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Первые случаи размножения лутка Mergellus 

albellus на водоёмах национального парка 

«Себежский» 
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Сергей Анатольевич Фетисов. Национальный парк «Себежский»,  

ул. 7 Ноября, д. 22, Себеж, Псковская область, 182250, Россия. E-mail: Seb_park@mail.ru 

Поступила в редакцию 12 августа 2022 

В недавно опубликованной обзорной статье о лутке Mergellus albellus 

в Псковской области (Фетисов 2022) были приведены сведения о том, 

что в южной части области – в Псковском Поозерье – лутка до 2014 года 

считали лишь транзитно пролётным видом. Однако за последующие по-

сле этого 7 лет удалось документально доказать с помощью фотографий 

2 случая зимовок этого вида в Опочецком и Себежском районах (Фети-

сов, Яковлева 2014; Фетисов 2019), а также один случай размножения 

лутка на озере Лива в Себежском районе (Пукинская 2021). Таким об-

разом, лутка в Псковской области теперь нужно считать пролётным, 

случайно гнездящимся и случайно зимующим видом (Фетисов 2022). 
 

 

Рис. 1. Пара лутков Mergellus albellus на безымянном озере в 1 км к востоку  
от деревни Селявы. Национальный парк «Себежский». 12 мая 2018. Фото автора 

 

Что касается размножения лутка в Псковской области, то до 2021 

года этот вопрос никем даже не поднимался из-за отсутствия фактов, 

хотя в Себежском Поозерье регулярные наблюдения за этим видом про-

водятся с 1982 года, а с 1996 они ежегодно организуются на территории 

национального парка «Себежский» (Фетисов и др. 2002; Фетисов 2013; 

и др.). К тому же с начала 2010-х годов в Парке постоянно пополняется 
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количество пригодных для размножения лутка искусственных гнездо-

вий, так называемых «гоголятниц». Возможно, это способствовало тому, 

что в последнее десятилетие луток стал чаще появляться на водоёмах 

Парка в весенний период и не исключено, что отдельные особи и даже 

пары (рис. 1) могли оставаться на этой территории на лето. По крайней 

мере в 2018 году сразу 2 пары задержались в Парке по крайней мере до 

12 мая*. Кроме того, на озере Озерявы отмечена встреча с одиночным 

лутком уже 16 августа 2009 (Фетисов 2021), тогда как осенняя миграция 

у этого вида в Псковской области проходит позднее, поэтому вполне ве-

роятно, что он провёл лето где-то неподалёку. 

Весной 2022 года в национальном парке «Себежский» удалось наблю-

дать сразу 4 пары лутков: одну – на озере Припеши и три – на озере 

Осыно, но все встречи с ними происходили не позднее апреля (Фетисов 

2022). В связи с этим ничто не предвещало начало размножения лутков 

в Парке в текущем году. Тем не менее в конце июля – начале августа 

на озере Анисимовское (Анисимово) и на рыборазводном пруду возле де-

ревни Чёрново (рис. 2) я обнаружил два выводка лутков (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Места встреч выводков лутков Mergellus albellus  
в национальном парке «Себежский» в 2022 году.  

1 – пруд возле деревни Чёрново; 2 – озеро Анисимовское 

 

Первый выводок лутков встречен 29 июля 2022 во время проведения 

комплексных флористических и фаунистических исследований, затра-

гивающих большинство «значимых» водоёмов, подлежащих регулярно-

му мониторингу. Обследуя на вёсельной лодке проточное озеро Аниси-

 
* По наблюдениям А.Вайткявичуса (1968) в Литве лутки начинают спариваться иногда уже в апреле. 
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мовское (50 га, очень сильно заиленное, глубина не более 2.5 м), Г.Ю.Ко-

нечная и С.А.Фетисов вспугнули самку лутка близ северного берега, где 

прибрежная часть озера между мысом и ручьями сильно заболочена и 

заросла густой и высокой водной растительностью, в том числе тростни-

ком Phragmites australis и рогозом широколистным Typha latifolia, а 

плёс – белой кувшинкой Nymphaea alba (рис. 3). 
 

  

 

Рис. 3. Картосхема и вид на гнездовой участок лутков на озере Анисимовское.  
Места расположения: ■ – выводка лутков, ● – отлетевшей самки, ▲ – гоголятницы.  

Вверху слева – самка лутка. Внизу – вид на озеро. 29 июля 2022. Фото автора.  

 

Вспугнутая нами самка сделала над местом взлёта у восточного ос-

нования мыса два круга, а потом отлетела на 200-250 м по направлению 

к ручьям и села на воду, где отдыхали несколько крякв Anas platyrhyn-

chos и 6 самок хохлатой чернети Aythya fuligula и держалась пара лебе-

дей-кликунов Cygnus cygnus (рис. 3). Осталось неизвестным число птен-

цов в выводке, так как они сразу после взлёта самки забились в непро-

лазные заросли водной растительности. Судя по голосам, птенцы были 

ещё небольшие (возможно, даже пуховички), Из было не менее 3-4. В 
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100-120 м от места обнаружения выводка на берегу виднелась гоголят-

ница. При попытке сфотографировать самку и приближении к группе 

отдыхавших рядом с ней птиц все они разлетелись в разные стороны, 

причём в отдалённые места озера. В отличие от них, самка лутка сна-

чала затаилась и оставалась на своём прежнем месте, а потом взлетела, 

вернулась к тому месту, где она оставила выводок и, подобно птенцам, 

забилась в заросли. 

Второй выводок лутков удалось отметить 8 августа 2022 на рыбораз-

водном пруду (рис. 4) возле деревни Чёрново, где держались самка с 4 

птенцами. Воду в этом пруду ежегодно спускают на зиму и снова напол-

няют пруд в апреле. Плёс пруда сильно зарос рдестами Potamogeton 

spр., а по мелководным местам – обширными куртинами тростника. В 

2021 году на северо-восточном, наиболее глухом берегу пруда было вы-

вешено 2 гоголятницы. За весь период наблюдений лутки впервые за-

регистрированы на этом пруду в 2022 году. 
 

 

Рис. 4. Рыбоводный пруд возле деревни Чёрново. 23 июня 2022. Фото А.Ю.Яковлева 

 

Рыборазводный пруд у деревни Чёрново давно обследуется с берега 

и с вёсельной лодки по нескольку раз в году. В 2022 году орнитологиче-

ские наблюдения на нём проводились не менее четырёх раз в апреле-

июне. Удивительно, что выводок лутков удалось заметить только в на-

чале августа. Самка лутка, как и на озере Анисимовское, при прибли-

жении человека по северному берегу заблаговременно взлетела и пере-

местилась почти к противоположному берегу пруда; никаких приёмов 

отвода от птенцов она не демонстрировала. Птенцы же, судя по звукам, 

сначала побежали по воде к берегу и спрятались в тростниковых зарос-
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лях, а потом перемещались в них, оставаясь невидимыми для наблюда-

теля, находящегося на берегу. Вёсельную лодку птенцы к себе также 

близко не подпускали, уходя от неё скрытно вдоль прибрежных трост-

никовых зарослей. Только с плёса пруда, издали, их можно было иногда 

увидеть в тот момент, когда они появлялись на краю тростников для 

кормёжки и отдыха (рис. 5). По внешнему виду и размерам птенцы мало 

чем отличались от самки, но на крыло их поднять ни с берега ни с воды 

не удалось. 
 

  

 

Рис. 5. Выводок лутка Mergellus albellus на рыбоводном пруду возле деревни Чёрново.  
Вверху слева – северный берег пруда. 23 июня 2022. Фото А.Ю.Яковлева; Вверху справа и внизу –  

выводок лутка в прибрежной полосе пруда. 8 августа 2022. Фото автора 
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На озёрах Калбинского нагорья редкое гнездование шилохвости Anas 

acuta было известно в 1950-1960-х годах, но в последующие десятилетия 

она встречалась здесь только в период весенних и осенних миграций, а 

также во время линьки (Егоров и др. 2000; Березовиков и др. 2013). Ис-

чезновение шилохвости на гнездовании совпало с началом депрессии 

численности вида в южной части её ареала в 1970-1980-х годах, когда 

она практически перестала гнездиться на водоёмах бассейна Верхнего 

Иртыша. 

