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Рощино (до 1948 года Райвола, фин. Raivola) – посёлок городского 

типа в Выборгском районе Ленинградской области. Расположен на юго-

западе центральной части Карельского перешейка (60.25º с.ш.; 29.59º в.д.) 

в пределах прибалтийской провинции южной подзоны тайги, где корен-

ной растительностью являются еловые леса с примесью сосны, берёзы и 

осины. На климатические условия исследованной территории большое 

влияние оказывает расположенное поблизости Балтийское море, обу-

словливающее повышенную относительную влажность воздуха. Коли-

чество осадков в среднем за год составляет 624 мм. Средняя продолжи-

тельность вегетационного периода – 163 дня (Редько, Мялкенен 2003). 

Рощино располагается на высоте 50-80 м над уровнем моря. В посёл-

ке находится проточное Рощинское озеро, которое питают реки Нижняя 

и Широкая, вытекает из озера река Рощинка. На юго-восточной окраине 

посёлка располагается заболоченное Макаровское озеро. В настоящее 

время численность населения Рощино составляет более 14 тыс. человек. 

Жилая часть посёлка представлена малоэтажными домами и садовод-

ствами. Вдоль берегов Рощинского озера располагается парковая зона. 

Также в Рощино есть лесопарк площадью 10.4 га, окружённый жилой 

застройкой, зернохранилище, территории, занятые предприятиями и 

складами торговых комплексов. Со всех сторон к территории посёлка  

примыкают лесные массивы. 

Как среда обитания птиц посёлок интересен тем, что в нём склады-

ваются благоприятные условия и для синантропных видов, и для видов, 

характерных для естественных природных ландшафтов. В последние де-

сятилетия в Рощино ведётся активное жилищное строительство, освое-

ние и преобразование всё новых территорий, ранее занятых лесом, что 

не может не сказываться на жизни птиц, динамике их численности и  

видовом составе. 

Орнитологические наблюдения на территории посёлка Рощино проводились в 

2015-2021 годах. Учёты птиц выполнялись с периодичностью в среднем раз в 3 дня 
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на «маршруте учётов численности» длиной 1.6 км (рис. 1) (Бибби и др. 2000, Констан-

тинов, Михеев 2000). Ширина полосы обнаружения составляла 60 м (по 30 м в обе 

стороны от линии маршрута). На «дополнительных маршрутах» (рис. 1) наблюде-

ния проводились с целью уточнения видового состава орнитофауны не регулярно. 

Маршруты проходили по районам посёлка с жилой застройкой, парковой зоне рядом 

с Рощинским озером и прилегающим к посёлку лесным биотопам (рис. 2).  

 

 

Рис. 1. Маршруты наблюдений на территории посёлка Рощино. 

 

В результате исследований определён видовой состав, численность, плотность 

населения, выявлены доминирующие виды и основные экологические группы птиц. 

Рассчитан индекс видового богатства Маргалефа и индекс доминирования Бергера-

Паркера (География… 2002). Названия видов приведены в соответствии со списком 

птиц Российской Федерации (Коблик и др. 2006). Автор всех фотографий, представ-

ленных в статье – Д.В.Кулаков. 

Видовой состав и динамика численности птиц  

На территории посёлка Рощино обнаружено 77 видов птиц из 12 от-

рядов, что составляет 23.3% от состава авифауны Ленинградской обла-

сти – 330 видов птиц (Красная книга… 2002). Из них 47 видов гнездятся 

в Рощино. Наибольшее видовое богатство характерно для весеннего пе-
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риода, наименьшее – для зимнего (табл. 1). В межгодовом ряду наблю-

дений общее количество видов варьировало от 38 в 2015 году до 60 в  

2019 году. Преобладающим по количеству таксонов был отряд воробьи-

ных Passeriformes – 50 видов. 
 

 

Рис. 2. Места проведения наблюдений: территория посёлка Рощино с пятиэтажной застройкой (1),  
центральная часть посёлка (2), садоводства (3), парковая зона рядом с Рощинским озером (4, 5),  

болото в лесном массиве на окраине посёлка (6), дамба на реке Рощинке (7). 
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Таблица 1. Видовой состав орнитофауны посёлка Рощино  

Виды Зима Весна Лето Осень 

Чомга, или большая поганка Podiceps cristatus – + – – 

Серая цапля Ardea cinerea – + – – 

Гуменник Anser fabalis – – – + 

Лебедь-шипун Cygnus olor – – + – 

Кряква Anas platyrhynchos + + + + 

Чирок-свистунок Anas crecca – + – – 

Свиязь Anas penelope – – – + 

Хохлатая чернеть Aythya fuligula – + + – 

Гоголь Bucephala clangula – + + – 

Тетеревятник Accipiter gentilis + + + + 

Перепелятник Accipiter nisus + + – + 

Перевозчик Actitis hypoleucos – + – – 

Малая чайка Larus minutus – – + – 

Озёрная чайка Larus ridibundus – + + + 

Клуша Larus fuscus – + – – 

Серебристая чайка Larus argentatus – + + – 

Сизая чайка Larus canus – + + – 

Речная крачка Sterna hirundo – + + – 

Вяхирь Columba palumbus – + + – 

Сизый голубь Columba livia + + + + 

Обыкновенная кукушка Cuculus canorus – – + – 

Ушастая сова Asio otus – – + – 

Чёрный стриж Apus apus – + + – 

Обыкновенный зимородок Alcedo atthis – – – + 

Желна, или чёрный дятел Dryocopus martius + + – – 

Большой пёстрый дятел Dendrocopos major + + + + 

Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos – + – – 

Деревенская ласточка Hirundo rustica – + + – 

Городская ласточка Delichon urbicum – – + – 

Белая трясогузка Motacilla alba – + + + 

Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris – + + + 

Сойка Garrulus glandarius + + + + 

Сорока Pica pica + + + + 

Кедровка Nucifraga caryocatactes – – + + 

Серая ворона Corvus cornix + + + + 

Ворон Corvus corax + + – – 

Свиристель Bombycilla garrulus + + – + 

Крапивник Troglodytes troglodytes + + + – 

Садовая камышевка Acrocephalus dumetorum – + + – 

Камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus – – + – 

Садовая славка Sylvia borin – + + – 

Серая славка Sylvia communis – + + – 

Славка-завирушка Sylvia curruca – + + – 

Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus – + + – 

Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita – + – + 

Зелёная пеночка Phylloscopus trochiloides – + + – 

Желтоголовый королёк Regulus regulus – + + – 

Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca – + + – 

Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe – + + – 

Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus – + + + 
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Окончание таблицы 1 

Виды Зима Весна Лето Осень 

Зарянка Erithacus rubecula – + + + 

Обыкновенный соловей Luscinia luscinia – + – – 

Рябинник Turdus pilaris + + + + 

Белобровик Turdus iliacus – + – – 

Чёрный дрозд Turdus merula + + + + 

Певчий дрозд Turdus philomelos – + + – 

Деряба Turdus viscivorus – – + + 

Пухляк Poecile montanus – + – – 

Московка Periparus ater – + – – 

Лазоревка Cyanistes caeruleus + + + + 

Большая синица Parus major + + + + 

Обыкновенный поползень Sitta europaea – – – + 

Обыкновенная пищуха Certhia familiaris – + – + 

Домовый воробей Passer domesticus + + + + 

Полевой воробей Passer montanus + + + + 

Зяблик Fringilla coelebs – + + + 

Юрок Fringilla montifringilla – + – – 

Зеленушка Chloris chloris + + + + 

Чиж Spinus spinus + + + + 

Обыкновенный щегол Carduelis carduelis – + + – 

Коноплянка Linaria cannabina – + – – 

Обыкновенная чечётка Acanthis flammea + + – + 

Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus – + – – 

Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula + + + + 

Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes – – – + 

Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella – + – – 

Камышовая овсянка Schoeniclus schoeniclus – + + – 

Общее количество видов 22 64 51 34 

 

В сезонной динамике количества видов максимумы наблюдались во 

второй половине мая (рис. 3), когда орнитофауна пополнялась за счёт 

видов, мигрирующих к местам размножения из мест зимовки (до 13-16 

видов за учёт). В эти же периоды наблюдались максимальные значения 

индекса видового богатства (в среднем 1.3±0.03) (рис. 4) и минимальные 

значения индекса доминирования (в среднем 0.4±0.01) (рис. 5). В конце 

декабря – начале января обнаруживалось наименьшее число видов (до 

1 вида за учёт), значения индекса видового богатства были минимальны 

(в среднем 0.6±0.02), а величины индекса доминирования увеличива-

лись до максимума (в среднем 0.6±0.02). 

В межгодовом ряду наблюдений наибольшее число видов, встречен-

ных за один учёт, регистрировалось в 2018 году (рис. 3), когда была ано-

мально жаркие весна и лето. В этом же году индекс видового богатства 

достигал наибольших значений (рис. 4), а величины индекса домини-

рования были минимальны (рис. 5). В 2016 году была снежная холод-

ная весна и заморозки в начале июня, что могло отразиться на орнито-
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фауне – в этот год наблюдалось наименьшее число видов, а величины 

индекса видового богатства были минимальны. Значения индекса до-

минирования достигали наибольших значений зимой 2015/16 года. 
 

 

Рис. 3. Динамика количества видов. 

 

Рис. 4. Динамика индекса видового богатства Маргалефа. 

 

Рис. 5. Динамика индекса доминирования Бергера-Паркера. 
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Ниже приводятся очерки о птицах, зарегистрированных нами в по-

сёлке Рощино. 

Чомга Podiceps cristatus. Пара наблюдалась 6 мая 2017 на Мака-

ровском озере, где эти птицы, вероятно, гнездились.  

Серая цапля Ardea cinerea. Две летящие над посёлком особи встре-

чены вечером 30 мая 2019. 

Гуменник Anser fabalis. Молодой гуменник (рис. 6, 7)* держался на 

Рощинском озере в стае крякв осенью 2019 года с 15 октября до ледоста-

ва 24 ноября. 

 

  

Рис. 6. Молодой гуменник Anser fabalis.  
Рощинское озеро, 23 октября 2019. 

