 

Сильная положительная связь наблюдается между числом обрывов 

на реке, встречаемостью песчаных береговых отложений и числом ко-

лоний береговушек, что вполне ожидаемо. В то же время на числен-

ность птиц эти факторы влияют слабо (табл. 3, рис. 4). Снижение чис-

ла колоний и нор на участках реки с каменистыми отложениями, гли-

нистыми грунтами и редколесьями также вполне объяснимо – на та-

ких участках реки мало подходящих для гнездования подмываемых 

обрывов, многие склоны долины задернованы, поросли кустарниками. 

Здесь самой типичной прибрежной растительностью становятся лист-

венничные редины и узкие полосы отдельных деревьев. 
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Рис. 4. Распределение колоний и нор береговушки по участкам реки Щучьей  
с разными числом обрывов и встречаемостью песчаных грунтов. 

 

Благоприятные условия для гнездования береговушек складыва-

ются в верхнем течении Щучьей (участки 1-20), где достаточно много 

удобных песчаных обрывов, но оптимальными они оказываются в ни-

зовьях реки (участки 36-47). Хотя встречаемость песчаных обрывов 
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тельно увеличиваются. Кроме того, в нижнем течении Щучьей поселе-

ния птиц встречаются и в нетипичных местах. Так, в 1993 две колонии 

береговушек, содержавшие 90 и 30 нор, располагались в суглинистых 

обрывах высотой менее 2 м. На первом из них были заросли высокого 

ивняка, на втором – участок тундры. Находились эти колонии на 46-м 

и в конце 47-го отрезка, ниже посёлка Седельниково, где река Щучья 

разделяется на три рукава, и уже в пределах Белоярской протоки. Вы-

ше по реке одно поселение из 50 норок обнаружено на суглинистом об-

рыве на 19-м участке. 

Связь обилия береговушек с распространением лесной раститель-

ности в целом по реке не установлена. Однако в верхней части реки 

Щучьей лесные массивы чаще встречались на сухих песчаных берегах, 

где и формируются подмываемые обрывы. И так же, как на реках юго-

восточного Ямала (Данилов и др. 1984), здесь обычны были небольшие 

поселения ласточек. Основным фактором, влияющим распределение 

колоний береговушки на Щучьей, является геологическое строение тер-

ритории, от которого зависит характер речной долины. 
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Современное состояние красноголового нырка 

Aythya ferina в Белоруссии и Литве 

А.В.Козулин, С.Шважас, О.А.Островский, 

В.Станевичюс, В.В.Натыканец  

Второе издание. Первая публикация в 2020* 

Численность красноголового нырка Aythya ferina в Европе за по-

следние 20 лет снизилась на 30-49%. Этот вид внесён в Красный список 

МСОП как уязвимый (IUCN 2015), включён в Красную книгу Литвы с 

                                      
* Козулин А.В., Шважас С., Островский О.А., Станевичюс В., Натыканец В.В. 2020. Современное состояние 

красноголового нырка в Беларуси и Литве // Орнитологические исследования в странах Северной Евразии. 

Минск: 236-237. 
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2018 года. Причины снижения численности этого вида до конца не  

выяснены. 

О гнездовании красноголового нырка в Белоруссии и Литве было 

известно ещё в конце XIX – начале XX века, однако вид оставался ред-

ким до 1950-1960-х годов. Первоначально вид гнездился в основном на 

крупных эвтрофных озёрах. Численность красноголового нырка уве-

личилась в 1970-1980-х годах после строительства ряда рыбоводных 

прудов и водохранилищ и достигла максимума в Белоруссии в 1980-

1990-е годы (6000-8000 пар) и в Литве в 2006 году (4000-6000 пар). В 

последующие годы происходило быстрое снижение численности: до  

1000-1500 пар в Литве и до 2200-3500 пар в Белоруссии. Сокращение 

численности прослежено и на отдельных водоёмах: на Нарочанских 

озёрах численность сократилась с 100-140 пар в 1980-1990 годах до 40-

50 пар в 2006-2009; на озере Освейское – с 500-550 пар в 1981 году до 

20-30 пар в 2002-2017  годах; в рыбхозе «Белое» – с 500 пар в 1998 году 

до 40-80 пар в 2018 году. В Литве в дельте реки Неман плотность гнез-

дования в 2018-2019 годах составила не более 5 пар на 100 га, по срав-

нению с ~20 пар/100 га в 1990-х годах. 

