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На конец 2020 года фауна птиц Кировской области насчитывает 

315 видов (Сотников и др. 2020). По характеру пребывания на терри-

тории региона лишь 50 видов имеют статус оседлых. Остальные явля-

ются перелётными, пролётными либо залётными (Сотников 2018). Та-

ким образом, 85% авифауны Кировской области зимует за пределами 

региона, появляясь в нём весной. 

В течение орнитологических исследований накоплено достаточно 

много данных о сроках прилёта птиц в Кировскую область. Наиболее 

полные для региона сведения по данному вопросу содержатся в четы-

рёхтомнике «Птицы Кировской области и сопредельных территорий» 

(Сотников 1999, 2002, 2006, 2008). Однако изложенная там информа-

ция актуальна для 1990-х годов и первого десятилетия XXI века. 

Вместе с тем, многие учёные отмечают смещение в конце XX и на-

чале XXI веков сроков весеннего прилёта и пролёта птиц в Северном 

полушарии в связи с выраженным потеплением климата (Венгеров 

2015; Соловьёв 2015). 

В связи с этим встаёт вопрос о необходимости продолжения сбора 

данных о сроках прилёта птиц в Кировскую область. Полученные све-

дения в дальнейшем могут быть использованы для определения ди-

намики сроков сезонных миграций птиц, а также для корректировки 

их средних многолетних значений. 

На фоне общего потепления климата весна 2020 года характеризо-

валась аномально тёплой погодой в марте и мае. По данным метеоро-

логического портала «Расписание погоды»* средняя температура воз-

духа в Кировской области в марте 2020 года превысила средние мно-

                                      
* https://rp5.ru/Погода_в_мире 
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голетние значения (Переведенцев и др. 2010) на 4.7°, в мае – на 1.3°. 

Вместе с тем, температура воздуха в апреле была ниже средних мно-

голетних значений на 1.7°. Аномально тёплый март, более тёплый май, 

холодный апрель способствовали изменению сроков наступления мно-

гих фенологических явлений, что, в свою очередь, оказало безусловное 

влияние на сроки прилёта в регион многих видов птиц. 

В статью не включены сведения о весенних встречах пуночки Plect-

rophenax nivalis, воронка Delichon urbicum, орлана-белохвоста Haliaee-

tus albicilla, морянки Clangula hyemalis, черношейной поганки Podiceps 

nigricollis, глухой кукушки Cuculus optatus, ушастой Asio otus и болот-

ной Asio flammeus сов, чернозобой гагары Gavia arctica, поскольку в 

этом году первые регистрации данных видов зафиксированных суще-

ственно позже средних многолетних сроков прилёта. 

Основной массив сведений о прилёте птиц в Кировскую область в 

2020 году собран в Кирово-Чепецком, Слободском, Оричевском, Даров-

ском районах и на территории муниципального образования «Город 

Киров». Существенная часть информации о прилёте получена методом 

фотографирования встреченных птиц. Также использованы такие ме-

тоды, как визуальные наблюдения и фиксация первых песен. 

Всего в процессе сбора сведений о сроках весенней миграции птиц 

в 2020 году удалось получить сведения о 147 видах птиц. 

Сведения о первой весенней регистрации птиц в Кировской области  
в 2020 году и средних многолетних датах прилёта* 

(ВН – визуальное наблюдение, П – песня, Ф – фото) 

Вид Район 
Метод  

фиксации  
наблюдения 

Дата  
прилёта,  
2020 год 

Средние  
многолетние  

даты  
прилёта 

Corvus frugilegus Сунский, Орловский,  
Котельничский, Слободской ВН, Ф 23.02. 11.03. 

Sturnus vulgaris Оричевский ВН 15.03. 30.03. 

Chloris chloris Кирово-Чепецкий Ф 13.03. 02.04. 

Carduelis carduelis Киров Ф 08.03. Нет данных 

Spinus spinus Кирово-Чепецкий Ф 22.03. 24.03. 

Acanthis cannabina Киров Ф 22.03. 01.04. 

Fringilla coelebs Даровской ВН 29.03. 04.04. 

Fringilla montifringilla Киров ВН 11.04. 15.04. 

Carpodacus erythrinus Киров Ф 07.05. 17.05. 

Troglodytes troglodytes Даровской ВН 18.03. Нет данных 

Emberiza citrinella Киров Ф 22.03. 03.04. 

Schoeniclus schoeniclus Киров ВН 08.04. 12.04. 

Ocyris rusticus Киров ВН 10.04. 05.05. 

Calcarius lapponicus Киров ВН 03.05. 02.05. 

                                      
* В качестве средних многолетних дат прилёта использовались опубликованные сведения о прилёте птиц в 

центральные районы Кировской области, актуальные для конца XX – начала XXI века (Сотников, 1999, 2002, 

2006, 2008). 

https://www.inaturalist.org/taxa/145303
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Продолжение таблицы 

Вид Район 
Метод  

фиксации  
наблюдения 

Дата  
прилёта,  
2020 год 

Средние  
многолетние  

даты  
прилёта 

Miliaria calandra Кирово-Чепецкий Ф 07.05. Нет данных 

Emberiza hortulana Кирово-Чепецкий Ф 29.05. Нет данных 

Motacilla alba Киров ВН 26.03. 09.04. 

Motacilla citreola Киров ВН 15.04. 20.04. 

Anthus pratensis Киров ВН 23.04. 06.04. 

Anthus trivialis Киров ВН 24.04. 20.04. 

Anthus cervinus Кирово-Чепецкий Ф 02.05. 15.05. 

Motacilla flava Киров ВН 03.05. 27.04. 

Alauda arvensis Кирово-Чепецкий, Даровской Ф, ВН 29.03. 06.04. 

Eremophila alpestris Кирово-Чепецкий Ф 09.05. 05.05. 

Erithacus rubecula Киров П 26.03. 14.04. 

Turdus viscivorus Даровской ВН 04.04. 18.04. 

Turdus pilaris Кирово-Чепецкий Ф 05.04. 11.04. 

Turdus merula Кирово-Чепецкий Ф 05.04. Нет данных 

Turdus iliacus Киров Ф 10.04. 14.04. 

Turdus philomelos Оричевский П 10.04. 15.04. 

Luscinia svecica Киров Ф 21.04. 19.04. 

Oenanthe oenanthe Слободской Ф 27.04. 19.04. 

Luscinia luscinia Киров П 28.04. 10.05. 

Phoenicurus phoenicurus Киров ВН 29.04. 28.04. 

Phoenicurus ochruros* Котельничский ВН 29.04. Нет данных 

Saxicola rubetra Слободской Ф 01.05. 04.05. 

Saxicola maurus Киров, Кирово-Чепецкий Ф 07.05. 11.05. 

Prunella modularis Киров П 05.04. 22.04. 

Phylloscopus collybita Киров ВН, П 11.04. 22.04. 

Phylloscopus trochilus Кирово-Чепецкий Ф 23.04. 26.04. 

Phylloscopus sibilatrix Кирово-Чепецкий Ф 04.05. 10.05. 

Sylvia curruca Даровской ВН 07.05. 15.05. 

Phylloscopus trochiloides Киров П 07.05. 11.05. 

Acrocephalus palustris Кирово-Чепецкий Ф 08.05. 28.05. 

Sylvia atricapilla Киров, Даровской ВН 08.05. 20.05. 

Sylvia communis Кирово-Чепецкий Ф 09.05. 19.05. 

Acrocephalus dumetorum Киров Ф 09.05. 23.05. 

Locustella naevia Кирово-Чепецкий, Даровской Ф, П 09.05. 22.05. 

Locustella fluviatilis Киров Ф 16.05. 20.05. 

Sylvia borin Кирово-Чепецкий Ф 17.05. 24.05. 

Acrocephalus schoenobaenus Кирово-Чепецкий, Даровской Ф, П 20.05. 14.05. 

Iduna caligata Киров, Кирово-Чепецкий Ф 26.05. 23.05. 

Hippolais icterina Кирово-Чепецкий, Слободской Ф 29.05. 19.05. 

Hirundo rustica Киров, Кирово-Чепецкий район Ф 21.04. 03.05. 

Riparia riparia Кирово-Чепецкий, Киров Ф, ВН 08.05. 12.05. 

Ficedula hypoleuca Киров ВН 30.04. 03.05. 

Ficedula parva Даровской ВН 05.05. 09.05. 

Muscicapa striata Кирово-Чепецкий Ф 14.05. 10.05. 

Lanius collurio Слободской Ф 10.05. 17.05. 

Oriolus oriolus Кирово-Чепецкий, Киров,  
Даровской Ф, П 19.05. 17.05. 
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Продолжение таблицы 

Вид Район 
Метод  

фиксации  
наблюдения 

Дата  
прилёта,  
2020 год 

Средние  
многолетние  

даты  
прилёта 

Ardea cinerea Киров ВН 14.03. 20.04. 

Botaurus stellaris Оричевский Г 21.04. 25.04. 

Ixobrychus minutus Оричевский Г 08.05. Нет данных 

Columba oenas Котельничский ВН 15.03. 25.03. 

Columba palumbus Даровской ВН, П 20.03. 03.04. 

Bucephala clangula Слободской ВН 16.03. 11.04. 

Cygnus cygnus Даровской ВН 17.03. 11.04. 

Anser fabalis Сунский ВН 27.03. 07.04. 

Anas platyrhynchos Кирово-Чепецкий Ф 06.04. 06.04. 

Aythya fuligula Киров Ф 07.04. 20.04. 

Cygnus olor Фаленский Ф 08.04. 15.05. 

Anas acuta Кирово-Чепецкий Ф 10.04. 12.04. 

Anas penelope Киров ВН 10.04. 15.04. 

Anser albifrons Оричевский ВН 10.04. 18.04. 

Aythya ferina Киров ВН 10.04. 18.04. 

Anas clypeata Киров, Кирово-Чепецкий ВН 10.04. 22.04 

Anas crecca Киров ВН 10.04. 13.04. 

Mergus merganser Кирово-Чепецкий Ф 15.04. 20.04. 

Anas querquedula Киров Ф 21.04. 18.04. 

Mareca strepera Киров Ф 21.04. 13.05. 

Mergellus albellus Слободской Ф 23.04. 25.04. 

Mergus serrator Киров Ф 29.04. 15.05. 

Branta leucopsis Кирово-Чепецкий Ф 02.05. Нет данных 

Melanitta nigra Кирово-Чепецкий Ф 10.05. 20.05. 

Tadorna ferruginea Даровской ВН 12.05. Нет данных 

Aythya marila Даровской ВН 20.05. 14.05. 

Vanellus vanellus Киров ВН 27.03. 04.04. 

Charadrius dubius Киров ВН 29.04. 05.05. 

Pluvialis apricaria Даровской ВН 04.05. 11.05. 

Charadrius hiaticula Кирово-Чепецкий Ф 09.05. 21.05. 

Arenaria interpres Кирово-Чепецкий Ф 01.06. 26.05. 

Pluvialis squatarola Кирово-Чепецкий Ф 01.06. 25.05. 

Haematopus ostralegus Киров Ф 01.04. 24.04. 

Scolopax rusticola Оричевский ВН, тяга 09.04. 16.04. 

Tringa totanus Киров ВН 09.04. 14.04. 

Gallinago gallinago Кирово-Чепецкий,  
Даровской 

ВН,  
токование 10.04. 16.04 

Numenius arquata Даровской, Оричевский ВН 10.04. 13.04. 