Рис. 7. Молодой гуменник Anser fabalis.  
Рощинское озеро, 23 октября 2019. 

  

Рис. 8. Самец кряквы Anas platyrhynchos.  
Рощинское озеро, 23 октября 2019. 

Рис. 9. Самка кряквы Anas platyrhynchos.  
Рощинское озеро, 23 октября 2019. 

 

Лебедь-шипун Cygnus olor. Летящие над посёлком стаи встреча-

лись 1 июня 2018 (26 особей) и 16 апреля 2020 (14 особей). 

Кряква Anas platyrhynchos. На территории посёлка Рощино кряквы 

(рис. 8, 9) встречаются ежегодно во все сезоны, гнездятся на Рощинском 

озере. В жилой зоне посёлка единичные особи встречаются в весенний 

период у придорожных канав, заполненных водой, и на пруду, располо-

женном между переулком Новым и Железнодорожной улицей. 

 
* Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=U4xy_gNyEvs 
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Рис. 10. Кряква с осветлённым окрасом оперения. 
Рощинское озеро, 29 октября 2018. 

Рис. 11. Кряква с темным оперением и белой  
грудью. Рощинское озеро, 23 сентября 2020. 

 

До 2018 года на Рощинском озере наблюдались одиночные особи и 

небольшие группы птиц, но после благоустройства парковой территории 

численность крякв, останавливающихся на озере во время осенней ми-

грации, значительно выросла. Это связано с тем, что парк стало посе-

щать большее количество людей, подкармливающих птиц. В 2018 году 

стая крякв на озере держалась с конца августа до 25 ноября (до ледо-

става), их численность составляла от 6 до 34 особей. Среди крякв с ти-

пичной окраской 29 октября 2018 наблюдалась одна особь с осветлен-

ным окрасом оперения (рис. 10). 

Летом 2019 года на Рощинском озере одна самка кряквы успешно 

вывела птенцов, в выводке насчитывалось 13 утят. 24 июня 10 птенцов 

упали в углубление в бетонных сооружениях дамбы и не могли оттуда 

выбраться, но неравнодушные люди спасли их, и выводок воссоединил-

ся. Все птенцы успешно выросли, осенью к ним примкнули мигрирую-

щие птицы. Общая численность крякв на Рощинском озере в осенний 

период 2019 года составляла от 12 до 32 особей. Птицы держались на 

озере до 24 ноября, пока озеро не покрылось льдом. 

Зима 2019/20 года была тёплой и малоснежной, лёд на озере растаял, 

и в январе-феврале крякв снова можно было видеть на его акватории. 

Численность зимующей стаи составляла от 14 до 22 особей. Летом 2020 

года снова наблюдалось успешное гнездование кряквы на Рощинском 

озере, на этот раз в выводке насчитывалось 8 птенцов. Осенью числен-

ность крякв на озере составляла от 23 до 62 особей*, всё это время в стае 

держался селезень с тёмным оперением и белой грудью (рис. 11). Утки 

покинули озеро 10 декабря, когда оно полностью покрылось льдом. 

В феврале 2021 года на незамерзающем участке реки Рощинки ниже 

дамбы наблюдалась стая крякв численностью 28 особей. 

Чирок-свистунок Anas crecca. Самец и самка встречались на Ро-

щинском озере в мае 2019 года (12 мая наблюдалось их спаривание). 

 
* Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=3HjLcKLAcCg 
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Возможно, что чирки-свистунки здесь гнездились, хотя птенцов мы не 

наблюдали. 

Свиязь Anas penelope. Самка встречена на Рощинском озере в стае 

крякв 23 сентября 2020 (рис. 12). 

Хохлатая чернеть Aythya fuligula. Три пары встречались 21 мая и 

10 июня 2017 года на озере Макаровском (рис. 13), где эти птицы, веро-

ятно, гнездились. 
 

  

Рис. 12. Свиязь Anas penelope.  
Рощинское озеро, 23 сентября 2020. 

Рис. 13. Хохлатые чернети Aythya fuligula.  
Макаровское, озеро 10 июня 2017. 

 

Гоголь Bucephala clangula. Две пары встречались на Макаровском 

озере 6 мая и 10 июня 2017 (возможно гнездование). Одиночный самец 

замечен на Рощинском озере 15 мая 2019. На реке Рощинке в прилега-

ющем к посёлку лесу ежегодно встречаются выводки эти птиц. 

Тетеревятник Accipiter gentilis. На территории посёлка встречает-

ся ежегодно во все сезоны, вероятно, гнездится. Мы наблюдали охотя-

щихся на голубей тетеревятников в районе зернохранилища у железно-

дорожного вокзала и в центральной части Рощино. Неоднократно встре-

чались тетеревятники, кружащие над пятиэтажными домами и над Ро-

щинским озером. 

Перепелятник Accipiter nisus. Одиночные особи отмечены на ули-

це Суворова 11 декабря 2016 и 26 апреля 2017; на улице Садовой – 9 

декабря 2018; на улице Строителей – 9 сентября 2019. 

Перевозчик Actitis hypoleucos. Одиночный перевозчик встречен на 

Рощинском озере 28 апреля 2019. Ежегодно встречается летом на реке 

Рощинке в окрестностях посёлка. 

Малая чайка Larus minutus. Эти птицы гнездятся на Макаровском 

озере (рис. 14, 15) вместе с озёрными чайками, где 10 июня 2017 обна-

ружена гнездовая колония примерно из 40 особей. На Рощинском озере 

8 июня 2019 года наблюдалась одиночная особь. 

Озёрная чайка Larus ridibundus. Гнездовая колония этих чаек чис-

ленностью примерно 50 особей обнаружена на Макаровском озере 10 

июня 2017 (рис. 16). В жилой зоне посёлка озёрные чайки встречаются 
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ежегодно во все сезоны, гнездятся на крышах промышленных построек 

и жилых пятиэтажных домов, кормятся у мусорных баков и на Рощин-

ском озере (рис. 17), где их подкармливают люди. До 2018 года в жилой 

зоне Рощино встречались единичные особи и небольшие группы из 3-4 

птиц, в мае 2018 численность птиц, гнездящихся на крышах пятиэтаж-

ных домов на улице Садовой, выросла до 8-10 особей, в 2019 году в ко-

лонии насчитывалось до 26 птиц. Тёплой зимой 2019/20 года первые 

озёрные чайки в посёлке появились уже 10 февраля, в апреле-мае их 

насчитывалось до 18 во дворах на улице Садовой и до 20-30 на Рощин-

ском озере. 23 сентября 2020 одна озёрная чайка кормилась вместе с 

кряквами на озере. 
 

  

Рис. 14. Малые чайки Larus minutus.  
Макаровское озеро, 10 июня 2017. 

Рис. 15. Малые чайки Larus minutus.  
Макаровское озеро, 10 июня 2017. 

  

Рис. 16. Колония озёрных чаек Larus ridibundus. Ма-
каровское озеро, 10 июня 2017. 

Рис. 17. Озёрная чайка Larus ridibundus.  
Рощинское озеро, 24 апреля 2019. 

 

Клуша Larus fuscus. Редкий вид, включенный в Красную книгу Ле-

нинградской области (2018). Одиночная особь встречалась на Рощин-

ском озере в первой половине мая 2019 года; кроме того, одна клуша 

наблюдалась 26 апреля 2020 в стае озёрных чаек у мусорных баков во 

дворе дома № 10 по улице Садовой. 

Серебристая чайка Larus argentatus. Небольшие группы серебри-

стых чаек численностью до 3 особей встречались в апреле-мае 2015, 

2016, 2018 и 2019 годов, часто в стаях сизых чаек, как в жилой зоне 
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посёлка, так и на Рощинском озере. Возможно, эти птицы гнездятся на 

крышах промышленных построек в районе Железнодорожной улицы. 

Сизая чайка Larus canus. В Рощино эти птицы встречаются с 2017 

года, где они гнездятся на крышах промышленных построек в районе 

Железнодорожной улицы. В период с апреля по июль в жилой зоне по-

сёлка наблюдались одиночные особи и небольшие группы сизых чаек 

численностью до 6 особей (рис. 18), где они отыскивали пищу совместно 

с озёрными чайками возле мусорных баков. На Рощинском озере в ап-

реле-мае 2017–2019 годов наблюдалось от 2 до 4 сизых чаек; на Мака-

ровском озере в мае 2017 года встречалось 6 особей. 

Речная крачка Sterna hirundo. Пара гнездилась на озере Макаров-

ском в 2017 году (рис. 19) поблизости от колонии чаек. 
 

  

Рис. 18. Сизые чайки Larus canus. Рощино,  
улица Суворова, 21 апреля 2019. 

Рис. 19. Речная крачка Sterna hirundo. Рощино,  
Макаровское озеро, 10 июня 2017. 

 

Вяхирь Columba palumbus. Впервые на территории посёлка нами 

встречен 6 июня 2018 рядом с железнодорожным вокзалом. В 2019 году 

вяхири встречались в разных районах Рощино со второй половины ап-

реля до конца июля, вероятно, гнездились. Две пары вяхирей встреча-

лись 23 и 26 апреля на участке леса вдоль Привокзальной улицы, 27 

апреля встречена пара у железнодорожного вокзала; 15 июня наблюда-

лась пара на улице Верхнее Рощино. Одиночные особи встречались 14 

мая на улице Шалавина, 11 июля на Кольцевой улице; 24 июля – улице 

Огарёва. 

Сизый голубь Columba livia. Доминирующий по численности вид. 

На территории посёлка встречается ежегодно во все сезоны, живёт осед-

ло. Гнездится на чердаках под крышами пятиэтажных домов. Крупная 

стая сизых голубей (около 50 особей) постоянно встречается на площади 

возле Дома культуры, где птиц подкармливают люди. Кроме того, стая 

голубей, в которой насчитывается 50-70 особей, держится в районе зер-

нохранилища у железнодорожного вокзала. В межгодовом ряду наблю-

дений плотность населения изменялась в пределах от 38 до 63 особей 

на 1 км2 (табл. 2). 
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Таблица 2. Изменение плотности населения  
сизого голубя Columba livia по годам 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

43 ос./км2 43 ос./км2 38 ос./км2 38 ос./км2 63 ос./км2 

 

Кукушка Cuculus canorus. 10 июня 2017 слышали кукование в при-

легающему к посёлку лесу около Макаровского озера. 

