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Поступила в редакцию 1 марта 2022 

Лысуха Fulica atra Linnaeus, 1758 является обычным, а местами мно-

гочисленным гнездящимся перелётным видом Приморского края, пред-

ставленным подвидом F. a. atra Linnaeus, 1758. Известны единичные 

встречи в зимний период. 

Распространение. Самая крупная гнездовая группировка лысухи 

размещена на Приханкайской низменности (Пржевальский 1870; Шуль-

пин 1936; Воробьёв 1954; Поливанова 1971; Назаров и др. 1996; Глущен-

ко и др. 1995, 2006б) (рис. 1.1). В гораздо меньшем числе она спорадично 

распространена в прибрежных низменных районах крайнего юго-запада 

Приморья от границы с Северной Кореей до озера Рязановское в районе 

бухты Бойсмана (Шульпин 1936; Воробьёв 1954; Назаров и др. 1996) 

(рис. 1.2). Локальные, а в ряде мест нерегулярные поселения лысухи 

известны в устье реки Раздольная и на некоторых водоёмах у северо-

западной части побережья Амурского залива (Воробьёв 1954; Горчаков 

1990; данные авторов) (рис. 1.3), у северо-восточного побережья этого за-

лива в окрестностях посёлка Угловое (данные авторов) (рис. 1.4), в город-

ской черте Владивостока у бухты Патрокл (данные авторов) (рис. 1.5) и 

на нескольких озёрах в заливе Находка (данные авторов; сообщение 

А.А.Федотова) (рис. 1.6). Помимо этого, лысуха гнездится на таких ост-

ровах залива Петра Великого, как Русский (данные авторов) (рис. 1.7) 

и Путятина (Глущенко и др. 2020) (рис. 1.8). В подходящих местообита-

ниях отдельные пары нерегулярно размножаются у юго-восточного по-

бережья Приморья, где плохо летающего самца поймали 7 июня 2016 в 

бухте Петрова (Шохрин 2017) (рис. 1.9) и у северо-восточного побережья 

края на озере Благодатное (Елсуков 1999, 2013) (рис. 1.10). 
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Рис. 1. Распространение лысухи Fulica atra на гнездовании  
в Приморском крае (пояснения в тексте). 

 

Во внутренних районах края, помимо Приханкайской низменности, 

лысуха в небольшом числе гнездится на нескольких озёрах в окрестно-

стях города Артёма (данные авторов) (рис. 1.11), в низовье Раздольной 

в окрестностях Уссурийска (Глущенко и др. 2006а, 2019) (рис. 1.12). В 

северо-западной части Приморья гнездовья лысухи существуют в бас-

сейне нижнего течения реки Большая Уссурка (Спангенберг 1965; Пу-

кинский 2003; данные авторов) (рис. 1.13) и в низовьях реки Бикин (Пу-

кинский 2003;), в частности, на Лучегорском водохранилище (данные 

авторов) (рис. 1.14). 

Численность. Численность всех известных в Приморском крае гнез-

довых группировок лысухи характеризуется непостоянством, а часть из 

них по ряду причин являются временными. В целом можно утверждать, 

что в конце ХХ века этот вид здесь находился в состоянии депрессии, а 

в XXI столетии отмечена явная тенденция роста его численности (Naza-

renko et al. 2016; наши данные). Сходные процессы имели место и в дру-

гих регионах русского Дальнего Востока. Так, в Амурской области в 
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прошлом столетии лысуха была обычной птицей, в то время как на ру-

беже XX и XXI веков её регистрации практически прекратились, а с 

начала 2010-х годов она вновь стала гнездиться (Нечаев, Антонов 2020). 

Значительное сокращение численности лысухи во второй половине ХХ 

столетия отмечено и в Хабаровском крае, вследствие чего она была вне-

сена в региональную Красную книгу (Пронкевич 2019). 

На озере Ханка динамика численности лысухи связана в первую оче-

редь с колебаниями уровня воды в этом озере, который определяет сте-

пень обводнённости наиболее пониженных участков ханкайской котло-

вины. В годы высокого уровня воды лысуха здесь многочисленна (По-

ливанова 1971; наши данные). В период маловодья её численность сни-

жается, а при минимальных значениях уровня воды этот вид может 

представлять определённую редкость (Велижанин, Гусаков 1982; Глу-

щенко и др. 2006б). Существуют разные оценки численности лысухи на 

озере Ханка и Приханкайской низменности, однако ко всем этим дан-

ным необходимо относиться с большой осторожностью, поскольку в раз-

ных случаях они были собраны разными методами, на разных участках 

этой обширной территории и при разных показателях уровня воды в 

Ханке. Следует подчеркнуть, что вследствие определённой скрытности 

птиц в гнездовой период, авиаучёты дают весьма заниженные показа-

тели, составляющие не более половины их реального количества (Глу-

щенко и др. 1995). К этому следует добавить, что такие учёты никогда 

не охватывали всю территорию Приханкайской низменности, пригод-

ную для гнездования этого вида. 

Для 1926-1928 годов (период начала повышения минимального уров-

ня воды в Ханке) Л.М.Шульпин (1936) нашёл лысуху «весьма обыкно-

венной» в устье реки Илистой (Лефу). К.А.Воробьёв (1954), посещавший 

озеро Ханка в 1945-1948 годах (период высокого уровня воды), считает 

её здесь «обыкновенной на гнездовании». Для 1961-1962 годов, характе-

ризующихся высоким уровнем воды, Н.Н.Поливанова (1971) относит  

лысуху к многочисленным видам, причём для 1963 года, когда уровень 

воды несколько снизился, она отмечает, что гнездящихся лысух было 

мало, но при этом не приводит никаких конкретных цифр. 

Для периода с 1972 по 1976 год, относящегося к одному из пиков 

уровня воды в Ханке, общая численность лысухи нами ориентировочно 

оценена в 1-3 тыс. гнездящихся пар. В дополнение к этому в некоторые 

годы на Приханкайской низменности, помимо размножающейся груп-

пировки, присутствует значительное число холостых летующих птиц, 

например, несколько сотен особей было отмечено на озере Лебединое 18 

июня 1976 (Глущенко и др. 1995). 

По данным Ю.Н.Назарова с соавторами (1996), работавшими у вос-

точного побережья Ханки в окрестностях устья реки Гнилая (Верхний 

Сунгач) в 1977-1978 годах (период быстрого спада уровня воды), плот-
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ность населения лысухи составляла 200-400 пар/км2. Согласно нашим 

наблюдениям, проводимым в эти же годы,  указанные данные могут от-

носиться только к 1977 году, поскольку в 1978 году численность рас-

сматриваемого вида на Ханке значительно сократилась и не могла до-

стигать столь высоких значений. К тому же приведённый показатель 

правомерен лишь для конкретного сравнительно небольшого участка и 

его нельзя использовать для экстраполяции на другие фрагменты хан-

кайского побережья. 

По данным А.Г.Велижанина и Е.С.Гусакова (1982), в 1978 году плот-

ность населения лысухи на Ханке составила лишь 0.1 ос./га, а 5 сентяб-

ря при выполнении авиаучёта численности водоплавающих птиц, про-

ведённом на южном и восточном побережьях озера, было насчитано  

лишь 218 лысух. Указание на то, что обмеление озера Ханка в 1980 году 

(минимальный уровень воды в озере) «привело к внезапному исчезно-

вению лысухи» (Велижанин, Гусаков 1982), безусловно, преувеличено и 

его нельзя понимать буквально, то есть как полное исчезновение. По  

нашим наблюдениям, в 1980 году лысуха действительно была здесь 

редкой и гнездилась лишь локально (в частности, её гнёзда мы нахо-

дили на озере Лебединое, а также в истоках реки Гнилая и на некото-

рых других озёрах, расположенных у восточного побережья Ханки), а 

согласно авиаучёту, проведённому в послегнездовой период, было на-

считано около 400 лысух (Глущенко и др. 1995).  

Последующий рост уровня воды в Ханке вызвал и соответствующий 

рост численности лысухи: в послегнездовой период 1986 года во время 

авиаучёта мы зарегистрировали около 600 особей, а в середине сентября 

этого года её учётная численность составила около 1300 птиц. В 1987 

году численность оказалась ещё выше – при проведении авиаучёта в 

третьей декаде мая (то есть до массового выхода птенцов) мы насчитали 

около 600 лысух (Глущенко и др. 1995). Позднее и по настоящее время 

уровень воды в озере Ханка (за исключением 1998-2000 годов) сохра-

нялся выше среднего многолетнего значения, а с 2015 года он превысил 

свой исторический максимум (Бортин, Горчаков 2016). Сколько-нибудь 

полные учёты численности лысухи в этот период здесь не предприни-

мались, но локальные наблюдения, проводимые нами вплоть до 2021 

года, свидетельствуют о сохранении её высокой численности. Но уже сей-

час при чрезмерно высоком уровне воды многие места прежнего гнездо-

вания лысухи становятся непригодными для её размножения вследст-

вие затопления и поступательного процесса сокращения площадей плав-

ней с их заменой на обширные открытые водные пространства. В этих 

условиях птицы перемещаются на окраины плавней, удалённые от  

прежней линии берегового вала Ханки, который во многих местах уже 

уничтожен всё прибывающей водой. Судя по всему, при дальнейшем 

значительном повышении уровня воды большинство гнездовий лысухи 
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на Ханке будет подвержено деструкции, что приведёт к значительному 

снижению её численности.  