После длительного периода отсутствия случаев регистрации размно-

жения этого вида в Калбе 1 июля 2022 в среднем течении реки Кызылсу 

между сёлами Шалабай и Черниговка (49º39′58″ с.ш., 81º28′14″ в.д.) на 

придорожных разливах, поросших осокой, рогозом и мелким тростни-

ком, был встречен выводок из 5 оперённых, но ещё не летающих моло-

дых шилохвостей (рис. 1, 2). Первоначально они были ошибочно при-

няты за молодняк красноголового нырка Aythya ferina (Березовиков, 

Фельдман 2022), поэтому в этой публикации исправляем эту досадную 

ошибку. 
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Рис. 1. Выводок шилохвости Anas acuta. Между сёлами Шалабай и Черниговка.  
Западная часть Калбы. 1 июля 2022. Фото А.С.Фельдмана 

 

Рис. 2. Молодая шилохвость Anas acuta. Калба. 1 июля 2022. Фото А.С.Фельдмана. 
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Хохлатый осоед Pernis ptilorhynchus в ХХ столетии считался исклю-

чительно редкой пролётной птицей в восточных, юго-восточных и южных 

районах Казахстана (Сушкин 1938; Шнитников 1949; Корелов 1962; Gav-

rilov, Gavrilov 2005). Во втором томе сводки «Птицы Казахстана» упоми-

нается лишь о 9 коллекционных экземплярах этого осоеда, добытых в 

Казахстане со времён Н.А.Северцова (Корелов 1962). Редкость тушек в 

коллекциях объяснялась трудностью коллектирования осоедов, чаще 

всего наблюдаемых парящими на большой высоте. Существовали также 

определённые сложности с визуальным определением P. ptilorhynchus 

из-за вариаций в окраске оперения, к тому же нередко летящего в одно 

время с похожим на него обыкновенным осоедом P. apivorus. 

В настоящее время благодаря активным любительским фотосъём-

кам хищных птиц выяснилось, что хохлатые осоеды регулярно встреча-

ются во время весенних и осенних миграций вдоль Западного и Север-

ного Тянь-Шаня, Джунгарского Алатау, Тарбагатая и Алтая. Достаточно 

отметить, что на сайте «Птицы Казахстана» (Birds kz) в 2006-2022 годах 

было зафиксировано 103 встречи хохлатых осоедов, документированные 

248 фотографиями, отснятыми в Туркестанской, Жамбылской, Алматин-

ской и Восточно-Казахстанской областях. 
 

 

Рис. 1. Хохлатый осоед Pernis ptilorhynchus. Черная Уба. Западный Алтай. 19 августа 2014. Фото А.Исабекова 
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Рис. 2. Река Чёрная Уба. Западно-Алтайский заповедник. 5 октября 2015. Фото А.Гавриловой 

 

В казахстанской части Алтая в ХХ веке была известна всего лишь 

одна встреча хохлатого осоеда в Бухтарминской долине на северном 

склоне хребта Сарымсакты в Южном Алтае, где 26 сентября 1926 в кол-

лекцию был добыт молодой самец (Сушкин 1938). В последнем десяти-

летии благодаря фотосъёмкам всех встречающихся хищных птиц уда-

лось выявить ещё два случая появления P. ptilorhynchus на этом же хреб-

те. Так, 27 августа 2018 одного осоеда, парящего над вершиной хребта, 

удалось сфотографировать в верховьях реки Таутекели (2740 м н.у.м.), 

правого притока Сарымсакты (Воробьёв 2018). Другой хохлатый осоед 

был снят 5 июня 2019 на хребте Сарымсакты летающим у верхней гра-

ницы кедрового леса на высоте 2300 м (Воробьёв, Березовиков 2022). 
 

  

Рис. 3 (слева). Хохлатый осоед Pernis ptilorhynchus. Река Палевская Разливанка  
у северного подножия Ивановского хребта. 4 сентября 2019. Фото А.Клименко. 

Рис. 4 (справа). Риддерская долина и северный склон Ивановского хребта.  
Август 2013 года. Фото Ю.Яновского 

 

На Западном Алтае, включая территорию Западно-Алтайского за-

поведника, достоверных регистраций хохлатого осоеда не было известно 
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(Сушкин 1938; Корелов 1962; Щербаков 1986; Щербаков, Березовиков 

2005). Первая встреча парящего над лесом хохлатого осоеда, докумен-

тированная фотографией А.Исабекова (www.birds.kz), произошла 19 ав-

густа 2014 в долине Чёрной Убы в горно-таёжной части Западного Алтая 

(рис. 1, 2). 
 

 

Рис. 5. Река Белая Уба у села Поперечное. Западный Алтай.  
10 сентября 2018. Фото Н.Петрова 

 

Рис. 6. Ущелье реки Громотухи. Ивановский хребет. 1.07.2016. Фото В.Гармаша 

 

Рис. 7. Пойма Иртыша в Усть-Каменогорске. 12 июня 2017. Фото Е.Домашева 
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Рис. 8. Пойма Ульбы в центре Усть-Каменогорска. 29 сентября 2013. Фото В.Зенкова 

 

Рис. 9. Ульбинская долина у села Топиха. 1 июня 2016. Фото М.Черепанова 

  

Рис. 10 (слева). Хохлатый осоед Pernis ptilorhynchus. Усть-Каменогорск. 8 мая 2018. Фото В.Колесникова. 
Рис. 11 (справа). Хохлатый осоед. Усть-Каменогорск. 11 мая 2018. Фото В.Колесникова 
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Рис. 12 (слева). Хохлатый осоед Pernis ptilorhynchus. Усть-Каменогорск. 18 мая 2019. Фото К.Андрусенко. 
Рис. 13 (справа). Хохлатый осоед. Усть-Каменогорск. 21 сентября 2015. Фото В.Колесникова. 

 

Рис. 14. Хохлатый осоед Pernis ptilorhynchus. Усть-Каменогорск.  
29 сентября 2015. Фото В.Колесникова. 

 

В последующие годы в Риддерской долине встречено ещё два хохла-

тых осоеда у северного подножия Ивановского хребта, из них один 4 сен-

тября 2019 на речке Палевская Разливанка, левом притоке Белой Убы 

(А.Клименко, www.birds.kz) (рис. 3), другой – 3 октября 2020 в ущелье 

реки Громотухи, притоке Ульбы (А.Клименко, М.Мерц, www.birds.kz) 

(рис. 4-6). Ряд наблюдений мигрирующих хохлатых осоедов, подтвер-

ждённых фотографиями, сделан в Усть-Каменогорске, включая пойму 

Иртыша и его притока Ульбы (рис. 7-9). Весенние наблюдения прихо-

дятся на 8 и 11 мая 2018, 18 мая 2019 (В.Колесников, К.Андрусенко, 

www.birds.kz) (рис. 10-12). Осенью хохлатых осоедов встречали здесь 3 

сентября 2015 (Н.Ким, www.birds.kz), 29 сентября 2015 и 21 сентября 

2020 (В.Колесников, www.birds.kz) (рис. 13, 14). 
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Таким образом, только в последнем десятилетии благодаря «охоте с 

фотоаппаратом» местных любителей птиц на Западном Алтае было за-

регистрировано 9 достоверных встреч с хохлатыми осоедами, из них 3 

весной и 6 осенью. Эти наблюдения свидетельствуют, что эти хищные 

птицы во время миграций летят через Западный Алтай по долинам рек 

Ульба, Белая и Чёрная Уба. Приведённые данные дополняют фаунисти-

ческий список птиц Западного Алтая и Западно-Алтайского заповед-

ника ещё одним пролётным видом. 
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Особенности распределения куликов  

по антропогенным элементам ландшафта  

дельты Волги 

Д.В.Бондарев, С.Д.Бондарев  

Второе издание. Первая публикация в 1980* 

В результате хозяйственной деятельности человека в верхней и сред-

ней зонах дельты Волги образовались полезащитные лесные полосы, 

оросительные каналы, значительные площади рисовых полей (чеков) и 

рыбоводных прудов. Нижнюю зону и авандельту пересекли рыбоходные 

каналы, создав ряд вытянутых по направлению к Каспийскому морю 

низких приканаловых островков. Все перечисленные антропогенные 

 
* Бондарев Д.В., Бондарев С.Д. 1980. Особенности распределения куликов по антропогенным элементам  

ландшафта дельты Волги // Новое в изучении биологии и распространении куликов:  

Материалы 2-го совещ. по фауне и экологии куликов.  М.: 51-53. 
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элементы ландшафта повлияли на распределение куликов, особенно во 

время летне-осенних миграций. 

Наблюдения проводились в центральной и восточной частях дельты 

Волги в районах сёл Началово, Ассадулаево, Тузуклей, Грушево, Воло-

даровка и на Тишковском канале с мая по ноябрь 1975-1977 годов, а 

также в июле-августе 1978 года. 

Для каждого отдельного элемента ландшафта характерны опреде-

лённые виды куликов, встречающихся во время летних кочёвок и осен-

них миграций. Количество птиц и частота встреч соответствуют порядку 

перечисления. 

В лесных насаждениях со второй половины сентября до середины 

ноября (в зависимости от погодных условий) обычны вальдшнепы Sco-

lopax rusticola. 

Оросительные каналы и канавы, пересекающие поля и заросшие по 

берегам травянистой растительностью, привлекают таких куликов, как 

травник Tringa totanus, перевозчик Actitis hypoleucos, бекас Gallinago 

gallinago, черныш Tringa ochropus, реже фифи Tringa glareola. Значи-

тельных стай куликов в этих стациях не встречалось, обычны одиночки 

или стайки из 2-3 птиц. 