Ушастая сова Asio otus. Голоса птенцов были слышны вечером 7 

июля 2019 в районе улицы Речной около стадиона «Рощино Арена». 

Чёрный стриж Apus apus. Ежегодно встречается с мая по август. 

Самый ранний срок прилёта зарегистрирован 13 мая 2016. В Рощино 

селится крупными колониями под крышами пятиэтажных домов. Спе-

циальных учётов численности стрижей не проводилось. 

Зимородок Alcedo atthis. Включен в Красную книгу Ленинградской 

области (2018). Один зимородок встречен на Рощинском озере 20 ноября 

2020. На реке Рощинке в Линдуловской роще, расположенной в окрест-

ностях посёлка Рощино, зимородки встречались в 2015, 2016 и 2020 го-

дах; в 2020 году мы также наблюдали зимородков на участке Рощинки 

между Рощино и железнодорожной станцией «63-й километр» (Кулаков, 

Кутерницкая 2020). 

Желна Dryocopus martius. Залёты одиночных особей на территорию 

посёлка наблюдались на улице Суворова 20 февраля 2016 и 10 мая 2017 

года, а также у Рощинского озера 24 февраля 2021. 

Большой пёстрый дятел Dendrocopos major. В Рощино встречает-

ся ежегодно во все сезоны. Дупла с птенцами обнаружены на улице Су-

ворова в 2016 и 2017 годах и на улице Железнодорожной в 2018 году. В 

среднем плотность населения в межгодовом ряду наблюдений остаётся 

стабильной, составляя 11-12 ос./км2. Единичные встречи зарегистриро-

ваны в парковой зоне у Рощинского озера и на улице Шалавина. 

Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos. Редкий вид, включён-

ный в Красную книгу Ленинградской области (2018). Самец, выбиваю-

щий «барабанную дробь» на сухом дереве, встречен 17 марта 2019 на 

улице Шалавина. 

Деревенская ласточка Hirundo rustica. В Рощино ласточки встре-

чаются с мая по июль, наиболее ранняя дата прилёта – 8 мая 2018. В 

надземном пешеходном переходе у железнодорожного вокзала ежегод-

но гнездится до 10 пар деревенских ласточек. 

Городская ласточка Delichon urbicum. Два гнезда с птенцами об-

наружены 15 июля 2019 под крышей жилого дома на 1-ом Строитель-

ном проезде. 

Белая трясогузка Motacilla alba. В Рощино встречается ежегодно 

с апреля по сентябрь. Самая ранняя дата прилёта отмечена 9 апреля 

2016. Самые поздние случаи наблюдения белой трясогузки осенью за-
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регистрированы в 2015 и 2017 годах – 28 сентября. В среднем в течение 

года наблюдается увеличение плотности населения белых трясогузок от 

16 ос./км2 весной до 22 ос./км2 осенью. В межгодовом ряду наблюдений 

средняя плотность населения изменялась от 14 до 21 ос./км2 (табл. 3). 

Таблица 3. Изменение плотности населения  
белой трясогузки Motacilla alba по годам 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

17 ос./км2 15 ос./км2 14 ос./км2 21 ос./км2 19 ос./км2 

 

Скворец Sturnus vulgaris. В Рощино встречается с апреля по ок-

тябрь, гнездится в скворечниках и дуплах деревьев. Наиболее ранняя 

дата прилёта зарегистрирована 24 марта 2019. Вылупление птенцов от-

мечалось в первой половине мая, молодые птицы вылетали из гнезд в 

начале июня. В конце лета скворцы образовывали стаи численностью 

от 15 до 40 особей. Осенью самый поздний случай наблюдения скворца 

отмечен 14 октября 2015. Плотность населения достигала максимума в 

летний период – в среднем 71 ос./км2, весной значения данного показа-

теля составляли 20 ос./км2, осенью – 16 ос./км2. В межгодовом ряду на-

блюдений плотность населения скворца колебалась в пределах от 19 до 

48 ос./км2 (табл. 4). 

Таблица 4. Изменение плотности населения  
скворца Sturnus vulgaris по годам 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

19 ос./км2 48 ос./км2 25 ос./км2 41 ос./км2 25 ос./км2 

 

Сойка Garrulus glandarius. В Рощино встречается ежегодно во все 

сезоны, наблюдается в районе жилой застройки и в парковой зоне. Гнез-

дится в прилегающих к посёлку лесах. Пищу отыскивает как в природ-

ных биотопах, так и у мусорных баков, иногда посещает кормушки. В 

течение года плотность населения не претерпевала значительных из-

менений, варьируя от 10 до 16 ос./км2. В межгодовом ряду наблюдений 

средние значения плотности изменялись от 13 до 19 ос./км2 (табл. 5). 

Таблица 5. Изменение плотности населения  
сойки Garrulus glandarius по годам 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

19 ос./км2 13 ос./км2 15 ос./км2 16 ос./км2 15 ос./км2 

 

Сорока Pica pica. Доминирующий по численности вид. В Рощино 

встречается ежегодно во все сезоны. Наблюдается во всех районах по-

сёлка, гнездится среди зарослей невысоких деревьев и кустарников в 
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районе садоводств. Кормится в природных биотопах и возле мусорных 

баков, иногда посещает кормушки. Зимой образует стаи численностью 

до 8-15 особей, может присоединяться к стаям серых ворон. В течение 

года плотность населения сорок достигала наибольших значений в зим-

ний период – 31 ос./км2, весной и осенью значения данного показателя 

составляли 23 ос./км2, летом – 21 ос./км2. В межгодовом ряду наблюде-

ний средние значения плотности населения оставались на относитель-

но стабильном уровне, изменяясь от 21 до 26 ос./км2 (табл. 6, рис. 20). 

Таблица 6. Изменение плотности населения  
сороки Pica pica по годам 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

21 ос./км2 26 ос./км2 23 ос./км2 23 ос./км2 26 ос./км2 

 

 

Рис. 20. Динамика плотности населения сороки Pica pica. 

 

Кедровка Nucifraga caryocatactes. Редкий вид, включенный в Крас-

ную книгу Ленинградской области (2018). В посёлке Рощино мы наблю-

дали кедровок в августе-сентябре 2018 года в районе улицы Вокзаль-

ной, где наблюдалось до трёх птиц. Также в этот период голоса кедровок 

были слышны в лесопарке (Кулаков, Кутерницкая 2019). 

Серая ворона Corvus cornix. Доминирующий по численности вид. 

Встречается ежегодно во все сезоны. Гнездится в районах с жилой за-

стройкой со стабильной средней плотностью 15 пар/км2. Слётки появля-

лись в конце мая – начале июня. В зимний период наблюдалось значи-

тельное увеличение численности серых ворон за счёт особей, перемеща-

ющихся в посёлок из прилегающих лесных массивов. На территории по-

сёлка вороны отыскивали пищу возле мусорных баков, а также у Ро-

щинского озера, где люди подкармливают уток. Нередко можно наблю-

дать, как стая ворон гоняет тетеревятника. В стаях зимующих ворон  
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насчитывалось до 50-100 особей. Средняя плотность населения серых 

ворон в межгодовом ряду наблюдений имела тенденцию к увеличению 

(табл. 7, рис. 21). 

Таблица 7. Изменение плотности населения  
серой вороны Corvus cornix по годам 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

35 ос./км2 43 ос./км2 47 ос./км2 66 ос./км2 55 ос./км2 

 

 

Рис. 21. Динамика плотности населения серой вороны Corvus cornix. 

 

Ворон Corvus corax. Залёты на территорию посёлка из прилегаю-

щих лесов наблюдались зимой и ранней весной. На улице Суворова еди-

ничные особи встречались 5 марта 2018, 22 января, 7 и 26 марта 2019, 

20 и 31 января, а также 17 декабря 2020. На улице Садовой голос ворона 

слышали 24 ноября 2018. Пролетающий над Рощинским озером ворон 

наблюдался 10 декабря 2020. В районе улицы Заречной эти птицы от-

мечены 26 декабря 2020, 6 января и 19 февраля 2021. 

Свиристель Bombycilla garrulus. Стаи этих птиц встречались в Ро-

щино ежегодно во время перемещений осенью, зимой и весной. Самая 

ранняя дата прилёта свиристелей зарегистрирована 25 сентября 2016. 

Наибольшей численности стаи достигали в 2019 году: 23 октября на-

блюдалось около 100 свиристелей на улице Строителей, 2 ноября встре-

чено 60 особей Садовом переулке. В остальные годы величина стай сви-

ристелей варьировала от 10 до 40 особей. 

Крапивник Troglodytes troglodytes. Ежегодно поющий крапивник 

наблюдался с апреля по июль в лесопарке, где, вероятно, гнездился. Са-

мая раннее появление весной отмечено 13 апреля 2017. Единственная 

зимняя встреча крапивника в Рощино произошла 11 декабря 2018 на 

улице Суворова. 
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Садовая камышовка Acrocephalus dumetorum. Наблюдалась с мая 

по июль в 2017, 2018 и 2019 годах. Наиболее ранняя дата прилёта – 18 

мая 2018. Плотность гнездования составляла 10 пар/км2. 

Камышовка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus. Пение слыша-

ли 10 июня 2018 в зарослях прибрежной растительности на берегу Ро-

щинского озера, где эта птица, возможно, гнездилась. 

Садовая славка Sylvia borin. Ежегодно встречалась с мая по июль. 

Самая ранняя дата прилёта отмечена 16 мая 2016. Плотность гнездова-

ния составляла 10-15 пар/км2. 

Серая славка Sylvia communis. Встречалась с мая по июль во все 

годы наблюдений, кроме 2017. Самая ранняя дата прилёта зарегистри-

рована 13 мая 2016. Плотность гнездования – от 10 до 20 пар/км2. 

Славка-мельничек Sylvia curruca. Встречалась ежегодно с конца 

апреля до второй половины июня. Самая ранняя дата прилёта отме-

чена 29 апреля 2019. Плотность гнездования составляла 10 пар/км2.  