Возможные причины сокращения численности красноголового ныр-

ка на озёрах и рыбоводных прудах выявлены в результате исследова-

ний, проведённых в рамках международных проектов, финансируемых 

Европейским институтом менеджмента диких птиц и их местообита-

ний (ОМРО). 

1) Деградация высокопродуктивных озёр, сопровождающаяся исчез-

новением харовых водорослей Chara spp., рдестов Potamogeton spp. и 

снижением биомассы бентоса, вызванная нарушением структуры их-

тиофауны в результате неустойчивого промысла рыбы, повторяющих-

ся заморов, зарастания нерестилищ и мелководий береговой сплави-

ной, вселения чужеродных видов (карп Cyprinus carpio, карась Caras-

sius auratus). 

2) Потеря мест гнездования из-за зарастания кустарником откры-

тых островов на озёрах и в поймах рек. 

3) Рост численности и увеличение хищничества инвазивных видов: 

американской норки Mustela vison и енотовидной собаки Nyctereutes 

procyonoides. 

4) Сокращение на прудах рыбхозов в Белоруссии искусственной под-

кормки рыб комбикормом, которым кормятся и красноголовые нырки; 

уменьшение биомассы бентоса из-за поедания его рыбой в условиях 

недостатка искусственного корма. 

Механизм снижения численности вида на прудах рыбхозов в Бело-

руссии заключается в следующем. Из-за недостатка корма около 50% 

самок не приступают к гнездованию. Сроки размножения сдвигаются 

на 20-30 дней позже обычного, в результате чего утята появляются по-
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сле завершения массового выплода хирономид. В сложившихся усло-

виях обитание красноголового нырка на прудах рыбхозов становится 

возможным за счёт обилия рдеста гребенчатого Potamogeton pectinatus, 

вегетативные части которого (корни и клубеньки) являются основным 

кормом взрослых птиц и утят. 

В Литве численность вида на прудах рыбхозов остаётся стабильной 

благодаря устойчивому управлению: создаются открытые острова, до-

статочное количество искусственного корма для рыб и уток (использу-

ется зерно для подкормки), низкий уровень беспокойства и др. Ожида-

ется, что специальные проекты по восстановлению ключевых мест оби-

тания красноголового нырка, реализуемые в Белорусии и Литве, будут 

способствовать увеличению численности этого уязвимого вида. 
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Большой баклан Phalacrocorax carbo  

в восточной части Финского залива: 

долговременная динамика численности, 

распределение и роль в местных экосистемах 

С.А.Коузов, А.В.Кравчук  

Второе издание. Первая публикация в 2020* 

Первые находки гнездящихся больших бакланов Phalacrocorax car-

bo sinensis в Ленинградской области отмечены в 1993 году на острове 

Реймосар у Кургальско го полуострова (1 гнездо) и в 1994 году на ост-

ровах Долгий Риф и Большой Фискар (до 1300 гнёзд) в северной части 

Финского залива. В центре Финского залива на архипелаге Сескар 

колонии появились после 1995 года, в 2001 году там гнездилось 300 

пар. На Кургальском полуострове (Реймосар) рост колоний зафиксиро-

ван с 2005 года (2005 год – 64 гнезда). В дальнейшем в восточной ча-

сти Финского залива численность вида постоянно росла: в 2006 году – 

3899 пар, в 2010 – 5000, в 2012 – 4605, в 2013 – 8200, в 2014 – 9500, в 

2016-2019 годах – до 11500-12000 пар. Основной рост был отмечен на 

островах Сескар (2019 год – 6100 гнёзд), Мощный (2019 год – 790 

гнёзд) и Реймосар (2015 год – 2540 гнёзд). Наиболее старая колония 
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больших бакланов на острове Долгий Риф была окончательно покину-