Помимо этого, снижение численности лысухи на Приханкайской низ-

менности во второй половине ХХ столетия связано с развитием зоны ме-

лиоративного освоения (Назаров и др. 1996), при этом следует отметить, 

что за период с 1965 по 1985 год площадь орошаемых земель здесь уве-

личилась с 7.69 по 52.3 тыс. га (Балонишникова и др. 2019). На сопре-

дельной территории Китая в начале XXI столетия лысуха была много-

численным гнездящимся видом на озере Малая Ханка, где с 13 по 18 

июля 2012 нами было учтено почти 1200 особей (Глущенко и др. 2012). 

На крайнем юго-западе Приморья, по сведениям Л.М.Шульпина 

(1936), на озере Лотос (Дорицени) в 1927 году лысуха была «довольно 

многочисленной». В 1976 году в окрестностях Хасана гнездилось 55-62 

пары и примерно такое же количество лысух обитало в районе залива 

Посьета на озёрах Карасёвое и Малое Мраморное (Кайчеги), а на озере 

Рязановское (бухта Бойсмана) в 1981-1990 годах ежегодно гнездилось 

не менее 5 пар (Назаров и др. 1996). 

Согласно данным Г.А.Горчакова (1990), в устье реки Раздольная гнез-

дится не более 2-3 пар, при этом успешному ежегодному гнездованию 

лысух здесь препятствуют периодическое полное затопление нижней 

части поймы реки, вызванное прохождением летних тайфунов. У север-

ного побережья Амурского залива одно гнездо найдено 18 июня 1987 на 

приморской равнине между реками Давыдовка и Шмидтовка (Горчаков 

1990). На озёрах, расположенных в районе посёлка Угловое, городов Ар-

тёма и Владивостока (бухта Патрокл), по нашим данным, в разные годы 

гнездится от нескольких пар до нескольких десятков пар. Численность 

лысухи на острове Путятина неизвестна, а на острове Русский (озеро, 

расположенное в районе мыса Ахлёстышева) в 2020-2021 годах гнезди-

лись 1-3 пары. 

В окрестностях Уссурийска два наиболее крупных поселения до не-

давнего времени насчитывали от 15 до 30 гнездящихся пар, однако из-

за искусственного изменения гидрологического режима озёр к 2021 году 

одно из них (озеро Кравцово, окрестности Новоникольска) стало непри-

годным для гнездования лысухи, а на другом (низовье реки Комаровки) 

численность значительно сократилась и эта негативная тенденция со-

храняется. На других водоёмах в окрестностях Уссурийска обычно раз-

множается 1-3 пары. Численность лысух, гнездящихся в низовьях рек 

Большая Уссурка и Бикин, требует уточнения. 

Весенний пролёт. Первое появление лысухи в прибрежных райо-

нах Приморского края отмечено в разные числа марта или в начале ап-

реля: 12 марта 2021 в окрестностях Находки (сообщение А.А.Федотова); 

13 марта 2021 во Владивостоке (данные авторов); 21 марта 2016 и 2017 

годов в окрестностях Лазовского заповедника (Шохрин 2017); 23 марта 
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2016 в бухте Рейд Паллада (данные авторов); 27 марта 1909 в окрестно-

стях посёлка Славянка (Медведев 1909); 2 апреля 1964 на крайнем юго-

западе Приморья (Панов 1973); 4 апреля 2004 в северо-восточном При-

морье (Елсуков 2013). 

В окрестностях Уссурийска первых лысух наблюдали 17 марта 2021, 

21 марта 2020, 24 марта 2002, 26 марта 2008, 27 марта 2006, 30 марта 

2005 и 2007, 4 апреля 2002 и 9 апреля 2003 (Глущенко и др. 2019; дан-

ные авторов). На Приханкайской низменности первых птиц Н.Н.Поли-

ванова (1971) наблюдала 2 апреля 1963. В более поздние годы наиболее 

ранние регистрации лысух здесь происходили 16 марта 2002, 26 марта 

2020, 29 марта 2008, 30 марта 2004, 2 апреля 2007, 3 апреля 2003 и 2009, 

4 апреля 1978, 1981 и 2012, 5 апреля 1974, 1979 и 1994, 6 апреля 1973, 

1995, 1998 и 2005 (Глущенко и др. 2006б; данные авторов). 

Судя по всему, пролёт проходит в ночное время, поэтому визуально 

он не прослеживается. Массовое появление лысух на местах их размно-

жения на Ханкайско-Раздольненской равнине отмечено с начала второй 

декады апреля (Поливанова 1971; Поливанов 1975; Глущенко и др. 2019). 

Местообитания. Вследствие того, что в марте озёра находятся подо 

льдом, первые пролётные птицы придерживаются свободных ото льда 

прибрежных морских акваторий (рис. 2.1) и промоин, возникающих в 

нижнем течении рек (рис. 2.2). При таянии льда лысухи переселяются 

на озёра, при этом первое время они могут успешно кормиться здесь и 

на льду их побережий (рис. 3). 
 

 

Рис. 2. Первые пролётные лысухи Fulica atra. 1 – бухта Рейд Паллада, Хасанский район, 23 марта 2016, 
фото Д.В.Коробова; 2 – низовье реки Раздольной, 17 марта 2021, фото Ю.Н.Глущенко. 

 

Лысухи гнездятся на стоячих водоёмах с богатой водной и околовод-

ной растительностью, при этом, в отличие от камышниц Gallinula chlo-

ropus, они нуждаются в сравнительно более крупных озёрах с достаточ-

но обширными участками открытой воды. При выборе гнездовых участ-

ков предпочитают прибрежные акватории с изрезанной береговой ли-

нией, поросшей крупнотравной растительностью (рогоз, аир, дикий рис, 
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тростник, камыш). На Приханкайской низменности гнездятся среди 

плавней, изобилующих зеркалами открытой воды и торфяными спла-

винами (рис. 4), в приустьевых частях рек, у заросших берегов проток. 

Помимо этого, Н.Н.Поливанова (1971) включает в перечень основных 

на Ханке гнездовых стаций лысухи ещё и тальниковые заросли, под ко-

торыми этим автором понимаются затопленные ивняки. В ряде случаев 

в гнездовой участок лысухи входят заросли лотоса (рис. 5). 
 

 

Рис. 3. Лысухи Fulica atra, кормящиеся по берегам ещё замёрзших водоёмов. Восточное побережье озера 
Ханка. 4 апреля 2012. Фото Д.В.Коробова. 

 

Рис. 4. Типичный гнездовой биотоп лысухи Fulica atra на Приханкайской низменности.  
Восточное побережье озера Ханка. 23 мая 2013. Фото Д.В.Коробова. 

 

Гнездование. Период размножения у лысух протекает с конца ап-

реля по июль. Самая ранняя находка полностью построенного гнезда 

сделана нами в окрестностях Уссурийска (озеро Кравцово) 30 апреля 

2003. Судя по расчётам, эти сроки не являются аномально ранними, по-

скольку 13 мая 2006 на этом же озере нами было осмотрено 13 гнёзд, 9 

из которых содержали полные кладки, состоящие из 7-11 яиц. Макси-

мальное число полных кладок нам попадалось во второй половине мая 
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и в этот же промежуток времени в гнёздах нередко уже шло вылупление 

птенцов (табл. 1). 

 

 

Рис. 5. Заросли лотоса как один из второстепенных гнездовых биотопов лысухи Fulica atra.  
Крайний юго-запад Приморья. 1 – 1 августа 2020; 2 – 3 июля 2021. Фото А.В.Вялкова. 

Таблица 1. Фенология размножения лысухи Fulica atra в Приморском крае  
(по данным авторов за 1975-2021 годы) 

Период 

Число наблюдений на разных стадиях размножения 

Неполная кладка 
Полная кладка,  
насиживание 

Вылупление Пуховые птенцы Всего 

1-14 мая 3 18 – – 21 

15-31 мая 9 48 10 11 78 

1-15 июня 12 36 8 22 78 

16-30 июня 1 1 2 6 10 

1-15 июля 1 – – 2 3 

16-31 июля – 1 – 2 3 

Итого 26 104 20 43 193 

 

Обычно гнёзда располагаются либо прямо на воде, либо у её края в 

прибрежных зарослях травянистой растительности. Лишь изредка лы-

сухи строят гнёзда более чем в 10 м от ближайшего берега водоёма. На 

Приханкайской низменности одно из таких гнёзд, содержащее 6 наси-

женных яиц, мы обнаружили 26 мая 1978 на сыром участке бывшей 

сплошной гари среди очень редких зарослей пока ещё низко поднявше-

гося вейника. Другое гнездо, представлявшее собой выстланную вейни-

ком открытую ямку диаметром 180-200 мм и глубиной около 20 мм, мы 

обнаружили 12 июня 1980 года (крайне низкий уровень воды в озере 

Ханка) на сухой торфяной сплавине на расстоянии более 10 м от воды. 

Известны постройки лысух, расположенные на брошенных гнёздах 

поганок (Назаров и др. 1996), а на Приханкайской низменности основой 

некоторых гнёзд служат хатки ондатры, на вершине которых лысухи 

попросту роют ямки, служащие лотком для яиц. В других случаях вы-

водки лысух используют хатки в качестве мест для отдыха (рис. 6).  
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Рис. 6. Выводок лысухи Fulica atra, отдыхающий на хатке ондатры.  
Восточное побережье озера Ханка. 18 июня 2016. Фото А.В.Вялкова. 

 

Рис. 7. Гнёзда лысухи Fulica atra, замаскированные в зарослях травянистой растительности.  
Озеро, расположенное у северо-восточного побережья Амурского залива.  

1 – 13 июня 2019; 2 – 28 июля 2020. Фото А.П.Ходакова. 

