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В Павлодаре маскированная трясогузка Motacilla personata впервые 

зарегистрирована летом 2018 года (Убаськин 2018). В последующие го-

ды одиночные особи встречались в разных местах города. Так, в 2020 

году я постоянно наблюдал маскированную трясогузку в конце июня – 

начале июля. Она собирала корм в парке Благовещенского собора и уле-

тала с ним на крышу рядом расположенного Дворца культуры (рис. 1). 

В этот же период, по сообщению С.С.Монакова, одиночная маскирован-

ная трясогузка собирала корм в сквере у Дворца пионеров. Он же наблю-

дал маскированную трясогузку, собирающую корм на этом же участке и 

летом 2021 года (рис. 2). Велика вероятность, что эти трясогузки, вклю-

чая особь, встреченную в 2018 году, гнездились в Павлодаре. 
 

  

Рис. 1 (слева). Маскированная трясогузка Motacilla personata в парке Благовещенского собора.  
Павлодар. 16 июня 2020. Фото автора. 

Рис. 2 (справа). Маскированная трясогузка Motacilla personata в сквере Дворца пионеров.  
Павлодар. 26 июня 2021. Фото С.С.Монакова. 

 

Проведённые наблюдения в весенне-летний период 2021 года под-

твердили факт гнездования маскированной трясогузки в Павлодаре.  

Местом гнездования служил участок набережной реки Иртыш, выло-

женный крупными камнями, укреплёнными металлической сеткой из 

стальной проволоки по типу матрацев Рено (рис. 3). Этот участок общей 

площадью 3865 м2 расположен на западной окраине Павлодара (52º17' 

36'' с.ш. 76º55'43'' в.д.) и состоит из трёх террас с лестничными маршами 
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и смотровыми площадками. Нижняя терраса примыкает к реке. На этом 

участке ежегодно гнездятся белые трясогузки Motacilla alba. В 2021 го-

ду белые трясогузки (6 особей) появились здесь 8 апреля, а две маски-

рованные трясогузки впервые были отмечены 26 апреля, в период мас-

сового строительства гнёзд белыми трясогузками (продолжалось до кон-

ца мая). Маскированные трясогузки, определённые как самцы, образо-

вали смешанные пары с белыми трясогузками (рис. 4 и 5). Одна пара 

расположило гнездо на средней террасе (далее – «верхнее»), вторая на 

нижней террасе («нижнее») (рис. 3). 
 

 

Рис. 3. Места гнездования смешанных пар белой Motacilla alba и маскированной Motacilla personata  
трясогузок (белые квадраты) на набережной реки Иртыш. Павлодар. 26 августа 2021. Фото автора. 

 

Начало строительства гнёзд смешанных пар (M. alba × M. personata) 

отмечено нами 27 апреля при суточной температуре воздуха от +5 до  

+10ºС. Строили гнезда оба родителя. Как и все гнездящиеся здесь тря-

согузки, наблюдаемые нами пары, построили гнёзда в пустотах между 

камнями. Оба гнезда размещались в пустотах с L-образными нишами 

на глубине 25 и 26 см от поверхности камней. Размеры гнёзд ограничи-

вались размерами свободного пространства между камнями: наружный 

диаметр «верхнего» составил 12×14 см, лотка – 9×7 см; наружный диа-

метр «нижнего» – 25 см. В качестве строительного материала трясогуз-

ки использовали стебли и листья травянистых растений, кору и листья 

деревьев, перья, пух, кусочки тканей и нитей. 

Последнее наблюдение за строительством гнёзд было 19 мая. 30 мая 

белая трясогузка вынесла из «верхнего» гнезда фекальную капсулу, что 
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свидетельствовало о кормлении здесь птенцов. 31 мая в «нижнем» гнез-

де было 7 яиц (рис. 6). При осмотре «верхнего» гнезда 5 июня в нём нахо-

дилось 5 птенцов (рис. 7). В этот же период на гнездовой территории шло 

массовое кормление птенцов белыми трясогузками.  
 

  

Рис. 4 (слева). Маскированная трясогузка Motacilla personata и белая трясогузка Motacilla alba  
из «верхнего» гнезда. Павлодар. 28 апреля 2021. Фото автора. 

Рис. 5 (справа) Маскированная трясогузка Motacilla personata и белая трясогузка Motacilla alba  
из «нижнего» гнезда. Павлодар. 28 апреля 2021. Фото автора. 

  

Рис. 6. «Нижнее» гнездо с гибридными яйцами (2 июня 2021) и птенцами (9 июня 2021)  
белой Motacilla alba и маскированной M. personata трясогузок. Павлодар. Фото автора. 

 

9 июня при осмотре «нижнего» гнезда было обнаружено 6 птенцов и 

1 яйцо. При этом один птенец был придавлен своими собратьями и в 

отличие от них не подавал признаков жизни. 12 июня этого птенца в 

гнезде уже не было, а ещё через 5 дней (17 июня) не было и яйца, роди-

тели кормили только 5 птенцов. Поскольку в гнездо практически невоз-

можно проникнуть ни хищным животным, ни птицам, не исключено,  

что родителями яйцо было расклёвано, а отставший в развитии птенец 

был выброшен из гнезда. Весьма вероятно, что причиной этого отхода 

было повышенное число яиц в кладке (7 яиц). Проведённые нами на-

блюдения за гнездованием белой трясогузки в 2018 году на этом участке 

показали, что в 12 кладках было в среднем 4.67 яйца. В 1 гнезде было 3 
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яйца, в 3 – 4 яйца, в 7 – 5 яиц и только в 1 гнезде – 6 яиц (Убаськин 

2018). Повышенный отход позволил паре трясогузок вырастить 5 жиз-

нестойких потомков. 

«Верхнее» гнездо при осмотре 12 июня было уже пустым. Вылет птен-

цов из «нижнего» гнезда произошёл 18 июня. Общая продолжительность 

нахождения птенцов в нижнем гнезде составила 11-12 сут. Заметно опу-

стела и общая территория гнездования, встречались лишь единичные 

особи М. alba. «Верхняя» М. personata уже более не отмечалась, а «ниж-

няя» с молодыми особями встречалась ещё 19 и 20 июня недалеко от 

своего гнезда. 
 

 

Рис. 7. Гибридные птенцы Motacilla alba × M. personata  
из «верхнего» гнезда. Павлодар. 5 июня 2021. Фото автора. 

 

В целом в период размножения трясогузок температура воздуха была 

достаточно высокой: дневная колебалась от 11 до 37º, в среднем 25.6ºС, 

ночная − 9-25, в среднем 20.1ºС. 

Периодические наблюдения на этом гнездовом участке в последую-

щий летний период, проведённые С.А.Чикиным и С.С.Монаковым, не 

зафиксировали повторной откладки яиц и выведения птенцов маскиро-

ванными трясогузками. Но 26-29 августа в вечернее время на гнездовой 

территории собиралось до 20 белых трясогузок, в основном молодых, и 

среди них наблюдалась одна маскированная трясогузка. В последующие 

дни (начало сентября) трясогузки на эту территорию не залетали. 

В ходе наблюдений за гнездованием трясогузок было отмечено ряд 

особенностей в их поведении. Самка М. alba из «верхнего» гнезда в по-

исках корма улетала на остров, расположенный на Иртыше в 180 м от 

гнезда. Так, в течение 21 мин она летала по этому маршруту 5 раз и 

только потом села передохнуть. В то же время самец М. personata соби-

рал корм только возле уреза воды недалеко от гнезда и за этот же пе-
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риод принёс корм только 2 раза. По-видимому, он одновременно выпол-

нял функцию охраны гнезда. Этот же самец в период всего гнездования 

достаточно часто и на долгое время залетал на одно из самых высоких 

мест на участке, с которого была видна вся гнездовая территория и его 

расположенное в 15 м гнездо. По-видимому, там он находился в более 

привычной для себя обстановке и в большей безопасности, так как из-

вестно, что маскированные трясогузки отдают предпочтения горным и 

предгорным местам гнездования на территории Казахстана (Гаврилов 

1970). Даже когда я осматривал уже пустое гнездо, он находился вблизи 

и проявлял признаки беспокойства. Когда же он прилетал с кормом, то 

приземлялся в 3-5 м от гнезда, а уже потом настороженно передвигался 

к нему, при этом самка М. alba обычно приземлялась вблизи гнезда и 

быстро проникала в него. По-видимому, мы имеем дело со случаем, ко-

гда белые трясогузки в течение ежегодного гнездования на этом много-

людном участке приобрели доверчивость к людям благодаря длитель-

ному контакту с ними (Харченко 2008), а маскированная трясогузка ещё 

адаптировалась к таким условиям размножения. Возможно также, что 

разница в поведении связана с половыми различиями и специализа-

цией родительских обязанностей особей двух видов. 

Случаи гибридизации между белой и маскированной трясогузками 

известны для Южной Сибири (Семёнов и др. 2010) и Баянаула в Северо-

Восточном Казахстане (Березовиков, Резниченко 2014). 

Все перечисленные выше данные позволяют считать маскированную 

трясогузку малочисленным и гнездящимся видом в Павлодаре. 

За помощь в работе автор выражает благодарность С.С.Монакову и С.А.Чикину  
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Приверженность к определённым местообитаниям в период размно-

жения ушастой совы Asio otus в Приморском крае представляется весь-

ма стереотипной. Здесь она известна на гнездовании почти исключи-

тельно на равнинах, в широких речных долинах и на пологих склонах 

невысоких гор. Предпочитает селиться в агроландшафте и других ти-

пах полуоткрытых местообитаний, по опушкам лесов и их фрагментов, 

соседствующих с открытыми участками, такими как поля, пастбища, 

выгоны, разнотравные и вейниковые луга, осоковые травяные болота, 

залежи, кустарниковые заросли, зарастающие просеки и др., служащие 

ушастой сове местами охоты. Нередко занимает совсем небольшие лес-

ные фрагменты, в том числе галерейные леса, узкие рёлки древостоя  

шириной всего лишь 18-50 м среди открытых пространств, неизменно 

гнездится в грачевниках, расположенных среди полей во фрагментах 

древостоя площадью всего 2.6-4.5 га. 