Tringa ochropus Киров ВН 11.04. 17.04. 

Limosa limosa Даровской ВН 16.04. 16.04. 

Tringa nebularia Киров Ф 20.04. 20.04. 

Actitis hypoleucos Оричевский ВН 21.04. 25.04. 

Philomachus pugnax Киров ВН 25.04. 06.05. 

Xenus cinereus Даровской ВН 02.05. 27.04. 

Tringa glareola Даровской ВН 02.05. 14.05. 

Numenius phaeopus Кирово-Чепецкий, Зуевский Ф 04.05. 12.05. 

Gallinago media Кирово-Чепецкий Ф 04.05. 27.04 
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Окончание таблицы 

Вид Район 
Метод  

фиксации  
наблюдения 

Дата  
прилёта,  
2020 год 

Средние  
многолетние  

даты  
прилёта 

Calidris temminckii Киров ВН 08.05. 20.05. 

Tringa stagnatilis Зуевский, Кирово-Чепецкий Ф 08.05. 01.05. 

Tringa erythropus Куменский Ф 17.05. 19.05. 

Phalaropus lobatus Кирово-Чепецкий Ф 25.05. 25.05. 

Calidris alpina Оричевский Ф 26.05. 23.05. 

Calidris minuta Даровской ВН 28.05. 28.05. 

Himantopus himantopus Кирово-Чепецкий Ф 29.05. Нет данных 

Larus ridibundus Киров Ф 28.03. 07.04. 

Larus canus Кирово-Чепецкий, Оричевский,  
Даровской Ф, ВН 29.03. 12.04. 

Larus hyperboreus Киров ВН 10.04. Нет данных 

Larus cachinnans Киров ВН 10.04. 28.04. 

Larus heuglini Киров ВН 10.04. 23.04. 

Larus barabensis Киров Ф 11.04. Нет данных 

Sterna hirundo Кирово-Чепецкий, Оричевский Ф, ВН 02.05. 07.05. 

Chlidonias niger Оричевский Ф 03.05. 11.05. 

Larus minutus Киров Ф 04.05. 03.05. 

Chlidonias leucopterus Кирово-Чепецкий Ф 30.05. 18.05. 

Sternula albifrons Слободской Ф 08.06. 21.05. 

Buteo buteo Киров Ф 30.03. 14.04. 

Milvus migrans Даровской ВН 03.04. 10.04. 

Circus cyaneus Даровской ВН 05.04. 05.04. 

Accipiter nisus Кирово-Чепецкий Ф 06.04. 01.04. 

Circus macrourus Даровской ВН 10.04. 05.05. 

Circus pygargus Оричевский ВН 10.04. 05.05. 

Circus aeruginosus Киров Ф 15.04. 18.04. 

Buteo lagopus Киров, Кирово-Чепецкий Ф 19.04. Нет данных 

Pernis apivorus Киров Ф 07.05. 10.05. 

Falco tinnunculus Киров, Даровской Ф, ВН 03.04. 10.04. 

Falco columbarius Киров Ф 10.04. 07.04. 

Falco subbuteo Кирово-Чепецкий Ф 10.05. 10.05. 

Pandion haliaetus Кирово-Чепецкий Ф 26.04. 26.04. 

Grus grus Кирово-Чепецкий Ф 05.04. 16.04. 

Fulica atra Киров ВН 10.04. 16.04. 

Crex crex Киров П 08.05. 17.05. 

Porzana porzana Киров П 09.05 04.05. 

Gallinula chloropus Кирово-Чепецкий Ф 08.05. 11.05. 

Podiceps cristatus Киров ВН 10.04. 22.04. 

Podiceps auritus Кирово-Чепецкий Ф 10.05. 05.05. 

Jynx torquilla Киров П 26.04. 05.05. 

Cuculus canorus Даровской П 28.04. 02.05. 

Apus apus Киров ВН 06.05. 16.05. 

Примечания: * – Кондрухова 2020. 

 

Сопоставление сроков прилёта птиц в 2020 году со средними мно-

голетними сроками позволяет выделить 5 основных периодов. 
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23 февраля – 4 апреля. В этот период получены сведения о при-

лёте 26 видов птиц, 90% из которых опередили средние многолетние 

сроки прилёта минимум на 1 неделю. С самым большим опережением 

прилетели серая цапля Ardea cinerea (5 недель), гоголь Bucephala clan-

gula, лебедь-кликун Cygnus cygnus и кулик-сорока Haematopus ostrale-

gus (3.5), а также зеленушка Chloris chloris (рис. 1) (3 недели). При 

этом чиж Spinus spinus оказался единственным видом, появившимся в 

данном периоде практически в свои обычные сроки (рис. 2). 
 

   

Рис. 1 (слева) Обыкновенная зеленушка Chloris chloris. Кирово-Чепецкий район.  
13 марта 2020. Фото Е.А.Вотинцевой. 

Рис. 2 (справа) Чиж Spinus spinus. Кирово-Чепецкий район. 22 марта 2020. Фото Е.А.Вотинцевой. 

 

5-20 апреля. Собрана информация по прилёту в эти сроки 41 вида. 

50% из них появилось в регионе с опережением сроков на 1-7 дней. 

Вместе с тем, 30% видов в этом периоде по-прежнему существенно (бо-

лее 1 недели) опередили средние многолетние сроки. Максимальный 

отрыв от своих обычных сроков прилёта отмечен у лебедя-шипуна Cyg-

nus olor (рис. 3), овсянки-ремеза Ocyris rusticus, степного Circus mac-

rourus и лугового Circus pygargus луней. 
 

  

Рис. 3 (слева) Лебедь-шипун Cygnus olor. Кирово-Чепецкий район. 20 апреля 2020. Фото В.В.Брюхова. 
Рис. 4 (справа) Варакушка Luscinia svecica. Киров. 21 апреля 2020. Фото Д.С.Анисимова. 

 

21 апреля – 4 мая. В данный период получены сведения о прилёте 

35 видов птиц. У 30% видов, отмеченных в данный период, начинает 
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прослеживаться отставание от средних сроков прилёта. С задержкой 

более 2 дней в регионе появились варакушка Luscinia svecica (рис. 4), 

чирок-трескунок Anas querquedula, луговой Anthus pratensis и лесной 

Anthus trivialis коньки, мородунка Xenus cinereus, жёлтая трясогузка 

Motacilla flava и обыкновенный дупель Gallinago media. 

При этом 30% видов сохранили тренд на значительное опережение 

сроков своего прилёта. На 1.5-3.5 недели раньше обычного отмечено 

появление в области деревенской ласточки Hirundo rustica, серой утки 

Mareca strepera (рис. 5), турухтана Philomachus pugnax, восточного со-

ловья Luscinia luscinia, длинноносого крохаля Mergus serrator (рис. 6), 

краснозобого конька Anthus cervinus и фифи Tringa glareola. 

Остальные виды в это период прилетели в свои обычные сроки ли-

бо с их опережением до 1 недели. 
 

  

Рис. 5 (слева). Серая утка Mareca strepera. Киров. 21 апреля 2020. Фото Д.С.Анисимова. 
Рис. 6 (справа). Длинноносый крохаль Mergus serrator. Киров. 29 апреля 2020. Фото Д.А.Люмах. 

 

5-10 мая. Собрана информация по прилёту в данные сроки 26 ви-

дов. Доля видов, сильно опережающих сроки своего пролёта, в данном 

периоде увеличилась до 50%. С опережением в 1.5 недели и более от-

мечено появление в области чёрного стрижа Apus apus, обыкновенной 

чечевицы Carpodacus erythrinus, коростеля Crex crex, болотной Acroce-

phalus palustris и садовой Acrocephalus dumetorum камышевок, серой 

славки Sylvia communis и славки-мельничка Sylvia curruca, обыкно-

венного сверчка Locustella naevia (рис. 7), галстучника Charadrius hia-

ticula, белохвостого песочника Calidris temminckii и синьги Melanitta 

nigra. Вместе с тем 15% видов сохранили отрицательный тренд прилё-

та в регион. С опозданием от 4 до 10 дней в области появились рога-

тый жаворонок Eremophila alpestris (рис. 8), обыкновенный погоныш 

Porzana porzana, поручейник Tringa stagnatilis, красношейная поган-

ка Podiceps auritus. 

14 мая – 8 июня. В этот период получены сведения о прилёте 19 

видов, 60% из которых задержались с прилётом. Самая большая за-

держка (1.5 недели и более) отмечена у зелёной пересмешки Hippolais 
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icterina (рис. 9), белокрылой Chlidonias leucopterus и малой крачек 

Sternula albifrons. Речной сверчок Locustella fluviatilis и щёголь Tringa 

erythropus (рис. 10) прилетели с опережением в несколько дней, круг-

лоносый плавунчик Phalaropus lobatus и кулик-воробей Calidris minuta 

появились в обычные для себя сроки. 
 

   

Рис. 7 (слева). Обыкновенный сверчок Locustella naevia. Кирово-Чепецкий район.  
9 мая 2020. Фото В.В.Брюхова. 

Рис. 8 (справа). Рогатый жаворонок Eremophila alpestris. Кирово-Чепецкий район.  
9 мая 2020. Фото Е.А.Вотинцевой. 

  

Рис. 9 (слева). Зелёная пересмешка Hippolais icterina. Кирово-Чепецкий район.  
29 мая 2020. Фото В.В.Брюхова. 

Рис. 10 (справа). Щёголь Tringa erythropus. Куменский район. 17 мая 2020. Фото Д.А.Люмах. 

Сопоставление сроков прилёта  птиц в центральные  

и южные районы  Кировской области  

Помимо сроков прилёта в центральные районы, авторам по ряду 

видов удалось собрать информацию об их появлении весной 2020 года 

в южных районах области. Это позволило сопоставить сроки прилёта в 

южные и центральные регионы. 

Грачи Corvus frugilegus в Советском районе появились 23 февраля, 

одновременно с их появлением в центральных районах области. 

Первые скворцы Sturnus vulgaris в Яранском районе появились 4 

марта, на 1.5 недели раньше, чем в центральных районах. 
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Первые гуменники Anser fabalis прилетели в Малмыжский район 9 

марта, лебеди-кликуны Cygnus cygnus – 10 марта, полевые жаворонки 

Alauda arvensis – 13 марта. Разница с появлением в центральных рай-

онах области составила 2.5 недели для гуменников и полевых жаво-

ронков, 1 неделю для кликунов. 

Пение зяблика Fringilla coelebs и обыкновенней овсянки Emberiza 

citrinella в Яранском районе было отмечено 14 марта – разница в 2 и 1 

недели соответственно. 

Чёрный дрозд Turdus merula был встречен 14 марта в Советском и 

Яранском районах – на 3 недели раньше, чем в центральных районах 

области. 

Обыкновенный канюк Buteo buteo зафиксирован 14 марта в Арбаж-

ском районе и 15 марта в Яранском, на 2 недели раньше, чем на ис-

следуемой территории. 

Чибисы Vanellus vanellus появились 15 марта в Санчурском рай-

оне, на 1.5 недели раньше, чем в центральных районах области. 

Вяхири Columba palumbus были замечены 19 марта в Вятскопо-

лянском и Немском районах, разница с их прилётом в центральные 

районы составила 1 день. 

Серые журавли Grus grus появились в Уржумском районе 22 мар-

та, на 2 недели раньше, чем в центральных районах области. 