Весничка Phylloscopus trochilus. Ежегодно встречалась с мая до 

второй половины июня. Самая ранняя дата прилёта 4 мая 2018. Плот-

ность гнездового населения варьировала от 10 до 20 пар/км2. 

Теньковка Phylloscopus collybita. Встречалась ежегодно в апреле-

мае и в сентябре. Самая ранняя дата прилёта отмечена 23 апреля 2018. 

В осенний период наиболее поздний случай пения пеночки-теньковки 

зарегистрирован 29 сентября 2016. 

Зелёная пеночка Phylloscopus trochiloides. Песня была слышна на 

улице Суворова 3 июля 2017 и 26 мая 2018 года. 

Желтоголовый королёк Regulus regulus. Ведет оседлый образ жиз-

ни. На территории посёлка пение слышалось с марта до второй поло-

вины июня. Плотность гнездования составляла 10-13 пар/км2. 

Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca. Наблюдалась во все го-

ды, кроме 2016. Наиболее ранняя дата прилёта 6 мая 2015. Плотность 

гнездового населения составляла 10-13 пар/км2. 

Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe. Ежегодно встречалась 

с апреля по сентябрь. Самая ранняя дата прилёта отмечена 16 апреля 

2018. Каменки гнездились в районе садоводств и в парковой зоне. Плот-

ность гнездового населения – 10-13 пар/км2. Кормление слётков взрос-

лыми птицами наблюдалось 2 июля 2015 и 20 июня 2019. Самый позд-

ний случай встречи каменки зарегистрирован 18 сентября 2019. 

Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus. В Рощино 

встречалась ежегодно с конца апреля до начала июля. Наиболее ран-

няя дата прилёта – 30 апреля 2019. Плотность гнездования изменялась 

от 10 до 17 пар/км2. Единственный случай наблюдения горихвостки в 

осенний период отмечен 11 октября 2015. 

Зарянка Erithacus rubecula. Встречалась ежегодно с апреля по ок-

тябрь. Гнездится в садоводствах. Самая ранняя дата прилёта – 4 апреля 
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2019. Наиболее поздний случай встречи зарянки в осенний период за-

регистрирован 19 октября 2018. В межгодовом ряду наблюдений сред-

няя плотность населения изменялась от 22 до 30 ос./км2 (табл. 8). 

Таблица 8. Изменение плотности населения  
зарянки Erithacus rubecula по годам 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

22 ос./км2 30 ос./км2 24 ос./км2 28 ос./км2 28 ос./км2 

 

Соловей Luscinia luscinia. Поющий самец встречался на улице Су-

ворова с 13 по 25 мая 2015, а также на Железнодорожной улице 1 июня 

2019 и в парковой зоне у Рощинского озера 2 июня 2019. Успешного  

гнездования, по-видимому, не было. 

Рябинник Turdus pilaris. На территории посёлка встречается еже-

годно во все сезоны. На местах гнездования птицы появляются в марте-

апреле и покидают гнездовые территории в июле. Самая ранняя дата 

прилёта зарегистрирована 25 марта 2015. Плотность гнездования в сред-

нем за все годы наблюдений составляла 13-14 пар/км2. Осенью в стаях 

рябинников насчитывалось до 16-22 особей. Наиболее поздний случай 

встречи этих птиц осенью зарегистрирован 28 ноября 2019. Зимой един-

ственная встреча рябинника отмечена 8 декабря 2017 на улице Суво-

рова. В межгодовом ряду наблюдений средняя плотность населения из-

менялась волнообразно от 13 до 36 ос./км2 (табл. 9). 

Таблица 9. Изменение плотности населения  
рябинника Turdus pilaris по годам 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

13 ос./км2 36 ос./км2 14 ос./км2 31 ос./км2 21 ос./км2 

 

  

Рис. 22. Чёрный дрозд Turdus merula.  
Рощино, улица Суворова, 23 февраля 2018. 

Рис. 23. Чёрный дрозд Turdus merula.  
Рощино, Садовый переулок, 17 февраля 2021. 

 

Белобровик Turdus iliacus. Песня была слышна на улице Суворова 

19 и 24 апреля 2018 и 30 апреля 2019, а также на Малой Вокзальной 

улице 15 мая 2019. 
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Чёрный дрозд Turdus merula. В Рощино встречался ежегодно во 

все сезоны. Гнездился в районе садоводств и в лесопарке. Наиболее ран-

няя дата, когда была слышна песня, – 14 марта 2018. Зимой наблюда-

лись только самцы (рис. 22, 23), отыскивающие пищу на кормушках и 

возле помойных баков. Средняя плотность населения в межгодовом 

ряду наблюдений изменялась от 10 до 26 ос./км2 (табл. 10). 

Таблица 10. Изменение плотности населения  
чёрного дрозда Turdus merula по годам 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

12 ос./км2 10 ос./км2 14 ос./км2 26 ос./км2 17 ос./км2 

 

Певчий дрозд Turdus philomelos. Встречался во все годы наблюде-

ний, кроме 2016. Самая ранняя дата прилёта отмечена 23 апреля 2019. 

Плотность населения составляла 10-15 ос./км2. 

Деряба Turdus viscivorus. Одиночные особи встречались в 2019 году 

у лесного болота на окраине посёлка в конце улицы Заречной (12 и 19 

июня, а также 29 сентября). 

Пухляк Poecile montanus. Единственная встреча на территории по-

сёлка отмечена 13 апреля 2015 года на улице Суворова. 

Московка Periparus ater. Вид включён в Красную книгу Ленин-

градской области (2018). Поющая московка наблюдалась 29 марта 2018 

на улице Суворова. 

Лазоревка Cyanistes caeruleus. В Рощино встречается ежегодно во 

все сезоны во всех районах посёлка. Иногда посещает кормушки. Наибо-

лее раннее пение отмечено 27 января 2017. Плотность населения в меж-

годовом ряду наблюдений не претерпевала значительных изменений, 

составляя 12-14 ос./км2 (табл. 11). 

Таблица 11. Изменение плотности населения  
лазоревки Cyanistes caeruleus по годам 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

13 ос./км2 13 ос./км2 12 ос./км2 14 ос./км2 13 ос./км2 

 

Большая синица Parus major. Абсолютный доминант по численно-

сти. В Рощино встречается круглогодично, гнездится во всех районах 

посёлка. Наиболее ранняя дата, когда мы услышали пение, – 1 января 

2020. Период гнездования длился с начала апреля по начало июля. 

Гнёзда размещались в дуплах и трещинах стволов старых деревьев, а 

также в бетонных столбах, за обшивкой стен и под крышами различных 

построек. Особенно многочисленными большие синицы становились в 

осенне-зимний период, когда местное население пополнялось за счёт 

птиц, переместившихся в посёлок из прилегающих лесных массивов. В 
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сезонной динамике численности ежегодно отмечались два пика – в кон-

це осени – начале зимы и в конце зимы – начале весны (рис. 24). Сред-

няя плотность населения большой синицы в межгодовом ряду населе-

ний имеет тенденцию к увеличению (табл. 12). 

Таблица 12. Изменение плотности населения  
большой синицы Parus major по годам 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

105 ос./км2 99 ос./км2 105 ос./км2 148 ос./км2 142 ос./км2 

 

 

Рис. 24. Динамика плотности населения большой синицы Parus major. 

 

Поползень Sitta europaea. Одиночные особи встречались на улице 

Суворова в период осенних кочёвок 12 и 14 октября 2015, 7 сентября 

2016, 4 и 27 сентября 2017. 

Пищуха Certhia familiaris. Встречи одиночных особей зарегистри-

рованы в период весенних и осенних кочёвок на улице Суворова 12 ок-

тября 2015, 3 октября 2016, 14 марта и 8 апреля 2017, 9 и 12 апреля 

2018, а также на улице Заречной 24 ноября 2018. 

Домовый воробей Passer domesticus. Встречается в посёлке во все 

сезоны года, живёт оседло, немногочислен. Гнездится в стенах пятиэтаж-

ных домов. Зимой отыскивает пищу на кормушках. Стайки домовых во-

робьёв численностью от 7 до 16 особей наблюдались на площади возле 

Дома культуры и во дворе дома № 5 на Садовом переулке, где насчиты-

валось от 10 до 14 домовых воробьёв. 

Полевой воробей Passer montanus. Доминирующий по численно-

сти вид. В посёлке встречается круглогодично, живёт оседло. Наблюда-

ется во всех районах посёлка. В холодный период года образует круп-

ные стаи, концентрирующиеся чаще всего у кормушек. В таких стаях 

насчитывалось обычно 20-30 особей, реже численность стай достигала 
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45-60 особей. Полевые воробьи держатся обособленно от домовых, их 

стаи не смешиваются. В среднем за год плотность населения полевого 

воробья изменялась от 34 ос./км2 в летний период до 75 ос./км2 зимой. В 

межгодовом ряду наблюдений прослеживается рост плотности населе-

ния полевого воробья (табл. 13, рис. 25). 

Таблица 13. Изменение плотности населения  
полевого воробья Passer montanus по годам 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

48 ос./км2 41 ос./км2 36 ос./км2 51 ос./км2 64 ос./км2 

 

 

Рис. 25. Динамика плотности населения полевого воробья Passer montanus. 

 

Зяблик Fringilla coelebs. Доминирующий по численности вид. В Ро-

щино встречается ежегодно с конца марта до начала октября. Гнездится 

во всех районах посёлка. Самая ранняя встреча в году – 29 марта 2019, 

самая поздняя – 5 октября 2017. В межгодовом ряду наблюдений сред-

няя плотность населения изменялась от 22 до 35 ос./км2 (табл. 14). 

Таблица 14. Изменение плотности населения  
зяблика Fringilla coelebs по годам 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

30 ос./км2 33 ос./км2 35 ос./км2 22 ос./км2 34 ос./км2 

 

Юрок Fringilla montifringilla. Одиночные особи встречались на ве-

сеннем пролете в 2017 году. Юрок в стае зябликов у кормушки встречен 

16 апреля во дворе дома № 6 по Садовой улице; поющие самцы наблю-

дались 22 апреля на ул. Шалавина, 24 и 25 апреля на ул. Суворова. 