 

Рис. 8. Гнёзда лысухи Fulica atra, расположенные открыто. Восточное побережье озера Ханка.  
1 – 20 мая 2011; 2 – 14 июня 2012. Фото Д.В.Коробова. 
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Гнездо сделано из стеблей и листьев рогоза, тростника, вейника или 

осоки. Помимо сухих стеблей и листьев в качестве строительного мате-

риала могут в разном количестве выступать сухие корневища, а также 

зелёные стебли и листья травянистых растений. Одна часть гнёзд по-

мещается достаточно скрытно (они менее замаскированы, чем в типич-

ном случае у камышницы) в куртинах разнообразной травянистой рас-

тительности (рис. 7), а другая – совершенно открыто (рис. 8), что наибо-

лее характерно для рыхлых групповых поселений лысух, тяготеющих к 

колониям чайковых птиц (Поливанова 1971; наши данные). 

Часто лысухи загибают и надламывают стоящие вблизи гнезда рас-

тения, пытаясь сформировать над гнездом подобие крыши (рис. 9), но 

она выражена слабо и выглядит очень рыхлой, не давая возможности 

хорошо скрывать гнездо от потенциальных хищников. 
 

 

Рис. 9. Гнёзда лысухи Fulica atra, над которой птицы формировали крышу из загнутых  
и надломленных стеблей. Озеро, расположенное у северо-восточного побережья  

Амурского залива. 1 – 12 июня 2021; 2 – 28 июля 2020. Фото А.П.Ходакова. 

 

При отчётливо выраженной территориальности, отдельные пары лы-

сух порой могут строить гнёзда на расстоянии 7-10 м друг от друга (По-

ливанова 1971), но чаще ближайшие гнёзда этих птиц находятся не бли-

же 15 м. К гнезду могут вести сходни, которые в ряде случаев выстраи-

ваются птицами с двух сторон (Поливанова 1971; данные авторов). 

Все линейные параметры гнёзд широко варьируют индивидуально 

(табл. 2), находясь в зависимости как от характера строительного мате-

риала и места размещения гнезда, так и целого ряда других факторов. 

Откладка яиц в разных гнёздах идёт асинхронно с первых чисел мая 

(возможно, с последней декады апреля) по июль, хотя уже во второй по-
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ловине июня гнёзда с кладками попадаются очень редко (табл. 1). Са-

мая поздняя кладка, зарегистрированная нами 28 июля 2020 у северо-

восточного побережья Амурского залива, содержала 5 ненасиженных яиц 

(рис. 5.2). Скорее всего, она была не повторной, а второй. Л.М.Шульпин 

(1936) предполагает, что кладка из 4 насиженных яиц, найденная им 

на озере Лотос 23 мая 1927, также была второй. Наличие двух кладок 

за сезон у лысухи в России известно для Ленинградской области (Маль-

чевский, Пукинский 1983). Тем не менее, для Приморского края это яв-

ление, в любом случае, никак не носит массовых характер. 

Таблица 2. Размеры гнёзд лысухи Fulica atra в Приморском крае (мм) 

n 
Диаметр гнезда Диаметр лотка Глубина лотка Высота стенки 

Источник 
Lim Μ Lim Μ Lim Μ Lim Μ 

68 250-540 389 160-250 192 15-170 70 120-480 185 Данные авторов* 

48 240-460 320 150-300 200 40-110 70 90-250 160 Назаров и др. 1996 

116 240-540 360 150-300 195 15-170 70 90-480 175 В итоге 

* включены также данные, опубликованные ранее (Глущенко и др. 2006б). M – среднее значение. 

 

 

Рис. 10. Гнёзда лысухи Fulica atra с полными кладками. 1, 2, 4, 5 – восточное побережье озера Ханка,  
20 мая 2011, фото Д.В.Коробова; 3 – окрестности Артёма, 13 июня 2019, фото А.П.Ходакова;  

6 – восточное побережье озера Ханка, 18 мая 2014, фото А.В.Вялкова. 

 

Судя по данным, полученным в других частях ареала, полная клад-

ка лысухи насчитывает 4-15 яиц, а обычно их 7-12 (Курочкин, Кошелев 

1987). По нашим данным, полные кладки лысухи в Приморском крае 

также содержат от 4 до 15 яиц (рис. 10), чаще всего их от 6 до 10 (рис. 11), 

а среднее число яиц в полной кладке составило 8.09 (n = 104). 
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Рис. 11. Число яиц в полных кладках лысухи Fulica atra в Приморском крае (данные авторов). 

 

По другим данным, кладка у лысухи включает от 4 до 11 яиц, в сред-

нем 7 (Назаров и др. 1996). По сведениям Н.Н.Поливановой (1971), на 

озере Ханка в кладке обычно от 3 до 10 яиц, а чаще всего – 6 и 8. Судя 

по тому, что в соответствующей опорной таблице указанный автор при-

водит и гнёзда с 1-3 яйцами, здесь речь не идёт только о полных клад-

ках, следовательно, расчёт среднего числа яиц в данном случае неуме-

стен. В двух гнёздах с полными (насиженными) кладками, найденными 

Л.М.Шульпиным (1936), было 8 и 7 яиц. В случае разорения первой 

кладки лысухи гнездятся повторно, что дополнительно растягивает об-

щий гнездовой сезон и делает размножение ещё более асинхронным. 

Окраска яиц кремово-сероватая или песочная с крупными глубин-

ными бордово- или фиолетово-бурыми и мелкими поверхностными бу-

рыми или буровато-бордовыми крапинками, равномерно покрывающи-

ми скорлупу (Назаров и др. 1996). Размеры яиц приведены в таблицах 

3 и 4. 

Таблица 3. Линейные размеры яиц лысухи Fulica atra в Приморском крае 

n 

Длина (L),  
мм 

Максимальный  
диаметр (B), мм 

Индекс  
удлинённости* Источник информации 

Lim Μ Lim Μ Lim Μ 

525 45.6-59.1 53.0 32.0-39.8 36.3 61.1-77.4 68.5 Данные авторов** 

315 44.9-58.4 52.4 31.5-38.3 36.2 65.6-71.5 69.1 Рассчитано по данным:  
Назаров и др. 1996 

7 52.6-55.5 54.3 37.8-39.0 38.3 69.6-71.9 70.5 Рассчитано по данным:  
Пекло 2016 

847 44.9-59.1 52.8 31.5-39.8 36.3 61.1-77.4 68,7 В итоге 

* рассчитан по формуле: (B/L) × 100% (Романов, Романова 1959) 
** включены также данные, опубликованные ранее (Глущенко и др. 2006б).  
M – среднее значение. 
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Таблица 4. Вес и объём яиц лысухи Fulica atra в Приморском крае 

Вес, г Объём, см3 * 
Источник информации 

n Lim Μ n Lim Μ 

167 28.5-44.9 36.9 525 23.9-45.0 35.6 Данные авторов** 

– – – 315 22.7-43.7 35.0 Рассчитано по данным: Назаров и др. 1996 

– – – 7 38.3-42.8 40.7 Рассчитано по данным: Пекло 2016 

167 28.5-44.9 36,9 847 22.7-45.0 35,4 В итоге 

* рассчитан по формуле: V = 0.51LB2, где L – длина яйца, B – максимальный диаметр (Hoyt 1979) 
** включены также данные, опубликованные ранее (Глущенко и др. 2006б). M – среднее значение. 

 

Длительность вылупления птенцов из одной кладки составляет от 

1.5 до 2 сут, реже – 3 сут, а первые выводки на крайнем юго-западе При-

морья (Хасан) отмечены 2 июня 1970 (Назаров и др. 1996). По данным 

Н.Н.Поливановой (1971), вылупление продолжается 2-2.5 дня, первые 

птенцы на озере Ханка появляются 2-3 июня, а массовое вылупление 

происходит 8-10 июня. По сведениям, собранным авторами в окрестно-

стях Уссурийска, первое вылупление птенцов зарегистрировано 19 мая 

2017, 23 мая 1994, 25 мая 2003 и 2018, 31 мая 2002 и 2015 (рис. 12.1). В 

других гнёздах вылупление отмечено в июне (табл. 1; рис. 12.2, 3). 
 

 

Рис. 12. Вылупление птенцов в гнёздах лысухи Fulica atra. 1 – 31 мая 2015; 2 –10 июня 2013  
(восточное побережье озера Ханка); 3 – 26 июня 2015, крайний юго-запад Приморья,  

окрестности посёлка Хасан. Фото А.В.Вялкова. 

 

Рис. 13. Пуховые птенцы лысухи Fulica atra. 1 – на гнезде; 2 – около гнезда (указано стрелкой).  
Окрестности Артёма. 5 июня 2021. фото А.П.Ходакова. 
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Масса 4 однодневных пуховичков составила 24.5, 25.5, 26.0 и 30.0 г 

(Назаров и др. 1996). Имеется информация о том, что как только птенцы 

обсохнут, они выходят из гнезда и плавают поблизости, а самка продол-

жает насиживать, при этом выводки обычно держатся у гнезда 2-4 дня 

(Поливанова 1971, с.: 104). Согласно нашим данным, птенцы могут на-

ходиться в гнезде и после того, как вылупление полностью завершено 

(рис. 13.1), а уже через несколько минут могут плавать с родителями 

вокруг гнезда (рис. 13.2). 
 

 

Рис. 14. Выводок птенцов лысухи Fulica atra с двумя родителями.  
Окрестности Артёма. 3 июля 2020. Фото А.П.Ходакова. 