Рисовые поля, занимающие в центральной части дельты значитель-

ные площади, большую часть лета залиты водой. Здесь в массе встреча-

ется турухтан Philomachus pugnax, чибис Vanellus vanellus, ходулочник 

Himantopus himantopus, реже и не образуя больших стай – бекас, щё-

голь Tringa erythropus, перевозчик, черныш, поручейник Tringa stagna-

tilis. Так, 2 августа 1975 на обсыхающих рисовых чеках в районе села 

Тузуклей нами было учтено до 12 тыс. турухтанов, причём в отдельных 

стаях было 2.3-3 тыс. особей. У чибиса обычны стаи в 15-25 особей, у хо-

дулочника – 5-12 особей. Щёголь, поручейник, черныш встречены по-

одиночке. 

Рыбоводные пруды, окаймлённые по берегам довольно крутыми ва-

лами и имеющие обширную водную поверхность, в сентябре значитель-

но мелеют. Среди прудов образуется множество илистых низких остров-

ков, привлекающих стаи бекасов, турухтанов, веретенников, ходулочни-

ков. По берегам единичными экземплярами обычны фифи, перевозчик, 

черныш. В более позднее время (октябрь) встречены стайки круглоно-

сых плавунчиков Phalaropus lobatus. 

Приканаловые островки (бровки) служат местом отдыха и кормёжки 

многим видам куликов с июля по октябрь. На открытых песчаных ост-

ровках гнездится кулик-сорока Haematopus ostralegus (обычно в коло-

ниях чайковых). Поросшие надводной растительностью островки при-

влекают турухтанов, больших веретенников Limosa limosa, бекасов, при-

чём турухтаны и веретенники иногда образуют тысячные скопления 

(сентябрь), стаи бекасов достигают 30 особей. Подобные же стаи образуют 
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различные песочники, песчанка Calidris alba, круглоносый плавунчик. 

Отдельными особями и небольшими стайками из 5-7 птиц отмечены 

камнешарка Arenaria interpres, большой улит Tringa nebularia, фифи. 

Отличительной особенностью распределения куликов в 1978 году 

было скопление их на временных водоёмах (лужах, полоях, мочажинах), 

образовавшихся в результате необычно высокого меженного уровня во-

ды. По данным Астраханской гидрометобсерватории, подобный уровень 

воды наблюдался в 1928 году (120 см выше обычного в середине авгу-

ста). Речные отмели и многие приканаловые островки оказались затоп-

ленными, и основной путь пролёта куликов в августе 1978 года сместил-

ся к северу на 60-70 км. 
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Золотистая ржанка Pluvialis  

apricaria в дельте Волги 

В.В.Виноградов 

Второе издание. Первая публикация в 1979* 

Золотистая ржанка Pluvialis apricaria на зимовке в Кызыл-Агачском 

заповеднике отмечалась орнитологами почти ежегодно (Греков 1965), 

но на пролёте в дельте Волги её никогда не встречали и в списках птиц 

названного региона она не значится (Воробьёв 1936; Луговой 1963). 

27 октября 1969 в урочище Макарчата (Дамчикский участок Астра-

ханского заповедника) низко пролетели на юго-запад две птицы. Одна 

из них была добыта. Это был молодой самец золотистой ржанки  в зим-

нем наряде. 
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* Виноградов В.В. 1979. Золотистая ржанка (Pluvialis apricaria L.) в дельте Волги  

// Природная среда и птицы побережий Каспийского моря и прилежащих низменностей. Баку: 244 



3562 Рус. орнитол. журн. 2022. Том 31. Экспресс-выпуск № 2217 
 

ISSN 1026-5627 

Русский орнитологический журнал 2022, Том 31, Экспресс-выпуск 2217: 3562-3563 

О встрече большой стаи дальневосточного 

кроншнепа Numenius madagascariensis  

на юге Приморья 

О.Н.Васик 

Ольга Николаевна Васик. Дальневосточное отделение РАН. Ул. Светланская, д. 50,  

Владивосток, 690091, Россия. E-mail: vasikvasik@yandex.ru 

Поступила в редакцию 20 августа 2022 

Дальневосточный кроншнеп Numenius madagascariensis внесён в 

Красную книгу России (2021) и Красный список МСОП как находя-

щийся в состоянии, близком к угрозе исчезновения. 

В Приморском крае дальневосточный кроншнеп гнездится локально 

в западном секторе от низовий рек Бикин, Большая Уссурка и Уссури к 

югу до Приханкайской низменности. На юге Приморья регулярно встре-

чается в период сезонных миграций (Глущенко и др.  2016). На весен-

нем пролёте в вершинной части Амурского залива (устья рек Шмид-

товка и Раздольная) в апреле обычны одиночки, группы из нескольких 

десятков особей. В.А.Нечаев (2006) указывает, что самые крупные стаи 

включали до 120 особей. В литературе есть указание, что самая крупная 

группа из пролётных кроншнепов 9 апреля 1964 насчитывала около 500 

особей (Омелько 1976). 

В связи с этим представляет интерес встреченное 19 апреля 2022 в 

устье реки Шмидтовки скопление дальневосточных кроншнепов, кото-

рые кормилась в мелководной части Амурского залива (рис. 1). Когда 

птицы поднялись, всю стаю удалась снять на фотокамеру, при подсчёте 

на снимке в поднявшейся стае оказалось 313 особей (рис. 2). 

Автор выражает благодарность О.А.Бурковскому за помощь в подготовке сообщения. 

 

 

Рис. 1. Дальневосточные кроншнепы Numenius madagascariensis. Амурский залив.  
19 апреля 2022. Фото О.Н.Васик 
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Рис. 3. Дальневосточных кроншнепы Numenius madagascariensis.  
Амурский залив. 19 апреля 2022. Фото О.Н.Васик 
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Дальневосточный кроншнеп Numenius 

madagascariensis в Приморье 

М.А.Омелько 

Второе издание. Первая публикация в 1976* 

Дальневосточный кроншнеп Numenius madagascariensis принадле-

жит к обыкновенным птицам Уссурийского края. На весеннем пролёте 

эти кроншнепы появляются довольно редко. По нашим многолетним на-

блюдениям (1949-1971), на полуострове Де-Фриза (Амурский залив) на-

чало их пролёта было отмечено в разные числа первой декады апреля. 

Отдельные встречи передовых особей – 30 марта 1963 и 30 марта 1970 

и 1971 на полуострове Де-Фриза, 30 марта 1945 у озера Ханка (станция 

Лебехе – ныне Тиховодное). 

В начале своего пролёта дальневосточные кроншнепы летят одиноч-

ками, по 2-3 особи и небольшими стайками из 9-20 птиц. В устье реки 

Шмидтовки после встречи передовой стайки (11 апреля 1962) на следу-

ющий день (12 апреля) наблюдался массовый пролёт птиц. Было отме-

чено несколько стай численностью от 40 до 150 особей. Две стаи из 50-

100 особей наблюдались 27 апреля. Затем с перерывами в разных чис-

лах мая попадались небольшие стаи из 10-15 птиц, а 28 мая отмечена, 

стая из 50 особей. 

Пролёт кроншнепов в 1964 году был примерно таким же, как и в 1962 

году. Так, 9 апреля три больших стаи, собравшиеся вместе около устья 

Шмидтовки, образовали общий табун численностью около 500 птиц. С 

перерывами, не каждый день, птицы летели в течение всего апреля и 

мая. В этом сезоне большие стаи были отмечены в следующие сроки: 

одна стая из 35 птиц – 27 апреля, три из 9, 16 и 150 особей – 28 апреля, 

из 83 птицы – 4 мая. В дальнейшем кроншнепы попадались не каждый 

день небольшими стайками до 27 мая. Сравнивая пролёт кроншнепов 

рассмотренных сезонов с периодами 1970-1971 годов, видно резкое умень-

шение численности птиц. В 1970 году при каждодневном учёте птиц на 

стационаре кроншнепы были отмечены в следующие сроки: 28 марта – 

2 одиночные птицы, 8 апреля – стая из 7 птиц, 16 апреля – стая из 8 

птиц, 13 апреля – стая из 3 птиц, 27 апреля – стая из 50 птиц, 17 мая – 

одиночка и стая из 5 особей, 20 мая – одиночка, 24 мая – стая из 11 птиц, 

27 мая – стая из 15 экземпляров, 29 мая – стая из 3 птиц. 

Общая картина пролёта и встреч дальневосточных кроншнепов в 

1971 году была такова: 30 марта – одиночка, 4 апреля – стаи из 4 и 8 

 
* Омелько М.А. 1976. Дальневосточный кроншнеп // Тр. Окского заповедника 13: 159-161. 
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птиц, 5 апреля – стая из 12 особей, 7 апреля – стая из 40 птиц, 8 мая – 

2 птицы, 11 мая – стая из 9 особей, 12 мая – стая из 40 птиц, 18 мая – 

стая из 6 особей, 22 мая – 2 птицы, 2 июня – одиночка. 