Зеленушка Chloris chloris. Встречается ежегодно во все сезоны во 

всех районах посёлка (рис. 26, 27). Иногда посещает кормушки. Наи-



Рус. орнитол. журн. 2021. Том 30. Экспресс-выпуск № 2094 3475 
 

большая плотность населения была весной, в среднем 24 ос./км2, зимой 

и летом значения данного показателя были ниже – 17 ос./км2, осенью – 

11 ос./км2. В межгодовом ряду наблюдений средняя плотность не претер-

певала существенных колебаний, составляя от 20 до 24 ос./км2 (табл. 15). 
 

  

Рис. 26. Зеленушка Chloris chloris.  
Рощино, улица Суворова, 27 марта 2016. 

Рис. 27. Зеленушка Chloris chloris. Рощино,  
улица Малая Вокзальная, 27 апреля 2019. 

Таблица 15. Изменение плотности населения  
зеленушки Chloris chloris по годам 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

24 ос./км2 23 ос./км2 22 ос./км2 20 ос./км2 21 ос./км2 

 

Чиж Spinus spinus. Одиночные особи и небольшие группы птиц 

встречались на территории посёлка ежегодно во все сезоны. Вероятно, 

гнездился в лесопарке, а также в районе Малой Вокзальной улицы. В 

период осенних, зимних и весенних перемещений наблюдались стаи  

чижей численностью от 20 до 60 особей на улицах Суворова, Шалавина 

и Кольцевой. 

Щегол Carduelis carduelis. Одиночные особи и небольшие группы 

наблюдались в весенний период и в конце лета. На улице Суворова 

щеглы встречались 14, 27, 28 апреля 2015 и 8 апреля 2016. На улице 

Строителей два щегла встречены 5 августа 2018 и 4 особи – 25 августа 

2018, на улице Шалавина одного щегла видели 22 августа 2019. 

Коноплянка Linaria cannabina. Поющие самцы наблюдались в 2019 

году 27 апреля и 1 мая в парковой зоне рядом с Рощинским озером, 21 

мая на улице Малой Вокзальной. Вероятно, коноплянки гнездились в 

посёлке. 

Обыкновенная чечётка Acanthis flammea. Стаи и одиночные че-

чётки встречались зимой и весной. На улице Суворова стайка из 13 осо-

бей встречена 19 января 2017, в феврале и марте 2018 года встречались 

одиночные чечётки, стаи численностью более 50 особей наблюдались 3 

декабря 2019 и 14 января 2020. На Вокзальной улице крупная стая че-

чёток численностью более 50 особей наблюдалась 25 марта 2018. На 
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улице Шалавина 15 февраля 2019 года встречена стайка примерно из 

20 чечёток. 

Чечевица Carpodacus erythrinus. Одиночная особь наблюдалась 30 

мая 2015 года на улице Суворова. 

Снегирь Pyrrhula pyrrhula. Встречается ежегодно во все сезоны во 

всех районах посёлка. Гнездится в районах садоводств и, возможно, в 

лесопарке. В послегнездовой период держится небольшими группами и 

стайками численностью до 11-15 особей. Часто посещает кормушки. Наи-

меньшая плотность населения зарегистрирована летом – в среднем 16 

особей на 1 км2, в период сезонных перемещений с осени до весны плот-

ность населения увеличивалась, составляя 23-24 ос./км2. В межгодовом 

ряду средняя плотность варьировала от 17 до 29 ос./км2 (табл. 16). 

Таблица 16. Изменение плотности населения  
снегиря Pyrrhula pyrrhula по годам 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

24 ос./км2 17 ос./км2 27 ос./км2 29 ос./км2 19 ос./км2 

 

Дубонос Coccothraustes coccothraustes. Одиночная особь наблюда-

лась в парковой зоне рядом с Рощинским озером 27 сентября и 16 ок-

тября 2019. Два дубоноса встречены 5 октября 2019 во дворе дома № 8 

по Садовой улице. 

Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella. Поющие самцы встре-

чались на улице Суворова 24 апреля 2017 и 15 апреля 2019. 

Камышовая овсянка Schoeniclus schoeniclus. Поющий самец на-

блюдался в зарослях прибрежной растительности на Рощинском озере 

28 апреля и 6 июня 2019. Возможно, эти птицы там гнездятся. 

Экологические группы  

Географическое положение и климатические особенности региона 

обусловливают существование характерных адаптаций в биологии и се-

зонной динамике численности птиц, обитающих на территории посёлка 

Рощино. Характер пребывания птиц в первую очередь связан со сменой 

времён года и сезонностью климатических условий. Основу орнитофа-

уны составляли в основном виды таёжной зоны, среди которых наибо-

лее многочисленны перелётные и оседлые. При этом доля перелётных 

видов достигала максимальных значений в период с весны по осень (от 

44.1 до 58.7%) (табл. 17). В зимний период по количеству видов преоб-

ладали оседлые (40.9%). Доля кочующих видов в зимний период состав-

ляла 18.2%, сокращаясь летом до 5.8%. Доля случайных залётных видов 

в течение года изменялась от 8.8 до 22.7%. 

Соотношение видов в зависимости от мест обитания в течение года 

изменялось незначительно: в авифауне Рощино во все сезоны преобла-
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дали лесные (48.1-59.1%) и синантропные виды (17.3-22.7%) (табл. 17). 

Доля лесоопушечных видов варьировала от 9.5 до 14.7%. Доля луговых 

видов, встречавшихся только в весенний и летний периоды, была ми-

нимальной (3.8-4.8%). Околоводные виды наибольшую долю в орнито-

фауне составляли в летний период (21.2%), зимой их доля была мини-

мальной (4.5%). 

Таблица 17. Соотношение экологических групп птиц посёлка Рощино 

Экологические группы 
Доля видов в орнитофауне, % 

Зима Весна Лето Осень 

Характер пребывания 

Перелётные 18.2 58.7 55.8 44.1 

Оседлые 40.9 19.0 23.1 35.3 

Кочующие 18.2 9.5 5.8 11.8 

Залётные 22.7 12.7 15.4 8.8 

Места обитания 

Лесные 59.1 52.4 48.1 52.9 

Синантропные 22.7 12.7 17.3 17.6 

Лесоопушечные 13.6 9.5 9.6 14.7 

Околоводные 4.5 20.6 21.2 14.7 

Луговые – 4.8 3.8 – 

Трофические группы 

Насекомоядные 31.8 49.2 53.8 41.2 

Растительноядные 27.3 25.4 21.2 29.4 

Всеядные 31.8 17.5 17.3 20.6 

Хищные 9.1 3.2 5.8 5.9 

Рыбоядные – 4.8 1.9 2.9 

Ярусы добывания пищи 

Земля 44.4 40.8 42.4 45.0 

Кроны деревьев и кустарников 37.0 36.6 37.3 35.0 

Вода 3.7 11.3 10.2 7.5 

Воздух 7.4 5.6 8.5 5.0 

Стволы деревьев 7.4 5.6 1.7 7.5 

Места гнездования* 

Кроны деревьев и кустарников 47.1 41.3 43.2 37.5 

Антропогенные сооружения 23.5 21.7 25.0 25.0 

Дупла и трещины в стволах деревьев 23.5 17.4 15.9 29.2 

Земля 5.9 19.6 15.9 8.3 

* – расчёты только для гнездящихся видов. 

 

В сезонной динамике соотношения трофических групп птиц по ко-

личеству видов преобладали насекомоядные (31.8-53.8%). Доля расти-

тельноядных видов в течение года варьировала от 21.2 до 29.4%, всеяд-

ных – от 17.3 до 31.8%. Наименьшим количеством видов были представ-

лены хищные (3.2-9.1%) и рыбоядные (1.9-4.8%). Соотношение видов в 

зависимости от яруса добывания пищи в течение года сохранялось при-
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мерно на одном уровне: основа орнитофауны представлена видами, пи-

тающимися на земле (40.8-45.0%), а также видами, отыскивающими пи-

щу в кронах деревьев и кустарников (35.0-37.3%) (табл. 17). Наимень-

шую долю в орнитофауне составляли виды, питающиеся на воде (3.7-

11.3%), в воздухе (5.0-7.4%) и на стволах деревьев (1.7-7.5%). 

В зависимости от места гнездования в Рощино преобладали птицы, 

гнездящиеся в кронах деревьев и кустарников (37.5-47.1%). Доля видов, 

гнездящихся в сооружениях человека, составляла от 21.7 до 25.0%, доля 

дуплогнездников варьировала от 15.9 до 29.2%. Количество видов, гнез-

дящихся на земле, было наименьшим (5.9-19.6%) (табл. 17). 

Заключение  

В Рощино выявлено 77 видов птиц, из них 47 видов гнездились в 

посёлке. Наибольшее видовое богатство орнитофауны характерно для 

весеннего периода, зимой встречалось наименьше число видов. Основу 

орнитофауны составляли лесные и синантропные виды, среди которых 

преобладали перелётные и оседлые, гнездящиеся в кронах деревьев и 

кустарников, в антропогенных сооружениях, дуплах и трещинах в ство-

лах деревьев. В зависимости от объектов питания по числу видов преоб-

ладали насекомоядные, растительноядные и всеядные виды, отыскива-

ющие пищу на земле, в кронах деревьев и кустарников. 