 

Рис. 15. Выводок птенцов лысухи Fulica atra с одним из родителей.  
Окрестности Артёма. 30 июня 2018. Фото А.П.Рогаля. 
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В выводках лысухи число птенцов колеблется от 2 до 9, в среднем 

составляя 6.1 (n = 11). Взрослые лысухи могут водить птенцов вместе 

(рис. 14), а могут делить выводок, поэтому подсчёт птенцов в выводках 

может давать погрешности в случае, когда учитывались и выводки при 

одной взрослой птице (рис. 15), к тому же при явной опасности (в част-

ности, при приближении наблюдателя) часть птенцов может затаивать-

ся, что вызывает недоучёт числа птенцов в выводке. 
 

 

Рис. 16. Лысуха Fulica atra с пуховым птенцом. Залив Находка,  
окрестности города Находки. 15 июля 2020. Фото Т.А.Прядун. 

 

Рис. 17. Взрослая лысуха Fulica atra с птенцом в гнездовом наряде.  
Восточное побережье озера Ханка. 7 августа 2009. Фото Д.В.Коробова. 

 

Пуховичков мы чаще всего встречали в первой половине июня, хотя 

изредка они отмечены в течение всего июля (табл. 1; рис. 16). При нор-

мальных сроках размножения взрослые могут держаться с птенцами до 

первой декады августа, когда последние одевают полный гнездовой на-

ряд (рис. 17). К середине августа выводки обычно разбиваются и молод-

няк может формировать смешанные группы из разных выводков, в ко-

торых молодые особи различаются по возрасту. Это заметно по степени 

формирования промежуточного наряда (рис. 18.1), который у ряда осо-

бей в это время может быть полным (рис. 18.2). 
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Рис. 18. Молодые лысухи Fulica atra. 1 – два птенца из разных выводков, находящиеся на разных стадиях 
линьки из гнездового в промежуточный наряд; 2 – молодая лысуха в полном промежуточном наряде.  

Восточное побережье озера Ханка. 14 августа 2010. Фото Д.В.Коробова. 

 

Осенние миграции. По данным Н.Н.Поливановой (1971), осенний 

отлёт лысухи на Ханке начинается в сентябре, при этом в 1962 году ос-

новная масса лысух покинула озеро 29 сентября (после первого сильно-

го заморозка). В 1963-1964 годах птицы в массе также отлетали в конце 

сентября; после массового отлёта от 1 до 3 особей ежедневно наблюдали 

до конца октября, а изредка – в начале ноября (Поливанова 1971). По 

нашим данным, отлёт основной части птиц на Ханке обычно проходит 

во второй половине октября, а последних птиц мы наблюдали здесь 24 

октября 2011, 25 октября 2007, 30 октября 2008 и 2 ноября 2000, а по 

сообщению Н.Н.Поливановой, она отметила наиболее поздних птиц 7 

ноября 1963. По нашей экспертной оценке, в настоящее время 20-30% 

лысух, сосредоточенных осенью в российском секторе Приханкайской 

низменности, концентрируется на Берёзовых озёрах, расположенных у 

юго-восточного побережья озера Ханка. Согласно регулярным учётам, 

которые мы проводили здесь с вышки в сентябре-октябре 2017 года, чис-

ленность рассматриваемого вида была весьма динамичной, с максиму-

мом, превышающим 5 тыс. особей (рис. 19). 

В 2021 году ситуация на этом участке ханкайской котловины была 

совершенно иной: в октябре птиц было значительно больше, чем в 2017 

году. Так, 2 октября 2021 их насчитали 11180, 11 октября – 9130, а 20 

октября – 8360 особей. Скорее всего, помимо более длительной в этом 

году задержки многих птиц с отлётом на зимовки, на численность ска-

зались ещё два фактора: общее увеличение мигрантов и их перераспре-

деление по акватории. Последнее было обусловлено деградацией за-

щитных тростниковых зарослей на многих прибрежных участках Ханки 

вследствие критически высокого уровня воды. Из-за таких экологиче-

ских изменений лысухи сконцентрировались на озёрах, оставшихся бо-

лее закрытыми от негативных воздействий штормов, в том числе и на 
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Берёзовых озёрах, роль которых для трофических остановок лысухи зна-

чительно возросла. Дополнительно к этому во второй половине сентября 

2021 года нами был проведён учёт численности лысухи в бассейне реки 

Сунгача, вытекающей из озера Ханка. В результате проведения учёта 

на разливах в низовье реки Камышовка 17 сентября выявлено около 6 

тысяч птиц, а на реке Красная 18 сентября зарегистрировано около 800 

особей. В китайском секторе Приханкайской низменности на озере Ма-

лая Ханка в период с 28 сентября по 4 октября 2011 мы насчитали почти 

11 тыс. лысух (Глущенко и др. 2012). 
 

 

Рис. 19. Динамика численности лысухи Fulica atra в окрестностях Берёзовых озёр  
(восточное побережье озера Ханка) в сентябре-октябре 2017 года. 

 

В долине нижнего течения Раздольной в течение второй половины 

сентября лысухи периодически появляются на тех озёрах, где они не  

гнездились либо их количество в местах размножения резко меняется, 

что свидетельствует о наличии в этот период ночного подлёта или отлёта. 

В местах, где производится интенсивная осенняя охота на водоплаваю-

щих птиц (например, на озере Кравцово), основная часть птиц вынуж-

дена откочёвывать уже в первых числах сентября. Самые поздние осен-

ние встречи в окрестностях Уссурийска нами зарегистрированы 22 ок-

тября 2004, 30 октября 2006 и 6 ноября 2003. 

Согласно наблюдениям Н.М.Литвиненко и Ю.В.Шибаева (цит. по: 

Панов 1973), на крайнем юго-западе Приморья «сроки осеннего вало-

вого пролёта меняются из года в год. В 1962 году он происходил в по-

следних числах октября, а отдельные особи отмечались ещё до 6 ноября. 

В 1964 году пик пролёта наблюдали с 9 октября. Резкое снижение чис-

ленности пролётных птиц произошло к концу второй декады месяца, а 

в последних числах октября лысухи исчезли». В этом же районе (лагуна 

Цапличья) крупную пролётную группировку лысух, насчитывающую 

около 150 особей, мы наблюдали 4 ноября 2017. Птицы плотной группой 

держались на свободном ото льда участке центральной части лагуны  

(рис. 20). 
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Рис. 20. Фрагмент пролётной группы лысух Fulica atra. Амурский залив, лагуна Цапличья.  
4 ноября 2017. Фото Д.В.Коробова. 

 

Рис. 21. Наиболее поздние из встреченных пролётных групп лысух Fulica atra.  
Японское море, залив Находка: 1 – 22 ноября 2019; 2 – 5 декабря 2020. Фото Т.А.Прядун. 

 

В северо-восточном Приморье лысуха редка на осеннем пролёте, при 

этом самая ранняя встреча датирована 10 сентября 1987, средняя (за 16 

лет) – 5 октября, а наиболее поздняя отмечена 15 ноября 1969 (Елсуков 

2013). В окрестностях Лазовского заповедника одиночных лысух наблю-

дали с 7 по 10 октября 1982 на озере Топкое, в конце октября – начале 

ноября 2002 и 15 октября 2007 в бухте Петрова, и с 18 октября по 1 но-

ября 2016 в окрестностях села Лазо (Шохрин 2017). 

В заливе Находка самые поздние встречи нами пролётных групп лы-

сух датированы 22 ноября 2019 (рис. 21.1) и 5 декабря 2020 (рис. 21.2). 

Зимовки лысух, гнездящихся на востоке Азии, изучены недостаточ-

но хорошо. Наиболее северными районами их зимнего пребывания при-

водятся центральные и южные районы Японии, Южная Корея и низо-

вья реки Янцзы (Курочкин, Кошелев 1987; Brazil 2009; Check-list... 2012; 

Moores, Kim 2014). Одну из лысух, окольцованных на озере Ханка, зимой 

зарегистрировали на острове Кюсю в Южной Японии, а другую – во 

Вьетнаме (Шибаев 1971; Блум, Лицбарский 1982). В местах, где водо-

ёмы остаются незамерзающими и условия позволяют лысухам зимовать 
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в гнездовой части ареала, этот вид может переходить к оседлому образу 

жизни (Курочкин, Кошелев 1987). В Приморском крае в зимний период 

свежий труп травмированной самки, разбившейся о провода линии свя-

зи, был обнаружен в посёлке Терней 27 января 1985 (Елсуков 2013). На 

одном из озёр, расположенных в черте Владивостока, одиночная лысуха 

держалась до 12 декабря 2015 (Бурковский и др. 2016). На незамерзаю-

щем участке озера Солёное (город Находка) одну лысуху встретили 23 

декабря 2018. Указанная особь здесь успешно перезимовала, поскольку 

при последующих посещениях этого озера птицу периодически наблю-

дали здесь вплоть до 1 марта 2019 (рис. 22), при этом она выглядела 

вполне здоровой несмотря на то, что большая часть водоёма была по-

крыта льдом (Глущенко и др. 2019). На следующую зиму одиночная лы-

суха вновь осталась на том же озере: она была встречена 22 декабря 

2019 (рис. 23). 
 

 

Рис. 22. Зимующая лысуха Fulica atra. Залив Находка, озеро Солёное.  
1 – 11 января 2019; 2 – 1 марта 2019. Фото Т.А.Прядун. 