Тростниковые овсянки Schoeniclus schoeniclus отмечены в Кильмез-

ском районе 28 марта, на 1.5 недели раньше, чем в центральных рай-

онах. 

Чёрный коршун Milvus migrans был встречен в Немском районе 29 

марта, разница с прилётом в центральные районы составила 5 дней. 

Прилёт  частично зимующих в Кировской области видов  

У некоторых видов зимой 2020 года в Кировской области наблюда-

лось деление на немногочисленную зимующую и основную перелёт-

ную части популяции. Так, обыкновенные зеленушки Chloris chloris 

были встречены зимой 2020 года в Уржумском районе и городе Киро-

ве; черноголовые щеглы Carduelis carduelis зимой наблюдались в 

Омутнинском, Кирово-Чепецком и Слободском районах; чижей Spinus 

spinus встречали в январе в Кирово-Чепецком районе (рис. 11). 

Был зафиксирован факт зимовки в Кировской области в небольшом 

числе обыкновенных овсянок Emberiza citrinella. Несколько птиц были 

встречены в январе в Оричевском районе. 

Отмечена зимовка в области части популяции рябинников Turdus 

pilaris. В течение зимы стаи этих птиц наблюдались в Кирове и Киро-

во-Чепецке. Помимо рябинников, отмечена зимовка чёрных дроздов 

Turdus merula. В январе этот вид неоднократно отмечался в городе 

Кирове, в середине марта – в Даровском районе. 

https://www.inaturalist.org/taxa/145303
https://www.inaturalist.org/taxa/145303
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Ежегодно в области на зимовку остаётся значительное количество 

уток. Так, согласно итогов Всероссийской акции «Серая шейка – 2020»* 

в Кирове в январе было учтено 2787 крякв Anas platyrhynchos, 3 чир-

ка-свистунка Anas crecca, 1 свиязь Anas penelope и 1 хохлатая чернеть 

Aythya fuligula (рис. 12). Помимо областного центра, зимовки крякв и 

хохлатых чернетей отмечены на водоёмах Белохолуницкого, Кумен-

ского, Санчурского и Уржумского районов. 
 

  

Рис. 11 (слева). Чиж Spinus spinus. Кирово-Чепецкий район. 21 января 2020. Фото Е.А.Вотинцевой. 
Рис. 12 (справа). Хохлатая чернеть Aythya fuligula. Киров. 21 января 2020. Фото Д.С.Анисимова. 

 

Ещё одним частично зимующим видом зимой 2019/20 года был пе-

репелятник Accipiter nisus, которого регулярно наблюдали в декабре, 

феврале и начале марта в городе Кирове. 

В случаях, когда часть птиц остаётся на зимовку, трудности вызы-

вает установление дат появления именно мигрирантов. По нашим на-

блюдениям дополнительным индикатором появления перелётной ча-

сти популяции служит резкое увеличение их численности относитель-

но зимнего уровня. Как правило, в такие дни регистрируются массо-

вые встречи особей данного вида сразу несколькими наблюдателями. 

Прилёт редких видов.  

В ходе сбора сведений о сроках прилёта некоторых видов птиц в 

центральные районы Кировской области удалось получить данные о 

появлении в регионе видов, информация о сроках прилёта которых от-

сутствует или минимальна. К ним относятся просянка Miliaria calan-

dra, садовая овсянка Emberiza hortulana (рис. 13), чёрный дрозд Turdus 

merula, горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros (Кондрухова 2020), 

волчок Ixobrychus minutus, огарь Tadorna ferruginea, белощёкая ка-

зарка Branta leucopsis, барабинская чайка Larus barabensis бургомистр 

Larus hyperboreus и ходулочник Himantopus himantopus. Накопление 

подобной информации чрезвычайно важно для дальнейшего опреде-

ления сроков прилёта или пролёта этих видов по территории области. 

                                      
* ttp://www.rbcu.ru/upload/medialibrary/d22/Общеросс.отчётСераяшейка_2020_1.04.20.pdf 
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Рис. 13. Садовая овсянка Emberiza hortulana. Кирово-Чепецкий район.  
29 мая 2020. Фото Е.А.Вотинцевой. 

Авторы выражают благодарность В.А.Бабиной, Т.И.Вараксиной, Н.И.Видманову, 

А.Ю.Дудникову, А.В. Козловой, И.Д.Обухову, О.С.Опарину, В.В.Пономарёву, В.В.Раль-

никову, Е.В.Рогожниковой, В.М.Рябову, И.Сморкалову, Ю.Н.Утробину, А.М.Цветковой 

за представленную информацию для данной статьи. 
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Ставропольский край занимает территорию в 66160 км2 и характе-

ризуется большим разнообразием ландшафтно-географических зон – 

от песчаных пустынь Ногайской степи до лесного пояса гор на юго-за-

паде края. Охрана природных экосистем осуществляется при помощи 

46 региональных заказников, охватывающих большинство наиболее 

значимых для сохранения биоразнообразия участков. Процесс образо-

вания сети этих особо охраняемых природных территорий на Ставро-

полье ещё далёк от завершения, а ряд из них были созданы лишь в по-

следнее десятилетие (Кидов и др. 2019). 

К числу относительно молодых заказников относится и «Маныч-

Гудило» (рис. 1) (постановление Правительства Ставропольского края 

от 29 декабря 2010. № 472-п) на северо-западе Апанасенковского рай-

она на границе с Республикой Калмыкия, на территории муниципаль-

ного образования село Киевка. 

Заказник «Маныч-Гудило» охватывает оба берега реки Дунда в её 

нижнем течении и южный берег озера Маныч-Гудило. Общая пло-

щадь заказника составляет 4161 га, в том числе: акватории – 1045 га, 

земли сельскохозяйственного назначения – 3116 га. 

Заказник «Маныч-Гудило» имеет биологический профиль и разде-

лён на четыре функциональные зоны (рис. 1): I) функциональная зона 

заказника (188.97 га) включает земли, занятые водой (17.75 га), земли 

сельскохозяйственного назначения (171.22 га); II) функциональная 

зона (1846.17 га), включает земли, занятые водой (1162.46 га) и земли 

сельскохозяйственного назначения (683.71 га); III) функциональная 

зона (1980.93 га), земли, занятые водой (78.86 га), земли сельскохозяй-

ственного назначения (1902.07 га); IV) функциональная зона заказни-

ка включает земли сельскохозяйственного назначения общей площа-

дью 144.99 га (Сайт Минприроды Ставропольского края). 
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Рис. 1. Границы государственного природного заказника краевого значения «Маныч-Гудило»  
и его функциональных зон. По: сайт Министерства природных ресурсов и охраны  

окружающей среды Ставропольского края. 

 

Рис. 2. На границе заказника «Маныч-Гудило». 28 апреля 2013. Все фотографии авторов. 
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Рис. 3. Устье реки Дунды у дамбы № 2. 28 апреля 2014. 

 

Рис. 4. Устье реки Дунды у дамбы № 1. 7 мая 2014. 

 

Заказник представлен двумя типами открытых ландшафтов: степ-

ным и водным. Сильно эрозированные склоны вдоль побережья озера 

Маныч-Гудило, расчленённые заболоченными низинами, не распаханы 
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и используются хозяйствами в качестве пастбищ. По характеру произ-

растающих растений и типу почв выделяются различные природные 

комплексы. Большую часть обследованной территории занимают сухие 

ковыльно-типчаково-полынные степи на светло-каштановых, средне-

суглинистых почвах, с густым травостоем, состоящим из злаков и обра-

зующих мощную дернину. Травостой низкорослый, состоящий из по-

лыни таврической и других ксерофитов, лишь изредка встречаются вы-

сокие растения: чертополох, татарник, коровяк, используемые птица-

ми в качестве присад. Берега озера Маныч-Гудило занимают вытяну-

тые вдоль озера заболоченные низины с солончаковыми комплексами. 

В центре солончаковых понижений растут солерос европейский и раз-

личные солянки, а по периферии – полынь таврическая, сменяющаяся 

степным разнотравьем. 
 

 

Рис. 5. Устье реки Дунды у кордона. Напротив – разрушенная кошара. 30 мая 2014. 

 

На заболоченных участках солончаков встречаются куртины схе-

ноплектуса и участки, лишённые растительности. Резкое уменьшение 

поголовья скота и сокращение выпаса с начала 1990-х годов благопри-

ятно отразилось на увеличении высоты и густоты трав в степи, на со-

лончаках и солонцах. 

Плакорные участки полностью распаханы и большая их часть за-

нята зерновыми культурами (пшеницей и ячменём), многолетними  

(люцерна) и однолетними (суданка) травами и подсолнечником. 

Река Дунда подпитывается пресной водой из Право-Егорлыкского 

канала за счёт регуляции водотоков и не пересыхает летом, относи-

тельно полноводна, а её берега покрыты густыми зарослями тростника 

и схеноплектусов приморского и трёхгранного. На реке в 8 км от устья 

сооружено водохранилище, имеющее обрывистые берега. 
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Рис. 6. Расширенная пойма реки Дунды (разливы). 5 июля 2013. 

 

Рис. 7. Схема участка заказника Маныч-Гудило от устья реки Дунды до дамбы № 1. 

 

Водные участки заказника представлены мелководными плёсами 

озера Маныч-Гудило с солёной водой и голыми низкими берегами в 

нижнем течение реки Дунды. Ширина озера в этом месте составляет 

около 4 км, а глубина около 3 м. Имеются труднодоступные удалённые 

от берега островки. 
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Рис. 8. Временные островки у кордона на реке Дунде. 3 июня 2014. 

 

В первой половине XX века значительный вклад в изучение при-

роды Приманычских степей внёс ростовский геолог В.В.Богачев. Круг 

его исследований был широк: геология, почвы, растительность, иско-

паемые моллюски, фауна и её генезис, зоогеография. Опубликованные 

ранее сведения о степях Приманычья и собственные наблюдения 

обобщены в книге «Проблемы Маныча» (Богачев1936). 

В середине XX века фауну птиц степей бассейна Маныча изучали 

орнитологи С.Н.Варшавский, А.В.Лерхе и М.А.Воинственский (Каза-

ков 1982). Среди хорошо известных и значимых работ, посвящённых 

орнитофауне бассейна Маныча, следует назвать написанный А.В.Лерхе 

раздел «Птицы» в сборнике «Птицы Ростовской области» (1940), статью 

С.Н.Варшавского «Материалы по фауне птиц Нижнего Дона, Саль-

ских и Калмыцких степей в связи с некоторыми изменениями в 30-60-х 

годах ХХ столетия» (1965). 

В этот же период на юге России стали проявляться негативные по-

следствия антропогенной трансформации степных ландшафтов. Поэто-

му ряд учёных обращают внимание на воссоздание исторического об-

лика степей, изучение генезиса степных комплексов для того, чтобы 

понять причины происшедших изменений и прогнозировать возмож-

ные последствия в будущем. Значительный вклад в изучении истори-

ческого прошлого русских степей внесли С.В.Кириков и А.Н.Формозов. 