Ушастая сова в подходящих местообитаниях встречается на гнездо-

вании по всей территории Приморского края. При этом крайний юго-

запад края находится у южной границы гнездовой части ареала этого 

вида, встречающегося здесь нерегулярно и весьма спорадично. Неодно-

кратно выводки этой совы наблюдались Ю.Н.Назаровым в районе бухты 

Бойсмана (Хасанский район края), в 1998 году она гнездилась на остро-

ве Фурунгельма (Назаров и др. 2001). Выводок из трёх птенцов ушастой 

совы наблюдался мною на полуострове Ломоносова (окрестности запо-

ведника «Кедровая Падь») 23 июня 2005 на опушке орехово-ясеневого 

леса, также у побережья бухты Бойсмана 22 июля 1995 обнаружены 

останки молодой ушастой совы. 

Принято считать, что в горнолесных массивах Сихотэ-Алиня и Вос-

точно-маньчжурских гор ушастая сова не гнездится (Глущенко и др. 

2016). Так, в бассейне реки Бикин она населяет низовья вверх до уровня 

реки Змеиной, отсутствуя в бассейне верхнего течения и большей части 

среднего течения Бикина (Михайлов и др. 1998; Пукинский 2003; Ми-

хайлов, Коблик 2013). Такая же ситуация наблюдается и на восточном 

макросклоне Среднего Сихотэ-Алиня (Елсуков 2013). Однако 5-6 июля 
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2004 взрослую ушастую сову наблюдали на горе Снежной на высоте бо-

лее 1500 м над уровнем моря. Здесь она держалась по опушкам смешан-

ных лесов и на лугах (Шохрин 2017). По мнению автора, птица подни-

малась сюда для охоты (Шохрин 2005). 

Многолетние наблюдения в поясе оробореальных елово-пихтовых 

лесов Шкотовского (Майхе-Даубихинского) плато, простирающегося на 

высотах 700-900 м н.у.м., позволили прийти к выводу о неслучайности 

присутствия ушастой совы в горах Южного Сихотэ-Алиня. Пребывание 

этого вида в лесах и редколесьях в этой части горной системы в летний 

период удалось зафиксировать трижды. 
 

 

 

Рис. 1. Две части одной полукруговой панорамы на участок усохшего ельника, заросшего малиной  
сахалинской. Истоки реки Арсеньевка, Шкотовское плато. 8 июля 2020. Фото А.Б.Курдюкова. 

 

Охотящуюся ушастую сову я наблюдал в лиственничном редколесье 

в урочище «Болото Ларкина» 4 августа 2018 в 21 ч 06 мин по зимнему 

времени, в уже густых сумерках. Птица летала невысоко над землёй, 

выписывая причудливые пируэты. В этот же вечер, но несколько позже, 

её пришлось наблюдать также над просекой нефтепровода, когда она  

подлетала вплотную, реагируя на имитацию попискивания мышей. 

8 июля 2020 недавно оброненное маховое перо ушастой совы было 

обнаружено на заросшем малиной сахалинской Rubus sachalinensis ред-
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колесье, возникшем на месте усохшего более 10 лет назад ельника в бас-

сейне ключа Дальний (истоки реки Арсеньевка) (рис. 1). Оставшийся 

сухостой ели размещался здесь довольно разреженно, из-за чего обста-

новка имела ярко выраженный полуоткрытый характер. Кроме того, 

травостой, в составе которого помимо папоротников было много разно-

травья, местами был сильно вытоптан изюбрями Cervus elaphus xantho-

pygus, имевшими также странную привычку растаптывать копытами 

трухлявые берёзовые колоды, лежащие на земле. Благодаря наличию 

большого числа удобных присад, наряду с многочисленными пропле-

шинами в наземном покрове, здесь сформировались исключительно бла-

гоприятные условия для охоты ушастой совы. 
 

 

Рис. 2. Зеленомошный елово-пихтовый лес. Истоки реки Арсеньевка, Шкотовское плато.  
20 июня 2012. Фото А.Б.Курдюкова. 

 

В третьем случае вечером 10 июля 2021, около 20 ч, ушастая сова 

встречена мною на участке густого приручьевого зеленомошного ельни-

ка в пойме ключа Дальний (истоки реки Арсеньевка) (рис. 2), где она 

расположилась на ветвях в нижней части кроны небольшой ели на вы-

соте около 4 м. Здесь же на земле под присадой было обнаружено её све-

жевыпавшее рулевое перо. Судя по всему, ушастая сова использовала 

этот участок сомкнутого леса не только как место отдыха, но и для охо-

ты. Сплошной мягкий ковёр зелёного мха, на котором грызунам совер-

шенно негде было укрыться, создавал прекрасные условия для их до-

бычи. О том, что их здесь достаточно, я смог убедиться, когда после не-
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продолжительных наблюдений заметил открыто перебегающую от од-

ной замшелой валежины к другой полёвку однотонно-тёмного общего 

окраса, вероятнее всего – красную полёвку Myodes rutilus. 

Хотя в качестве излюбленных мест гнездования ушастой совы и при-

водят высокоствольные леса разных пород (чаще всего хвойные) с нали-

чием прогалин, полян и других открытых мест (Приклонский, Иванчев 

1993), сплошных лесных массивов она решительно избегает (Пукинский 

1977). В Уссурийском крае, где благодаря муссонному климату летний 

период характеризуется обилием тепла и влаги, а леса горных массивов 

отличаются сложным многоярусным строением, эта особенность прояв-

ляется особенно ярко. Ушастая сова здесь практически не проникает в 

горнолесную местность, будучи ограниченной в своём распространении 

относительно простыми и мозаичными лесами, перелесками и фрагмен-

тами древостоя в открытой и полуоткрытой местности. Между тем, в  

верхнем поясе гор Сихотэ-Алиня сформировались оробореальные таёж-

ные темнохвойные леса, значительно более простой ярусной структуры, 

чем полидоминантные леса расположенных ниже высотных поясов. Под 

основным пологом хвойных пород они имеют выраженное свободное и 

далеко просматриваемое подкроновое пространство. Такие особенности 

структуры леса, вероятнее всего, и служат причиной присутствия здесь 

в летнее время ушастой совы, которая, судя по всему, способна охотить-

ся под густым тёмным пологом сомкнутых ельников. 

Хотя гнездование ушастой совы в верхнем лесном поясе Южного Си-

хотэ-Алиня пока ещё не доказано, оно вполне возможно. В качестве мест 

для размещения гнёзд ушастые совы могут использовать пустующие 

гнездовые постройки хищных птиц – восточноазиатского канюка Buteo 

(buteo) japonicus, обыкновенного перепелятника Accipiter nisus, либо вра-

новых птиц – большеклювой вороны Corvus macrorhynchos; последняя, 

впрочем, представляет в этих лесах определённую редкость. Помимо это-

го, в приречно-пойменных лесах по ключу Дальний в составе древостоя 

довольно много огромных деревьев лиственницы Комарова Larix ×ko-

marovii, предельного для этой породы возраста, многие из них, особенно 

те, у которых обломаны вершины, дуплисты. 

В орнитофауне Приморского края можно найти ещё несколько при-

меров лесных видов, которые относительно малочисленны в сложных 

многопородных многоярусных лесах, вероятней всего, именно из-за гус-

тоты растительного покрова в них. Один из них – это вальдшнеп Scolo-

pax rusticola. Численность этого вида отчётливо возрастает как в относи-

тельно простых по ярусной структуре пирогенных берёзовых лесах реч-

ных долин и в дубняках на пологих склонах, так и повсеместно в верх-

нем лесном поясе Сихотэ-Алиня, в зоне елово-пихтовых лесов, где он 

весьма обычен в приручьевых ельниках, на просеках и на полянах, а 

также местах пожарищ, заросших берёзовым лесом с подседом хвойных. 
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Ещё один пример таких видов, снижающих численность в многоярусных 

лесах – обыкновенный перепелятник Accipiter nisus. В условиях При-

морского края наибольшей численности этот вид достигает как в полу-

открытой местности: в галерейных лесах, по перелескам, балкам древо-

стоя, – так и в лесах, характеризующихся относительно простой ярусной 

структурой. В их числе дубовые леса и посадки сосны обыкновенной Pi-

nus sylvestris в поясе низкогорий, с одной стороны, а с другой стороны – 

монодоминантные темнохвойные леса верхнего лесного пояса (Курдю-

ков, Волковская-Курдюкова 2012). Вышеупомянутые виды – транспале-

аркты, хорошо адаптированные к обитанию в наиболее продуктивных 

вариантах лесов и редколесий бореальной зоны: в приречно-пойменных 

темнохвойных лесах и возникших на их месте пирогенных мелколист-

венных насаждениях. Очевидно, в этих случаях мы имеем дело с тем же 

феноменом, что был отмечен и в отношении ушастой совы. 
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Скопа Pandion haliaetus занесена в Красные книги России и Красно-

ярского края, а также в Приложение II СИТЕС. Согласно критериям 

Красного списка МСОП, некоторые региональные популяции относятся 

к категории «Находящиеся в критическом состоянии» (Савченко и др. 

2012; Красная книга 2001). 