 

Рис. 23. Зимующая лысуха Fulica atra. Залив Находка, озеро Солёное.  
22 декабря 2019. Фото Т.А.Прядун. 
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Питание. Согласно анализу содержимого 47 желудков лысух, добы-

тых на озере Ханка, основной пищей лысухам весной служат вегетатив-

ные части растений, а к осени к ним существенно добавляются семена 

водных растений, в то время как животная пища в виде моллюсков за-

нимает крайне незначительную долю пищевого спектра (Поливанова 

1971). Л.М.Шульпин (1936) находил в желудках добытых лысух массу 

перетёртой зелени, семена, водных насекомых и мелкие камешки. 
 

 

Рис. 24. Взрослая лысуха Fulica atra, передающая птенцу водного моллюска.  
Восточное побережье озера Ханка. 14 июня 2012. Фото Д.В.Коробова. 

 

Рис. 25. Лысуха Fulica atra, поедающая головешку-ротана Perccottus glenii.  
Восточное побережье озера Ханка. 17 апреля 2012. Фото Д.В.Коробова. 

 

Полученные нами фотографические материалы свидетельствуют о 

том, что птенцам лысухи нередко дают водных моллюсков (рис. 24), а в 

весенний период однажды было отмечено поедание лысухой головешки-

ротана Perccottus glenii, которого птица не пыталась проглотить цели-

ком, а интенсивно трепала, отрывая сравнительно небольшие кусочки 

(рис. 25). 

За помощь в сборе материала авторы выражают благодарность С.Ф.Акулинкину  

(Киров), О.А.Бурковскому (Южно-Сахалинск), А.П.Рогалю (Владивосток), В.Н.Сотникову 

(Киров) и А.А.Федотову (Находка). 
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Рис. 26. Лысухи Fulica atra. Владивосток. Владивосток. 22 марта 2018. Фото А.В.Вялкова. 
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В конце XIX – начале XX веков гибриды между князьком Cyanistes 

cyanus и лазоревкой C. caeruleus, описанные как лазоревка Плеске C. 

pleskei, нередко отмечались в западных областях европейской части Рос-

сии и в прилежащих регионах; изредка встречаются они и до настоя-

щего времени (Ефремов 2005; Lawicki 2012; Alex 2016; и др.). Однако в 

орнитологической литературе до сих пор не сообщалось о сколько-ни-

будь детальных наблюдениях за гнездованием смешанных пар назван-

ных видов. Весной 2001 года такая пара в период кормления гнездовых 

птенцов обнаружена и идентифицирована одним из авторов, В.В.Ста-

робинским, и прослежена до конца гнездования. Проведённые наблю-

дения и документирующие их фотографии, сделанные Старобинским, 

представляют предмет настоящей публикации. 

Область гнездования князька в Белоруссии ограничена центральной 

частью Полесской низменности, в пределах которой вид встречается до-

вольно локально. Лишь там, где имеются подходящие для гнездования 

биотопы – заболоченные пойменные леса с зарослями кустарников и 

участками тростника – князёк местами является нередкой птицей (Ни-

кифоров и др.1997). Описываемые наблюдения приурочены к северному 

краю этого ареала и сделаны на территории Солигорского района Мин-

ской области, в пойме реки Случь примерно в 4 км ниже посёлка Ста-

робин. За несколько лет до этого князьки отмечались даже на окраине 

названного посёлка, а 21 февраля 2021 этот вид впервые встречен на 

территории будущего гнездового участка смешанной пары, причём была 

уверенно определена и сфотографирована только одна птица, вторую 

птицу в тот день рассмотреть не удалось. Две птицы держались вместе, 

несколько обособленно от других синиц, перемещались по кустам и де-

ревьям в пойме реки в поисках корма. 

Биотоп в месте обнаружения этой пары, как впоследствии оказалось, 

уже территориальной, – небольшой фрагмент пойменной дубравы по 

берегу реки в месте соприкосновения старого и современного русел. По 

другую сторону реки расположен большой пойменный лесоболотный 
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массив естественного происхождения (пойменная терраса, участки ни-

зинного болота, заливаемые черноольшаники, фрагменты пойменных 

дубрав, хвойные острова, труднодоступные места с низким уровнем бес-

покойства). В этих местах гнездится ряд редких видов птиц (орлан-бе-

лохвост Haliaeetus albicilla, малый подорлик Aquila pomarina, чёрный 

коршун Milvus migrans, чёрный аист Ciconia nigra, бородатая неясыть 

Strix nebulosa), встречается болотная черепаха Emys orbicularis. 

28 марта 2021 в том же месте князёк обнаружен снова. Самец этого 

вида пел, сидя на верхушке молодой берёзы в зарослях молодых дере-

вьев и кустарников в непосредственной близости от фрагмента дубравы 

и был сфотографирован. Рядом в кустах держалась вторая особь, но рас-

смотреть её снова не удалось. Позже, 11 и 31 мая, князёк вновь встречен 

в тех же местах, причём 31 мая был сфотографирован с кормом в клюве 

(рис. 1). Благодаря этому удалось выследить и гнездо. Птицы, как ока-

залось, заняли для гнездования небольшую полость, расположенную 

горизонтально в нижней ветви дуба в 2.5 м от основания дерева и в 1 м 

от уровня проходящей рядом грунтовой дороги (рис. 2). Вход в дупло от-

крывался вверх, проход в гнездовую камеру сначала шёл вертикально 

вниз, а затем загибался вдоль сердцевины ветви в сторону ствола. 
 

 

Рис. 1. Князёк Cyanistes cyanus с кормом. Пойма реки Случь.  
31 мая 2021, Фото В.В.Старобинского. 

 

Поначалу сложилось впечатление, что найдено гнездо пары князь-

ков. Однако в процессе наблюдений и съёмки птиц во время приносов 

корма было установлено, что возле гнезда перемещается и носит корм 
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птенцам, наряду с белой, также и обыкновенная лазоревка (съёмки ве-

лись около 19 ч с расстояния 20 м длиннофокусным объективом; рис. 3). 

На следующий день, используя портативный видеоэндоскоп, удалось 

рассмотреть и снять содержимое гнезда. Была сфотографирована грею-

щая птенцов обыкновенная лазоревка, с шипением делавшая выпады 

против камеры эндоскопа (рис. 4), а затем и содержимое гнезда: 2 на-

чавших оперяться птенца и 7 загрязнённых яиц. 
 

 

Рис. 2. Дупло смешанной пары князька и лазоревки. Пойма реки Случь.  
31 мая 2021. Фото В.В.Старобинского. 

 

Наблюдения за этим гнездом продолжены 2 и 4 июня. В частности, 

4 июня оперение у птенцов раскрылось заметно больше (рис. 5), яйца 

по-прежнему оставались в гнезде. Удалось многократно наблюдать с  

кормом обеих птиц – очевидно, самца князька и самку лазоревки. От-

мечено, что на протяжении всего времени наблюдений синяя самка все-

гда приносила мелких, как правило, зелёных гусениц, а белый самец – 

как правило, пауков. В поисках корма обе птицы перемещались обычно 

в кронах деревьев, в верхнем ярусе. 

При следующей проверке, 8 июня, птенцы в гнезде были уже опе-

рёнными (рис. 6), а яйца отсутствовали – видимо, к этому времени взрос-

лые птицы удалили их из гнезда. В последний раз птенцов в гнезде  

удалось снимать 9 июня (рис. 7). Они уже были близки к вылету, в их 
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облике хорошо заметны характерные для гибридов признаки окраски 

оперения, в частности, контрастная бело-голубая окраска головы и спи-

ны с отсутствием зелёных и жёлтых тонов и следы жёлтой окраски на 

оперении боков груди. 11 июня гнездо было уже пустое, при этом обе  

взрослых птицы держались неподалёку от него. Молодых в этот день 

увидеть не удалось, хотя их голос был временами слышен в зарослях. 

Впоследствии это дупло неоднократно проверялось, но второго гнез-

дования синиц в нём не было. В августе в этом дупле обнаружен выво-

док мыши, вероятно, желтогорлой. 
 

 

Рис. 3. Князёк Cyanistes cyanus и обыкновенная лазоревка Cyanistes caeruleus у дупла с птенцами.  
Пойма реки Случь. 31 мая 2021. Фото В.В.Старобинского. 

 

Рис. 4. Лазоревка Cyanistes caeruleus согревает птенцов.  
1 июня 2021. Фото В.В.Старобинского. 
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Рис. 5 (слева). Яйца и птенцы смешанной пары в гнезде. 4 июня 2021. 
Рис. 6 (в центре). Гибридные птенцы в гнезде. 8 июня 2021. 

Рис. 7 (справа). Гибридные птенцы накануне вылета. 9 июня 2021.  
Пойма реки Случь. Фото В.В.Старобинского. 

 

Факт низкой плодовитости смешанной пары (всего 2 выращенных 

птенца) вызывает искушение отнести это на счёт ограничивающих раз-

множение генетических факторов. Однако если обратить внимание на 

сильную загрязнённость остававшихся в гнезде 7 яиц (неоплодотворён-

ных либо «задохликов»), то возникает и альтернативное объяснение – 

гибель большей части кладки из-за затёкшей в дупло дождевой воды. 

Неудачная ориентация летка дупла, занятого птицами, могла быть это-

му причиной. Ещё один факт, бросающийся в глаза – необычно яркая 

сине-голубая окраска верха головы и спины у гибридных птенцов. На 

большинстве изображений гибридов в печатных источниках она выгля-

дит более тусклой, однако на цветной вклейке к первоописанию C. ples-

kei в работе Ф.Д.Плеске (судя по её воспроизведению в работе Alex 2016) 

эта окраска близка к таковой на наших фотографиях (рис. 6, 7). Не ис-

ключено и некоторое искажение цветопередачи в связи с использова-

нием эндоскопа. 
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Написать эту статью меня побудили сомнения коллег в достоверно-

сти моего сообщения о гнездовании шилохвости Anas acuta в устье реки 

Кумы (Комаров 1985; Джамирзоев и др. 2004, 2014). Указал на эти со-

мнения и В.П.Белик (2021). Ниже я привожу подробности встречи ши-

лохвости и других видов речных уток на гнездовании в устье Кумы в 

июне 1974 года. 