По результатам исследований авторы опубликовали содержательные 

работы, включающие аналитический обзор темы с конца XX века до 
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середины XIX веков: «Изменение животного мира в природных зонах 

СССР. Степная зона и лесостепь» (Кириков 1959), «Промысловые жи-

вотные, природная среда и человек» (Кириков 1966), «Человек и при-

рода степной зоны» (Кириков 1983). А.Н.Формозов (1962) в своей работе 

«Изменение природных условий степного юга Европейской части СССР 

за последние 100 лет и некоторые черты современной фауны степей» 

проанализировал изменения в фауне млекопитающих, птиц и насеко-

мых, в степной растительности, происходящие в период интенсивного 

сельскохозяйственного освоения степей. Им подробно рассмотрены воз-

никшие во второй половине XIX – первой половине XX века «суслико-

вая» и «саранчовая» проблемы и др. 

Поскольку озеро Маныч после обводнения приобрело большую зна-

чимость в качестве мест гнездования и остановок во время миграции 

околоводных птиц, то в работах орнитологов в этом регионе во второй 

половине XX века приоритет отдавался изучению гусеобразных, аисто-

образных и рыбоядных птиц (Казаков 1982; Казаков, Языкова 1982). 

Несколько позже изучением фауны колониальных и массовых видов 

на островах озёр Кумо-Манычской впадины занялись В.Г.Кривенко 

(1991), А.П.Бичерев и А.Н.Хохлов (Бичерев 1988; Бичеров, Хохлов 

1991). 

В 1980-1990-х годах на юге России сформировался большой кол-

лектив орнитологов, что повлекло значительный рост количества пуб-

ликаций, касающихся Кумо-Манычской впадины. В работах ставро-

польских орнитологов этого периода прослеживается экологическая 

направленность и специализация по отдельным группам птиц: аисто-

образные (Бичерев 1988), птицы-норники (Афанасова [Маловичко] 

1990, 2000), соколообразные (Ильюх 1997). 

Современное состояние авифауны западного Маныча и степей Ро-

стовской области изучают ростовские орнитологи В.П.Белик (2000, 

2003, 2004), В.А.Миноранский и Я.Ю.Подгорная (2002), Н.В.Лебедева 

и Р.М.Савицкий (2005), Н.В.Цапко (2009). Исследованиям птиц озера 

Маныч-Гудило посвящены работы А.И.Кукиша (1982), А.В.Сурвилло 

(1989), А.И.Близнюка (2004); Н.Х.Ломадзе, Б.А.Казакова, Н.В.Лебеде-

вой (2006), С.Б.Розенфельд и Е.Е.Сыроечковского (2009). 

По результатам собственных исследований, проведённых с 2000 по 

2020 год, орнитофауна государственного природного заказника «Ма-

ныч-Гудило» включает 128 видов. Здесь зарегистрировано 48 (37.5%) 

малочисленных и редких видов птиц, включённых в Красные книги 

России (2001) и Ставропольского края (2013). Большая часть «красно-

книжных» птиц (31 вид) являются представителями лимнофильной 

экологической группировки. Лимнофилы экологически связаны пре-

имущественно с мелководьями и околоводными биотопами. Одна из 

причин, объясняющих большое разнообразие редких и исчезающих 
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видов лимнофилов в орнитофауне заказника – ключевое значение 

ООПТ для перелётных околоводных и водоплавающих птиц как места 

концентрации на отдых и кормёжку в период миграции (Федосов, Ма-

ловичко 2006). 

Склерофилов, гнездящихся в эрозионных обнажениях, зданиях и 

сооружениях, в орнитофауне заказника всего 6 видов, вследствие не-

достатка биотопов, заселяемых этой группой. Птиц-кампофилов также 

6 видов. Все они «старожилы» этих мест, пережившие депрессию в связи 

с сельскохозяйственным преобразованием целинных степей. Наимень-

шим разнообразием представлены дендрофилы – 5 видов. 

Ниже представлена обзорная информация о встречах малочислен-

ных и редких птиц в государственном природном заказнике «Маныч-

Гудило». 
 

 

Рис. 9. Кордон заказника Маныч-Гудило в устье реки Дунды. 7 июня 2014. 

 

Малая поганка Tachybaptus ruficollis. Малочисленный перелёт-

ный, регулярно зимующий вид в заказнике. Одиночных птиц отмеча-

ли на водосбросе у дамбы № 2 на реке Дунде 12 декабря 2009, 15 ян-

варя 2017, 2 марта 2011. Дважды отмечалось по 3 птицы – 24 ноября 

2013 и 2 февраля 2018. 

Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus. Обычный летующий и 

гнездящийся перелётный вид. Гнездится преимущественно на сопре-

дельной территории Калмыкии на островах Маныч-Гудило (Близнюк 

2004). Наиболее ранний прилёт в заказник отмечен 25 февраля 2014: 

6 пеликанов кормились в устье Дунды; 2 марта 2008 10 особей корми-

лись на разливах реки. Как правило, пеликаны прилетают 8-9 марта и 
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до середины июня на разливах и в устье Дунды кормятся карасями, 

которые в большом количестве идут на нерест. Так, 17 апреля 2012 в 

заказнике отмечены 210 розовых пеликанов; 6 июня 2007 около 300 

пеликанов кормились в устье Дунды; 11 мая 2008 здесь отмечены 115 

пеликанов и ещё 20 пролетели на Дундинское водохранилище. 
 

 

Рис. 10. Розовые пеликаны Pelecanus onocrotalus в устье реки Дунды. 28 апреля 2014. 

 

С июня месяца, когда у карасей заканчивается икрометание, пели-

каны летают кормиться на водохранилище и в устье реки прилетают 

только отдыхать. В засушливые годы пеликаны рано покидают заказ-

ник из-за падения уровня воды и сильной её минерализации. Так, 28 

июля 2007 и 2 августа 2020 отметили их ранний отлёт. Лимитирую-

щим фактором в заказнике для пеликанов являются ЛЭП. Нами от-

мечены 3 случая гибели при столкновении с проводами ЛЭП, которая 

тянется вдоль дамбы № 1: 5 июня 2007, 8 апреля 2011 и 17 апреля 

2012. Отлёт пеликанов из заповедника происходит в конце сентября – 

начале октября. 8 октября 2012 на Дунде кормились 11 пеликанов. 

Вид внесён в Красные книги России (2001) (далее ККРФ) и Став-

ропольского края (2013) (далее ККСК). 

Кудрявый пеликан Ре1ecanus crispus. Обычный летующий пере-

лётный вид. В заказнике не гнездится, но регулярно кормится в устье 

реки Дунды. Кудрявый пеликан образует совместные стаи с розовым 

пеликаном. 26 февраля 2008 при температуре +8°С лёд на реке ещё не 

растаял, но отмечен ранний прилёт 4 кудрявых пеликанов, один по-

гиб, вероятно, от холода. 14 марта 2008 на Дунду прилетели ещё 5 пе-

ликанов. Первое время они держались в устье Дунды на сбросе у дам-

бы № 1. На этом участке вода не замерзает на длительный период и 

даже после морозной ночи днём быстро оттаивает. На хорошо прогре-

ваемом участке собирается много рыбы: колюшки, тюльки. Позднее в 



Рус. орнитол. журн. 2020. Том 29. Экспресс-выпуск № 2019 6231 
 

эти места на икрометание массово идёт рыба. В отдельные годы после 

стаивания льда на Дунде вода в зарослях тростника буквально «кипит» 

от многочисленных стай карасей. Отмечено, что в такие периоды пе-

ликаны около 10 дней преимущественно кормятся на реке карасями. 

Вид внесён в ККРФ и ККСК. 
 

 

Рис. 11. Кудрявые Ре1ecanus crispus и розовые P. onocrotalus пеликаны  
на реке Дунде у дамбы № 2. 9 апреля 2011. 

 

Рис. 12. Отдыхающие пеликаны и перелетающие колпицы Platalea leucorodia  
и разные кулики в устье Дунды.16 июля 2006. 

 

Колпица Platalea leucorodia. Обычный гнездящийся перелётный 

вид. Самый ранний прилёт отмечен: 17 апреля 2008: у дамбы № 1 на 

реке Дунде в 3 км от кордона кормились 6 колпиц; у дамбы № 2 отме-
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чено 10 колпиц; у кордона – 12; 17 апреля 2012 у дамбы № 1 отмечены 

4 колпицы; у дамбы № 2 – 6. Гнездится колониями совместно с други-

ми голенастыми и чайками в тростниковых крепях на разливах у дам-

бы № 2. В послегнездовое время на мелководье у дамбы № 2 и в устье 

реки Дунды собирается до 300 колпиц. 

Вид внесён в ККРФ и ККСК. 

Каравайка Plegadis falcinellus. Обычный гнездящийся перелёт-

ный вид. Каравайка в заказнике появилась в 2004 году и в настоящее 

время отмечается регулярно. Наиболее ранний прилёт отмечен 28 ап-

реля 2013: на мелководье на илистой части реки Дунды кормилась 51 

каравайка. 3 мая 2012 над заливом Дунды с востока на запад проле-

тела стая из 24 караваек; 9 мая 2013 в устье Дунды кормились 6 птиц. 

Гнездится на заломах тростника среди разливов реки Дунды вместе с 

серыми Ardea cinerea и малыми белыми Egretta garzetta цаплями. 

Наши наблюдения свидетельствуют о росте численности караваек 

в заказнике. С мая по сентябрь регулярно встречаются стайки по 10-70 

особей. Так, в устье Дунды 9 июля 2008 при жаркой безветренной по-

годе на мелководье у кордона Дунда кормились 43 каравайки, потом 

улетели в западном направлении. 10 июля 2008 от плотины № 1 вниз 

по Дунде к кошаре отмечены 52 каравайки. 7 июля 2009 у кордона от-

мечена стая из 72 караваек. В послегнездовой период на мелководьях 

вдоль побережья озера Маныч-Гудило на кормёжке мы отмечали до 

500 караваек. Вид внесён в ККРФ и ККСК. 

Пискулька Anser erythropus. Редкий пролётный вид. Во время ве-

сенних и осенних перелётов гуси останавливаются на озере в заказни-

ке, где кормятся на прилегающих полях всходами озимой пшеницы 

или собирают потерянное зерно во время уборки. Чаще всего пискулек 

приходится видеть по несколько особей в стаях белолобых гусей. Редко 

встречаются стаи пискулек до 50 особей. Весной и осенью в Кумо-Ма-

нычской впадины останавливается до 15% мировой популяции вида 

(Розенфельд, Сыроечковский 2009). Внесён в ККРФ и ККСК. 

Краснозобая казарка Rufibrenta ruficollis. Обычный пролётный 

вид. Краснозобые казарки ежегодно задерживаются во время мигра-

ций в марте и ноябре на озёрах Кумо-Манычской впадины. Кормятся 

на прилегающих полях. Численность краснозобых казарок, пролета-

ющий через Маныч, в последние десятилетия возросла вследствие из-

менения путей миграций. В середине марта 2012 года мы наблюдали 

стаи казарок до 1500 птиц, прилетающие с полей на ночёвку на мел-

ководье озера Маныч-Гудило (участок у кордона Дунда). Днём казар-

ки кормятся на посевах пшеницы, рапса и на солончаках сухими побе-

гами и плодами солероса европейского Salicornia europaea. Ежегодно в 

ноябре мы регистрируем пролётные стаи по 50-100 краснозобых каза-

рок, но на жировках в осенний период в заказнике они задерживаются 
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редко. Кумо-Манычская впадина – единственное место массовой оста-

новки краснозобой казарки в России, здесь её численность составляет 

100% мировой популяции вида (Розенфельд, Сыроечковский 2009). И 

заказник Маныч-Гудило имеет для этого вида большое значение. Вид 

внесён в ККРФ и ККСК. 
 