Весенний пролёт дальневосточных кроншнепов на полуострове Де-

Фриза начинается в конце марта и заканчивается в первых числах июня. 

В это время пищей кроншнепов являются береговые крабы, в обилии 

встречающиеся на мелководье залива. 

На осеннем пролёте дальневосточные кроншнепы ещё более мало-

численны. Передовые птицы начинают лететь к югу в июле (22 июля 

1965, 29 июля 1966). Пролёт кроншнепов в 1971 году, как и в другие  

годы, протекал слабо. За весь период они были отмечены всего несколько 

раз: 8 августа – одиночка, 5 сентября – одиночка, 11 сентября – 2 моло-

дые птицы, 12 сентября – одиночка. 

Таковы сравнительные данные о пролёте дальневосточных крон-

шнепов в разные годы. 

Несмотря на ограничение сроков охоты, в последние годы числен-

ность дальневосточных кроншнепов на полуострове Де-Фриза в местах 

их ежегодных остановок резко снизилась. Причина этого заключается в 

следующем. 

Во-первых, непомерно большая армия охотников, блокирующих при-

устьевые участки рек, не даёт возможности птицам оседать в своих ис-

конных угодьях, служивших им для отдыха и кормления в течение мно-

гих тысячелетий. 

Во-вторых, в последние годы участились случаи посещения рыбака-

ми-любителями приустьевых участков, где они организуют ночёвки и 

жгут костры, что создаёт препятствия для отдыха перелётных птиц. 

В-третьих, на побережье частными лицами ставятся сети для ловли 

рыбы и процветает охота с моторных лодок, производится отлов креве-

ток в прибрежной полосе. Лодки бороздят морские пространства и в ноч-

ное время, сгоняя птиц с их пристанищ, что ещё более усугубляет со-

здавшееся ненормальное положение. 

Всё это и является главной причиной уменьшения численности на 

полуострове Де-Фриза не только дальневосточных кроншнепов, но и 

аистов, журавлей и других птиц. Необходимы срочные мероприятия, ко-

торые запрещали бы пребывание охотников и рыбаков в местах ежегод-

ных скоплений птиц на морском побережье и в приустьевых участках 

рек. Строгая охрана и запрет охоты вблизи населённых пунктов могли 

бы снизить истребление редких видов птиц. 

  



3566 Рус. орнитол. журн. 2022. Том 31. Экспресс-выпуск № 2217 
 

ISSN 1026-5627 

Русский орнитологический журнал 2022, Том 31, Экспресс-выпуск 2217: 3566-3578 

Некоторые обобщения наблюдений и новые 

материалы по птицам заповедника  

«Кедровая падь» 

Ю.Б.Шибнев 

Второе издание. Первая публикация в 1992* 

Все предыдущие работы по орнитологии, касающиеся заповедника 

«Кедровая падь» (Назаренко 1971; Панов 1973; Глущенко, Шибнев  

1984), проведены не только на его территории, но и на обширных сопре-

дельных территориях. Число видов птиц заповедника и окрестностей  

только в последней упомянутой работе составляет 333, из которых 117 

гнездятся. В настоящей работе приведён список гнездящихся, пролёт-

ных, зимующих и залётных видов птиц, отмеченных автором за послед-

ние 20 лет только в пределах официальных границ заповедника (см. 

приложение), то есть исключая сопредельные крупные реки, акватории 

Амурского залива, приграничное плато и т.п., которые в ряде предыду-

щих работ рассматривались как «заповедник Кедровая падь». 

Поскольку ландшафт заповедника представляет собой сравнительно 

однообразную облесённую гористую местность с небольшими ключами 

и речками и незначительными луговыми пространствами, то число ви-

дов птиц, встречающихся здесь, не так велико (Васильев и др. 1984). 

В статье приводятся отдельные выводы по учётам гнездящихся, про-

лётных и зимующих птиц, а также материалы по изучению зависимости 

плотности гнездования птиц от кормовых и климатических условий, 

пребывания пролётных видов на территории заповедника, состава и чис-

ленности зимующих птиц в зависимости от кормовой базы, то есть от 

обилия или отсутствия кормов, характерных для той или иной группы 

птиц, и некоторые новые биологические и фаунистические наблюдения. 

Материалы фенологических наблюдений по птицам заповедника и 

о методах учёта птиц уже опубликованы (Шибнев 1984, 1987). 

Численность и плотность птиц как на гнездовании, так и в период 

пролётов и на зимовках меняется из года в год по ряду причин, основ-

ные из которых следующие. 

1. При оседании птиц на гнездование в заповеднике – это прежде 

всего состояние вида в целом (увеличение или сокращение численности), 

на что, собственно, также влияют общие результаты зимовки в южных 

районах и условия на пролётных путях, а для оседлых и незначительно 

 
* Шибнев Ю.Б. 1992. Некоторые обобщения наблюдений и новые материалы по птицам заповедника «Кедровая 

падь» // Современное состояние флоры и фауны заповедника «Кедровая падь». Владивосток: 145-163. 
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кочующих видов – кормовые и климатические условия в зимний период 

и на местах гнездования. Здесь нужно отметить, что отдельные виды 

каким-то образом «предчувствуют» то, что данный гнездовой сезон будет 

неблагоприятным (холодным, дождливым) и несмотря на обильный про-

лёт весной, на гнездование остаются в очень незначительном числе, в 

то время как в другие, более сухие и тёплые весенне-летние сезоны они 

оседают на гнездование с большей плотностью. Загнездившиеся же пти-

цы из-за продолжительных дождей и холодов бросают гнёзда с кладка-

ми, а при улучшении погодных условий вновь приступают к размноже-

нию. И так бывает до 3-4 раз за сезон, но в результате к концу лета не-

которые птицы так и не выводят потомства. Жилые гнёзда при затяж-

ной дождливой погоде бросают не только мелкие воробьиные птицы. На-

пример, свежие и насиженные кладки бросают иглоногие совы Ninox 

scutulata, что отмечалось неоднократно, но при этом ко второй кладке 

они как правило не приступают. Наиболее часто при неблагоприятных 

условиях бросают гнёзда овсянки и камышевки. 

Одна из основных причин, влияющая на численность на гнездова-

нии – кормовые условия. Так, многолетние наблюдения показали, что 

на гнездящихся насекомоядных птицах неблагоприятно сказываются 

предыдущие морозные и малоснежные зимы, после которых заметно  

снижается численность насекомых и других беспозвоночных и обычно 

бывает холодное дождливое лето. По-видимому, в такие зимы плохо пе-

резимовывают многие беспозвоночные – часть их вымерзает, другие же 

становятся более доступными для птиц и других животных. На некото-

рые виды оказывают сильное влияние осенние и весенние палы (здесь 

имеется ввиду не прямая гибель гнёзд, а лишь последствия палов). Осо-

бенно заметно это сказывается на сибирском жулане Lanius cristatus, 

несмотря на то, что он приступает к гнездованию после подъёма высо-

котравья. После палов на выгоревших пространствах гнездится в 3-4 

раза меньше жуланов, а некоторых камышевок – в 1.5-2 раза меньше. 

На изменение видового состава и плотности птиц на гнездовании вли-

яет также изменение стаций – зарастание опушек и лугов кустарником 

и мелколесьем, но это происходит медленно, в течение 5-10 и более лет, 

пожары же влияют резко – в один сезон. 

О влиянии массового размножения мышевидных грызунов на плот-

ность гнездования ошейниковой совки Otus bakkamoena, длиннохвостой 

неясыти Strix uralensis и даже орнитофага тетеревятника Accipiter gen-

tilis в 1978 году уже сообщалось (Шибнев 1983, 1989; Глушенко, Шибнев 

1984). Однако после 1978 года по настоящее время более не было такого 

массового размножения мышевидных грызунов и как результат – ошей-

никовые совки совсем не отмечались на гнездовании, тетеревятники – 

далеко не ежегодно, а длиннохвостые неясыти не гнездились с такой 

большой плотностью. Данные наблюдения показывает, что многие виды 
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птиц в период миграций и кочёвок плотно оседают на гнездование в оп-

тимально благоприятных в кормовом отношении местах. 

Некоторое виды по невыясненным причинам находятся многие годы 

в состоянии депрессии или гнездятся активно. Так, согласно Е.Н.Па-

нову (1973), в 1960-х годах в заповеднике на гнездовании были обычны 

тигровый Lanius tigrinus и особенно японский L. bucephalus сорокопу-

ты. Только в Гаккелевском ключе гнездилось до 7 пар японских сороко-

путов. В 1970-е годы их гнездование регистрировалось нами лишь два-

жды по одной паре, а в 1980-е годы эти сорокопуты вовсе не гнездились. 