Комплекс доминирующих видов составляли большая синица, серая 

ворона, полевой воробей, сизый голубь, зяблик, сорока. В межгодовом 

ряду исследований наблюдался рост численности кряквы, озерной чай-

ки, сизого голубя, серой вороны, большой синицы, домового и полевого 

воробьёв. На стабильном уровне оставалась численность тетеревятни-

ка, перепелятника, большого пёстрого дятла, деревенской ласточки, бе-

лой трясогузки, сойки, сороки, зарянки, чёрного дрозда, лазоревки, зяб-

лика, зеленушки. Численность скворца, рябинника, снегиря, чижа, 

обыкновенной чечётки претерпевала существенные колебания, дости-

гая максимума в период сезонных миграций. На территории посёлка 

встречались 5 редких видов, включенных в Красную книгу Ленинград-

ской области (2018): клуша, зимородок, белоспинный дятел, кедровка, 

московка. В целом в Рощино складываются благоприятные условия как 

для синантропных видов, так и видов, характерных для естественных 

природных ландшафтов. 
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Беркут Aquila chrysaetos – оседлая птица бассейна Зеравшана и юж-

ных Кызылкумов (Богданов 1956; Митропольский и др. 1987). В лите-

ратуре имеется мало сведений о гнездовании беркута в песках северо-

западных Кызылкумов. В частности, его гнёзда найдены в Кызылкум-

ском заповеднике (Сагитов, Салимов 1978). Неоднократно этого орла 

встречали в 2019-2021 годах в Бухарской области, особенно зимой. В том 

числе встречи с ним происходили на территории экоцентра Джейран, 

недалеко от города Газли, около озёр Кара-кир, Заманбаба, Зикри, Ден-

гизкул, водохранилищ Шуркуль и Тудакуль. 
 

 

Рис. 1. Беркут Aquila chrysaetos. Аякагитма. 8 мая 2021. Фото автора. 
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14 июля 2020 гнездо беркута нашли на скалах гор-останцев в 5.5 км 

от озера Аякагитма (40°41'52.2" с.ш., 64°25'26.2" в.д., 210 м н.у.м.). Оно 

располагалось на скале в 3 м от земли. В тот год гнездо не использова-

лось. В 2021 году гнездо оказалось занятым и было перестроено берку-

тами. Оно состояло из крупных толстых сухих ветвей наиболее распро-

странённых древесных пород близ места гнездования – саксаула, джуз-

гуна, песчаной акации, гребенщика. В гнезде также находились куски 

чёрного полиэтиленового пакета. Внутренняя часть гнезда была выст-

лана ферулой, более тонкими веточками и прутьями. Толщина гнезда 

незначительная, материалы гнезда выступали за скалу на 20-30 см. 8 

мая 2021 года в гнезде находился 2-3-дневный птенец. До этого не было 

данных о беркуте и его гнездовании на данной территории, в том числе 

и в последних публикациях (Тен и др. 2012, Бакаев, Ёркулов 2020). 

При птенцах находился взрослый беркут, в небе над гнездом парил 

другой (рис. 1). Вокруг птенца в гнезде лежали остатки пищи – молодой 

серый варан Varanus griseus, несколько панцирей среднеазиатской че-

репахи Agrionemys horsfieldii, перья дрофы-красотки Chlamydotis mac-

queenii и некоторых других птиц, одна перевязка Vormela peregusna. 
 

 

Рис. 2. Пуховые птенец беркута Aquila chrysaetos. Аякагитма. 8 мая 2021. Фото автора. 

 

Недалеко от гнезда в тени скалы лежал труп старого козла. При сле-

дующем наблюдении 14 июня в гнезде находился немного подросший 
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птенец (рис. 3), а взрослые орлы парили над скалой. Судя по остаткам 

пищи, беркуты выкармливали птенца черепахами, домовыми сычами 

Athene noctua, змеями-стрелами Psammophis lineolatus, кекликами Alec-

toris chukar, дрофами-красотками. Обнаружены также кости зайца-то-

лая Lepus tolai и малого суслика Spermophilus pygmaeus. 
 

 

Рис. 3. Пуховой птенец беркута Aquila chrysaetos в возрасте 8-10 дней.  
Аякагитма. 14 май 2021. Фото автора. 

 

Во время наблюдений, проведённых 14-18 июля 2020 в 6 км от этого 

гнезда, обнаружили 4 старых гнезда хищных птиц недалеко одно от 

другого в скалах гор-останцев (40°39'05.9" с.ш., 64°23'21.8" в.д.). Длина 

останцев 900-1000 м, высота 220-240 м над уровнем моря. Лишь в одном 

гнезде были панцири черепах, кости мелких копытных, лапы толая, ко-

сти грызунов и птиц, что свидетельствует о том, что в этом гнезде вы-

кармливался птенец. Но беркутов в гнезде и вокруг не было. 

При следующем обходе 8 июня 2021 гнездо беркута было пустым 

(рис. 4). Судьба молодой птицы неизвестна. Возможно, гнездование за-

вершилось успешно, а семья откочевала в другое место, а возможно, мо-

лодую птицу забрали пастухи.  

Беркут откладывает 1-3 яйца в феврале-марте, насиживает 43-45 

дней. Молодые птицы начинают летать в июне-июле (Филатов 2019). 
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Рис. 4. Гнездо беркута Aquila chrysaetos после размножения.  
Аякагитма. 8 июня 2021. Фото автора. 

 

Низкую численность беркута и других хищных птиц в пустыне Кы-

зылкум и прилегающих районах можно объяснить плохими кормовыми 

условиями в результате антропогенного прессинга, которым объясняет-

ся малая численность грызунов и других животных. 
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В Красном Селе (Красносельский район Санкт-Петербурга) в тёплое 

время года на различных водоёмах можно постоянно видеть крякв Anas 

platyrhynchos, а на ручье, незамерзающем зимой, протекающем по Ниж-

нему парку и впадающем в Безымянное озеро, уток можно наблюдать в 

течение всего года (Домбровский 2015). Здесь довольно часто держатся 

кряквы с аномальной окраской оперения (Домбровский 2013). Однако 

за почти сорокалетний период наблюдений самца кряквы с аномаль-

ным клювом удалось увидеть здесь только 28 мая 2020. У него над-

клювье было заметно короче, чем подклювье, вдобавок оно ещё смещено 

вбок (рис. 1). Птица вела себя достаточно активно среди скопления уток 

(всего на ручье в тот день отмечено 94 кряквы), подхватывала брошен-

ную в воду булку подклювьем и заглатывала её, помогая языком, кото-

рый хорошо заметен. Этого самца можно было увидеть на ручье ещё в 

июле и августе 2020 года. Судя по оперению, возраст кряквы более года, 

то есть, с таким клювом она прожила, как минимум, один год. 
 

   

Рис. 1. Самец кряквы Anas platyrhynchos с аномальным клювом, май-август 2020 года. Фото автора. 

 

Снова я встретил этого самца с очень характерным строением клюва 

в следующем летнем сезоне – начиная с 7 июля 2021 (рис. 2). Возможно, 

он успешно перезимовал на этом тёплом ручье, но в большом зимнем 

скоплении птиц (в некоторые дни количество крякв на 100-метровом 

участке водотока шириной 20-25 м достигало 1300 птиц) его можно было 
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просто не заметить. В июле этот самец уже перелинял летнее оперение. 

Надклювье у него имеет зеленый оттенок, в отличие от желтых клювов 

других перелинявших самцов. 
 

  

Рис. 2. Самец кряквы Anas platyrhynchos с аномальным клювом. Июль 2021 года. Фото автора. 

 

В литературе есть много сведений о птицах разных видов с анома-

лиями клюва. Это либо врождённые патологии (как укороченное, так и 

удлиненное надклювье), либо травмы (Подковыркин 2006, Домбров-

ский 2007, Резанов 2007, Дорогой 2015, Романовская, Березовиков 2015, 

Фельдман, Березовиков 2016, Назин 2018, Маловичко 2019). Судя по 

приводимым данным, птицы хорошо приспосабливаются к этим вынуж-

денным неудобствам и вполне полноценно питаются. 
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В литературе и электронных средствах массовой информации име-

ются немногочисленные сведения о различных морфологических ано-

малиях у птиц. Чаще всего описывают гипертрофию клюва галок Cor-

vus monedula, грачей Corvus frugilegus, разных куликов и других отно-

сительно крупных птиц. Отмечено, что птицы с морфологическими де-

фектами клюва и нижних конечностей обычно вполне упитаны и соци-

ально адаптированы (Рахимов 2001; Домбровский 2007; Резанов 2007; 

Назин 2018; Назин, Назин 2019; 2021; Маловичко, 2019). Накопление 

таких фактов представляет большой теоретический интерес. 

В образцах тканей (нижней челюсти) больных черноголовых гаичек 

Poecile atricapillus в Анкоридже и долине Матануска-Сустна (Аляска, 

США) в 1998 году была обнаружена вирусная РНК (Handel et al. 2010; 

Zylberberg et al. 2018). До сих пор предполагается, что этот вирус вызы-

вает у птиц кератиновое расстройство. Вирус поражает только взрослых 

птиц. Поецивирус А (Poecivirus A) считается единственным видом рода 

поецивирусов Poecivirus, из семейства пикорнавирусов (Picornavirus) 

(Zylberberg et al. 2018;). Avian Keratin Disorder (AKD) характеризуется 

искривлением и значительным удлинением надклювья и/или под-

клювья, изменением цвета оперения, снижением механической проч-

ности пера (Козлитин 2020). AKD встречается у диких птиц разных ви-

дов и на разных континентах. По данным мировой статистики, за по-

следние десятки лет признаки этого заболевания обнаружены более чем 

у 100 видов птиц, т.е. данное заболевание не характерно для определен-

ного вида. Это заболевание отмечалось у Larus canus, Corvus caurinus, 

Pica hudsonia, Setophaga striata, Picoides villosus, Sitta canadensis, Stur-

nus vulgaris, Erithacus rubecula, Passer domesticus и других птиц. Чаще 
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аномалии наблюдались у довольно крупных птиц; у мелких видов они 

встречаются реже (возможно, по причине малозаметности). 

Самец обыкновенного жулана Lanius collurio с необычным клювом 

был замечен нами 8 июня 2021 на хозяйственном дворе в селе Птичье 

Изобильненского района Ставропольского края. Уже издали у птицы 

была видна выраженная «клестизация», когда концы надклювья и под-

клювья перекрещиваются. При этом внимание особенно привлекало за-

метно удлинённое и загнутое вверх подклювье (см. рисунок). 
 

 

Самец жулана Lanius collurio с аномальным клювом. Село Птичье, Изобильненский район,  
Ставропольский край. 8 июня 2021. Фото автора. 