Главным отличием скопы от других пернатых хищников является то, 

что она типичный ихтиофаг, поэтому всегда селится вблизи рек и озёр. 

Скопа предпочитает строить гнёзда на вершинах высоких сухих дере-

вьев, чаще с обломленной вершиной. 

Целенаправленных исследований биологии скопы, гнездящейся от 

Урала до Дальнего Востока, практически не проводилось, сведения об 

этом виде чаще всего собирались попутно при проведении комплексных 

эколого-фаунистических исследований (Карякин 2018). В связи с этим 

цель настоящей работы – изучить территориальную группировку скопы 

в Саяно-Шушенском заповеднике и его охранной зоне, выявить гнездо-

вые участки и определить успешность гнездования. 

В полевые сезоны 2019 и 2020 годов была продолжена работа по изучению тер-

риториального размещения и гнездовой биологии скопы. При проведении исследо-

ваний обследовались заливы водохранилища с типичными для обитания скопы био-

топами. При заходе в залив катер останавливался, и наблюдатели при помощи би-

нокля внимательно осматривали береговую линию. При обнаружении гнезда скопы 

за ним вели наблюдение, в результате определяли статус гнезда, наличие и число 

птенцов, а также их возраст. С помощью GPS-приёмника определяли координаты 

гнезда и наносили на карту. Проводили описание биотопа и параметров дерева, на 

котором расположено гнездовье. 

Саянские реки и озера являются рефугиумом популяций скопы на 

территории России. По экспертной оценке, в регионе гнездится около  

200 пар: 120-150 пар на юге Красноярского края и 40-50 пар в Хакасии. 
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В Туве численность скопы в 1979-1989 годах оценивалась в 180-200 осо-

бей с тенденцией к сокращению (Баранов 2012; Карякин 2018). 

Считается, что наметившаяся в начале ХХ века тенденция к сокра-

щению численности скопы в России была связана с хозяйственной дея-

тельностью человека. Сокращались площади пригодных местообитаний, 

возрос фактор беспокойства, в связи с чем скопа переселялась в удалён-

ные и малопосещаемые верховья горных рек и озера. В конце ХХ века 

численность скопы начала восстанавливаться (Баранов 2012). 

В пределах Российской части Алтае-Саянского экорегиона (АСЭР) 

выделяют три очага обитания скопы: 1) западно-саянский (насчитывает 

120-150 пар, озёра северо-восточного Алтая, юго-запада Кузнецкого Ала-

тау, западная часть Западного Саяна, с ядром в верхней части бассейна 

реки Абакан); 2) центральный очаг «Саяно-Шушенский» (40-60 пар, со-

средоточенных в долине реки Енисей и по его притокам, большая часть 

гнездится по берегам водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС); 3) вос-

точно-саянский (200-250 пар, приурочен к рекам и озёрам Восточного 

Саяна и Восточно-Тувинского нагорья) (Баранов 2012). 

Рассматривая часть субпопуляции скопы, гнездящейся по водохрани-

лищу Саяно-Шушенской ГЭС, очевидно, что наиболее высокая числен-

ность скопы регистрируется в Саяно-Шушенском заповеднике. Так, по 

результатам наблюдений специалистов национального парка «Шушен-

ский бор», один из участков которого расположен по водохранилищу око-

ло плотины, на территории регистрируется только два гнезда (Петров и 

др. 2020). За территорией парка до границ заповедника обследование 

заливов не проводилось, но в 5 км от северной границы заповедника в 

2019 году отмечено жилое гнездо скопы. Этот участок требует дополни-

тельного обследования для составления гнездовой схемы. 

На территории Саяно-Шушенского заповедника скопа – перелётный 

гнездящийся вид. Гнездовые участки приурочены к берегам водохрани-

лища и устьевым участкам крупных притоков, покрытых высокостволь-

ными лесами (Петров 2014). Гнёзда обычно достигают в диаметре 1 м и 

более, высота постройки 50-70 см. К гнездованию скопа приступает в 

конце апреля – мае. 

Анализ результатов многолетних наблюдений (1978-1994) за гнездо-

ванием скопы, собранных в Летописях природы заповедника в период 

формирования водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС, показал, что у 

скопы проявляются адаптационные механизмы к существованию в усло-

виях значительных колебаний уровня воды. Ежегодное весенне-летнее 

заполнение водохранилища приводило к затоплению части гнёзд ско-

пы, однако происходило это в основном уже после вылета птенцов. На 

следующий год новые гнёзда скопы обычно строили ещё в незатоплен-

ной части склонов прежних участков, причём все известные гнёзда на-

ходились поначалу в зоне затопления, и в дальнейшем также затапли-
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вались. Впоследствии скопы стали гнездиться выше зоны периодическо-

го затопления, что полностью исключило затопление гнёзд как во время 

гнездового периода, так и после его окончания (Афанасьев и др. 2017). 

На заповедном участке долины Енисея до формирования водохра-

нилища гнездились 3-4 пары скоп. Позднее, с 1988 года – 7-9 пар. В 1987 

году на территории заповедника и его охранной зоны было достоверно 

известно 5 жилых гнёзд скопы, в 1988 году было зарегистрировано уже 

8 гнёзд. Из 8 закартированных в 1988 году гнёзд в 1989 году птицы до-

стоверно заселили 5. В 1992-1994 годах в пределах заповедника отме-

чено 7 жилых гнёзд (Петров 2014; Стахеев 1988). 

С 2012 году возобновлены систематические наблюдения за скопой. 

Полевые исследования с учётом материалов предыдущих лет позволи-

ли выделить несколько гнездовых участков, в пределах которых нахо-

дятся нежилые и жилые гнёзда, а также происходит строительство но-

вых гнёзд взамен разрушенных или брошенных. На отрезке водохрани-

лища со скалистыми берегами и большими глубинами значительная 

часть гнездовых участков приурочена к заливам, где присутствуют от-

носительно мелководные участки, облегчающие скопам добычу рыбы. 

С 2012 по 2018 год птицы стабильно обитали на 9 гнездовых участ-

ках (табл. 1). 

Таблица 1. Заселённость гнёзд скопы по гнездовым участкам  
в Саяно-Шушенском заповеднике и его охранной зоне в 2012 -2018 годах 

Гнездовой  
участок 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

«Голая» 2 ж, 1 н/ж 2 ж, 1 н/ж 3 н/ж 3 ж, 1 н/ж 3 ж, 1 н/ж 2 ж, 1 н/ж 1 ж, 2 н/ж 

«Казырсук» 1 ж 1 ж 1 ж 1 ж – – – 

«Антропка» 1 ж 2 ж 1 ж, 1 н/ж 1 ж 1 ж 1 ж 1 ж. 

«Средний  
Кулунак» 1 ж 1 ж 1 ж 1 ж 1 н/ж 1 н/ж 1 н/ж 

«Таловка» 1 ж 1 ж 1 ж 1 ж 1 н/ж, 1 ж 
(Нижний 

Кашканак) 

1 ж 2 ж. 

«Большой  
Тепсель» 1 ж 1 ж 1 ж – 1 н/ж – – 

«Ус» – 1 ж 1 ж, 1 н/ж 2 ж 1 н/ж 1 ж 2 ж. 

«Ханныг» – 1 ж 1 ж 1 ж 1 ж 1 ж 1 ж. 

«Малые Уры» 1 ж 1 ж 1 ж 1 ж, 1 н/ж 1 ж, 1 н/ж 1 ж, 1 н/ж 1 ж, 1 н/ж 

Всего гнёзд 9 12 13 13 13 10 11 

Из них жилых 8 11 8 11 7 7 8 

Примечание: ж – жилые гнёзда, н/ж – нежилые гнёзда. 

 

На основе анализа литературных источников и материалов полевых 

исследований установлено, что суммарное количество жилых гнёзд ско-

пы в заповеднике и его охранной зоне варьирует по годам, но процент 

занятых гнёзд всегда выше, чем процент незаселённых. Причиной раз-
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рушения гнёзд обычно являются сильные зимние ветры. Взамен разру-

шенного птицы строят новое гнездо в непосредственной близости от ста-

рого (50-200 м) или на удалении от него до 1 км. 

В 2019 году география исследований была расширена. Более деталь-

ное обследование территории позволило выявить ранее не отмеченные 

гнёзда (табл. 2). Зарегистрировано 12 гнёзд скопы, расположенных на 9 

гнездовых участках (см. рисунок). 

Таблица 2. Перечень гнёзд скопы, обнаруженных  
в Саяно-Шушенском заповеднике и его охранной зоне в 2019 году  

Место  
расположение гнезда 

Состояние гнезда Гнездовое дерево 

Залив р. Большая Голая Удовлетворительное Сухая лиственница  
с обломленной вершиной 

Залив р. Большая Голая Хорошее Сухая лиственница  
с обломленной вершиной 

Залив р. Слюдянка Хорошее Сухая лиственница  
с обломленной вершиной 

Залив р. Большой Тепсель Хорошее Сухая лиственница, расположена  
в пределах гари на склоне на коренном  
берегу 

Залив р. Таловка (около кордона) Хорошее Сенильный кедр,  
в верхней части ствола много дупел 

Около залива р. Антропка Хорошее Сухой кедр  
с обломленной вершиной 

Залив р. Ханныг Хорошее Сухая лиственница  
с обломленной вершиной 

Залив р. Малые Уры Разваливается Сухая лиственница с обломленной  
вершиной, дерево стоит в воде,  
гнездо съехало на край 

Залив р. Малые Уры Удовлетворительное Сухая лиственница с обломленной  
вершиной, дерево стоит в воде, гнездо  
расположено сбоку от ствола в средней  
части кроны 

Залив р. Малые Уры Хорошее Сухая лиственница  
с обломанной вершиной 

Залив р. Верхний Иджир Хорошее Сухая лиственница  
с обломанной вершиной 

Залив р. Сержик Хорошее Сухая лиственница  
с обломанной вершиной 

 

В 2020 году наблюдения велись на точках, определённых в 2019  

году. Продолжено обследование заливов водохранилища с целью поиска 

новых гнёзд скопы. По итогам полевых работ изменений и дополнений 

к схеме гнездовых участков нет. Сравнительные результаты исследова-

ний 2019 и 2020 года представлены в таблице 3. 