За это же двадцатилетие тигровый сорокопут отмечался на гнездовании 

только один раз. 

Значительные колебания численности на гнездовании регистриру-

ются у короткокрылой камышевки Horeites canturians. Если при хоро-

шем состоянии вида в нижней части реки Кедровой обычно остаётся до 

5 самцов и 12-16 самок, то в 1988 году этих камышевок не было совсем, 

исчезли из этого района и малые кукушки Cuculus poliocephalus, пара-

зитирующие на этом виде. Значительно варьирует численность и у не-

которых дятлов. Если в первое пятилетие 1970-х годов большой пёстрый 

дятел Dendrocopos major был большой редкостью или вовсе не отмечал-

ся в заповеднике, то за последние 15 лет он стал здесь довольно обыч-

ным. В то же время за последние 3 года резко упала численность малого 

пёстрого дятла Dendrocopos minor. Так, если ранее на 1 км маршрута 

учитывалось до 3-4 гнездящихся пар, то к настоящему времени – не бо-

лее 1 пары. Также за последние 3 года почти в 1.5 раза снизилась чис-

ленность на гнездовании и зимовках карликового, или малого остро-

крылого дятла Yungipicus kizuki и вовсе перестал отмечаться большой 

острокрылый дятел Yungipicus canicapillus. За последнее десятилетие 

заметно упала численность гнездящихся уссурийских совок Otus sunia, 

но почти в 2 раза возросла численность иглоногих сов. 

2. На осеннем пролёте время пребывания птиц в заповеднике пол-

ностью зависит от кормовых условий данного сезона, а видовой состав – 

от изменения миграционных путей тех или иных видов, на что заметно 

влияют кормовые условия в более северных районах. Например, в от-

дельные годы ни чечётки Acanthis flammea, ни чижи Spinus spinus не 

отмечаются ни зимой, ни осенью, в то время как в другие годы они  

обычны в оба сезона. На это не влияет и обилие корма – птицы либо 

зимуют севернее, либо пролетают другим путём. Но если в заповеднике 

в обилии их пища – серёжки берёз и ольхи – и путь чечёток и чижей 

проходит в том числе и через заповедник, то в значительном числе они 

остаются здесь и на зимовку. 

Если насекомоядные птицы как правило укладываются в обычные 

сроки пролёта, то виды, в рацион которых входят в значительной сте-

пени и плоды лесных растений, в зависимости от наличия корма могут 



Рус. орнитол. журн. 2022. Том 31. Экспресс-выпуск № 2217 3569 
 

надолго задержаться и даже зимовать. Так, если обильно плодоносит 

бархат амурский Phellodendron amurense, жимолость Маака Lonicera 

maackii, жостер даурский Rhamnus dahurica и яблоня маньчжурская 

Malus mandshurica, то дрозды Науманна Turdus naumanni, пролетаю-

щие через заповедник, остаются здесь надолго, а иногда и на зимовку. 

В 1970-х годах отмечались зимующие стаи до 20 и более птиц, однако в 

последнее десятилетие отмечались только одиночные зимующие особи. 

Дрозды предпочитают плоды яблони и бархата. К весне, когда плоды 

уже съедены, дрозды кормятся беспозвоночными на незамерзающих пе-

рекатах рек и ключей. При обильном плодоношении указанных расте-

ний в долине реки Кедровой, зимует до 10-15 голубых сорок Cyanopica 

cyanus. При хорошем плодоношении сирени амурской Syringa amuren-

sis с осени больше оседает в заповеднике сибирских чечевиц Carpodacus 

roseus, а при обильном плодоношении омелы окрашенной Viscum colo-

ratum с осени на зимовку остаются стаи обыкновенных Bombycilla gar-

rulus и амурских B. japonica свиристелей. Если в заповеднике хороший 

урожай на жёлуди дуба монгольского Quercus mongolica, а в более се-

верных районах он не плодоносит, то кочующие к югу сойки Garrulus 

glandarius концентрируются в дубняках заповедника. Так, в годы сла-

бого плодоношения дуба на 6 км маршрута у южных склонов сопок вдоль 

дубняков регистрировалось не более 2-3 соек, а при обильном – до 8-12. 

При обилии желудей фазаны Phasianus colchicus встречаются в смешан-

ных лесах по склонам сопок вдали от лугов, что совсем не характерно  

для этих птиц. 

Особое влияние на многих птиц оказывает обильный урожай корей-

ского кедра Pinus koraiensis и пихты цельнолистной Abies holophylla, и 

особенно благоприятно для птиц то, что в отдельные года шишки на 

этих деревьях не опадают до весны, и тогда на зимовку остаются боль-

шие черноголовые дубоносы Eophona personata, много обыкновенных ду-

боносов Coccothraustes coccothraustes, щуры Pinicola enucleator. В кед-

рово-широколиственных лесах концентрируются дятлы, поползни Sitta 

europaea, болотные гаички Poecile palustris, в массе остаются зимовать 

московки Periparus ater и восточные синицы Parus minor, в то время как 

в другие годы последние два вида редки на зимовке (см. таблицу). Зима 

1988/89 года изобиловала оставшимися шишками на кедрах и пихтах, 

а ольхи и берёзы железные Betula schmidtii были усыпаны серёжками, 

и в результата «плодоношения» последних на зимовку осталось много 

чечёток и чижей. Данные взяты из 3 январских учётов, причём из каж-

дого учёта взято наибольшее количество встреченных птиц. Для при-

мера приведён такой же учёт, но в неурожайный сезон 1987/88 года. 

3. Ни зимовку птиц в заповеднике влияют те же факторы, что и осе-

нью – это обилие или недостаток кормов и миграционные пути разных 

видов осенью. В предыдущем разделе о зимовке многих видов уже было 
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сказано, здесь будут приведены данные о зимовке лишь некоторых ви-

дов птиц. 

Зимний учёт птиц на 6-километровом маршрута то долине реки Кедровой  
при обильном плодоношении кедра корейского, пихты цельнолистной  
и ольхи волосистой (1988/89 год) и в неурожайный сезон (1987/88 год) 

Вид 
Зимы 

1967/88 1988/89 

Buteo (buteo) japonicus 1 3 

Aquila chrysaetos 1 1 

Haliaeetus albicilla 1 1 

Haliaeetus pelagicus 1 – 

Aegypius monachus – 1 
Tetrastes bonasia 2 1 

Strix uralensis – 1 

Picus canus – 2 
Dryocopus martius – 1 

Dendrocopos major – 2 
Dendrocopos leucotos 2 4 
Dendrocopos minor 1 – 
Yungipicus canicapillus 1 – 
Yungipicus kizuki 4 4 
Lanius borealis sibiricus – 1 

Garrulus glandarius 3 2 
Cyanopica cyanus – 2 
Corvus macrorhynchos 8 6 
Bombycilla garrulus – 6 
Bombycilla japonica 11 – 
Troglodytes troglodytes 2 1 
Turdus naumanni 1 1 
Aegithalos caudatus 8 10 
Poecile palustris 12 48 
Periparus ater – 36 

Parus minor 1 30 
Sitta europaea 20 24 
Certhia familiaris 2 4 
Spinus spinus – 30 
Acanthis flammea – 16 

Carpodacus roseus 2 2 
Pinicola enucleator – 2 
Pyrrhula sp. 1 3 
Eophona personata – 4 

Coccothraustes coccothraustes – 20 

 

Одними из немногих видов, поддерживающих постоянную числен-

ность в заповеднике, являются большеклювая ворона Corvus macrorhyn-

chos и белоспинный дятел Dendrocopos leucotos. Оба вида зимой дер-

жатся на своих гнездовых участках. Особенно это характерно для ворон. 

Плотность на гнездовании у большеклювых ворон из года в год одна и та 

же. Так как не 6-киломотровом маршрута по долине реки Кедровой их 

насчитывается не более 6-7 пар. Как правило, большее время дня зимой 

они проводят на гнездовых участках. Время от времени они взлетают 

высоко над вершинами сопок и высматривают, не появилась ли где па-
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даль. Стоит одной вороне обнаружить, в частности, остатки трапезы лео-

парда Panthera pardus и полететь с криком к ней, как с окрестных участ-

ков туда же направляются другие пары. Таким образом, у кормного ме-

ста собираются почти все вороны заповедника, наибольшее отмеченное 

их число – до 60-65 птиц. В противоположность большеклювым воро-

нам, чёрные вороны Corvus corone orientalis днём кормятся на окульту-

ренных участках, а на ночь летят на хребты заповедника, где их скапли-

вается до 200 особой. Большинство из них – это мигрирующие с севера 

птицы, среди которых незначительное число составляют и большеклю-

вые вороны. Гнездятся чёрные вороны в перелесках по окраинам запо-

ведника. 