 

Рис. 13. Стая краснозобых казарок Rufibrenta ruficollis в устье реки Дунды у кордона. 6 марта 2011. 

 

Рис. 14. Смешанная стая гусей на поле озимой пшеницы у заказника Маныч-Гудило. 7 апреля 2011. 

 

Лебедь-кликун Cygnus cygnus. Пролётный и зимующий вид (Ма-

ловичко, Федосов 2006). Самое раннее появление отмечено в заказни-

ке 7 октября 2011: стая из 18 кликунов (11 молодых птиц). 21 марта 

2009 в устье реки Дунды отмечено 140 лебедей-кликунов. 
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Белоглазый нырок Aythya nyroca. Редкий пролётный вид, иногда 

отдельные особи встречаются летом. Так, 25 июня 2012 у дамбы № 1 

на реке Дунде наблюдался 1 нырок. 30 августа 2011 на разливах этой 

реки отмечены 2 белоглазых нырка. 

Савка Oxyura leucocephala. Редкий пролётный вид, предположи-

тельно может гнездиться. На гнездование савки в заказнике указыва-

ют отдельные встречи в гнездовой период. Так, в начале июня 1991 

года одна птица отмечена в устье Дунды (Хохлов, Куликов 1991). Сав-

ка достоверно гнездится на озёрах Калмыкии. (Близнюк 2004). В пе-

риод миграций встречи савок становятся более частыми. Так, стайку 

из 7 птиц наблюдали 21 марта 2009, 13 птиц – 29 марта 2014. Отмече-

на савка и на осеннем пролёте: 7 октября в устье Дунды у дамбы № 1 

отмечены 2 птицы. Вид внесён в ККРФ и ККСК. 

Луток Mergellus albellus. Малочисленный пролётный и зимующий 

вид в заказнике. Наибольшее количество птиц отмечено 19 марта 2009: 

12 особей держались на разливах реки Дунды у дамбы № 2. Зимой 

встречается в заказнике по 5-7 особей. 

Скопа Pandion haliaetus. Очень редкий залётный вид. Встречается 

во время кормовых кочёвок или пролёта. Так, 19 марта 2009 скопа 

охотилась над устьем реки Дунды; 8 марта 2012 птица сидела на оди-

ночном дереве у дамбы № 2; 12 марта 2018 мы наблюдали скопу, си-

дящую на вершине сухого дерева на разрушенной кошаре. Вид внесён 

в ККРФ и ККСК. 

Степной лунь Circus macrourus. Редкий пролётный вид. Ежегод-

но (весной в апреле, осенью – в сентябре-октябре) мы отмечаем оди-

ночных степных луней, летающих над степью. Вид внесён в ККРФ и 

ККСК. 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. Обычный пролётный и зи-

мующий вид. В заказнике отмечается довольно часто. Достоверно гнез-

дится в лесополосе в 3 км от кордона. Внесён в ККРФ и ККСК. 

Степной орёл Aquila rapax. Малочисленный пролётный и иногда 

зимующий вид заказника. На продолжительное время орлы задержи-

ваются в заказнике лишь осенью. Предпочитают поля, где ловят грызу-

нов. В октябре 2009 года в заказнике нами учтены 3 степных орла. 17 

сентября 2016 недалеко от старой кошары отмечены 4 степных орла. 

Вид внесён в ККРФ и ККСК. 

Серый журавль Grus grus. Обычный пролётный вид. Ежегодно 

задерживается в заказнике в период весенних и осенних миграций, 

иногда встречаются холостующие особи летом. Весенний пролёт при-

ходится на первую декаду марта – середину апреля, осенний проходит 

с третьей декады сентября до конца октября. 6 марта 2011 на разливах 

реки Дунды у фермы наблюдались 4 серых журавля. 8 марта 2010 че-

рез заказник с 12 ч до 13 ч 40 мин пролетели 2 стаи из 11 и 23 журав-
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лей. На берегу реки Дунды 12 марта 2009 отдыхали 16 птиц. 13 марта 

2009 очень низко над рекой летели 28 серых журавлей с юга на север. 

Весна 2009 года была нетипичной. Снег закрыл и заморозил корм. 28 

марта 2009 на Дунде найдены останки 6 серых журавлей, расклёван-

ных хищниками. Наверное, они погибли от голода, возможно, от отрав-

ления (Маловичко и др. 2009). Очевидно, это не единственный случай. 

21 марта 2010 на прилегающем к заказнику поле кормились 43 серых 

журавля. 

В заказнике ежегодно отмечаются летующие неразмножающиеся 

серые журавли. 22 июня 2012 у кордона Дунда наблюдались две стаи 

из 8 и 25 журавлей. 25 июня 2012 на берегу реки Дунды среди стада 

коров кормились 29 серых журавлей. 23 июня 2013 на северном берегу 

реки кормились 16 птиц. 30 июня 2013 в 300 м от реки Дунды найден 

растерзанный труп серого журавля. 

Осенью в заказнике серые журавли появляются в середине сентяб-

ря. 11 сентября 2008 в 2.5 км от кордона Дунда кормились 4 серых жу-

равля. 21 сентября 2010 кружили над заказником 150 журавлей. 10 

октября 2008 в степи у дамбы № 2 собралось 1.5 тыс. журавлей, кото-

рые к 14 ч перелетели на поля озимой пшеницы. 23 октября 2018 на 

мелководье у домика кордона Дунда отмечено 2.5 тыс. серых журав-

лей. 25 октября 2009 резко похолодало и со стороны Калмыкии с севера 

на юг летели стаи серых журавлей по 350-300 особей. Были стаи и по-

меньше – 30-50 особей. Всего с 13 ч 20 мин до 16 ч 10 мин пролетели 

1.6 тыс. серых журавлей. Самая поздняя встреча серых журавлей в за-

казнике отмечена 12 ноября 2008: 42 птицы летели в северо-западном 

направлении, а на прилегающем поле озимой пшеницы кормились 78 

серых журавлей. 18 февраля 2009 в заказнике при солнечной погоде и 

температуре воздуха +12°С в степи отмечен один серый журавль. Из-

вестны случаи массовой гибели серых журавлей от отравления пести-

цидами, применяемые при обработке полей (Маловичко 2018). Вид 

внесён в ККРФ и ККСК. 

Красавка Anthropoides virgo. Гнездящийся и пролётный вид за-

казника. Стаи до нескольких тысяч ежегодно держатся на мелководь-

ях реки Дунды и островках заказника, откуда они летают на прилега-

ющие поля кормиться зёрнами проса и пшеницы, насекомыми. Самое 

раннее появление красавок в заказнике отмечены 9 апреля 2010: при 

температуре воздуха +17°С на берегу Дунды кормились 23 журавля. 

18 апреля 2008 на пашне, перепаханной в 2007 году,  в 2.5 км от устья 

Дунды токовала пара красавок. В мае 2009 года в заказнике красавки 

не встречались. Вероятно, это связано с тем, что вследствие высокой 

влажности трава стала высокой, что ухудшало птицам обзор. 

С конца августа в заказнике собираются на отдых и водопой боль-

шие стаи красавок. 25 августа 2007 на островах и косах вокруг кордона 
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Дунда держались около 3 тыс. красавок. 28 августа 2011 в 11 ч 30 мин 

с северо-запада на юго-восток летели около 1.5 тыс. красавок. Долетев 

до устья Дунды, красавки стали кружиться, перекликаясь, вероятно вы-

бирали безопасное место для водопоя. 30 августа 2011 на мелководье у 

дамбы № 2 за кордоном Дунда на берегу реки отдыхали 2.5 тыс. кра-

савок и ещё 1 тыс. птиц встречена через 1.5 км. 

 

 

Рис. 15. Красавки Anthropoides virgo перед отлётом в заказнике Маныч-Гудило. 30 августа 2011. 

 

В середине сентября идёт основной пролёт красавок. 11 сентября 

2008 в 3 км от кордона Дунда 50 красавок кормились на поле клевера; 

19 сентября 2009 на полях кормились 1.8 тыс. красавок, которые лета-

ли на водопой на реку Дунду. 23 сентября 2012 в устье Дунды с 9 ч 

45 мин до 10 ч 30 мин прилетели на водопой около 3 тыс. красавок. 

Сначала они составляли три большие стаи, потом объединились, а 

позже распались на стаи по 130, 28, 230, 500, 320 особей и улетели. 

В конце сентября идёт сев зерновых в окрестностях заказника, на 

посевах ежегодно кормятся красавки. 30 сентября 2018 на фермерских 

полях возле реки кормились более 500 красавок; 2 октября 2020 отме-

чено 170 птиц. В первой декаде октября пролёт красавок заканчивает-

ся. 3 октября 2010 к дамбе № 2 прилетели на водопой 150 красавок, а 

на прилегающих к реке Дунде пшеничных полях усиленно откармли-

вались около 1 тыс. красавок. Вид внесён в ККРФ и ККСК. 
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Дрофа Otis tarda. Очень редкий пролётный и зимующий вид. В на-

стоящее время дрофа встречается очень редко с ноября по март. В кон-

це ноября 2005 и 2006 годов на прилегающем к заказнику люцерновом 

поле отмечались дрофы – 11 и 12 птиц. Были видны их следы и помёт. 

30 декабря 2010 на поле люцерны кормились 2 дрофы, затем переле-

тели низко над полем на другое место. С 26 по 29 декабря 2011 при 

температуре воздуха -2°С в балке у кордона Дунда держалась дрофа. 

С 4 по 13 января 2011 на поле люцерны у реки Дунды держались 2 

дрофы. В гнездовой период одну птицу мы наблюдали в июне 2003 года 

на посевах пшеницы у устья Дунды (Федосов, Маловичко 2006). Вид 

внесён в ККРФ и ККСК. 

Стрепет Tetrax tetrax. Малочисленный гнездящийся, пролётный и 

зимующий вид. Весной до середины апреля стрепеты встречаются ста-

ями. 15 марта 2014 в балке у кордона Дунда днём отмечена стайка из 

10 стрепетов. В заказнике достоверно гнездятся 2 пары: в 500 м перед 

кордоном и в 1.2 км от дамбы № 2, используя только участки степи. 

Самцы присутствуют на токовых участках почти весь сезон размноже-

ния. Осенью стрепеты распределяются по сельскохозяйственным уго-

дьям. Так, 1 октября 2010 на пшеничном поле кормились 3 стрепета. 9 

ноября 2008 на фермерских полях у кордона Дунда вспугнули 2 стре-

петов. 25 ноября 2012 на заброшенном поле люцерны рядом с озимой 

пшеницей в устье реки Дунды поднялись 4 птицы. В тёплые зимы стре-

петы остаются зимовать. В декабре 2010 года при аномально тёплой 

погоде наблюдались стаи стрепетов на полях, примыкающих к устью 

Дунды. 5 января 2011 отметили 7 и 9 стрепетов на расстоянии 1.2 км 

друг от друга. Нами 9 января 2011 в заказнике найден свежий труп 

стрепета, растерзанный хищником. Вид внесён в ККРФ и ККСК. 