та птицами к 2014 году, но образовался целый ряд новых небольших 

колоний (по 100-300 гнёзд) преимущественно в северо-восточной части 

акватории (острова Малый Фискар, Рондо, Гусиный, Новик, Большая 

Отмель, Близнецы и бухта Ермиловская), а также в центральной (Се-

верный Виргин) и южной (Вигрунд и Хангелода) частях Финского за-

лива. Частое перемещение колоний может быть обусловлено историей 

гнездования этого подвида на водоёмах аридной и семиаридной зон с 

очень нестабильными экологическими условиями. Большой баклан, 

будучи глубоководным ныряльщиком, вылавливает преимущественно 

донные виды рыб и не является пищевым конкурентом для других ры-

боядных птиц. Основной гнездовой биотоп (верхние ярусы валунных 

гряд) хорошо обособлен от мест гнездования других птиц. 

Появление в островных экосистемах массовых колоний больших 

бакланов существенно увеличивает вынос биогенных веществ и энер-

гии из донных слоёв моря, что усложняет трофические связи и делает 

экосистемы более устойчивыми. У крупных чаек появляется новый мас-

совый корм (яйца, маленькие птенцы и содержимое отрыжки бакла-

нов), что снижает их хищнический пресс на выводки уток. Вытаптывае-

мая бакланами растительность обычно восстанавливается уже на сле-

дующий год после перемещения колонии на новое место. 
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Динамика численности зимующих малых 

лебедей Cygnus bewickii на Каспийском море  

в 1970-2020 годах 

А.В.Белоусова 

Второе издание. Первая публикация в 2020* 

По литературным данным, численность зимующих малых лебедей 

Cygnus bewickii в 1970-1990 годах на юго-восточном побережье Каспия 

была очень низкой. На юго-западном побережье численность вида на 

зимовках в 1987-1991 году не превышала 100 особей. 

Регистрации достаточно крупных скоплений малых лебедей на Кас-

пийском море начались после 2000 года. Например, в дельте Волги зи-

мой 2009/10 года отмечены скопления от 200 до 900 птиц, чего раньше 
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никогда не наблюдалось. На восточном побережье в 1990-е и 2000-е го-

ды этот вид не отмечали. В 2012-2013 годах на северо-востоке Каспия 

(Мангыстау) встречи малых лебедей во время зимних учётов были еди-

ничны. 

Во время осенних миграций малых лебедей на западном побережье 

Каспийского моря отмечали нерегулярно, например, известны наблю-

дения в 1980-х годах в дельте Самура. В ноябре 2018 году на западном 

берегу, в Дагестане, мы видели не менее 50 малых лебедей. Среди них 

встречены семейные группы с сеголетками (2-3 молодых в выводке), 

которые составляли 25-30%; 24 октября 2019 на озере Малый Маныч, в 

30 км от берега моря, отмечены 2 малых лебедя в группе с 4 лебедями-

кликунами Cygnus cygnus и 2 лебедями-шипунами Cygnus olor. 

Новые данные, полученные на восточном побережье Каспийского 

моря в январе 2019 и 2020 годов, свидетельствуют о подъёме числен-

ности малых лебедей. Так, 16 января 2019 на туркменском побережье, 

на маршруте протяжённостью 125 км от посёлка Чекишлер на север до 

заставы Говрендаг, были учтены 322 птицы. Небольшое число пар бы-

ло с сеголетками, удалось определить 20 молодых в семейных группах. 

У трёх пар было по 3 птенца, у одной – 4. В январе 2020 года на том же 

участке побережья отмечены 57 малых лебедей, пары с птенцами за-

мечены не были. 

В середине января 2020 года, во время учёта птиц в Азербайджане, 

на Куро-Араксинской низменности и на побережье Каспийского моря 

были учтены 255 малых лебедей на озере Аггёль и 4 лебедя – на побе-

режье Апшеронского полуострова, в границах Апшеронского нацио-

нального парка. 

Высказывается гипотеза о том, что появление новых мест зимовок 

вида, в том числе на водоёмах Восточного Туркменистана и соседней 

территории Узбекистана, может быть связано с ростом численности и 

экспансией на запад сибирской популяции малых лебедей. Не исклю-

чено, что появление птиц этого вида на восточном побережье Каспий-

ского моря также может быть обусловлено этим феноменом. 

  