Длиннохвостая неясыть – обычный гнездящийся и зимующий вид 

заповедника (Шибнев 1989). При обилии мышевидных грызунов и низ-

ком снежном покрове эти птицы хорошо переживают зиму, но при вы-

соком снежном покрове и когда после оттепели снег покрывается коркой 

наста и тем более при депрессии мышевидных грызунов часть неясытей 

гибнет от голода, однако некоторые заранее делают запасы из крупной 

добычи. Мы наблюдали три таких случая. Причём прячет неясыть недо-

еденные остатки в полудуплах пней и под вывороты корней упавших  

деревьев, где добычу не заносит снегом. Во всех трёх случаях добычей 

были вороны: 2 большеклювые и 1 чёрная. Первое наблюдение сделано 

в конце 1970-х годов у вершины сопки вблизи ночёвки ворон. Проходив-

шие мимо выворотня самке леопарда и её детёныши вытащили из-под 

него ворону и съели, оставив кучу перьев, однако полной уверенности, 

что это был запас длиннохвостой неясыти, не было. 1 января 1989 я на-

блюдал, как неясыть вытащила из пня обезглавленную и уже подсох-

шую ворону и днём пыталась её съесть. Третий раз – 24 декабря 1990 – 

также днём была выпугнуть неясыть из-под выворотня, где была обна-

ружена ещё незамёрзшая ворона, которая тоже была с отъеденной го-

ловой. Все эти зимы были многоснежными с депрессией мышевидных 

грызунов. 

Материал по зимовкам орланов уже публиковался (Шибнев 1931). В 

среднем орланы отмечаются в заповеднике с середины октября до сере-

дины марта. В распадки ключей и рек заповедника они прилетают обыч-

но на отдых и ночёвку, либо в редких случаях пользуются остатками 

трапезы леопарда или падалью, но как правило кормятся на морском 

побережье или на соседних о заповедником крупных реках. При этом 

численность орланов, в частности, отдыхающих в долине реки Кедровой, 

постепенно или резко возрастает к середине февраля и достигает пика 

во второй его половине. Многолетние наблюдения позволяют сделать 

вывод, что в этот период на акватории Амурского заливе скапливается 

наибольшее их число за зимний период в результате того, что с севера 

ешё продолжают прикочёвывать белоплечие Haliaeetus pelagucis и бе-
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лохвостые H. albicilla орланы в результате замерзания морских и реч-

ных вод и в то же время зимующие южней орланы начинают кочёвки к 

северу на места гнездовий. В заповеднике орланы отдыхают, как пра-

вило, все на небольшом участке у реки и на склоне сопки на деревьях, 

садятся на лёд реки и иногда купаются на мелководьях. От морского 

побережья оно находится в 6 км. На отдыхе обычно более 15-20 орланов 

не регистрируется, но в течение дня это число постоянно меняется – одни 

птицы улетают в море, другие прилетают на отдых. Например, в 1989 

году нарастание числа орланов в долине реки Кедровой шло так: 10  

февраля было отмечено 8 белоплечих и 2 белохвостых орлана, 15 фев-

раля – 7 белоплечих и 7 белохвостых орденов, 16 февраля – соответст-

венно 4 и 17, причём 3 белоплечих орлана летали-токовали в воздухе, 

18 февраля в 12 ч наблюдалось 2 белоплечих и 3 белохвостых орлана, а 

в 16 ч – соответственно 3 и 6 птиц. 

4. На весенний перелёт птиц особое влияние оказывают преимуще-

ственно погодные условия, в результате чего птицы тех или иных видов 

летят либо раньше, либо позднее. Внезапное похолодание может задер-

жать птиц на неделю и более. 

Новые  наблюдения редких видов птиц  

в заповеднике «Кедровая падь»  

Белокрылая цапля Ardeola bacchus. Наблюдалась на реке Кедро-

вой недалеко (0.5 км) от усадьбы заповедника 4-6 июня 1983. 

Японская кваква Gorsachius goisagi. Отмечена 3 мая 1988 в 300 м 

выше усадьбы по реке Кедровой. 

Хохлатый орёл Nisaetus nipalensis. Впервые в заповеднике зареги-

стрирован 10 июня 1988. Его атаковала группа большеклювых ворон на 

склоне сопки в нижней части реки Кедровой. Зимой 1988/89 года одна 

птица неоднократно регистрировалась в средней части реки Кедровой. 

Летом 1989 года хохлатый орёл дважды отмечался в районе ключей Су-

хой и 2-й Золотой, где на склоне сопки в средней части огромной пихты 

12 июня было обнаружено большое гнездо, явно принадлежащее этому 

виду, а под ним тушка белки Sciurus vulgaris с отъеденной головой. По-

видимому, орёл прервал трапезу перед приближением человека и кри-

чал недалеко в лесу. Гнездо оказалось недоступным для осмотра, не-

сколько перекошенным и, видимо, было брошено орлами. Следующую 

зиму и весну одна птица держалась в верховьях реки Кедровой, где дол-

гое враля питалась остатками добычи леопарда – пятнистым оленем 

Cervus nippon. Данные наблюдения не оставляют сомнений в гнездова-

нии хохлатого орла в заповеднике. 

Хохлатый орёл ведёт очень скрытый образ жизни. Вспугнутый орёл 

ни разу не взлетал выше леса и не кружился в воздухе, он всегда улетал 

низом под кронами деревьев и отлетев на безопасное расстояние вновь 
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садился на дерево. В полёте в лесу он напоминает тетеревятника, длин-

ный хвост даёт возможность ему хорошо лавировать между деревьев. 

Иногда в улёт он напоминает молодого орлана-белохвоста, но послед-

ний, будучи потревоженным, всегда взлетает высоко над лесом и начи-

нает парить в воздухе. Пролетающий над головой наблюдателя хохла-

тый орёл очень сильно напоминает хохлатого осоеда и в природе наблю-

датели, вероятно, принимают его за последний вид. 

Чеглок Falco subbuteo. Редкий для заповедника вид. Первое гнез-

дование его в заповеднике отмечено в 1986 году. Гнездо найдено 1 июля 

в полосе ольхи японской Alnus japonica внизу южного склона Сухоре-

ченского хребта. Чеглок загнездился в старом гнезде чёрной вороны на 

ольхе на высоте около 8 м. На момент обнаружения в нём находились 3 

насиженных яйца. Вылупившиеся позднее птенцы погибли от какой-то 

болезни. Ранее, в середине июня, пара чеглоков держалась у гнезда со-

роки Pica picaна реке Кедровой выше железнодорожного моста, но затем 

исчезла. 

Зелёный голубь Treron sieboldii. Отмечен поющим у устья ключа 

1-й Золотой 29 июня 1989. Это вторая встреча вида в заповеднике. 

Ошейниковый зимородок Halcyon pileata Наблюдался на реке 

Кедровой 11-12 мая 1983 у центральной усадьбы заповедника. Он то са-

дился на высокие деревья в средней их части, то летал низко над водой 

и время от времени бросался в воду и выхватывал из потока мелкую 

пеструшку. 

Японский сорокопут Lanius bucephalus. Последнее гнездование и 

встреча данного вида в заповеднике были в 1979 году. 

Тигровый сорокопут Lanius tigrinus. Единственная встреча оди-

ночного тигрового сорокопута за последние 20 лет зарегистрирована в 

заповеднике 6 июня 1985. 

Короткопалый бюльбюль Hypsipetes amaurotis. Пара бюльбюлей 

наблюдалась возле усадьбы заповедника 7 ноября 1984. Они держались 

в стае дроздов Науманна и свиристелей и вначале кормились плодами 

жимолости Маака, затем улетели в сторону от стаи, сели на вершину де-

рева над рекой и временами, слетая с дерева, ловили на лету насекомых. 

В приложении дан список видов птиц заповедника, составленный 

на основании двадцатилетиях наблюдений (1971-1990). Всего в фор-

мальных границах заповедника зарегистрировано 182 вида, из которых 

95 гнездятся и для 2 видов предполагается гнездование, 75 – исключи-

тельно пролётные птицы, 66 видов отмечены зимующими и 9 видов – 

залётные. Кроме того, надо отметить залетающих в долину реки Кедро-

вой заблудившись в непогоду лебедей-кликунов Cygnus cygnus и проле-

тающих иногда над заповедником японских Grus japonensis и даурских 

G. vipio, журавлей (Шибнев 1988) и отмеченных впервые для заповед-

ника 24 сентября 1990 в 1 ч ночи чёрных журавлей Grus monacha. Про-
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летают над заповедником стаи гусей и ночью некоторые утки и кулики, 

но точно определить их невозможно. 
Статус «редкий», «обычный» и «многочисленный» для разных видов разный. 

Многочисленный – когда вид образует на гнездовании, пролёте или зимовке наи-

большую численность, которую он может представлять, обычный – образующий при-

мерно среднюю численность, а редкий – ниже средней. 