Из данных таблицы 3 следует, что в 2020 году произошли изменения 

в статусе гнёзд по сравнению с 2019 годом. Активных гнёзд (в которых 

отмечено размножение) стало на 1 меньше – в 2019 году их было 8, в 

2020 – 7. Увеличилось количество не занятых гнёзд – с 1 до 4. В 2020 
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году пустует гнездо скопы в заливе реки Большой Тепсель, а также опу-

стел многолетний гнездовой участок в заливе реки Малые Уры. Выясне-

ние причин этих изменений требует дополнительных исследований. 
 

 

Расположение гнёзд скопы на территории Саяно-Шушенского заповедника  
и его охранной зоны в 2019 году. 

 

Несмотря на снижение количества активных гнёзд и увеличение до-

ли незанятых, численность скопы остаётся на уровне прошлого года и 

составляет 12 пар. Тот факт, что число птиц больше числа жилых гнёзд 

можно объяснить тем, что отмечены птицы, не приступившие к гнездо-

ванию и не связанные с известными гнёздами, либо обнаружены не все 

гнездовые участки. 

Кроме выявления гнездовых участков и определения статуса гнёзд, 

в Саяно-Шушенском заповеднике и его охранной зоне проводится учёт 

птенцов скопы. Данные 2012-2018 годов неполны и не пригодны для 

анализа, не согласовываются с материалами по заселению гнёзд. Веро-

ятно, поскольку в задачи исследователей того периода входила только 

работа по определению статуса гнёзд, материалы о наличии и количе-

стве птенцов указывались далеко не всегда. 
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Таблица 3. Статус гнёзд скопы в Саяно-Шушенском  
заповеднике и его охранной зоне в 2019-2020 годах 

Место расположение гнезда 
Статус гнезда 

2019 2020 

Залив р. Большая Голая Посещаемое Посещаемое 

Залив р. Большая Голая Активное Активное 

Залив р. Слюдянка Активное Активное 

залив р. Большой Тепсель Активное Не занятое 

Залив р. Таловка (около кордона) Активное Активное 

Около залива р. Антропка Активное Активное 

Залив р. Ханныг Активное Активное 

Залив р. Малые Уры (I) Не занятое Не занятое 

Залив р. Малые Уры (II) Посещаемое Не занятое 

Залив р. Малые Уры (III) Активное Не занятое 

Залив р. Верхний Иджир Занятое Активное 

Залив р. Сержик Активное Активное 

Таблица 4. Численность птенцов в гнёздах скопы в Саяно - 
Шушенском заповеднике и его охранной зоне в 2019-2020 годах 

№ 
гнезда 

Место расположения гнезда 
Число птенцов 

2019 2020 

1 Залив р. Большая Голая Нет Нет 

2 Залив р. Большая Голая 3 птенца 3 птенца 

3 Залив р. Слюдянка Нет данных 2 птенца 

4 Залив р. Большой Тепсель 2 птенца Нет 

5 Залив р. Таловка (около кордона) 3 птенца 2 птенца 

6 Около залива р. Антропка 2 птенца 2 птенца 

7 Залив р. Ханныг Нет 2 птенца 

8 Залив р. Малые Уры Нет Нет 

9 Залив р. Малые Уры Нет Нет 

10 Залив р. Малые Уры 2 птенца Нет 

11 Залив р. Верхний Иджир Нет 2 птенца 

12 Залив р. Сержик 3 птенца 3 птенца 

Общее количество птенцов 15 16 

 

В исследованиях 2019 и 2020 годов определение числа птенцов в  

гнезде стало обязательным при проведении мониторинговых исследо-

ваний скопы. Результаты учёта птенцов приведены в таблице 4. 

По материалам таблицы видно, что число птенцов в гнезде по годам 

различается только на 1. Полученные значения согласовываются с ре-

зультатами, полученными ходе работ по определению статуса гнёзд и 

оценки численности взрослых птиц. 

Учёт птенцов в 2019 и 2020 годах проведён и в гнёздах, расположен-

ных за пределами Саяно-Шушенского заповедника. Так в гнезде, рас-

положенном в 5 км от северной границы заповедника, в 2019 году заре-

гистрирован 1 птенец, в 2020 – 2. В гнезде, расположенном в 0.5 км от 



Рус. орнитол. журн. 2021. Том 30. Экспресс-выпуск № 2111 4207 
 

залива реки Малая Голая в 2019 и 2020 годах отмечено по 3 птенца.  

Наблюдения за этими гнёздами необходимо продолжать, так как они  

находятся около территории заповедника. Вполне вероятно, что скопы 

переместились на эти участки с заповедной части водохранилища из-за 

разрушения гнёзд (или с не заповедной части). В любом случае они свя-

заны с заповедной группировкой скоп. 

Одной из мер по сохранению популяций скопы является создание 

резерватов в потенциально пригодных для обитания вида местах путём 

придания им природоохранного статуса, в том числе организация орни-

тологических заказников. Важным фактором выступает размещение 

искусственных гнездовых платформ на участках, потенциально пригод-

ных для гнездования скопы. Использование искусственных гнездовых 

платформ подтвердило свою эффективность в Дарвинском заповеднике, 

где скопы облюбовали созданные для них основания гнёзд. 

В Саяно-Шушенском заповеднике для скопы достаточно естествен-

ных мест для строительства гнёзд. Это подтверждается стабильностью 

численности популяции и её увеличением в отдельные годы. Создание 

водохранилища оказало положительное влияние на группировку этой 

редкой птицы, площадь пригодных местообитаний существенно увели-

чилась. Здесь в комплексе присутствуют все необходимые для скопы 

условия: обширный водоём, богатый рыбой, и берега, покрытые высоко-

ствольными лесами. Особый режим охраны заповедной части водохра-

нилища способствует минимизации фактора беспокойства, что обеспе-

чивает стабильные условия для обитания популяционной группировки. 

Заключение  

Скопа распространена во многих странах мира, в большинстве кото-

рых является редким видом, внесённым в Красные книги. Многочис-

ленные группировки отмечены на севере Европы, тогда как на южной 

части континента численность скопы оценивается лишь в несколько де-

сятков особей. Развитие хозяйственной деятельности человека в начале 

ХХ века стало одной из основных причин снижения численности в из-

вестных очагах обитания скопы в России, при этом территория восточ-

нее Урала практически не исследована: по большинству регионов есть 

лишь отдельные разрозненные записи, на основе которых нельзя дать 

оценку состояния группировки. 

Для сохранения вида и успешного существования популяций одним 

из важнейших условий является наличие пригодных для гнездования 

биотопов и минимальный фактор беспокойства. На берегах Саяно-Шу-

шенского водохранилища в пределах заповедника, как показывают на-

блюдения, численность скопы выше, чем на сопредельных участках во-

дохранилища. Причиной этого является режим строгой охраны, в соот-

ветствии с которым запрещена хозяйственная деятельность и присутст-
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вие посторонних лиц. Для улучшения состояния заповедной группиров-

ки скопы необходимо максимально сократить присутствие человека у  

заливов, где расположены гнёзда. Это позволит птицам спокойно обра-

зовывать пары и выводить потомство. 
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Серый журавль Grus grus занесён в Красную книгу Нижегородской 

области (статус В3 – вид, ставший редким в результате деятельности 

человека). Внесён также в список редких видов Мордовии, Рязанской и 

Владимирской областей (Красная… 2003). 

По данным кадастровых исследований 2016 года гнездовая числен-

ность серого журавля в Нижегородской области оценена в 1271-1438 пар. 

Наиболее значимым местом обитания вида является ключевая орнито-
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логическая территория «Камско-Бакалдинская группа болот» (Киселёва 

2016). 

На территории Воротынского городского округа Нижегородской об-

ласти находятся 2 ключевые орнитологические территории междуна-

родного значения: часть территории Камско-Бакалдинской группы бо-

лот и Сурский отрог Чебоксарского водохранилища с примыкающим 

участком поймы Волги и Суры. По данным 2014 года, на болотах Кам-

ско-Бакалдинской группы зафиксировано 360-410 пар серых журавлей 

(Бакка и др. 2014). Обитание серого журавля на территории Сурского 

отрога Чебоксарского водохранилища с примыкающим участком поймы 

Волги и Суры не было зафиксировано. 

В июне 2019 года я несколько раз встречала одну пару серых журав-

лей в окрестностях посёлка Казанский (ключевая орнитологическая тер-

ритория Сурский отрог Чебоксарского водохранилища с примыкающим 

участком поймы рек Волги и Суры). Журавли спокойно кормились непо-

далёку от автомобильной дороги на поле. По наблюдениям местных жи-

телей, пара успешно вывела двух птенцов. Нужно отметить благожела-

тельное отношение местных жителей к журавлям (Асташина, Асташин 

2018, 2019). 