Золотистая ржанка Pluvialis apricaria. Редкий пролётный вид. В 

заказнике встречается на весеннем пролёте преимущественно в апре-

ле. 17 апреля 2010 у кордона Дунда в балке с водой кормились 150 зо-

лотистых ржанок. 18 апреля 2008 вдоль берега реки Дунды наблюда-

лись 5 золотистых ржанок. 27 апреля 2010 при солнечной безветрен-

ной погоде (+25°С) у реки в степи кормились 530 золотистых ржанок, у 

дамбы № 1 около кордона Дунда у воды отмечены 11 золотистых ржа-

нок и через 50 м – ещё 4 птицы. В 18 ч 40 мин ржанки, очевидно, сле-

тались на ночёвку в балку около лужицы. 28 апреля 2013 в устье реки 

Дунды наблюдались 14 золотистых ржанок. С 3 июня 2005 в течение 

месяца держалась около кордона Дунда одна, вероятно ослабленная 

золотистая ржанка. 

Морской зуёк Charadrius alexandrinus. Малочисленный гнездя-

щийся перелётный вид. Пары с гнездовым поведением мы встречали 

на солонцах вдоль озера Маныч (Маловичко и др. 2002). 9 мая 2013 на 

топком участке у дамбы № 2 на реке Дунде наблюдались 5 морских 
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зуйков на берегу. 4 июня 2008 на мелководье перед обрывистым бере-

гом кормилась пара морских зуйков у самой воды. Гнездовой биотоп 

этих куликов представляет корковый солонец, покрытый пятнами со-

лероса европейского. В начале июня 2015 года 4 гнездящиеся пары мы 

обнаружили на солонце в устье Дунды. В одном гнезде было 2 яйца, в 

3 гнёздах – по 3 яйца. 23 июня 2017 на мелких островках у дамбы № 1 

найдены 3 гнезда и в каждом было по 3 яйца. Подстилка в гнёздах от-

сутствовала. В июле 2018 года в течение 3 недель вдоль берега от кор-

дона Дунда до дамбы № 1 на топких отмелях и мелких островках реки 

вместе с мородунками Xenus cinereus наблюдали 27 морских зуйков. 

Вид внесён в ККСК. 

Белохвостая пигалица Vanellochettusia leucura. Редкий пролёт-

ный вид. В заказнике встречена дважды. В устье реки Дунды 25 апре-

ля 2012 отмечены 2 пары пигалиц, проявляющих элементы брачного 

ухаживания. Достоверных фактов гнездования не установлено. 9 сен-

тября 2010 мы здесь отмечали молодую птицу. Возможно, через заказ-

ник проходит как весенняя, так и осенняя миграции белохвостых пи-

галиц (Маловичко 2010). 
 

 

Рис. 16. Пара белохвостых пигалиц Vanellochettusia leucura в устье реки Дунды. 10 мая 2013. 

 

Ходулочник Himantopus himantopus. Обычный гнездящийся и про-

лётный вид. Это один из наиболее многочисленных размножающихся 

куликов на исследуемой территории(Хохлов 2000; Мищенко и др. 2000; 

Федосов, Маловичко 2006). Самые ранние даты прилёта – 9 апреля 

2011, 17 апреля 2010 и 2012. Средняя дата прилёта (n = 12) 21 апреля. 
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Гнездится колониями, иногда совместно с шилоклювками по топким 

островкам и берегам в устье реки Дунды (Маловичко, Федосов 2014). В 

2009-2011 годах большинство модельных островков поросли макрофи-

тами, лишив тем самым куликов мест гнездования. Они переместились 

на меандру на 2.5 км к юго-западу, сохранив примерно такую же чис-

ленность – около 50 пар. При тщательном обследовании в 2015-2918 

годах на мелководье на топком грунте реки Дунды отметили 6 коло-

ний ходулочников с общей численностью 86 гнёзд. Вид внесён в ККРФ 

и ККСК. 

Шилоклювка Recurvostra avosetta. Малочисленный гнездящийся 

перелётный вид. Экология и места обитания в заказнике схожи с хо-

дулочником. Наиболее ранний прилёт отмечен 17 апреля 2008, когда в 

3 км за дамбой реки Дунды встретили 14 кормящихся шилоклювок. 9 

мая 2013 в расширенной части реки на отрезке в 800 м отмечены 9 

шилоклювок. Гнездится в моновидовых колониях или смешанных с 

ходулочником, иногда отдельными парами. Так, напротив домика кор-

дона на мелких островках среди ходулочников 3 июня 2012 гнездились 

10 пар шилоклювок. В первой декаде июня у шилоклювок вылупляют-

ся птенцы: 12 июня 2009 на солончаке напротив кордона Дунда наблю-

дались 4 пары шилоклювок с птенцами примерно недельного возрас-

та. Над ними постоянно летали взрослые птицы и отгоняли от птенцов 

чаек-хохотуний Larus cachinnans. Вид внесён в ККРФ и ККСК. 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus. Редкий пролётный вид. 

У домика кордона 23 мая 2011 мы наблюдали одного кулика-сороку, с 

тревожными криками летавшего над островком. 12 июня 2018 у кор-

дона Дунда держалась одна птица. Вид внесён в ККРФ и ККСК. 

Травник Tringa totanus. Малочисленный гнездящийся и пролёт-

ный вид. Устраивает гнёзда на солончаках, по топким местам вдоль 

реки. Гнездо устраивает на земле и в траве. В заказнике достоверно 

гнездится 5 пар. 

Мородунка Xenus cinereus. Редкий пролётный и летующий вид. В 

заказнике встречается нерегулярно. В последние годы численность ста-

ла увеличиваться. Так, с 10 по 25 мая 2016 в устье реки Дунды у дам-

бы № 1 держались 13 мородунок и ещё 7 птиц – на мелких островках у 

кордона. 12 июня 2018 здесь же отмечено 34 мородунки. 

Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus. Встречается на осен-

нем пролёте с конца августа до середины сентября. Так, с 28 августа 

2011 стайка из 16 круглоносых плавунчиков наблюдались в устье реки 

Дунды напротив кордона. Наибольшее количество плавунчиков отме-

чено 19 сентября 2015 – 27 особей. 

Черныш Tringa ochropus. Малочисленный пролётный и летующий 

вид. По 1-5 птиц регулярно отмечали в заказнике (Маловичко 2016). 

12 чернышей наблюдали 29 мая 2010 в заливе реки Дунды у кошары. 
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Поручейник Tringa stagnatilis. Редкий пролётный и летующий вид 

заказника. 18 апреля 2008 у дамбы № 2 отмечены 2 поручейника. 12 

мая 2018 здесь же отмечено 7 птиц. 24 августа 2009 на мелководье у 

дамбы № 1 кормились 14 поручейников. 

Большой кроншнеп Numenius arquata. Малочисленный летую-

щий и пролётный вид. В мае-июне кроншнепы становятся обычными, 

а местами даже многочисленными. Этих птиц мы наблюдали в заказ-

нике 18 июня 2004 – 600 особей. Кроншнепы в этот период, очевидно, 

кормятся отрождающимися в большом количестве кобылками. В июле 

группировка больших кроншнепов мигрирует вдоль цепочки маныч-

ских озёр на запад (Федосов, Маловичко 2009). Так, вдоль побережья 

озера Маныч у устья реки Дунды 12 июля 2003 за 4 ч наблюдений в 

западном направлении пролетело 100 кроншнепов (Федосов, Мало-

вичко 2006). В дальнейшем встречи их в заказнике стали не частыми, 

что вызвано распространением на пастбищах степной растительности, 

которая препятствует поиску корма. В 2011-2020 годах в июне в заказ-

нике Маныч-Гудило мы регистрируем ежегодно стаи не более чем из 

10 больших кроншнепов. Вид внесён в ККРФ и ККСК. 
 

 

Рис. 17. Степные тиркушки Glareola nordmanni образуют крупные стаи  
в период миграций. Заказник Маныч-Гудило. 13 сентября 2011. 

 

Степная тиркушка Glareola nordmanni. Малочисленный гнездя-

щийся и пролётный вид. Гнездятся тиркушки в заказнике преимуще-
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ственно на солончаках и на прилегающих паровых полях и посевах 

пропашных культур. Три их поселения были уничтожены в процессе 

культивации паров в первой декаде мая. В пойме реки Дунды напро-

тив кошары в июне 2015 года колония из 45 пар располагалась на 

корковом солончаке; на топком глинистом грунте у дамбы № 2 – 34 

пары. Во всех колониях нами найдены гнёзда или нелётные птенцы. 

До 2020 года гнездовые колонии тиркушек сохранились в нижнем те-

чении реки Дунды – в тех же местах и приблизительно в тех же коли-

чествах. С начала и до середины сентября через заказник идёт массо-

вый пролёт степных тиркушек, в южном и юго-восточном направлени-

ях, который мы наблюдаем ежегодно (Маловичко, Федосов 2008). Днём 

тиркушки отдыхают на отмелях и островках, собираясь в скопления до 

5 тыс. особей, а в сумерках и ночью совершают перёлет. Вид внесён в 

ККРФ и ККСК. 

Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus. Редкий летующий и пе-

релётный вид. В заказнике небольшие стаи держатся с апреля по но-

ябрь: 17 апреля 2012 от кордона заказника до дамбы № 2 кормились 2, 

6, 3 и 9 хохотунов; 19 мая 2009 у кордона Дунда 12 хохотунов отдыха-

ли на островке. Наибольшее количество – 38 хохотунов – отмечено 3 

июня 2012 на разливах в расширенной части реки Дунды. Вид внесён 

в ККРФ и ККСК. 
 

 

Рис. 18. Колония черноголовой чайки Larus melanocephalus  
и морского голубка Larus genei на озере Маныч-Гудило. 8 июня 2006. 

 

Морской голубок Larus genei. Малочисленный гнездящийся и 

пролётный вид. Нами не ежегодно отмечается в заказнике. На мелко-

водье вдоль берега озера Маныч-Гудило отмечаются их стайки чис-
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ленностью до 30 особей. В 2008 году найденное нами поселение мор-

ского голубка (150 гнёзд) располагалось в смешанной колонии черно-

головой чайки Larus melanocephalus и чегравы Hydroprogne caspia. В 

колонии 7 июня 2008 были ещё и кладки, и птенцы разного возраста: 

недавно вылупившиеся и пуховички недельного возраста. В начале 

июля 2018 года на мелких островках напротив кордона заказника от-

дыхали около 140 морских голубков. Вид внесён в ККСК. 

Чайконосая крачка Gelochelidon nilotica. На озере Маныч-Гудило 

это обычный гнездящийся и пролётный вид. В устье Дунды в 2008 году 

на островке располагалась смешанная колония чайковых птиц, в ко-

торой гнездилось не менее 600 пар чайконосых крачек. При обследо-

вании колонии в большинстве гнёзд было по 1 или по 2 яйца. В мае 

2013 года на голой косе острова напротив домика кордона нами най-

дена гнездовая колония из 90 пар. Вылупление птенцов происходит в 

конце июня. Так, 25 июня 2012 в устье Дунды появились птенцы чай-

коносых крачек. Взрослые птицы волновались и кричали. Всего в ко-

лонии отмечено около 150 пар. Массовое размножение саранчовых, на-

блюдаемое в степях в последнее десятилетие, имеет для крачек пози-

тивное значение. Большими стаями птицы охотятся за насекомыми над 

степью и полями. 10 сентября 2009 наблюдали массовый лёт белокры-

лых Chlidonias leucopterus и чайконосых крачек – около 1.5 тыс. Все 

они летели над рекой Дундой в 15-20 м от земли с севера на юг с 14 до 

16 ч. С 18 до 19 ч пролетело ещё около 600 крачек. В 19 ч 20 мин чаек 

и крачек здесь уже не отмечено. Чайконосая крачка внесена в КК СК. 
 