Приложение. Виды птиц заповедника «Кедровая падь»  
Гн – гнездящийся, Пр – пролётный, Зим – зимующий, Залёт –залётный (цифрами указано  

число залётов за 20 лет); статус: р – редкий, о – обычный, м – многочисленный.  

Вид Гн Пр Зим Залёт Статус 

Зелёная кваква Butorides striata amurensis + +   о 

Японская кваква Gorsachius goisagi    3 р 

Белокрылая цапля Ardeola bacchus    1 р 

Серая цапля Ardea cinerea jouyi + +   р 

Чёрный аист Ciconia nigra  +   р 

Кряква Anas platyrhynchos platyrhynchos + +   р 

Чирок-свистунок Anas crecca crecca  +   р 

Мандаринка Aix galericulata + +   о 

Скопа Pandion haliaetus haliaetus  +   р 

Хохлатый осоед Pernis ptilorhyncus orientalis + +   р 

Чёрный коршун Milvus migrans lineatus  +   р 

Полевой лунь Circus cyaneus cyaneus  +   р 

Пегий лунь Circus melanoleucos + + +  р 

Тетеревятник Accipiter gentilis schvedowi + + +  р 

Перепелятник Accipiter nisus nissosimilis  + +  р 

Китайский перепелятник Accipiter soloensis + +   р 

Малый перепелятник Accipiter gularis gularis + +   Р 

Зимняк Buteo lagopus menzbieri  +   о 

Восточный канюк Buteo buteo japonicus + +   о 

Ястребиный сарыч Butastur indicus + +   р 

Хохлатый орёл Nisaetus nipalensis orientalis ?  +  р 

Большой подорлик Aquila clanga  +   р 

Беркут Aquila chrysaetos kamtschatica  + +  о 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla  + +  о 

Белоплечий орлан Haliaeetus pelagicus  + +  о 

Чёрный гриф Aegypius monachus  + +  о 

Сапсан Falco peregrinus japonensis  +   р 

Чеглок Falco subbuteo subbuteo + +   р 

Амурский кобчик Falco amurensis  +   р 

Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus perpallidus  +   р 

Рябчик Tetrastes bonasia amurensis +  +  о 

Немой перепел Coturnix japonica + +   о 

Фазан Phasianus colchicus pallasi +  +  о 

Пятнистая трёхперстка Turnix tanki blanfordii + +   р 

Большой погонышPorzana paykullii + +   о 

Малый зуёк Charadrius dubius curonicus + +   р 

Чибис Vanellus vanellus  +   о 

Черныш Tringa ochropus  +   о 

Перевозчик Actitis hypoleucos + +   р 

Бекас Gallinago gallinago gallinago  +   о 
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Продолжение приложения 

Вид Гн Пр Зим Залёт Статус 

Японский бекас Gallinago hardwickii + +   р 

Лесной дупель Gallinago megala  +   о 

Азиатский бекас Gallinago stenura  +   о 

Горный дупель Gallinago solitaria   +  о 

Вальдшнеп Scolopax rusticola + +   о 

Чернохвостая чайка Larus crassirostris  +   о 

Скальный голубь Columba rupestris rupestris + + +  р 

Большая горлица Streptopelia orientalis orientalis + +   о 

Зелёный голубь Treron sieboldii sieboldii    2 р 

Ширококрылая кукушка Hierococcyx fugax hyperythrus + +   о 

Индийская кукушка Cuculus micropterus micropterus  +   р 

Обыкновенная кукушка Cuculus canorus canorus + +   о 

Глухая кукушка Cuculus saturatus horsfieldi + +   м 

Малая кукушка Cuculus poliocephalus poliocephalus + +   о 

Ушастая сова Asio otus otus  + +  р 

Болотная сова Asio flammeus flammeus  +   р 

Уссурийская совка Otus sunia stictonotus + +   р 

Ошейниковая совка Otus bakkamoena ussuriensis + + +  р 

Иглоногая сова Ninox scutulata ussuriensis + +   о 

Длиннохвостая неясыть Strix uralensis nikolskii + + +  о 

Большой козодой Caprimulgus indicus jotaka  +   р 

Иглохвостый стриж Hirundapus caudacutus caudacutus  +   р 

Белопоясный стриж Apus pacificus pacificus  +   о 

Восточный широкорот Eurystomus orientalis calonyx + +   р 

Ошейниковый зимородок Halcyon pileata    2 р 

Обыкновенный зимородок Alcedo atthis bengalensis + +   о 

Удод Upupa epops saturata + +   р 

Вертишейка Jynx torquilla chinensis + +   о 

Седой дятел Picus canus jessoensis +    о 

Желна Dryocopus martius martius ?  +  р 

Большой пёстрый дятел Dendrocopos major +  +  о 

Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos sinicus +  +  о 

Рыжебрюхий дятел Dendrocopos hyperythrus subrufinus    1 р 

Малый пёстрый дятел Dendrocopos minor amurensis + + +  о 

Большой острокрылый дятел Yungipicus canicapillus doerriesi +  +  р 

Малый острокрылый дятел Yungipicus kizuki permutatus + + +  м 

Деревенская ласточка Hirundo rustica gutturalis  +   о 

Рыжепоясничная ласточка Cercopis daurica japonica + +   о 

Полевой жаворонок Alauda arvensis intermedia + +   о 

Степной конёк Anthus richardi ussuriensis  +   р 

Зелёный конёк Anthus hodgsoni yunnanensis  +   о 

Краснозобый конёк Anthus cervinus cervinus  +   р 

Горная трясогузка Motacilla cinerea robusta + +   о 

Белая трясогузка Motacilla alba leucopsis + +   о 

Камчатская трясогузка Motacilla lugens  +   о 

Древесная трясогузка Dendronanthus indicus  +   р 

Японский сорокопут Lanius bucephalus bucephalus + +   р 

Тигровый сорокопут Lanius tigrinus  +   р 

Сибирский жулан Lanius cristatus + +   о 

Северный сорокопут Lanius borealis sibiricus  + +  р 
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Продолжение приложения 

Вид Гн Пр Зим Залёт Статус 

Китайская иволга Oriolus chinensis diffusus + +   о 

Малый скворец Sturnia sturnina + +   р 

Серый скворец Sturnus cineraceus + +   о 

Сойка Garrulus glandarius brandtii + + +  о 

Голубая сорока Cyanopica cyanus pallescens + + +  о 

Сорока Pica pica jankowskii + + +  р 

Кедровка Nucifraga caryocatactes macrorhynchos    2 р 

Большеклювая ворона Corvus macrorhynchos mandshuricus + + +  м 

Восточная чёрная ворона Corvus corone orientalis + + +  о 

Ворон Corvus corax kamtschaticus  + +  р 

Свиристель Bombycilla garrulus garrulus  + +  о 

Амурский свиристель Bombycilla japonica  + +  о 

Серый личинкоед Pericrocotus divaricatus divaricatus + +   р 

Короткопалый бюльбюль Hypsipetes amaurotis    1 р 

Бурая оляпка Cinclus pallasii pallasii +  +  о 

Крапивник Troglodytes troglodytes peninsulae + +   о 

Сибирская завирушка Prunella montanella badia +    р 

Короткохвостка Urosphena squameiceps ussurianus + +   о 

Короткокрылая камышевка Horeites canturians borealis + +   о 

Таёжный сверчок Locustella fasciolata  +   р 

Певчий сверчок Locustella certhiola + +   о 

Пятнистый сверчок Locustella lanceolata  +   р 

Чернобровая камышевка Acrocephalus bistrigiceps bistrigiceps + +   м 

Восточная дроздовидная камышевка Acrocephalus orientalis + +   о 

Толстоклювая камышевка Phragmaticola aedon rufescens + +   м 

Таловка Phylloscopus borealis  +   о 

Зелёная пеночка Phylloscopus trochiloides plumbeitarsus +    о 

Бледноногая пеночка Phylloscopus tenellipes +    о 

Светлоголовая пеночка Phylloscopus coronatus + +   м 

Зарничка Phylloscopus inornatus inornatus  +   о 

Корольковая пеночка Phylloscopus proregulus + +   о 

Бурая пеночка Phylloscopus fuscatus fuscatus  +   р 

Толстоклювая пеночка Phylloscopus schwarzi + +   о 

Желтоголовый королёк Regulus regulus japonensis  + +  р 

Желтоспинная мухоловка Ficedula zanthopygia + +   о 

Таёжная мухоловка Ficedula mugimaki  +   р 

Восточная малая мухоловка Ficedula albicilla  +   р 

Синяя мухоловка Cyanoptila cyanomelana intermedia + +   о 

Сибирская мухоловка Muscicapa sibirica  +   о 

Пестрогрудая мухоловка Muscicapa griseisticta  +   р 

Ширококлювая мухоловка Muscicapa dauurica  +   р 

Черноголовый чекан Saxicola torquata stejnegeri + +   о 

Синий каменный дрозд Monticola solitarius philippensis  +   р 

Белогорлый дрозд Petrophila gularis + +   р 

Сибирская горихвостка Phoenicurus auroreus + +   о 

Синий соловей Luscinia cyane bochaiensis + +   м 

Соловей-свистун Luscinia sibilans  +   о 

Синехвостка Tarsiger cyanurus cyanurus  +   о 

Бледный дрозд Turdus pallidus + +   о 

Оливковый дрозд Turdus obscurus  +   о 
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Окончание приложения 