В июле 2021 года мною вновь зафиксирована встреча пары серых 

журавлей примерно в этом же месте. По данным местных жителей, в 

этом году одновременно отмечались встречи двух пар журавлей. Со слов 

местных жителей, журавли загнездились на болоте неподалёку от села 

Шереметьево. Птицы мало боялись человека, часто прилетали на кор-

мёжку даже в огороды. Серьёзным угрожающим журавлям фактором в 

этом году было резкое увеличение численности лисицы Vulpes vulpes. 
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Аксаут – небольшая горная река Северного Кавказа длиной около 

80 км. Она начинается в ледниках Главного Кавказского хребта на вы-

соте около 3800 м над уровнем моря и течёт в северном направлении по 

территории Зеленчукского района Карачаево-Черкесии, образуя при 

слиянии с рекой Марухой севернее станицы Кардоникская на высоте 

около 800 м н.у.м. реку Малый Зеленчук (левый приток Кубани) Сред-

нее течение Аксаута – довольно глухой природный участок, мало изме-

нённый человеком. Местное население здесь представлено чабанами, 

выпасающими скот (коров, овец и лошадей) на луговых склонах долины 

реки. В ландшафтном отношении этот район представляет собой сред-

невысотные северные отроги Передового хребта, сложенные метаморфи-

ческими и осадочными породами палеозоя и юрскими песчаниками, за-

нятые буковыми, грабовыми, дубовыми, берёзовыми и сосновыми лесами 

на бурых горнолесных почвах. В авифаунистическом отношении данная 

территория до сих пор остаётся слабо изученной. 

Наши основные орнитологические наблюдения проведены в долине 

реки Аксаут с 31 мая по 10 июня 1989 в период полевой практики по 

зоологии студентов-биологов Ставропольского государственного педаго-

гического института (ныне Северо-Кавказский федеральный универси-

тет). Стационарные исследования проводились в районе экспедицион-

ного палаточного лагеря (рис. 1), располагавшегося в 10 км южнее села 

Хасаут-Греческое Зеленчукского района Карачаево-Черкесии возле уро-

чища Большой Карчамаз и Медвежьей балки на высоте 1500 м н.у.м. в 

0.5 км от реки Аксаут (43°37.2′ с.ш., 41°40.5′ в.д.). Однодневное обследо-

вание этого района проведено нами также 21 мая 2016. 

Аксаут здесь имеет ширину около 10 м и глубину до 1 м, дно и берега 

крупно-галечниковые, скорость течения около 2.5 м/с (рис. 2). Склоны 

долины реки местами крутые, обрывистые и закрытые, местами поло-

гие, ровные и открытые (рис. 3). С целью пополнения научной коллек-

ции зоомузея СГПИ во время наших исследований в 1989 году нераз-

множающихся птиц добывали сотрудники кафедры зоологии А.П.Биче-

рев, С.Б.Скиба и А.Г.Высотин. Некоторые материалы по редким видам 

птиц данного района опубликованы ранее (Бичерев, Скиба 1990). 
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Рис. 1. Район орнитологических исследований в долине реки Аксаут.  
Зеленчукский район, Карачаево-Черкесия. 



4212 Рус. орнитол. журн. 2021. Том 30. Экспресс-выпуск № 2111 
 

 

 

Рис. 2. Долина реки Аксаут в районе исследований.  
Зеленчукский район, Карачаево-Черкесия. 21 мая 2016. Фото автора. 

 

Всего нами здесь в весенне-летний период за всё время исследова-

ний отмечены 73 вида птиц. Ниже представлен аннотированный список 

наблюдавшихся птиц. Названия видов соответствуют таксономической 

схеме Л.С.Степаняна (2003). 
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Рис. 3. Река Аксаут в районе исследований. Зеленчукский район,  
Карачаево-Черкесия. 21 мая 2016. Фото автора. 

 

Белый аист Ciconia ciconia. Редкий летующий вид. Одиночная пти-

ца пролетала над долиной реки 2 июня. 

Чёрный аист Ciconia nigra. Редкий, возможно, гнездящийся вид. 

Несколько раз отмечались парящие над долиной птицы. Вероятно, одна 

пара гнездится в глухом широколиственном лесу по склону долины. 

Чёрный коршун Milvus migrans. Редкий летующий вид. 5 июня 

добыт самец залётного коршуна. 
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Перепелятник Accipiter nisus. Обычный вид лесных участков до-

лины Аксаута. Охотящиеся птицы регулярно встречались над долиной. 

Обыкновенный канюк Buteo buteo. Обычный вид. Ежедневно от-

мечались охотящиеся над долиной птицы. 
 

 

 

Рис. 4. Гнездо бородача Gypaetus barbatus в долине реки Аксаут. Зеленчукский район,  
Карачаево-Черкесия. Верхний снимок – 21 мая 2016, нижний снимок – 1 июня 1989. Фото автора. 



Рус. орнитол. журн. 2021. Том 30. Экспресс-выпуск № 2111 4215 
 

Могильник Aquila heliaca. Редкий летующий, возможно, гнездя-

щийся вид. Одиночные охотящиеся птицы отмечались над долиной. 

Беркут Aquila chrysaetos. Редкий летующий, возможно, гнездящий-

ся вид. Парящие охотящиеся птицы отмечались над долиной. 

Чёрный гриф Aegypius monachus. Редкий летующий вид. Парящие 

птицы в поисках пищи иногда залетали в долину. 

Бородач Gypaetus barbatus. В районе исследований гнездилась одна 

пара этого хищника. Гнездо располагалось в нише скального обрыва на 

высоте 1800 м н.у.м. в верховьях Медвежьего ручья (левый приток реки 

Аксаут) в 2 км от экспедиционного лагеря (рис. 4). Оно было построено 

из сухих веток, по его краям было много овечьей шерсти. Под гнездом в 

20 м на скалах скопилось большое количество остатков пищи – шкуры, 

кости, копыта, целые рёбра и ноги в основном домашних копытных (овец 

и коров). На момент осмотра гнезда 1 июня 1989 в нём находился круп-

ный птенец. Это гнездо использовалось бородачами для размножения 

несколько лет. Взрослые птицы вели себя спокойно и неоднократно со-

вершали облёт лагеря. 21 мая 2016 в районе гнезда держалась пара бо-

родачей, но само гнездо было уже пустым. 

Стервятник Neophron percnopterus. Очень редкий вид. Залётные 

птицы несколько раз отмечены над склоном долины. 

Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus. Малочисленная пти-

ца долины. Охотящиеся птицы временами наблюдались над открыты-

ми луговидными участками долины. 

Перевозчик Actitis hypoleucos. Обычный гнездящийся вид галечни-

ковых островов реки Аксаут (рис. 5). Одно гнездо обнаружено 7 июня на 

таком острове площадью 80×10 м. На момент находки птенцы его уже 

покинули (было пустым). Гнездо располагалось в центре острова под су-

хим бревном. Размеры гнездовой ямки, мм: диаметр 95, глубина 45. Ря-

дом с гнездом на острове держались три 3-дневных птенца перевозчика. 

3 и 7 июня у реки Аксаут были добыты самец и самка. 

Вальдшнеп Scolopax rusticola. Редкий вид. Несколько раз был под-

нят на лесистом склоне долины недалеко от реки. 

Вяхирь Columba palumbus. Малочисленная птица. Периодически 

отмечалась в светлых участках широколиственного леса на склоне до-

лины. 

Сизый голубь Columba livia. Малочисленный вид. Отмечен в мес-

тах хозяйственной деятельности человека – на кошарах и турбазах. 

Обыкновенная горлица Streptopelia turtur. Редкий вид долины. 

10 июня на опушке лиственного леса добыт самец. 

Обыкновенная кукушка Cuculus canorus. Малочисленна. Перио-

дически отмечалась в районе лагеря на опушке лиственного леса. 

Обыкновенный козодой Caprimulgus europaeus. Довольно обыч-

ный вид долины. 2 июня на опушке лиственного леса добыт самец. 
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Серая неясыть Strix aluco. Обычная сова лесных участков долины. 

В вечернее и ночное время регулярно слышали её характерные крики. 

31 мая встречены самка с двумя птенцами на берёзе. 

Чёрный стриж Apus apus. Редкий залётный вид. Отдельные пти-

цы периодически отмечались над долиной. 

Белобрюхий стриж Apus melba. Малочислен. В поисках пищи не-

которые птицы прилетали в район лагеря. 

Удод Upupa epops. Редкий вид. Отмечен у строений человека. 
 

 

Рис. 5. Перевозчик Actitis hypoleucos на реке Аксаут. Зеленчукский район,  
Карачаево-Черкесия. 21 мая 2016. Фото автора. 

 

Зелёный дятел Picus viridis. Обычный гнездящийся вид листвен-

ных участков. 4 июня на опушке лиственного леса добыт самец. 

Большой пёстрый дятел Dendrocopos major. Самый обычный гнез-

дящийся дятел долины. Чаще встречался на участках лиственного леса. 

Средний пёстрый дятел Dendrocopos medius. Малочисленный вид 

лиственных лесов долины. Одиночные птицы встречены 2 июня. 

Малый пёстрый дятел Dendrocopos minor. Самый редкий дятел 

долины. Отмечен на светлых участках лиственного леса. 

Скальная ласточка Ptyonoprogne rupestris. Малочисленный вид 

скальных обнажений долины. Около десятка скальных ласточек кру-

жились у гнезда бородача с птенцом, видимо, кормились собравшимися 

здесь насекомыми. 

Деревенская ласточка Hirundo rustica. Малочисленный вид. От-

мечен на кошарах и турбазах. 

Воронок Delichon urbica. Малочисленный вид. Отдельные птицы 

залетали кормиться над долиной. 

Горный конёк Anthus spinoletta. Малочислен. Взрослый самец до-

быт в долине 2 июня. 
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Лесной конёк Anthus trivialis. Обычный гнездящийся вид. Гнездо 

на лесной поляне 8 июня содержало 4 яйца. Оно построено из сухих тра-

винок. На следующий день гнездо оказалось раздавленным трактором. 