 

Основной способ охоты жулана – это высматривание жертвы с при-

сады. Нам удалось понаблюдать за этой особью всего 15 мин, после чего 

она улетела и долго не прилетала. Из 5 попыток схватить насекомое на 

земле 4 оказались неудачными, хотя жуков вокруг было много. Однако, 

несмотря на низкую результативность охоты, жулан с аберрантным 

клювом выглядел здоровым и был вполне упитан. Однако при таком 

клюве жулан не мог взять пищевой объект обычным способом. Он под-

бирал корм, наклоняя голову боком так, чтобы клюв, касаясь земли, 
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оказывался параллельным поверхности субстрата, как это описано для 

кормёжки галок и других птиц с деформированным клювом. 
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Второе издание. Первая публикация в 2011* 

Пруды-накопители и водоёмы-испарители сточных вод – неотъемле-

мая часть Волгоградской Сарпы – северной части Сарпинской низмен-

ности, где расположены древние старичные озёра (остатки прарусла 

Волги): Сарпа, Цаца, Галгой, Барманцак и обширная система обвало-

ванных техногенных водоёмов, созданных на месте бывших лиманов – 

 
* Чернобай В.Ф., Букреев С.А. 2011. Техногенные водоёмы Волгоградской Сарпы как уникальный рефугиум 

лимнофильных птиц // Вестн. Мордов. ун-та 4: 295-298. 
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специализированные коллекторы промышленных (ОАО «Каустик», «Хим-

пром» и др.) и коммунальных стоков из южных районов Волгограда. 

Сарпинские озёра издавна привлекали внимание орнитологов, по-

скольку эти водоёмы и генетически связанная с ними вершина Волго-

Ахтубинской поймы лежат на древнейшем Афро-Евразийском мигра-

ционном пути водно-болотных и других птиц; эти озёра имели и имеют 

важное значение как «бутылочное горлышко» и незаменимый «остано-

вочный узел» для сотен тысяч перелётных птиц, включая такие сейчас 

глобально редкие виды, как пискулька Anser erythropus, краснозобая 

казарка Branta ruficollis, белоглазый нырок Aythya nyroca, савка Oxyu-

ra leucocephala и др. (Букреев, Чернобай 2001а,б; Чернобай 1992, 2002, 

2004). В настоящее время естественные водоёмы Волгоградской Сарпы 

в значительной мере утратили приоритетное орнитологическое значе-

ние, а их роль стали выполнять техногенные пруды, которые вместе с 

оставшимися озёрами составляют ценное водно-болотное угодье (ВБУ), 

отвечающее критериям Рамсарской конвенции, и включены перспек-

тивный список ВБУ России, имеющих международное значение (Сохи-

на и др. 2000). Кроме того, здесь, на площади 75 тыс. га, выделена клю-

чевая орнитологическая территория (КОТР) международного значения 

«Сарпинские озёра», которая является одной из самых важных КОТР, 

описанных в Волгоградской области (Чернобай, Сохина 1999; Букреев 

и др. 2003; Чернобай и др. 2000, 2005). 

Результаты наших многолетних исследований и литературные дан-

ные (Зубов 1981; Коленов 1981; Кукиш 1990), а также материалы Евге-

ния Иосифовича Врублевского* позволили составить максимально пол-

ный и обоснованный кадастровый список лимнофильных птиц Волго-

градской Сарпы с указанием характера их пребывания, относительной 

численности и распределения по основным водоёмам региона (Черно-

бай 2000). С 2004 года мы проводим регулярный сезонный мониторинг 

и отслеживаем динамику авифауны и населения птиц на этой КОТР, 

результаты которых подтверждают её высокий статус как уникального 

рефугиума птиц водно-болотного комплекса в пределах Нижнего По-

волжья и юга европейской части России. 

По результатам проделанных работ было показано, что авифауна 

Волгоградской Сарпы – и в первую очередь её техногенных водоёмов – 

отличается богатым таксономическим разнообразием: здесь отмечено 

106 видов птиц (35.3% орнитофауны области) (Чернобай 2000, 2001, 

2004). 

 
* Врублевский Евгений Иосифович (1913–1993) – любитель-орнитолог, собравший богатую хорошо докумен-

тированную зоологическую коллекцию, включающую яйца 176 гнездящихся в регионе видов птиц. Эта коллек-

ция, дневники и фотоальбомы кладок яиц хранятся в зоологическом музее ВГПУ, «Мемориальная» КОТР «Сар-

пинские озёра», где была собрана большая часть яиц водно-болотных птиц, – достойный памятник Е.И.Вруб-

левскому (Букреев 1999). 
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Уникальная орнитологическая значимость этой техногенной экоси-

стемы заключается ещё и в том, что среди выявленной богатой и таксо-

номически разнообразной авифауны 27 видов птиц, т.е. каждый 4-й, яв-

ляются «краснокнижными»: 9 видов включены в Международную Крас-

ную книгу, 13 из Красной книги России и 5 регионально редких видов, 

занесенных в областную Красную книгу; кроме того, антропогенные 

пруды привлекательны ещё для 10 уязвимых видов птиц из «тревож-

ного списка» Волгоградской области (Красная… 2004; Чернобай 2004). 

Из 77 зарегистрированных здесь лимнофильных птиц антропоген-

ные пруды имеют наибольшее значение для следующих видов. 

Поганки: чомга Podiceps cristatus, серощёкая Р. grisegena, черношей-

ная Р. nigricollis и малая Tachybaptus ruficollis поганки. 

Веслоногие: кудрявый пеликан Pelecanus crispus и большой баклан 

Phalacrocorax carbo. 

Цаплевые: серая Ardea cinerea, рыжая A. purpurea, большая белая 

Casmerodius albus, малая белая Egretta garzetta, жёлтая Ardeola rallo-

ides цапли, кваква Nycticorax nycticorax, выпь Botaurus stellaris и вол-

чок Ixobrychus minutus. 

Ибисовые: колпица Platalea leucorodia, каравайка Plegadis falcinellus. 

Гусеобразные: лебедь-шипун Cygnus olor, серый гусь Anser anser, бе-

лолобый гусь Anser albifrons, пискулька, огарь Tadorna ferruginea, пе-

ганка T. tadorna, серая утка Anas strepera, кряква A. platyrhynchos, ши-

роконоска A. clypeata, шилохвость A. acuta, чирок-свистунок А. crecca, чи-

рок-трескунок A. querquedula, красноносый Netta rufina, красноголовый 

Aythya ferina и белоглазый нырки, хохлатая чернеть Aythya fuligula, 

савка. 

Журавли: красавка Anthropoides virgo, серый журавль Grus grus. 

Пастушковые: обыкновенный Porzana porzana и малый Р. parva по-

гоныши, водяной пастушок Rallus aquaticus, камышница Gallinula 

chloropus, лысуха Fulica atra, коростель Crex crex. 

Кулики представлены 11 видами, из них в Красную книгу РФ зане-

сены каспийский зуёк Charadrius asiaticus, шилоклювка Recurvirostra 

avosetta, ходулочник Himantopus himantopus, большой кроншнеп Nu-

menius arquata, большой веретенник Limosa limosa, степная тиркушка 

Glareola nordmanni. 

Чайки представлены 7 видами, в их числе «краснокнижный» черно-

головый хохотун Larus ichthyaetus и регионально редкие черноголовая 

чайка L. melanocephalus и морской голубок L. genei. 

Крачки: 6 видов, из них чеграва Hydroprogne caspia и малая крачка 

Sterna albifrons из Красной книги РФ, а также регионально редкая чай-

коносая крачка Gelochelidon nilotica. 

За последние два десятилетия в связи с прекращением подпитки озёр 

и прудов из оросительно-обводнительной системы и участившимися бес-
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снежными зимами, а также с общей аридизацией климата эти водоёмы 

значительно деградировали: более чем наполовину сократилась аква-

тория; они сильно обмелели и заросли жёсткими высокорослыми мак-

рофитами; загрязнены пестицидами и минеральными удобрениями. Всё 

это привело к губительной эвтрофикации озёр и резкому уменьшению 

кормовых гидробионтов, включая рыбные ресурсы. Пруды-накопители 

и испарители раньше имели охраняемый статус ныне упраздненных го-

сохотзаказников «Гусиный» и «Рожнов лиман»; теперь же они формаль-

но считаются лишь «зонами покоя», где круглый год ведётся неконтро-

лируемая охота «по перу». Существенно возрос также фактор беспокой-

ства, в том числе в рекреационных целях (любительская рыбалка и про-

сто «отдых на природе»). 

Ещё в недавнем прошлом Сарпинские озёра были привлекательны 

как места предотлётных скоплений для отдыха и кормёжки многих ты-

сяч водно-болотных птиц, включая серых журавлей; теперь же малочис-

ленные стаи серых журавлей всё реже останавливаются здесь, предпо-

читая пролетать Волгоградскую Сарпу транзитом (Чернобай, Гугуева 

2008). В настоящее время (в первую очередь в связи с изменениями  

условий зимовки) резко повысилась орнитологическая важность сло-

жившейся техногенной экосистемы не только как репродуктивного ре-

фугиума, но и как места концентрации огромных предотлётных и зиму-

ющих скоплений птиц. Так, например, 19 февраля 2007 на незамёрз-

шей акватории прудов-накопителей учтено 1550 лебедей-шипунов, бо-

лее 5000 крякв, около 2500 чирков, не менее 1000 чаек (4 вида), сотни 

нырковых уток и 15 орланов-белохвостов Haliaeetus albicilla. 