Школьные программы географии нас учили, что река Кума в ниж-

нем течении не имела сплошного русла, которое бы впадало в Каспий. 

Об этом свидетельствовали и географические атласы (Атлас СССР 1962; 

и др.). Но ещё в 1970-е годы по Куме был проложен канал, впадающий 

в морской залив Даргинский Банк. До завершения прокладки канала 

из-за увеличившегося объёма стока воды в нижнем его течении образо-

вались обширные разливы пресной воды. Описываемые ниже события 

мы наблюдали в июне 1974 года, когда канал ещё не был доведён до  

Каспийского моря. К тому времени разливы уже существовали два года. 

По реке Куме, как известно, частично проходит граница Дагестана 

и Калмыкии. Рассматриваемая территория и акватория ранее принад-

лежала охотничьему хозяйству «Морской Бирючек» Бакинского воен-

ного округа, где была создана и соответствующая инфраструктура. Там 

даже существовал грунтовый аэродром для посадки таких самолётов, 

как Ли-2, на которых прилетали на охоту высокие гости. В нескольких 

километрах находится урочище Старый Бирюзяк, одноименное с быв-

шим крупным рыбацким селом, от которого сохранилось лишь клад-

бище. В результате многолетнего понижения уровня моря условия для 

охоты на водоплавающих птиц ухудшились, и хозяйство было ликвиди-

ровано. На его базе был создан региональный заказник, подчинённый 

Калмыкии. В его штате работал А.Старчак, любезно согласившийся по-

знакомить меня с водно-болотными угодьями и достопримечательностя-

ми летней жизни заказника. Экскурсии наши проходили в период с 26 

по 28 июня 1974. Отступившее море не позволяло использовать плав-

средства – лодки или даже куласы. Транспортным средством для выез-

дов в угодья нам служил трактор «Беларусь» с установленными на зад-
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ней оси четырьмя колёсами для лучшей проходимости. Из-за обширных 

мелководий и обсушек таким транспортом тогда нередко пользовалось 

население приморских сёл и кутанов. 

При первом же выезде в угодья моё внимание привлекло многочис-

ленное птичье население обширных разливов. Мы оставили трактор на 

старой залитой водой дороге и пешком обследовали около 16 га аквато-

рии разливов с многочисленными островками суши. Глубина на залитых 

водой участках пробной площадки составляла до 15 см. В западинах она 

была и больше. К моему удивлению, на разливах гнездилось много реч-

ных уток, а также озёрных чаек, крачек и ходулочников. Часто встреча-

лись линяющие, неспособные летать речные утки. 

По словам моего спутника, в 1930-х годах на месте разливов прохо-

дила береговая кромка моря. Возможно, этим объяснялась мелкобугри-

стость рельефа. Маленькие же бугорки суши образовались от действия 

ветра, при наносах песка в кусты тамарикса и его задержания расти-

тельностью. В месте обследования ширина полосы разливов составляла 

не более 1 км. Растительность была представлена зарослями тростника 

южного Phragmites australis, рогоза Лаксманна Typha laksmanni, тама-

рикса многоветвистого Tamarix ramosissima, солончаковой астры Tripo-

lium pannonicum, солянок, кермека Гмелина Limonium gmelinii и др. В 

хорошем состоянии находился тамарикс, особенно на микровозвыше-

ниях рельефа, а там, где был залит водой, выглядел угнетённым. Встре-

чались и высохшие кусты, погибшие от длительного затопления. Моло-

дые кустики низкорослого тамарикса и заросли солянок служили гнез-

дящимся уткам укрытием. Но встречались гнёзда и на открытых местах. 

Особенно охотно утки занимали выступающие над водой небольшие бу-

горки с кустами тамарикса. В песчаном грунте утки легко выкапывали 

гнездовую ямку, а густая растительная поросль хорошо скрывала гнездо 

и сидящую на нём птицу. Однако многие гнёзда уток были разорены. 

Не исключено, что это сделали хохотуньи, а возможно и озёрные чайки. 

Из зверей отмечены следы овец Oves aries и лисицы Vulpes vulpes. 

Разливы занимали значительную территорию пастбищ и сельскохо-

зяйственных угодий. На них невозможны сенокосы, заготовка тростника 

для хозяйственных нужд, например, строительства кошар для зимовки 

скота. Поэтому их планировалось осушать. Для этой цели на канале со-

бирался земснаряд, который и должен был вывести воды Кумы в море 

в залив Даргинский Банк. Канал необходим и для выхода в море мало-

мерного флота. 

К тому времени я уже 7 лет работал научным сотрудником в составе 

Каспийской орнитологической станции при Астраханском заповеднике. 

Поэтому региональная фауна птиц мне была хорошо знакома. 

Ниже в систематическом порядке приводится видовой состав и чис-

ленность учтённых птиц по результатам обследования разливов. 
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Чомга Podiceps cristatus. Встречено одно гнездо. 

Большая белая цапля Casmerodius albus. Учтено 20 + 115 особей. 

Серая цапля Ardea cinerea. Учтено 67 особей. 

Рыжая цапля Ardea purpurea. Встречены 2 птицы. 

Колпица Platalea leucorodia. В двух стаях учтено 150 + 50 птиц. 

Лебедь-шипун Cygnus olor. Встречена одна нелётная птица. 

Кряква Anas platyrhynchos. В 24 осмотренных гнёздах в 8 птенцы 

вывелись, в 4 – утки насиживали, в 7 –  были кладки из 9, 10, 10, 7, 8, 

5, 7 яиц, 5 гнёзд были разорены или брошены. 

Свиязь Anas penelope. Зарегистрирована встреча одиночной птицы. 

Шилохвость Anas acuta. В 28 обследованных гнёздах в 3 птенцы вы-

велись, а в 3 самки насиживали. Кладки содержали 10, 2, 5, 10, 6, 3, 5, 

13 (смешанная кладка), 5, 8, 6, 8, 7, 7, 9 яиц (см. рисунок). 7 гнёзд были 

разорены и брошены птицами. Встреча гнездящихся шилохвостей была 

для меня особенно неожиданной, поскольку эта территория находилась 

далеко за пределами области гнездования этого вида*. Была найдена 

одна погибшая шилохвость, а у другой ослабленной и пойманной птицы 

маховые и рулевые перья оказались совершенно изношены. 
 

 

Гнездо шилохвости Anas acuta в устье реки Кумы.  
28 июня 1974. Фото автора. 

 

Чирок-трескунок Anas querquedula. Встречены 3 линяющих нелёт-

ных особи. 

Широконоска Anas clypeata. Найдено 6 гнёзд. Учтено 5 птиц и встре-

чена 1 линяющая. 

Речные утки. Учтено 4730 лётных особей в трех скоплениях. 

Красноносый нырок Netta rufina. Встречена одиночная птица. 

Белоглазая чернеть Aythya nyroca. Зарегистрировано 2 + 10 птиц. 

 
* Изменениях ареалов уток рассмотрены В.П.Беликом (2022) в специальной статье. 
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Болотный лунь Circus aeruginosus. Учтено 5 птиц. 

Лысуха Fulica atra. Найдено одно пустое гнездо и учтено 18 взрос-

лых птиц с 68 молодыми. 

Ходулочник Himantopus himantopus. Учтено 57 взрослых птиц. За-

регистрировано 8 одиночных гнёзд, в которых были птенцы и яйца, а 

также колония примерно из 100 гнёзд. Обилие ходулочников – очень 

крикливых и агрессивных куличков, по-видимому, привлекало других 

птиц и способствовало успешному их гнездованию. 

Степная тиркушка Glareola nordmanni. Колония степных тиркушек 

была обнаружена на солончаке вдали от разливов. 

Озёрная чайка Larus ridibundus. На пробной площадке учтено 9 

гнёзд и за её пределами в колонии держалось до 500 взрослых и моло-

дых птиц. Некоторые гнезда на учётной площадке располагались на гу-

стом тамариксе, на высоте до 40 см. В гнёздах по 1-2 яйца. 

Хохотунья Larus cachinnans. До 30 птиц держалось на разливах за 

пределами пробной площадки. 

Белощёкая крачка Chlidonias hybrida. В небольшом числе гнезди-

лись в колонии озёрных чаек. В гнёздах были яйца и птенцы. 

Малая крачка Sterna albifrons. Небольшая колония отмечена у гнез-

довой колонии ходулочников. 

Посетив заповедник «Дагестанский» в ноябре 2008 года и выйдя по 

каналу на мелкосидящем судне в залив Даргинский Банк, я не увидел 

ничего, что напоминало бы картину 34-летней давности. Повышение 

уровня Каспия в последней четверти минувшего столетия на 2.5 м по-

влекло очень большие изменения в географии побережья, глубинах и 

состоянии околоводной и погруженной растительности. В современный 

период, когда уровень моря вновь понизился и стал близок к 1970-м го-

дам, ситуация вновь существенно меняется. 
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3 марта 2022 на берегу реки Москвы в районе устья Коломенского 

ручья в музее-заповеднике Коломенское на месте подкормки уток 4 бе-

лощёкие казарки Branta leucopsis кормились в компании с кряквами 

Anas platyrhynchos и одиночными серыми воронами Corvus cornix (рис. 1, 

2, 3). На крякв казарки не обращали видимого внимания, но при при-

ближении серой вороны вели себя настороженно. Конфликтов между 

птицами не отмечено. Казарки были столь же доверчивы, как и кряквы, 

продолжая кормиться всего в нескольких метрах от людей, рассматри-

вающих диковинных птиц. 
 