Взрослый самец был добыт 3 июня. 

Горная трясогузка Motacilla cinerea. Обычная гнездящаяся птица 

долины. Встречалась у реки. Взрослая самка была добыта 6 июня. 

Белая трясогузка Motacilla alba. Малочисленна. Чаще встречалась 

вблизи строений человека. Взрослый самец был добыт 8 июня. 

Обыкновенный жулан Lanius collurio. Обычный гнездящийся вид 

кустарниковых зарослей долины. Взрослый самец добыт здесь 5 июня. 

Сойка Garrulus glandarius. Обычная гнездящаяся птица лесов. 

Сорока Pica pica. Обычный гнездящийся вид древесно-кустарнико-

вых насаждений склонов долины. 

Серая ворона Corvus cornix. Малочисленна. Периодически одиноч-

ные птицы отмечались у опушек леса и у реки. 

Ворон Corvus corax. Малочислен. Отмечен над крутыми участками 

склонов долины реки возле скальных обрывов. 21 мая 2016 пара воро-

нов преследовала молодого бородача, парящего над долиной. 

Оляпка Cinclus cinclus. Обычный гнездящийся вид по реке Аксаут. 

Взрослый самец был добыт здесь 6 июня. 

Крапивник Troglodytes troglodytes. Обычный гнездящийся вид ле-

систых участков долины. Гнездо на опушке леса в 30 см от земли 6 июня 

содержало 5 свежих яиц. Оно было построено из сухой травы, выстлано 

перьями, травинками и волосом. Размеры гнезда, мм: диаметр 145×105, 

высота 175, диаметр летка 47×23, диаметр лотка 70×50, глубина лотка 

73. Размеры двух яиц, мм: 15.0×11.9 и 14.5×11.5. 

Лесная завирушка Prunella modularis. Обычная гнездящаяся пти-

ца долины. В гнезде в лесу на кусте смородины у ручья 1 июня находи-

лись 4 птенца в возрасте 3 дней. Размеры гнезда, мм: диаметр 115, вы-

сота 100, диаметр лотка 60, глубина лотка 45. 

Черноголовая славка Sylvia atricapilla. Обычный гнездящийся вид 

широколиственного леса. Взрослый самец был добыт 7 июня. 

Серая славка Sylvia communis. Малочисленный гнездящийся вид. 

Отмечен в древесно-кустарниковых зарослях светлых участков склонов 

долины. 

Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita. Малочисленный вид свет-

лых участков широколиственного леса долины. 

Пеночка-трещотка Phylloscopus sibilatrix. Малочисленная птица 

лиственных лесов долины. 

Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe. Малочисленный гнез-

дящийся вид. Взрослые самец и самка были добыты 5 июня. 

Черноголовый чекан Saxicola torquata. Обычный гнездящийся 

вид луговых участков долины. 
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Луговой чекан Saxicola rubetra. Малочисленная птица лугов. 

Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus. Обычный 

гнездящийся вид. 31 мая гнездо в дупле берёзы на высоте 1.1 м содер-

жало 4 птенцов в возрасте 5 дней. В другом гнезде также в дупле берёзы 

на высоте 6 м (диаметр летка 70 мм) 2 июня находились 5 6-дневных 

птенцов. В третьем гнезде в дупле берёзы на высоте 1.2 м 2 июня обна-

ружено 5 насиженных яиц, средний размер которых был 18.2×14.2 мм. 

Три взрослых самца добыты 5 и 6 июня. 

Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros. Малочисленный вид. 

Взрослый самец был добыт 5 июня. 

Зарянка Erithacus rubecula. Малочисленная птица лиственных 

участков леса долины. Чаще встречалась в тенистых местах балок ру-

чьёв, заросших древесно-кустарниковой растительностью. 

Белозобый дрозд Turdus torquatus. Малочисленный вид древесно-

кустарниковых насаждений долины. 2 взрослых самца и 1 самка были 

добыты 2 и 6 июня. 

Чёрный дрозд Turdus merula. Обычная гнездящаяся птица дре-

весно-кустарниковых насаждений долины. 

Певчий дрозд Turdus philomelos. Обычный вид. 31 мая найденное 

на лещине гнездо на высоте 4.5 м в мутовке у ствола содержало 5 наси-

женных яиц размерами, мм: 26.5×19.2, 26.5×19.3, 26.1×19.1, 24.4×19.0, 

24.9×19.0, в среднем 25.7×19.1. Размеры гнезда, мм: диаметр 180, высо-

та 100, диаметр лотка 90, глубина лотка 70. 

Деряба Turdus viscivorus. Малочисленный вид долины. Взрослый 

самец добыт здесь 2 июня. 
 

 

Рис. 6. Обыкновенный поползень Sitta europaea у гнезда в долине реки Аксаут.  
Зеленчукский район, Карачаево-Черкесия. 21 мая 2016. Фото автора. 
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Московка Parus ater. Обычный вид смешанных лесов. 31 мая в 

гнезде в дупле берёзы на высоте 2.5 м находились подросшие птенцы. 

Большая синица Parus major. Обычный гнездящийся вид лесов. 

Чаще встречалась в широколиственных участках леса. 

Обыкновенный поползень Sitta europaea. Обычный гнездящийся 

вид зрелых древесных насаждений. Чаще встречался среди редких и 

светлых берёзовых участков на склоне долины (рис. 6). Два взрослых 

самца добыты здесь 31 мая и 8 июня. 

Обыкновенная пищуха Certhia familiaris. Обычный гнездящийся 

вид высокоствольных лесных участков долины. 

Домовый воробей Passer domesticus. Обычный гнездящийся вид 

строений человека. Взрослые самец и самка были добыты 5 июня. 

Зяблик Fringilla coelebs. Обычный гнездящийся вид лесных участ-

ков долины. Взрослый самец добыт 6 июня. 

Корольковый вьюрок Serinus pusillus. Малочисленный вид. Два 

взрослых самца были добыты 8 июня. 

Чиж Spinus spinus. Малочисленная птица хвойных и смешанных 

лесов долины. 

Черноголовый щегол Carduelis carduelis. Малочисленный вид до-

лины. 7 июня на лугу возле реки отмечена смешанная стайка из 40-45 

щеглов, коноплянок и корольковых вьюрков. 

Коноплянка Acanthis cannabina. Малочисленная птица. Предпо-

читает редкие древесно-кустарниковые заросли по склонам долины. 

Горная чечётка Acanthis flavirostris. Редкий вид долины. 

Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus. Обычный вид до-

лины. 31 мая на склоне на кусте шиповника в 30 см над землёй обнару-

жено пустое полностью выстроенное гнездо. Оно было построено из су-

хих травинок, стебельков и корешков, выстлано корешками и конским 

волосом. Размеры гнезда, мм: диаметр 120, высота 70, диаметр лотка 65, 

глубина лотка 50. Первое яйцо в нём появилось утром 1 июня, второе – 

утром 2 июня. 3 июня гнездо оказалось пустым из-за необратимых по-

вреждений от выпасаемых здесь коров. Взрослый самец чечевицы до-

быт в долине 5 июня. 

Клёст-еловик Loxia curvirostra. Редкий вид лесных участков до-

лины. Отмечен в хвойных и смешанных лесах. 

Снегирь Pyrrhula pyrrhula. Редкий вид долины. Взрослые самцы 

добыты здесь 2 и 6 июня. 

Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes. Редок. От-

мечен в светлых участках широколиственных лесов долины. 

Просянка Emberiza calandra. Малочисленный вид. Встречена на лу-

говых пологих участках склона долины реки. 

Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella. Малочисленна. Пери-

одически встречалась на опушках широколиственного леса. 
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Горная овсянка Emberiza cia. Обычный гнездящийся вид долины. 

Взрослые самец и самка были добыты здесь 5 июня. 

Морфометрические показатели всех добытых в долине реки Аксаут 

птиц представлены в таблице. 

Масса тела (г) и размеры (мм) птиц, добытых в долине  реки Аксаут  
(Зеленчукский район, Карачаево-Черкесия) с 31 мая по 10 июня 1989  