 

Рис. 19. Гнездо чегравы Hydroprogne caspia в смешанной колонии на озере Маныч-Гудило. 8 июня 2006. 
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Чеграва Hydroprogne caspia. Редкий гнездящийся и пролётный вид. 

Самое раннее появление отмечено 17 апреля 2012: на реке Дунде на-

блюдали 16 чеграв. В заказнике регулярно держится до 20 чеграв. В 

конце мая 2012 года на острове в восточной части заказника в колонии 

чайконосых крачек мы обнаружили 7 гнёзд чегравы. Гнёзда распола-

гались в верхней части колонии, удалённой от кромки воды. 29 июля 

2012 в 1.5 км от дамбы № 1 на реке кормились 9 и 13 чеграв. На ост-

ровке у кордона Дунда найдены гнёзда с птенцами-пуховичками. Вид 

внесён в ККРФ и ККСК. 

Малая крачка Sterna albifrons. Малочисленный гнездящийся и 

пролётный вид. В 2014 году мы обнаружили гнездование 5 пар малых 

крачек в пойме Дунды. В одном найденном гнезде было 4 яйца. Гнездо 

располагалось на голом днище у дамбы № 2. В 2017 году по топкому 

берегу реки Дунды в 3 км от устья гнездилось до 7 пар малых крачек. 

В найденном 8 июня гнезде находилось 3 яйца. 

У всех отмеченных на гнездовании малых крачек гнёзда распола-

гались рядом с гнёздами степных тиркушек, что свидетельствует о сход-

стве экологических требований к месту размещения гнёзд. 25 июня 

2012 у кордона Дунда гнездились 9 пар малых крачек. 4 июля 2008 на 

отмели у дамбы № 2 отмечены 4 малые крачки. На островке в устье 

реки Дунды 29 июля 2012 найдена малая крачка с 2 птенцами, а в из-

лучине реки отмечены 3 малые крачки. В послегнездовой период чис-

ленность малых крачек увеличивается за счёт мигрирующих стай. Вид 

внесён в ККРФ и ККСК. 

Филин Bubo bubo. Редкий гнездящийся вид. Многолетнее гнездо 

филина в заказнике расположено на береговом обрыве озера Маныч-

Гудило (Федосов, Маловичко 2008). Летом 2018 года был найден труп 

филина недалеко от гнезда. Вид внесён в ККРФ и ККСК. 

Болотная сова Asio flammeus. Редкий гнездящийся и зимующий 

вид. В середине XX века в Приманычье болотная сова была обычна, а 

в годы вспышек численности мышевидных грызунов даже многочис-

ленна. В конце ХХ века значительно сократилась пастбищная нагруз-

ка на естественные биоценозы, что способствовало образованию бурья-

нистых залежей, а также увеличению густоты и высоты трав в степях. 

Эти изменения, а также массовые вспышки численности мышевидных 

грызунов в 1996 и 2000-2001 годах способствовали росту численности 

болотной совы.  (Маловичко и др. 2002). Так, 6 января 2016 две совы 

обнаружены в балке у берега озера Маныч-Гудило. В 2020 году чис-

ленность грызунов на полях была чрезвычайно высокой. 23 марта в 

понижении около егерского домика мы нашли 2 гнезда болотных сов с 

4 и 5 яйцами. Вид внесён в ККСК. 

Сизоворонка Coracias garrulus. Немногочисленный гнездящийся 

и пролётный вид. Самый ранний прилёт отмечен 15 апреля 2008,  
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средняя дата прилёта (n = 7) 24 апреля. В заказнике достоверно отме-

чено гнездование 9 пар. Селится в норах на обрывах берегов Дунды по 

соседству с другими птицами-норниками. Важным условием для гнез-

дования сизоворонок является наличие хотя бы одного дерева, которое 

они используют в качестве присады и ночлега. Одну и ту же норку ис-

пользуют несколько лет или вырывают новую поблизости. В конце мая 

уже встречаются полные кладки. 28 мая 2009 в устье Дунды у дамбы 

№ 2 найдено гнездо с 5 яйцами, 30 мая 2007 – с 4 яйцами, 31 мая 2012 

и 2015 – с 5 и 6 яйцами. Как правило, в первых числах сентября сизо-

воронка в заказнике уже не встречается. 
 

 

Рис. 20. Филин Bubo bubo на обрыве берега озера Маныч-Гудило. 25 июня 2011. 

 

Зимородок Alcedo atthis. Малочисленный гнездящийся и зимую-

щий вид. У дамбы № 2 на реке Дунде для равномерного распределе-

ния воды прорыли протоку. За счёт этого образовался отвесный берег, 

который стал удобным местом для гнездования зимородка. Достовер-

ное гнездование и зимовка зимородка отмечено с 2012 года. В 2018 го-

ду выводок состоял из 4 птенцов, в 2019 – из 6. 

Зелёная щурка Merops persicus. Малочисленный перелётный вид. 

По Кумо-Манычской впадине на северо-востоке края проходит пери-

ферия ареала зелёной щурки (Маловичко 2012). В конце сентября че-
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рез заказник мигрирует незначительная часть этих птиц. 23 сентября 

2017 пролетели 4 зелёные щурки, 26 сентября 2019 – 11. Вид внесён в 

ККСК. 

Вертишейка Jynx torquilla. Немногочисленный пролётный вид. В 

заказнике наблюдалась неоднократно во второй половине апреля. 18 

апреля 2012 три птицы бегали по земле между рядками озимой пше-

ницы. 22 апреля 2010 одна птица сидела на деревце у дамбы № 2. 23 

апреля 2018 две вертишейки отмечены в степи рядом с кордоном. 

Желтоголовая трясогузка Motacilla citreola. Редкий пролётный 

вид. Через заказник вместе с другими жёлтыми трясогузками мигри-

руют и желтоголовые. Так, 12 марта 2014 у дамбы № 1 среди стада ко-

ров кормились около 120 жёлтых трясогузок и среди них было около 15 

желтоголовых. 29 марта 2020 на мелководье у кошары кормились 3 

желтоголовые трясогузки. 

Серый сорокопут Lanius excubitor. Очень редкий зимующий вид. 

Появляется на территории заказника в середине октября. Мы отмеча-

ли его на деревьях у разрушенной кошары 18 октября 2013, 24 октября 

2009, 30 октября 2011. Зимой чаще всего встречается у кошар. Поки-

дает заказник в середине марта. Вид внесён в ККРФ и ККСК. 
 

 

Рис. 21. Кладка розового скворца Sturnus roseus в нагромождениях камней  
на кордоне заказника Маныч-Гудило. 29 мая 2014. 

 

Розовый скворец Sturnus roseus. Немногочисленный нерегулярно 

гнездящийся перелётный вид. Розовый скворец встречается в заказ-
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нике в годы нашествия саранчи. Наиболее ранний прилёт отмечен 2 

мая 2012 и 4 мая 2016. Средняя дата прилёта (n = 9) 7 мая. В середине 

мая идёт массовый пролёт розовых скворцов. 19 мая 2009 через заказ-

ник с запада на восток летели по 50-70 птиц. Одна стая, насчитываю-

щая около 1 тыс. птиц, расселись на деревьях на кордоне Дунда. Всего 

пролетело 9 стай общей численностью 1.3 тыс. 

В заказнике розовые скворцы гнездятся не регулярно. 3 июня 2008 

на кордон Дунда налетела стая из 240 розовых скворцов, которые с 

шумом стали залетать под шифер. Выбросили все гнёзда воробьёв, ра-

зорили 6 гнёзд деревенских ласточек Hirundo rustica. В 2010 году ко-

лония розовых скворцов состояла из 140 пар, в 2016 – из 120, в 2017 – 

из 145. Гнёзда располагались во всех полостях: под досками в хозяйст-

венных постройках, под шифером домика и даже в норах береговых 

ласточек Riparia riparia у кордона заказника. В конце июля розовые 

скворцы покидают заказник. Вид внесён в ККСК. 
 

 

Рис. 22. Гнездо розового скворца Sturnus roseus с птенцами у домика на кордоне. 30 июня 2014. 

 

Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus. Малочис-

ленный пролётный вид. В заказнике отмечается нерегулярно. Так, 19 

апреля 2011 и 9 мая 2013 возле кордона Дунда отмечали по 2 гори-

хвостки. На осеннем пролёте встречается с сентября до середины ок-

тября. 11 сентября 2008  на кусте лоха сидел самец обыкновенной го-

рихвостки. 17 сентября 2014 на кошаре за дамбой № 1 на реке Дунде и 
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на кордоне отмечены по одной обыкновенной горихвостки. 12 октября 

2019 пара горихвосток сидели на лохе у дамбы № 2. 

Камышовая овсянка Schoeniclus schoeniclus. Малочисленный 

гнездящийся и обычный зимующий вид заказника. В тростниковых 

крепях у дамбы № 1 нами 12 июня 2017 отмечена пара, проявляющая 

гнездовое беспокойство. В зимнее время встречается довольно часто по 

тростникам (Маловичко, Федосов 2006). 

Авторы выражают искреннюю признательность С.Н.Головинову, А.А.Зражевскому, 

С.М.Гурчинскому, и студентам Н.Ростовой, К.Фоминой, А.Соловкину за помощь в про-

ведении полевых исследований. Ещё до создания заказника Маныч-Гудило данная тер-

ритория была базой для учебной полевой и производственной практик студентов 

Ставропольского государственного университета и Российского государственного аг-

рарного университета – МСХА имени К.А.Тимирязева. Ежегодно для знакомства с при-

родой и историей Маныча на ООПТ приезжают школьники, студенты, фотографы и 

учёные не только из России, но из дальнего зарубежья. 

Поздравляем с первым десятилетием заказник «Маныч-Гудило» и искренне желаем 

коллективу дирекции ООПТ и егерям больших успехов в сохранении и рациональном ис-

пользовании природных ресурсов Приманычья и надеемся на дальнейшее плодотворное 

сотрудничество. 
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В бассейне Верхнего Иртыша в пределах Восточно-Казахстанской 

области в течение ХХ столетия достоверных залётов морянки Clangula 

hyemalis не было известно (Яблонский 1904, 1914; Хахлов 1928; Хах-

лов, Селевин 1928; Селевин 1930; Сушкин 1938; Самусев 1958; Бере-

зовиков, Самусев 2003: Панченко 1968), хотя в северных, центральных 

и западных районах Казахстана она регулярно  встречалась во время 

миграций, залетая на юг до Аральского и Каспийского морей (Сушкин 

1908; Бостанжогло 1911; Исаков 1952; Долгушин 1960; Березовиков 

2007, 2012). Это обстоятельство свидетельствует об отсутствии в те вре-

мена пролётного пути морянок на зимовку вверх по Иртышу в сопре-

дельный Китай, несмотря на то, что ряд арктических видов птиц со-

вершал перелёты по этому пути. Ближайшее к Иртышу место зимней 

встречи морянки находилось в 500 км южнее – в Алакольской котло-

вине, где 14 декабря 1958 в коллекцию добыт самец на озере Кош-

карколь, расположенном между Алаколем и Сасыкколем (Березовиков 

2004; Березовиков и др. 2004). Эта находка долгое время считалась са-

мым северо-восточным пунктом зимней встречи морянки в восточной 

части Казахстана. 
 