Для оптимизации орнитологической ситуации на техногенных пру-

дах желательно сохранить и по возможности улучшить качественные 

показатели сточных вод, прошедших биоочистку. Не менее важно уве-

личить площадь водного зеркала данных водоёмов, а также повысить 

официальный природоохранный статус некоторых из них. Необходи-

мость указанных мероприятий обусловлена тем, что как природные, так 

и техногенные водоёмы Волгоградской Сарпы входят в зону возможной 

добычи бишофита, газа и нефти с высоким содержанием сероводорода, 

и при промышленной разработке разведанных месторождений без спе-

циальных превентивных природоохранных мер последствия для биоты 

могут быть губительными, о чём свидетельствует опыт эксплуатации  

Астраханского (Аксарайского) газоконденсатного месторождения (Чер-

нобай 2001). В первую очередь необходимо ввести режим ООПТ на пру-

ду-накопителе № 1 ВО АО «Каустик» (это уникальное не только для 

Волгоградской области, но и для всей европейской части России место 

гнездования савки и белоглазого нырка), а также на некоторых секциях 

отстойников «Химпрома», где гнездятся «краснокнижные» кудрявые пе-

ликаны и регионально редкие серые гуси. 
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Второе издание. Первая публикация в 1992* 

Гнездовые колонии хохотуньи Larus cachinnans на озере Сарпа пе-

риодически возникали и исчезали в зависимости от степени обводнён-

ности озера, в отдельные годы (1934, 1938, 1972) частично или полностью 

пересыхавшего. В 1980-е годы в западную часть озера стала подаваться 

волжская вода из Сарпинской обводнительно-оросительной системы, а 

в восточную – из Калмыцко-Астраханской рисовой оросительной систе-

мы. Эта часть озера, представлявшая ранее быстро пересыхавшие «ли-

маны», была отделена земляной дамбой и превращена в концевые при-

ёмники сбросной воды из КАРОС. Поступление воды из оросительных 

систем изменило характер гидрологического режима озера, что не могло 

не сказаться на условиях обитания гидрофильных птиц, в том числе и 

чайки-хохотуньи. 

В 1984-1986 годах в западной оконечности озера существовало 7-8 

невысоких глинистых островков площадью от 0.01 до 0.6 га. Часть из них 

были почти голыми, другие же имели незначительный травяной покров, 

образованный солянками и лебедой. В эти годы с относительно стабиль-

ным водным режимом чайковые птицы селились на всех островах; хо-

хотунья занимала 3-4 из них, причём в трёх поселениях она соседство-

вала с черноголовым хохотуном Larus ichthyaetus. Одновидовые коло-

нии были небольшими и располагались на самых маленьких островах. 

Последующий период характеризовался значительным подъёмом 

уровня воды в озере. Пополнение озера привело к исчезновению 5 низ-

ких островов и возникновению множества новых за счёт отторжения бе-

реговой суши. Так, в мае 1988 года на этом участке насчитывалось 18 

островов разной величины. К 1991 году число их вновь сократилось до 

6 вследствие затопления. 

Как видно из таблицы, в 1987-1991 годах численность хохотуньи на 

озере Сарпа была втрое выше, чем в предыдущие годы и колебалась в 

пределах 240-380 гнездящихся пар. При этом наиболее высокие пока-

затели приходились на 1987 и 1990 годы. В эти же годы было зарегист-

рировано и наибольшее число колоний (8 и 12 соответственно), хотя ос-

новная масса гнездящихся чаек занимала 2-3 старые колонии, около 

трети гнездовий располагалось в новых местах. 

 
* Кукиш А.И. 1992. Гнездовые поселения серебристой чайки на озере Сарпа в Калмыкии  

// Серебристая чайка: распространение, систематика, экология. Ставрополь: 55-58. 
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Динамика численности размножающихся хохотуний на озере Сарпа  

Годы 

Озеро Сарпа Сарпинские водоприёмники 

Пары 

Колонии 

Пары 

Колонии 

Одновидовые Смешанные Одновидовые Смешанные 

1984 112 2 2 – – – 

1985 80 1 3 — – – 

1986 55 – 3 6 – 1 

1987 363 2 6 — – – 

1988 250 – 2 30 – 1 

1989 302 – 2 550 – 2 

1990 380 6 6 150 – 1 

1991 240 1 4 — – – 

 

На Сарпинских водоприёмниках активизация гнездования хохоту-

ньи также была связана с увеличением подачи воды и возникновением 

новых пригодных для гнездования стаций. На южный участок водопри-

емника № 2 у посёлка Шорвин-Кец в 1968-1989 годах был осуществлён 

значительный пропуск воды, вследствие чего здесь возник большой ост-

ров (около 6 га), который в первый же год заселили черноголовая чайка 

Larus melanocephalus, черноголовый хохотун и хохотунья. В 1989 году 

численность хохотуньи достигла максимальной величины. В 1990 году 

подача воды сократилась, а в 1991 была прекращена совсем, в резуль-

тате чего колония перестала существовать. 

Конкурентные отношения в смешанных колониях определяются со-

четанием видов и степенью скученности. Наиболее благополучны в от-

ношении сохранности потомства совместные поселения хохотуньи и чер-

ноголового хохотуна. Даже в самых крупных колониях черноголового 

хохотуна (свыше 1 тыс. пар) гнездилось обычно несколько десятков пар 

хохотуньи. Схема размещения гнёзд в таких поселениях была однотип-

ной. Гнезда черноголового хохотуна располагались близко друг от друга 

и образовывали центр, а на некоторых островах, в зависимости от рель-

ефа и конфигурации, два или даже три центра колонии. Хохотуньи раз-

мещали свои гнёзда по периферии колонии. В небольших, чаще всего 

новых колониях полезная площадь острова заселялась вперемежку или 

с образованием сгущений гнёзд обоих видов в наиболее возвышенных 

местах. 

Соседство хохотуньи с мелкими чайками и крачками нередко при-

водит к уничтожению кладок и гибели птенцов последних. Особенно 

резко подавляющее воздействие хохотуний проявляется в крупных ко-

лониях, где их численность достигает несколько сотен пар. Так, в 1989 

году на острове в южной части водоприёмника № 2, как и в предыдущем 

году, загнездились черноголовая чайка, черноголовый хохотун и хохо-

тунья. Численность последней по сравнению с 1988 годом возросла бо-
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лее чем в 10 раз. При осмотре колонии 2 июля все кладки черноголовой 

чайки (400 гнёзд) были расклёваны. Напротив, в новых поселениях, где 

численность хохотуньи невелика, агрессивное поведение по отношению 

к соседям проявляется меньше. 
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Второе издание. Первая публикация в 1992* 

В Северном Прикаспии хохотунья Larus cachinnans по численности 

и широте распространения занимает среди чайковых второе место после 

озёрной чайки Larus ridibundus. По ориентировочным расчётам, только 

в Уральской и смежных с ней северных районах Гурьевской области об-

щая численность её в гнездовой период достигла в последние годы 2-

2.5 тыс. пар. При этом наиболее крупные гнездовые скопления хохоту-

ний в регионе располагаются преимущественно в Камыш-Самарской и 

Кушумской озёро-соровых депрессиях. 

Для изучения питания хохотуньи в регионе проводились прямые на-

блюдения за охотящимися птицами, а также анализировались остатки 

пищи в их гнездовых колониях. 

В период прилёта и весеннего пролёта хохотуньи кормятся преиму-

щественно мёртвой или сильно ослабленной рыбой (сазан Cyprinus car-

pio, лещ Abramis brama, плотва Rutilus rutilus и др.) в заморных мелко-

водных водоёмах, отшнуровавшихся от крупных озёр. В таких местах 

наблюдали концентрацию нескольких сотен этих чаек. В этот же период 

отмечено несколько случаев успешной охоты хохотуньи (в двух случаях 

совместно с серой вороной Corvus cornix) на малого суслика Spermophi-

lus pygmaeus. После зимней спячки малый суслик выходит на поверх-

ность земли сильно ослабленным, что делает его легко доступной добы-

чей для пернатых хищников. 

В отдельные годы существенное значение в рационе хохотуньи при-

обретают щитни Triops cancriformis. Так, в 1979 году это наблюдалось 

на Донгелекском водохранилище, а в 1982 году даже у арыков в городе 

Уральске. 

 
* Шевченко В.Л., Дебело П.В. 1992. Серебристая чайка в экосистемах Северного Прикаспия  

// Серебристая чайка: распространение, систематика, экология. Ставрополь: 100-101. 
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В апреле-мае 1984 года в период массового падежа сайги Saiga tata-

rica от пастереллёза чайки-хохотуньи охотно кормились на трупах по-

гибших животных. При этом они расклёвывали трупы, как правило, 

уже частично объеденные степными орлами Aquila nipalensis, орлана-

ми-белохвостами Haliaeetus albicilla, лисицами Vulpes vulpes и корса-

ками Vulpes corsac. Зачастую в компании хохотуний в таких трапезах 

участвовали серые вороны, грачи Corvus frugilegus и сороки Pica pica. В 

последние годы участились случаи регулярного посещения хохотунья-

ми крупных посёлков (Новая Казанка, Дкангала, Рыбцах и др.), где они 

кормятся на помойках, мусорных кучах и свалках. 

В гнездовый период чайки-хохотуньи резко увеличивают радиус по-

иска кормных мест. Охотящиеся птицы встречаются в это время на уда-

лении 15-20 км от гнездовых водоёмов. При этом чайки добывают корм 

на подсыхающих мелководных водоёмах. Во второй половине мая –на-

чале июня 1979 года на Донгелекском водохранилище хохотуньи вы-

кармливали птенцов, принося им молодых и взрослых малых сусликов. 

В районе же озера Эдельсор чайки приносили птенцам почти исключи-

тельно молодых малых сусликов. 

Во время охоты хохотунья схватывает зверьков на бреющем полёте 

и сразу же набирает высоту. С высоты 4-5 м она бросает барахтающегося 

суслика на землю и, проделав крутой вираж, опускается рядом с уже 

неподвижным зверьком. Иногда птица начинает заглатывать суслика 

здесь же, но часто уносит его в колонию. В местах выкармливания птен-

цов скапливается обычно много костных остатков малого суслика. 

В районах интенсивно протекавших эпизоотий чумы (1978-1986 го-

ды) чайки-хохотуньи регулярно расклёвывали и растаскивали трупы 

малых сусликов, погибших от этой инфекции. В ряде случаев это, види-

мо, являлось причиной возникновения новых участков эпизоотии и её 

территориальной эскалации. 

Таким образом, в экосистемах пустынь и полупустынь Северного 

Прикаспия в большинстве мест, лишённых древесной растительности, 

чайка-хохотунья выполняет определенную санитарную роль, заменяя 

здесь чёрного коршуна Milvus migrans. Вместе с тем, в районах остро 

протекающих эпизоотий чумы, туляремии и пастереллёза эта чайка, на-

ряду с другими видами птиц, может способствовать пространственной 

диссеминации возбудителей этих инфекций. 

  