Вид, пол, возраст Дата Масса тела 

Длина 

Толщина 
клюва Крыла Хвоста Цевки 

Клюва* 

1 2 3 

Milvus migrans ♂ ad. 05.06 650 410 255 63 26 17 41 31х21 

Actitis hypoleucos ♂ ad. 03.06 49 108 59 22 23 18 27 5.3х4.5 

Actitis hypoleucos ♀ ad. 07.06 50 116 64 20 23 16 26 5х5 

Actitis hypoleucos ? juv. 07.06 – 25 – 23 13 9 19 – 

Actitis hypoleucos ? juv. 07.06 – 20 – 23 12 9 16 – 

Actitis hypoleucos ? juv. 07.06 – 24 – 22 13 10 14 – 

Streptopelia turtur ♂ ad. 10.06 162 172 130 24 17 9 22 5х7.5 

Caprimulgus europaeus ♂ ad. 02.06 61 191 140 14 11 7 33 4.1х9.2 

Picus viridis ♂ ad. 04.06 180 170 100 34 45 33 47 10х13 

Anthus trivialis ♂ ad. 03.06 23 86 69 20 12 9 18 4.4х4.4 

Anthus spinoletta ♂ ad. 02.06 20 89 77 22 13 9 17 3.8х4.9 

Motacilla cinerea ♀ ad. 06.06 18 84 101 19 12 10 18 5х4 

Motacilla alba ♂ ad. 08.06 26 88 88 24 13 11 14 4х5 

Lanius collurio ♂ ad. 05.06 29 99 82 25 13 10 19 7х7 

Cinclus cinclus ♂ ad. 06.06 59 90 52 28 16 11 22 6х5 

Sylvia atricapilla ♂ ad. 07.06 17 75 63 19 12 7 18 3.9х4.2 

Oenanthe oenanthe ♂ ad. 05.06 27 98 62 28 14 10 21 6х4.5 

Oenanthe oenanthe ♀ ad. 05.06 20 91 57 27 14 9 18 4.5х5.3 

Phoenicurus phoenicurus ♂ ad. 05.06 16 80 60 21 12 8 18 3.8х5.6 

Phoenicurus phoenicurus ♂ ad. 05.06 16 80 60 22 11 8 18 4х4 

Phoenicurus phoenicurus ♂ ad. 06.06 15 81 57 21 10 8 15 4х5 

Phoenicurus ochruros ♂ ad. 05.06 15 84 62 22 10 7 17 4.5х3.5 

Turdus torquatus ♂ ad. 02.06 113 148 117 31 20 14 28 8.4х8.5 

Turdus torquatus ♂ ad. 06.06 101 133 102 32 23 15 30 7.8х8.4 

Turdus torquatus ♀ ad. 06.06 100 134 102 33 16 12 28 6.4х7.2 

Turdus viscivorus ♂ ad. 02.06 119 155 123 32 23 14 26 7.4х7.9 

Sitta europaea ♂ ad. 31.05 20 83 45 19 15 10 17 4х4.8 

Sitta europaea ♂ ad. 08.06 24 84 43 19 16 13 21 5х6 

Passer domesticus ♂ ad. 05.06 28 79 60 20 13 10 16 9х9 

Passer domesticus ♀ ad. 05.06 27 78 57 20 12 10 15 8х8 

Fringilla coelebs ♂ ad. 06.06 24 84 70 19 14 11 16 8.5х7 

Serinus pusillus ♂ ad. 08.06 15 78 56 15 9 7 9 6.5х6 

Serinus pusillus ♂ ad. 08.06 12 75 57 14 8 6 8 6.5х6 

Carpodacus erythrinus ♂ ad. 05.06 21 88 60 20 11 8 12 8х8 

Pyrrhula pyrrhula ♂ ad. 02.06 29 93 77 18 11 9 15 10х11.1 

Pyrrhula pyrrhula ♂ ad. 06.06 26 93 78 18 10 9 14 9.4х10.4 

Emberiza cia ♂ ad. 05.06 25 84 78 20 12 9 13 6.5х7 

Emberiza cia ♀ ad. 05.06 25 82 77 21 12 9 13 7х7 

* Длина клюва: 1 – от лба, 2 – от ноздри, 3 – от угла рта. 

 

Таким образом, достаточно большое разнообразие природно-эколо-

гических условий долины реки Аксаут определяет значительное видо-

вое богатство местной орнитофауны, представленной разными фаунис-
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тическими комплексами: древесно-кустарниковым, луговым, скальным, 

горно-речным и синантропным. Наибольшее разнообразие птиц в дан-

ном районе в гнездовой период отмечается в горнолесном ландшафте. 
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Особенности гнездования и миграции 

иглохвостого стрижа Hirundapus caudacutus  

в Приморье 

Д.С.Люлеева, В.А.Степанов,  

В.П.Степанова, Ю.В.Шибаев  

Второе издание. Первая публикация в 1991* 

Иглохвостый стриж Hirundapus caudacutus колоний не образует, хо-

тя известны факты находок сближенного расположения гнёзд, напоми-

нающих колониальные поселения. 

В долине реки Комаровки летом 1990 года найдены два участка с 

гнездовыми поселениями иглохвостых стрижей. На одном 2 гнезда рас-

полагались одно от другого в 70-100 м, а третье – на расстоянии 500 м 

от них; на другом участке примерно в 6 км от первого отмечено гнездо-

вание 5 пар иглохвостых стрижей; расстояние между гнёздами состав-

ляло от 100-150 м до 500 м и больше. 

Отдельные миграционные стаи в послегнездовое время формируют-

ся уже в последней пятидневке июля, а осенняя миграция завершается 

в первой пятидневке октября. В августе над таёжными массивами Си-

хотэ-Алиня происходят регулярные передвижения иглохвостых стрижей, 

к концу месяца численность их возрастает. В первой декаде сентября 

миграции приобретают характер потока, в отдельные дни за 1 ч проле-

тает более 1000 птиц. В октябре, как и в конце сентября, наблюдаются 

стайные перемещения стрижей (число птиц в стае от 20-50 до 200-500); 

 
* Люлеева Д.С., Степанов В.А., Степанова В.П., Шибаев Ю.В. 1991. Особенности гнездования и миграции  

иглохвостого стрижа // Материалы 10-й Всесоюз. орнитол. конф. Минск, 2, 2: 49-50. 
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появление миграционных стрижей на трассе пролёта отличается отсут-

ствием стабильности. 

Формированию отдельных стай иглохвостых стрижей в послегнездо-

вое время способствуют продолжительные совместные полёты кормя-

щихся выводков, по-видимому, из расположенных поблизости гнездо-

вий. Объединяясь в стаи во время совместных кормёжек над горно-

таёжными ключами и речками в июле и в августе, стрижи уже в первой 

половине сентября начинают спускаться к морю. Если в конце августа 

и в первой половине сентября поток мигрирующих иглохвостых стрижей 

перемещается над таёжными реками, то в конце сентября и в октябре 

большие стаи кочуют преимущественно в береговой зоне Японского мо-

ря, а в тайге их появление редкое и кратковременное. 
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Особенности ландшафтного распределения 

водоплавающих птиц в тундровой зоне 

Кольского полуострова 

Э.М.Зайнагутдинова  

Второе издание. Первая публикация в 2005* 

Особенности пространственного распределения и численности водо-

плавающих птиц в прибрежной тундровой зоне Кольского полуострова 

в связи с характером и структурой их местообитаний изучали в районе 

устья реки Поной с 7 по 23 июля 2003. На контрольной площади были 

проведены сплошные учёты водоплавающих птиц, выполнено картиро-

вание и типизация озёр, на основе ландшафтного дешифрирования кос-

мических снимков выделены озёрные комплексы. 

Описано 137 озёр. Типы озёр определялись исходя из их размера (ма-

лые – менее 800 м, крупные – более 2000 м в диаметре), типа дна (песча-

ные и торфяные) и окружающего ландшафта (заболоченная тундра, дре-

нированный ландшафт). На основе ландшафтной общности и простран-

ственной обособленности было выделено 6 типов озёрных комплексов. 

Всего учтено 316 взрослых особей и 30 выводков 7 видов гусеобраз-

ных: лебедь-кликун Cygnus cygnus, гуменник Anser fabalis, чирок-сви-

стунок Anas crecca, хохлатая чернеть Aythya fuligula, морянка Clangula 

 
* Зайнагутдинова Э.М. 2005. Особенности ландшафтного распределения водоплавающих птиц в тундровой 

зоне Кольского полуострова // Гусеобразные птицы Северной Евразии. СПб.: 122-123. 
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hyemalis, синьга Melanitta nigra, турпан Melanitta fusca, луток Mergellus 

albellus, средний длинноносый крохаль Mergus serrator. Наибольшее ви-

довое разнообразие было отмечено на озёрных комплексах мелкобугрис-

тых болот (9 видов, 7 из которых гнездящихся), чуть меньше – на озёр-

ных комплексах крупнобугристых болот (8 видов, 4 гнездящихся). Сред-

нее число гнездящихся видов на озёрах заболоченных озёрных комп-

лексов варьировало от 3 на крупных песчаных озёрах до 5 на небольших 

торфяных озёрах. На приморских озёрных комплексах отмечено 1-3 ви-

да. Плотность выводков (0.5 выводка на 1 км2) была на порядок меньше, 

чем плотность негнездящихся особей (4.8 ос./км2). Выводки встречались 

на 22%, а негнездящиеся особи – на 62% озёр. 

На приморских озёрных комплексах наблюдалось предпочтение раз-

ных типов озёр выводками и негнездящимися особями. Плотность не-

гнездящихся особей была наиболее высокой на озёрных комплексах  

приморской террасы (до 9.3 ос./км2) и плоской приморской равнины 

(7.6 ос./км2), где озёра имели обильные заросли осоки, что создавало хо-

рошие защитные условия для линяющих птиц. На озёрных комплексах 

центральной части приморской равнины отмечены наибольшая плот-

ность выводков (1.4 выводков/км2) и наименьшая плотность негнездя-

щихся особей (3.8 ос./км2). 

На заболоченных озёрных комплексах выводки предпочитали те же 

местообитания, что и негнездящиеся особи. Здесь наибольшая плотность 

(0.9 выводка/км2) отмечена для увлажнённых комплексов мелкобугри-

стых болот, где выводки предпочитали небольшие песчаные озёра. На 

дренированном комплексе мелкобугристых болот выводки отмечены не 

были. Плотность негнездящихся особей была наиболее высокой также 

на увлажнённых комплексах мелкобугристых болот (до 8.9 ос./км2), где 

наиболее предпочитаемыми были небольшие песчаные, наиболее корм-

ные озёра. Самая низкая плотность отмечена на наиболее удалённом от 

моря дренированном комплексе мелкобугристых болот (0.3 ос./км2). 

Заселённость озёр изменялась от 26% на озёрных комплексах круп-

нобугристых болот до 64% на увлажнённых комплексах мелкобугристых 

болот. Среди гнездящихся видов наиболее многочисленны были морян-

ка и синьга. Плотность выводков этих видов была наибольшей на озёр-

ных комплексах центральной части приморской равнины – 0.8 и 0.3 вы-

водка на 1 км2 соответственно. Среди озёрных комплексов бугристых бо-

лот наибольшая плотность выводков отмечена на увлажнённых ком-

плексах мелкобугристых болот – 0.3 для морянки и 0.1 выводка/км2 для 

синьги, где морянки предпочитали небольшие песчаные озёра, а синьги 

небольшие торфяные озёра. 