 

Морянки Clangula hyemalis. Река Иртыш у Серебрянска. 19 марта 2017. Фото С.С.Силантьева. 
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Первый случай появления морянки на Иртыше был зафиксирован 

в Усть-Каменогорске, где 10 января 2011 наблюдался взрослый самец 

на незамерзающем русле реки, что было подтверждено серией фото-

графий (В.Шефер, www.birds.kz). 

Вторая встреча произошла 19 марта 2017 на Иртыше у города Се-

ребрянска, расположенного ниже плотины Бухтарминской ГЭС. Здесь 

наблюдали трёх морянок в зимнем наряде, кормившихся на свободном 

ото льда всю зиму русле реки с быстрым течением (см. рисунок). 

Перечисленные находки морянок дополняют фаунистический спи-

сок птиц Восточно-Казахстанской области новым пролётным и зиму-

ющим видом. 

Следует отметить, что участившиеся в 2000-2020-х годах встречи 

морянок в Алакольской котловине и Илийской долине позволяют пред-

полагать, что у них происходит поиск новых пролётных путей и фор-

мирование небольших очагов зимовки в восточных и юго-восточных 

регионах Казахстана на пространстве между Тянь-Шанем и Алтаем. 
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Биология гнездования краснозобой казарки 

Branta ruficollis на центральном Таймыре 

В.В.Головнюк, А.Б.Поповкина, М.Ю.Соловьёв  

Второе издание. Первая публикация в 2011* 

В 2004-2007 годах проводили комплексные орнитологические ис-

следования в устье реки Верхней Таймыры (центр – полевой лагерь: 

74°09'00'' с.ш., 99°34'11'' в.д.) в районе площадью 85 км2, занимающем 

части двух сопредельных ландшафтов. Краснозобые казарки Branta 

ruficollis прилетают в этот район в первой декаде июня, и для большей 

части казарок этот район, вероятно, является конечным пунктом ми-

грации. К откладке яиц большинство краснозобых казарок приступали 

в конце второй декады июня. Полные кладки в 2004-2007 годах со-

держали от 2 до 8, в среднем 5.4 яйца (SD = 1.7; n = 24). Расположение 

26 гнёзд, найденных за 4 года, отличалось заметным разнообразием. В 

нижних и средних частях склонов моренной равнины казарки гнезди-

лись на непримечательных кочковатых и бугорковых участках мохо-

вых тундр (n = 4), одно гнездо размещалось в придонной части боковой 

стенки довольно глубокой ложбины. Остальные гнёзда были обнару-

жены в пределах аллювиального ландшафта, где большинство птиц 

гнездилось на уступах останцов речных террас. Три гнезда найдено на 

плоском острове площадью 0.07 км2, расположенном на крупной про-

токе; ещё 2 пары гнездились на плоских осоково-моховых буграх поли-

гональных болот высокой поймы, что выглядело крайне необычно. По-

чти половина всех пар краснозобых казарок гнездилась на горизон-

тальных участках, остальные – на микросклонах разной экспозиции, 

за исключением южной и северо-восточной. Известное тяготение крас-

нозобых казарок при размножении к гнёздам хищных и чайковых 

птиц, которое иногда считают непременным условием их гнездования, 

проявилось в районе исследований лишь частично: средняя доля пар, 

гнездившихся близ гнёзд хищных птиц, составила 69.2%. При нали-

чии гнезда сапсана Falco peregrinus 4-5 пар всегда гнездились побли-

                                      
* Головнюк В.В., Поповкина А.Б., Соловьёв М.Ю. 2011. Биология гнездования краснозобой казарки  

(Branta ruficollis) на центральном Таймыре // Гусеобразные Северной Евразии: география, динамика  

и управление популяциями. Элиста: 22. 
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зости (на расстоянии от 20 до 113 м). Привлекательными для казарок 

оказались 44.4% гнёзд белых сов Nyctea scandiaca и 8.3% гнёзд зимня-

ков Buteo lagopus; вблизи гнёзд чайковых птиц краснозобых казарок 

не обнаружено. По нашим оценкам, в разные годы в районе размно-

жались от 8 до 15 пар краснозобых казарок. Плотность гнездования 

составляла 0.09-0.17 гнезда на 1 км2; около 80% пар гнездились в пре-

делах аллювиального ландшафта. В разные годы успешность гнездо-

вания краснозобых казарок составляла от 60 до 100% и не зависела от 

обилия леммингов, хищных птиц – потенциальных «покровителей» и 

песцов Alopex lagopus. 
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Второе издание. Первая публикация в 2020* 

Серебристые чайки Larus argentatus стали гнездиться на крышах 

зданий в Санкт-Петербурге с 2000 года. По отрывочным наблюдениям 

авторов в Юсуповском саду в 2009-2019 годах удалось отметить перио-

дические случаи хищничества серебристой чайки по отношению к си-

зым голубям Columba livia. Вероятно, недостаток животных кормов для 

чаек в конце периода размножения и после вылета молодых обусловил 

их питание голубями. Выводок чаек, как правило, добывает по одному 

голубю в день; установлено, что чаще это были молодые и ослаблен-

ные птицы. Серые вороны Corvus cornix, собираясь группами, почти 

всегда пытались отнять у чаек их добычу или её остатки. Однако чайки 

приспособились сразу уносить убитых и даже ещё живых голубей на 

водоём Юсуповского сада и расклёвывать их на воде, где вороны не 

могли им помешать. Там же кормились и молодые чайки. 
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Условия обитания мухоловки-пеструшки Ficedula hypoleuca и боль-

шой синицы Parus major в лесах таёжной зоны существенно отличают-

ся от условий в центральных частях их ареалов и отражаются на эко-

логии птиц. Мониторинг этих видов проводили в 1979-2019 годах на 

юге Республики Карелия. 

Для мухоловки-пеструшки характерны непродолжительное пребы-

вание в гнездовой области и сжатые сроки гнездования и линьки. Воз-

растная структура гнездового населения была сходной с таковой в цент-

ральных частях ареала, а соотношение резидентов и иммигрантов от-

личалось высокой долей последних среди самок (80%). Доля автохто-

нов в составе населения была невысокой, так как частота возврата мо-

лодых птиц в район рождения составляла 1.5%. Ход размножения опре-

делялся в основном условиями среды, его продуктивность была близка 

к максимальным показателям в центре ареала (4.6 слётка на самку). 

Ежегодные изменения численности были связаны с интенсивностью 

притока иммигрантов, уровнями воспроизводства и выживаемости птиц 

во внегнездовой период. В гнездовой области критическим для птиц 

было время прилёта и распределения по территории. Погодные усло-

вия конца апреля – первой половины мая отражались на численности 

птиц, ходе и итогах размножения и сроках линьки. Плотность гнездо-

вого населения в разные годы варьировала от 35 до 95 пар/км2, с мно-

голетним трендом слабого снижения (на 0.9% в год от среднего уров-

ня), наиболее сильные спады отмечены в 1999 и 2018 годах. 

Удалённые от населённых пунктов таёжные леса являются субоп-

тимальными местообитаниями для большой синицы, о чём свидетель-

ствует низкий уровень численности и слабые связи птиц с районами 

гнездования и рождения. Структура гнездового населения отличалась 

необычно высокой долей иммигрантов среди птиц обоих полов (91%), а 

                                      
* Артемьев А.В. 2020. Особенности популяционной экологии мухоловки-пеструшки и большой синицы в таёжной 
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возрастной состав – преобладанием первогодков среди самок (72%). 

Низкая численность препятствовала действию зависящих от плотности 

механизмов регуляции плодовитости. Репродуктивная стратегия по-

пуляции была направлена на максимальный уровень воспроизводства, 

ограничиваемый только физиологическими возможностями птиц и ре-

сурсами среды. Вторые кладки имели 57% пар, выкормивших первый 

выводок. Продуктивность размножения составляла в среднем 9.6 слёт-

ка на пару и приближалась к показателям оптимальных местообита-

ний центра ареала. Плотность населения зависела от интенсивности 

притока иммигрантов, выживаемости птиц и, в меньшей степени, от 

уровня воспроизводства. На неё влияла погода в критические периоды 

годового цикла – во время зимовки и весеннего перераспределения по 

территории (конец марта – апрель). Плотность гнездового населения 

большой синицы варьировала по годам от 0 до 13 пар/км2 без выра-

женного тренда, спады отмечены в 1995, 1997, 1998 и 2017 годах. 

  
ISSN 1026-5627 

Русский орнитологический журнал 2020, Том 29, Экспресс-выпуск 2019: 6255-6256 

Необычное поведение птиц в гнездовой период: 

редкие случайности или отражение 

закономерностей? 

Т.А.Ильина 

Татьяна Александровна Ильина. Биологический факультет, Московский государственный  

университет им. М.В.Ломоносова. Москва, 119234, Россия. E-mail: ilyina@mail.bio.msu.ru 

Второе издание. Первая публикация в 2020* 

Видеонаблюдение, как любая малоинвазивная методика, расширя-

ет возможности работ в области популяционной биологии. Видеокамера 

в меньшей степени, чем наблюдатель, вызывает беспокойство у птиц: 

установленная у гнезда на несколько часов, она регистрирует и даёт 

возможность детально рассмотреть не только поведение хозяев, но и 

появление посторонних посетителей. Визиты последних происходят не-

часто, и их регистрация воспринимается как «шум» при работе с хозяе-

вами гнезда. Однако наличие длительных серий видеозаписей, сде-

ланных на протяжении всего сезона гнездования, позволяет дать ко-

личественную оценку феномену визитёрства и выдвинуть гипотезы о 

его значимости. 
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Анализ 400 ч видеозаписей, проводившихся с конца мая до конца 

июля у дуплянок с птенцами старшего возраста мухоловок-пеструшек 

Ficedula hypoleuca (n = 105) и больших синиц Parus major (n = 26) в 

2009-2019 годах, позволил выявить более 250 случаев посещения гнёзд 

визитёрами и отметить следующие моменты. 

Взрослые большие синицы в гнездовой период не проявляли инте-

реса к чужим дуплам; мухоловки-пеструшки регулярно посещали дуп-

лянки с чужими птенцами как своего, так и других видов-дуплогнёзд-

ников; основную долю визитёров составляли самцы. 

По данным индивидуального мечения театральным гримом, среди 

визитёров-мухоловок были особи с разным репродуктивным статусом: 

холостые, кормившие собственных птенцов в гнезде, а также выращи-

вавшие свои выводки. 

Интенсивность визитов взрослых мухоловок в чужие гнёзда резко 

снижалась к концу гнездового сезона; в это время отмечено появление 

визитёров-сеголеток. Молодые мухоловки-пеструшки и большие сини-

цы в ювенильном оперении неоднократно были зарегистрированы у 

гнёзд с птенцами конспецификов. 

Дупла – дефицитный ресурс, необходимый для гнездования ряда 

видов птиц. В гнездовой сезон сбор информации о наличии этого ре-

сурса характерен для мухоловки-пеструшки, дальнего мигранта с от-

носительно коротким по сравнению с оседлыми видами пребыванием в 

районе размножения. Инспектирование дупел с выводками характер-

но не только для взрослых, но и для ювенильных особей во время пере-

мещений после приобретения ими самостоятельности. Возможно, на-

личие дуплянок с птенцами служит сигналом пригодности территории 

для будущего гнездования. 

Исследование частично поддержано грантом РФФИ № 18-04-00536. 

  