 

Рис. 1. Белощёкие казарки Branta leucopsis кормятся на берегу реки Москвы в обществе крякв  
Anas platyrhynchos. Коломенское. 3 марта 2022. Фото авторов. 

 

Представляет интерес тот факт, что 4 и 22 января 2022 В.П.Авдеев, 

а 21 января 2022 Н.Тиунов и М.Тиунова наблюдали в Коломенском  
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именно четырёх белощёких казарок* – очевидно, что это одни и те же 

особи, зимовавшие на реке Москве в Коломенском. Зимовка белощёких 

казарок в Москве отмечалась и ранее (Кузиков 2019). 
 

 

 

Рис. 2. Белощёкие казарки Branta leucopsis, кряквы Anas platyrhynchos и серая ворона Corvus cornix  
в месте подкормки уток в Коломенском. 3 марта 2022. Фото авторов. 

 

Следует напомнить, что миграционный путь белощёких казарок с 

мест зимовки в Нидерландах к местам гнездования на полуострове Ка-

нин и Новой Земле проходит севернее – вдоль побережья Балтийского 

моря. В частности, известны встречи пролётных казарок в Ленинград-

ской области (Мальчевский, Пукинский 1983). В последующие годы бе-

лощёкие казарки отмечены в Ленинградской области не только на про-

 
* http://www.ru-birds.ru/?option=com_content&view=article&id=87&GUID=4094b2a4-6d69-11ec-9e9d-5254a20238e7 
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лёте, но и на гнездовании (Гагинская и др. 2005; Храбрый, Байбекова 

2016; Егоров, Богуславский. 2011; Стасюк 2014, 2017). В Московскую об-

ласть в недалёком прошлом залётов белощёкой казарки не зарегистри-

ровано (Птушенко, Иноземцев 1968). 
 

 

Рис. 3. Белощёкие казарки Branta leucopsis кормятся на берегу реки Москвы  
вместе с кряквами Anas platyrhynchos. Коломенское. 3 марта 2022. Фото авторов. 

 

В настоящее время статус белощёкой казарки для Московской обла-

сти и Москвы оценивается как залётный вид – за 2006-2010 годы отме-

чены всего 4 встречи в городе. Предполагается, что птицы, встреченные 

в городе, улетели из неволи (Калякин и др. 2014). Учитывая большую 

доверчивость отмеченных в Коломенском птиц, мы также придержива-

емся этого мнения. 
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Зима 2021/22 года в Алакольской котловине характеризовались ис-

ключительным малоснежьем. Выпадавшие в декабре и январе снега 

уже через несколько дней выдувались на равнине шквальными ветра-

ми. Снег сохранялся в основном в тростниках у озёр, в древесно-кустар-

никовых поймах речек и в придорожных лесопосадках. В южной и вос-

точной частях озера Алаколь и в Джунгарских воротах на подгорных 

каменистых и глинистых равнинах снежный покров вообще отсутство-

вал. В западной части Алакольской котловины после сильных снегопа-

дов снежный покров высотой до 20 см устанавливался в первой-второй 

декадах февраля, но к 20 февраля исчез. Этот период между 10-20 фев-

раля характеризовался также ночными понижениями температуры до 

-20ºС, хотя в дневное время бывали оттепели до 0ºС. 

Плановые зимние маршрутные учёты зверей и птиц (ЗМУ) в Ала-

кольском заповеднике на северном и южном побережье озера Сасыкколь 

проведены в декабре 2021, январе и феврале 2022 года с использованием 

снегоходов «Тайга-Варяг». Методы общепринятые, маршруты подробно 

описаны ранее (Березовиков, Филимонов 2016; Филимонов, Березови-

ков 2017, 2019, 2020, 2021; Филимонов и др. 2018). 

Северное побережье озера Сасыкколь  

На северном побережье озера Сасыкколь в Урджарском районе Вос-

точно-Казахстанской области учёты проводились на снегоходах между 

селом Сагат и Тысячными озёрами, включая северный берег Сасыкколя, 

речку Жинишкесу, Первое, Второе и Третье озерки, урочище Сарыжол 

и озеро Глубокое. На первом маршруте протяжённостью 60 км учёт про-

ведён 15-16 декабря 2021 по свежевыпавшему снегу глубиной 10 см. На 

открытых степных участках, в сохранившихся тальниках и тростниках 

встречено 8 видов птиц общим количеством 1140 особей на площади 

600 га (табл. 1). При этом 97.7% учтённых птиц составляли кочующие 

стаи чёрных и серых жаворонков. Причиной подобной обеднённости ор-

нитофауны был обширный пожар, случившийся на северном побережье 
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Сасыкколя в третьей декаде августа 2021 года, в результате которого 

сильно выгорели степи, луга и прибрежные тростники. Особенно сильно 

пожар отразился на численности серой куропатки (учтено 5 особей) и  

семиреченского фазана Phasianus colchicus mongolicus (1 особь), хотя в 

предыдущие годы они регулярно встречались в этих местах. 

Второй учёт на этом же маршруте длиной 80 км проведён 19-20 ян-

варя 2022, когда выпал снежный покров высотой 15-20 см. Видовое раз-

нообразие птиц к этому времени увеличилось до 19 видов, а их числен-

ность – до 1404 особей на площади 800 га. Доминировали жаворонки 

(91%), изредка встречались канюки, усатые синицы, урагусы, серые со-

рокопуты и камышовые овсянки. На полынье протоки Мамошка, веду-

щей на Тысячные озёра, отмечено 32 зимующих больших крохаля и 3 

гоголя. Фазанов и серых куропаток было по-прежнему очень мало (3 и 

12 особей). Случаев появления тетеревов Lyrurus tetrix в декабре и ян-

варе не наблюдалось, но 19 февраля в низовьях реки Каракол, в 20 км 

восточнее села Сагат, отмечен самец тетерева, кормившийся почками ив. 

Всего за декабрьский и январский маршруты на северном побережье  

озера Сасыкколь было отмечено 19 видов птиц (табл. 1). Из них инте-

ресно наблюдение на зимовке восточных канюков Buteo buteo jаponicus 

и саджи Syrrhaptes paradoxus. 

Таблица 1. Видовой состав и численность птиц на северном побережье  
озера Сасыкколь 15-16 декабря 2021 и 19-20 января 2022 

Виды птиц 

Даты проведения учётов 

15-16 декабря 2021  
(60 км) 

19-20 января 2022 
(80 км) 

Серая куропатка Perdix perdix 5 12 

Фазан Phasianus colchicus mongolicus 1 3 

Гоголь Bucephala clangula – 3 

Большой крохаль Mergus merganser – 32 

Пустельга Falco tinnunculus 1 1 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla – 2 

Зимняк Buteo lagopus 4 3 

Канюк Buteo buteo jаponicus – 2 

Саджа Syrrhaptes paradoxus – 7 

Ушастая сова Asio otus – 3 

Чёрный жаворонок Melanocorypha yeltoniensis 550 249 

Белокрылый жаворонок Melanocorypha leucoptera – 265 

Серый жаворонок Calandrella rufescens 320 355 

Рогатый жаворонок Eremophila alpestris – 99 

Жаворонки ближе не определённые 240 310 

Усатая синица Panurus biarmicus – 23 

Серый сорокопут Lanius excubitor – 3 

Восточная чёрная ворона Corvus corone orientalis 3 21 

Урагус Uragus sibiricus – 6 

Камышовая овсянка Schoeniclus schoeniclus 12 5 

Всего особей 1136 1404 
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Дельта Тентека  

В дельте реки Тентек на южном побережье озера Сасыкколь в Ала-

кольском районе Алматинской области учёты проведены 28-29 декабря 

2021 и 10-11 февраля 2022 года (табл. 2). Протяжённость маршрутов на 

снегоходах составляла по 80 и 90 км, учётная площадь – по 800 и 900 га. 

Таблица 2. Видовой состав и численность птиц в дельте Тентека  
в декабре 2021 и в феврале 2022  

Виды птиц 

Даты проведения учётов 

28-29 декабря 2021  
(80 км) 

10-11 февраля 2022  
(90 км) 

Серая куропатка Perdix perdix 35 16 

Фазан Phasianus colchicus mongolicus 62 13 

Лебедь-кликун Cygnus cygnus 2 – 

Кряква Anas platyrhynchos 7 5 

Большой крохаль Mergus merganser – 7 

Малая поганка Tachybaptus ruficollis – 2 

Пустельга Falco tinnunculus 1 2 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla 13 9 

Зимняк Buteo lagopus 4 6 

Тетеревятник Accipiter gentilis 4 3 

Перепелятник Accipiter nisus 1 – 

Дрофа Otis tarda – 7 

Водяной пастушок Rallus aquaticus 2 2 

Porzana sp. 1 – 

Филин Bubo bubo 1 – 

Ушастая сова Asio otus 4 1 

Большой пёстрый дятел Dendrocopos major – 2 

Чёрный жаворонок Melanocorypha yeltoniensis 376 36 

Белокрылый жаворонок Melanocorypha leucoptera 116 – 

Серый жаворонок Calandrella rufescens 310 134 

Рогатый жаворонок Eremophila alpestris 35 188 

Жаворонки ближе не определённые 500 200 

Чернозобый дрозд Turdus atrogularis 16 8 

Зарянка – Erithacus rubecula 1 – 

Тростниковый ремез Remiz macronyx 2 2 

Усатая синица Panurus biarmicus – 35 

Князёк Cyanistes cyaneus 7 7 

Большая синица Parus major 27 12 

Серый сорокопут Lanius excubitor 3 3 

Сорока Pica pica 22 27 

Восточная чёрная ворона Corvus corone orientalis 85 73 

Серая ворона Corvus cornix 250 120 

Полевой воробей Passer montanus 26 21 

Урагус Uragus sibiricus 18 15 

Камышовая овсянка Schoeniclus schoeniclus 17 4 

Всего особей 1948 960 

 

В конце декабря высота снежного покрова в тростниках не превы-

шала 10 см, но на прилежащей степной равнине выпавший снег уже 
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выдуло ветрами до земли. Местами она была покрыта ледяной коркой 

после прошедшего дождя. Протоки после первых же морозов покрылись 

льдом, но кое-где на них остались полыньи, на которых была отмечена 

пара лебедей-кликунов и 7 крякв. В первой декаде февраля в степи вы-

сота выпавшего снега не превышала 20 см, но в тростниках он был ме-

стами высотой до 45 см. Протока, протекающая в густых заломах трост-

ников между озёрами Байблала и Карамойын, весь январь и февраль 

оставалась открытой, несмотря на усиление морозов в конце января – 

начале февраля. На ней зимовали малые поганки, кряквы, большие 

крохали и водяные пастушки. 