Среди негнездящихся особей преобладали морянки (наибольшая 

плотность на озёрах приморской террасы – 4.6 ос./км2). На озёрных ком-

плексах бугристых болот морянки распределены более равномерно,  
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предпочитая небольшие песчаные озёра наиболее увлажнённых комп-

лексов (1.7-1.8 ос./км2). Синьга встречалась только на увлажнённых озёр-

ных комплексах мелкобугристых болот (0.8 ос./км2), где также предпочи-

тала небольшие песчаные озёра. Наибольшие скопления хохлатой чер-

нети (по 11 и 27 особей) отмечены на приморских озёрных комплексах 

(плотность 3.4-4.8 ос./км2). Наибольшие плотности гуменника и лебедя-

кликуна отмечены на увлажнённых комплексах мелкобугристых болот – 

2.6 и 1.7, при средней плотности 0.9 и 0.6 ос./км2 соответственно. Гумен-

ники предпочитали небольшие торфяные озёра, а кликуны озёра при-

морской низменности. Также были встречены негнездящиеся особи тур-

пана, длинноносого крохаля и лутка. 
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Длинноносый крохаль Mergus  

serrator на юге Украины 

А.Г.Руденко, О.А.Яремченко 

Второе издание. Первая публикация в 2005* 

Длинноносый крохаль Mergus serrator – один из двух видов рода в 

фауне Украины, внесён в Красную книгу Украины (II категория). Гнез-

довая область данного вида обширна. На Украине – пролётный и зиму-

ющий вид на всей территории. Гнездится на юге Украины в Азово-Чер-

номорском регионе, на западе не заходит дальше Кинбурнской косы и 

островов Ягорлыцкого залива Чёрного моря, наиболее восточная точка 

гнездования – Обиточная коса в Азовском море (Сиохин 2000). Постоян-

но гнездится в Тендровском заливе Черноморского биосферного заповед-

ника (острова Орлов, Новые, Бабин, Смаленый, Потиевские), Джарыл-

гачском и Каркинитском заливах. 

Зимует в заливах, лиманах, дельтах рек, на водохранилищах, рыбо-

разводных прудах, крупных озёрах. Во время гнездования птицы дер-

жатся на низких материковых, аллювиальных и каменистых островах, 

густо заросших травянистой растительностью, преимущественно трост-

ником. 

Численность в 1970-1980-х годах была высока. В местах массового 

гнездования вида в Черноморском заповеднике она доходила до 900 

гнёзд (Ардамацкая 1984). В конце 1990-х и в 2000-х годах в заповеднике 
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численность длинноносого крохаля снижалась, число гнёзд колебалось 

от 117 до 302 (1994 год – 270 гнёзд; 1995 – 206; 1996 – 208; 1997 – 196; 

1998 – 202; 1999 – 302; 2000 – 117; 2001 – 210; 2002 – 112; 2003 год – 142 

гнезда). Ещё до 100-150 пар гнездится вокруг Черноморского заповед-

ника, в его охранных зонах и близлежащих районах (Руденко, Ярем-

ченко 2000). В 2004 году численность крохаля на островах заповедника 

резко упала – до 60 гнёзд. Снижается численность вида и на Лебяжьих 

островах – 16-46 пар, на островах Джарылгачского залива – около 70 

пар, на Обиточной косе – около 10 гнёзд (Тарина и др. 2000, Ардамац-

кая и др. 2000; Сиохин и др. 2000). Все причины изменения численности 

до конца не определены. Однако очевидно, что это ухудшение экологи-

ческого состояния заливов Чёрного моря (загрязнение, нестабильная  

кормовая база). Заметно ухудшились условия гнездования. Прежде все-

го, это постепенное абразионное разрушение островов и высокий уровень 

воды в заливах, что приводит к сокращению гнездовых площадей и за-

топлению гнёзд. На островах существует сильная территориальная кон-

куренция с массовыми видами чайковых птиц, которые занимают луч-

шие участки, включая тростниковые заросли. Уничтожают чайки клад-

ки и особенно выводки длинноносого крохаля. 

В Северном Причерноморье длинноносый крохаль остаётся мало-

изученным видом, хотя известно, что это частично оседлый вид (Арда-

мацкая 1989). Весной возле мест гнездования птицы появляются в кон-

це марте и в апреле. Гнездование начинается в конце мая, в последние 

годы чаще – в начале июня. Гнездовой период длится до конца июля. 

Гнёзда устраивает чаще в зарослях тростника, реже в лебеде татарской 

Atriplex tatarica и конском щавеле Rumex confertus. В кладке в среднем 

10.9 (4-14) яиц. Часто встречаются сдвоенные и смешанные с другими 

видами утиных кладки (до 20 яиц). Инкубация 28-31 день. Гибель кла-

док почти 40%. Чаще всего причины потери кладок – затопление гнёзд 

во время высокого уровня воды в заливах, хищничество чайки-хохоту-

ньи Larus cachinnans и болотного луня Circus aeruginosus. Отмечается 

большой процент покинутых гнёзд, особенно если они размещены в ко-

лониях массовых видов чайковых птиц. Птенцы появляются в конце 

июня – июле. Часто наблюдаются объединённые выводки (до 15-20 птен-

цов). Выводки очень уязвимы и страдают от хищничества чаек. Реаль-

ную численность птенцов, поднявшихся на крыло, трудно определить, 

но она очень низка. Высока смертность молодых в первые месяцы жиз-

ни, в годы ранней осенней охоты (начало осенней охоты на юге Украи-

ны – вторая суббота августа). 

Осенняя миграция выражена слабо. Численность птиц на заливах 

увеличивается в октябре-ноябре. Большинство птиц зимует в заливах и 

лиманах Чёрного и Азовского морей, чаще всего – на западе и северо-

западе Чёрного моря (плавни Дуная, Тилигульский лиман, Тендров-
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ский, Ягорлыцкий, Джарылгачский, Каркинитский заливы), возле бе-

регов Крыма и на Сивашах. Отдельные птицы, которые гнездятся на 

Украине, зимуют у берегов Болгарии и Балканского полуострова. 

Основу питания длинноносого крохаля на Азово-Черноморском по-

бережье составляют рыбы, моллюски и ракообразные, реже – мелкие 

лягушки и водные насекомые (Ардамацкая 1963). 

На юге Украины длинноносый крохаль на гнездовании охраняется 

в Черноморском заповеднике, Региональном ландшафтном парке «Кин-

бурнская коса» и в других объектах природно-заповедного фонда юга 

Украины. В настоящее время назрела необходимость более детального 

изучения экологии вида с целью охраны и восстановления его числен-

ности. 
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Численность популяции огаря Tadorna ferruginea, искусственно со-

зданной и благополучно существующей на протяжении 50 лет в Москве, 

ежегодно растёт. За последние 5 лет она увеличилась вдвое и к 2005 году 

достигла 400 особей. Зиму все московские огари проводят на территории 

зоопарка, а гнездятся в основном за её пределами на чердаках домов и 

выращивают птенцов на городских водоёмах. Доля репродуктивной ча-

сти популяции составляет как минимум 60-65%. Количество потенци-

альных гнездовых стаций – как мест для гнездования, так и водоёмов, 

пригодных для выращивания птенцов – в городе пока достаточно для 

того, чтобы птицы могли относительно равномерно распределиться по 

его территории, не образуя плотных поселений. При этом, однако, огари 

часто гнездятся на небольшом расстоянии друг от друга (например, не-

сколько пар на одном чердаке), и 3-4 размножающиеся пары стремятся 

занять территории на одном водоёме. В кладках иногда бывает более 20 
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яиц, что свидетельствует об откладывании яиц в одно гнездо несколь-

кими самками. Создаётся впечатление, что какие-то факторы сдержи-

вают широкое расселение огарей по территории города и освоение ими 

новых стаций, по своим характеристикам близких к уже заселённым, 

поэтому в определённых местах плотность гнездящихся птиц значи-

тельно повышается. Одним из таких факторов может быть «социальное 

притяжение», по каким-то причинам особенно выраженное в городе. Из-

за неравномерного использования пространства повышается плотность 

выводков на прудах, размеры участков обитания оказываются сравни-

тельно небольшими, а степень их перекрывания высокой. Это приводит 

к возрастанию частоты территориальных конфликтов. Наряду с гнездо-

вым паразитизмом в городе часто происходит объединение выводков. 

Объединённые выводки, иногда насчитывающие до 50 птенцов, всегда 

выращивает только одна пара взрослых птиц. Широкое распростране-

ние как гнездового, так и выводкового паразитизма приводит к тому, что 

некоторую (и, вероятно, значительную) часть утят огаря в Москве выра-

щивают не их генетические родители. 

Освоение огарями новых местообитаний в городе происходит очень 

медленно, а ёмкость уже освоенных не бесконечна и, видимо, близка к 

исчерпанию. Об этом говорит тот факт, что уже сейчас некоторые при-

ступающие к размножению птицы не имеют территорий или утрачи-

вают их в результате конкуренции с другими парами. Продолжающий-

ся рост численности может привести к тому, что либо начнётся расселе-

ние огарей за пределы города (в последние годы появление нескольких 

гнездящихся пар уже было отмечено в Московской области), либо птицы 

должны будут изменить стратегию поведения в направлении большей 

толерантности по отношению к особям своего вида, характерную для ис-

тинно колониальных птиц. В противном случае поведенческие меха-

низмы сдерживания роста популяции будут ограничивать долю поло-

возрелых птиц, ежегодно вступающих в размножение. 

  