Видовой состав зимующих птиц в дельте Тентека в этом сезоне вклю-

чал 34 вида птиц, из них в декабре 29, в феврале – 28 (табл. 2). В целом 

он мало отличался от предыдущих зим, но обращало на себя внимание 

отсутствие на зимовке большой белой цапля Casmerodius albus, серой 

цапли Ardea cinerea, полевого луня Circus cyaneus, свиристеля Bomby-

cilla garrulus, галки Corvus monedula, рябинника Turdus pilaris, зяб-

лика Fringilla coelebs, юрка Fringilla montifringilla, зеленушки Chloris 

chloris, дубоноса Coccothraustes coccothraustes и др. Первые встречи га-

лок и зеленушек в городе Ушарал отмечены лишь 21 февраля. На от-

крытых пространствах по окраинам дельты часто встречались кочующие 

стаи жаворонков, однажды, 10 февраля, была замечена стая из 7 дроф. 

В тростниках и тальниках по берегам проток встречались в основном 

усатые синицы, большие синицы, князьки, камышовые овсянки, ура-

гусы, сороки, изредка наблюдались балхашские ремезы, серые сороко-

путы, большие пёстрые дятлы и ушастые совы. Интересной была зим-

няя регистрация зарянки (28 декабря 2021). Сравнительно много этой 

зимой было серых и восточных чёрных ворон, концентрировавшихся на 

полыньях озёр и проток, где произошли заморные явления у рыбы. 

Численность семиреченского фазана и серой куропатки в дельте  

Тентека в декабре была низкой (7.8 и 4.4 ос./100 га). Основной причиной 

этого были неблагоприятные условия – летняя засуха и осенние пожары. 

К середине февраля их количество в результате истребления пернаты-

ми хищниками и лисицами Vulpes vulpes сократилось до минимума (1.4 

и 1.8 ос./100 га). Часто фазаны встречались лишь в густых тугаях ниж-

него течения Тентека у города Ушарал. В западной части Алакольской 

котловины наблюдалось заметное увеличение количества зимующих 

дроф. На соевых полях в окрестностях сёл Карабулак, Жайпак и Ынталы 

в декабре-феврале 2022 учитывалось от 350 до 420 дроф. 

Выражаем благодарность специалистам Алакольского заповедника И.Мосину и А.Ра-

фикову за помощь при проведении учётов. 
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Армянская чайка Larus armenicus Buturlin 1934 на юге России отно-

сится к залётным видам, в тёплый период года изредка встречающимся 

вдоль Черноморского побережья Кавказа (Коблик и др. 2013, Белик и др. 

2016, Филиппов 2021). Зимой одиночные армянские чайки отмечены на 

Северном Кавказе – на свалке Черкесска (Караваев, Хубиев 2015), а так-

же на севере Ставропольского края около свалки у посёлка Дивное (Апа-

насенковский муниципальный округ), причём здесь на Ставрополье они 

наблюдались ежегодно в 2005-2018 годах (Гордон, Федосов 2021). Дан-

ные находки показывают, что на кочёвках во внегнездовой период ар-

мянские чайки могут пересекать горы Кавказа и равнины Предкавка-

зья, достигая долины Западного Маныча. 

В низовьях Дона в стаях обычных здесь хохотуний Larus cachinnans 

иногда встречаются экземпляры, заметно отличающиеся от них по раз-

мерам, по ряду других признаков и могут быть отнесены к армянским 

чайкам. Одна такая чайка была добыта на новом Ростовском аэродроме 

(Аксайский район) 1 октября 2019. Сделать тушку из добытого экземп-

ляра не удалось, но сохранилось несколько фотографий, сделанных в тот 

же день. Судя по сохраняющимся тёмно-бурым пятнам на второстепен-
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ных маховых и кроющих первостепенных маховых перьев, данная особь 

перелиняла в третий зимний наряд (Юдин, Фирсова 2002). 
 

 

Рис. 1. Чайка, добытая на новом Ростовском аэродроме 1 октября 2019.  
Аксайский район, Ростовская область. Фото автора. 

 

Рис. 2. Малая длина клюва чайки, добытой на Ростовском аэродроме 1 октября 2019, в сравнении  
с клювом молодой хохотуньи Larus cachinnans. Аксайский раон, Ростовская область. Фото автора. 
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Возрастом птицы и временем года, очевидно, обусловлен слабо насы-

щенный (не яркий) жёлтый цвет клюва и лап. Длина клюва у добытой 

чайки 49 мм, что заметно меньше, чем у неполовозрелых хохотуний, в 

стаях с которыми она держалась. Глаз тёмный. Хорошо выражена тём-

ная перевязь на клюве. Окрас головы белый, почти без пестрин, за ис-

ключением небольшой области вокруг глаза. Чёрный цвет на шести са-

мых крупных первостепенных маховых перьях занимает большую пло-

щадь. Небольшой тёмный участок присутствует и на седьмом первосте-

пенном маховом, но на восьмом его нет. Небольшое белое пятно имеется 

только на самом длинном первостепенном маховом пере (рис. 1, 2). Сле-

дует отметить, что 14 ноября 2015 на старом Ростовском аэродроме на 

восточной окраине города была добыта чайка сходного фенотипа. 

Благодарю Я.А.Редькина за консультацию. 
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В Псковской области кряква Anas platyrhynchos – повсеместно обыч-

ный гнездящийся и пролётный вид. Часть особей регулярно зимует на 

незамерзающих водоёмах (Верещагин, Русаков 1970; Фетисов Леонть-

ева 2004; Бардин, Фетисов 2019). В последние десятилетия по всей об-

ласти отчётливо проявляется тенденция синантропизации и урбаниза-
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ции этих уток. Во многих городах происходит образование устойчивых 

группировок крякв на водоёмах городов и других населённых пунктов. 

Жители охотно подкармливают этих уток, становящихся очень доверчи-

выми по отношению к человеку. В основном городские кряквы держатся 

на водоёмах и их берегах. Однако в последние годы они стали вылетать 

и в другие части населённых пунктов в места скопления людей, где по-

добно сизым голубям Columba livia ждут подкормки. 

Подобное явление стало наблюдаться и в посёлке городского типа 

Красногородск. С 2019 года кряквы стали прилетать во дворы много-

квартирных домов в Красногородске по улице А.Никандровой, при-

мерно за 2 км от реки Синей (приток Великой). Люди начали их под-

кармливать, утки стали прилетать всё чаще. Сначала их было около 5, 

с каждым разом их число увеличивалось. К 2021 году в летне-осенний 

период во дворы прилетает до 30 крякв (рис. 1). 
 

  

Рис. 1. Кряквы Anas platyrhynchos на луже во дворе многоквартирного дома. Улица А.Никандровой,  
посёлок Красногородск, Псковская область. 15 августа 2021. Фото автора. 

  

Рис. 2. Кряква Anas platyrhynchos необычной окраски. Красногородск. Фото автора. 
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Периодичность прилёта крякв примерно следующая. Утром, когда 

люди собираются на работу около 7 ч, утки уже прилетают. После того, 

как их покормят, они улетают на реку. Следующий их прилёт происхо-

дит около 12 ч, когда люди приходят на обед. И последний прилёт – 

около 18 ч после прихода жильцов дворового подъезда домой. В основ-

ном уток подкармливают люди пожилого возраста и дети. В 2021 году 

кряквы продолжали прилетать поздней осенью и зимой до 17 января  

2022. Интересно отметить, что среди прилетающих во дворы крякв была 

особь необычной окраски (рис. 2). 
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Первая встреча канадской казарки  

Branta canadensis в Дагестане 

Е.В.Вилков 

Второе издание. Первая публикация в 2000* 

Канадская казарка Branta canadensis впервые зарегистрирована на 

территории Дагестана 9 октября 1996 в районе Сулакской лагуны в  

17 км северо-западнее Махачкалы. Стая из 32 казарок летела в южном 

направлении вдоль уреза воды вереницей, иногда перестраивающейся 

в клин, на высоте 10-12 м. Появление вида в западном Прикаспии сле-

дует рассматривать как новый зоогеографический факт. 

  

 
* Вилков Е.В. 2000. Встречи редких гусей в Дагестане // Казарка 6: 365-366. 