Вид Гн Пр Зим Залёт Статус 

Сизый дрозд Turdus hortulorum + +   м 

Дрозд Науманна Turdus naumanni  + +  м 

Бурый дрозд Turdus eunomus  +   о 

Сибирский дрозд Zoothera sibirica  +   р 

Пёстрый дрозд Zoothera varia + +   о 

Синяя птица Myophonus caeruleus    1 р 

Бурая сутора Suthora webbiana + + +  о 

Ополовник Aegithalos caudatus + + +  о 

Болотная гаичка Poecile palustris + + +  м 

Пухляк Poecile montanus  + +  о 

Московка Periparus ater amurensis + + +  о 

Восточная синица Parus minor wladiwostokensis + + +  о 

Обыкновенный поползень Sitta europaea amurensis + + +  м 

Обыкновенная пищуха Certhia familiaris orientalis + + +  о 

Буробокая белоглазка Zosterops erythropleurus + +   о 

Полевой воробей Passer montanus + + +  о 

Юрок Fringilla montifringilla  + +  о 

Китайская зеленушка Chloris sinica ussuriensis + + +  р 

Чиж Spinus spinus  + +  о 

Обыкновенная чечётка Acanthis flammea flammea  + +  о 

Сибирский горный вьюрок Leucosticte arctoa brunneonucha  +   р 

Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus erythrinus + +   о 

Сибирская чечевица Carpodacus roseus  + +  о 

Урагус Uragus sibiricus ussuriensis + + +  о 

Щур Pinicola enucleator ksmtschatkensis  + +  р 

Клёст-еловик Loxia curvirostra    1 р 

Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula cassini  + +  о 

Уссурийский снегирь Pyrrhula griseiventris rosacea  + +  о 

Серый снегирь Pyrrhula cineracea  + +  р 

Малый черноголовый дубонос Eophona migratoria migratoria + +   о 

Большой черноголовый дубонос Eophona personata magnirostris + + +  о 

Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes schulpini + + +  о 

Белошапочная овсянка Emberiza leucocephalos leucocephalos  +   р 

Красноухая овсянка Emberiza cioides weigoldi + + +  о 

Ошейниковая овсянка Emberiza fucata + +   о 

Желтогорлая овсянка Cristemberiza elegans elegans + +   м 

Таёжная овсянка Ocyris tristrami + +   о 

Овсянка-ремез Ocyris rusticus  +   о 

Седоголовая овсянка Ocyris spodocephalus + +   м 

Маскированная овсянка Ocyris (spodocephalus) personatus  +   р 

Дубровник Ocyris aureolus ornatus + +   о 

Рыжая овсянка Ocyris rutilus  +   р 
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Дальневосточный кроншнеп Numenius 

madagascariensis на реке Бикин 

Б.К.Шибнев 

Второе издание. Первая публикация в 1976* 

В нижнем течении Бикина дальневосточный кроншнеп Numenius 

madagascariensis был довольно обычен. Гнездится по обширным сфаг-

новым марям и вылетает кормиться на поля, лежащие близ посёлков. 

В 1950-1960-е годы в районе Нижнего Перевала мне приходилось ви-

деть их кормящимися в полях в числе до 10-12 особей. Сейчас кронш-

непы встречаются значительно реже. 10 июня 1957 сильный град погу-

бил значительное количество этих птиц. Только в районе полей Верх-

него Перевала было найдено 6 трупов дальневосточных кроншнепов.  

Причиной гибели этого кроншнепа также являются поздневесенние 

палы и в какой-то части енотовидные собаки Nyctereutes procyonoides, 

уничтожающие яйца и птенцов. Весенний пролёт кроншнепов обычно 

наблюдается во второй и третьей декаде апреля. Осенний отлёт нами 

не отмечался. 

 
* Шибнев Б.К. 1976. Краткие сообщение о дальневосточном кроншнепе // Тр. Окского заповедника 13: 163. 
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Дальневосточный кроншнеп Numenius madagascariensis.  
Сихотэ-Алинь, река Бикин. 28 апреля 2014. Фото Д.Кочеткова 
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Азиатский бекасовидный веретенник 

Limnodromus semipalmatus в Бурятии 

А.П.Шкатулова  

Второе издание. Первая публикация в 1976* 

На территории Бурятии в 1974 году азиатский бекасовидный вере-

тенник Limnodromus semipalmatus наблюдался как во время пролёта, 

так и на гнездовании. 

На пролёте в окрестностях Улан-Удэ данный вид отмечался нами 

только три дня – с 22 по 24 мая. За три утренних наблюдения (с 6 ч 

30 мин до 11 ч 00 мин) пролетело всего 37 птиц. Среднее количество осо-

бей в одной группе было 7.7 (3-18 птиц). На отдых останавливались в 

пойме Тулунжи на кочкарном топком труднодоступном её участке (300-

 
* Шкатулова А.П. 1976. Краткие сообщения об азиатском бекасовидном веретеннике  

// Тр. Окского заповедника 13: 169-169. 
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500 м2). Подпускали к себе на 25-50 м. Во время отдыха держались вме-

сте с другими куликами (турухтан Philomachus pugnax, травник Tringa 

totanus, мородунка Xenus cinereus, поручейник Tringa stagnatilis, фифи 

Tringa glareola), но обособленной группкой. Последняя осенняя встреча 

6 сентября. 

Гнёзда L. semipalmatus я обнаружила 19 июня в устье реки Тулдун 

на северном побережье озера Большое Еравное. Тулдун впадает в озеро 

тремя рукавами, между которыми из воды выступают участки суши, по-

росшие густой травой, рогозом, камышом, осоками и вейниками. Здесь 

на площади 350×300 м найдено 5 гнёзд, которые находились на рассто-

янии от 35 до 61 м одно от другого. Гнёзда устроены в центре куртин 

злаков, стебли которых хорошо их маскировали. 

Рядом с гнёздами бекасовидного веретенника в 1-25 м гнездились 

малая чайка Larus minutus (19 гнёзд), белокрылая крачка Chlidonias 

leucopterus (84 гнезда), речная крачка Sterna hirundo (101 гнездо), рога-

тая поганка Podiceps auritus (6 гнёзд), хохлатая чернеть Aythya fuligula 

(7 гнёзд), серая утка Anas strepera (1 гнездо), чирок-свистунок Anas crecca 

(2 гнезда), поручейник и малый зуёк Charadrius dubius (по 1 гнезду). 

Размеры гнёзд L. semipalmatus (n = 2), мм: 142-161×129-135, глубина 

30-47. В каждом гнезде было по 2 яйца. Размеры яиц (n = 4), мм: 47.1-

49.4×31.3-32.9, в среднем 48.4×31.5, вес – 25.9-27.5, в среднем 26.4 г. 

5-9 июля 1974 началось вылупление птенцов. 

На обследованной территории с 8 июня по 10 июля 1974 всё время 

держалось 16 азиатских бекасовидных веретенников. 11 июля наблюде-

ния были прерваны. 6 сентября здесь отмечено 25 птиц. 
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Послегнездовые и осенние миграции веслоногих 

и голенастых птиц в низовьях дельты Волги 

Д.В.Бондарев 

Второе издание. Первая публикация в 1974* 

Голенастые и веслоногие – фоновые группы птиц дельты реки Волги. 

Осенью к гнездящимся здесь особям присоединяются птицы, летующие 

и гнездящиеся в дельте Урала, у северных и северо-восточных берегов 

Каспия. Характер миграций каждого вида имеет свои особенности. 

 
* Бондарев Д.В. 1974. Послегнездовые и осенние миграции веслоногих и голенастых птиц  

в низовьях дельты Волги // Материалы 6-й Всесоюз. орнитол. конф. М., 2: 159-160. 
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Первые небольшие стайки кудрявых пеликанов Pelecanus crispus из 

7-8 птиц появляются в восточной части дельты в последних числах июня – 

начале июля. Число стаек и птиц в них постепенно растёт и к концу 

июля они объединяются в 1-2 скопления, насчитывающих до 3-3.5 тыс. 

особей. В августе стаями по 30-50 особей они начинают откочёвывать к 

юго-западу. Небольшие стаи и одиночные кудрявые пеликаны остаются 

в култуках до ноября. 

Большие бакланы Phalacrocorax carbo в первый месяц после вылета 

молодых (июль) регулярно совершают кормовые перелёты на взморье, 

возвращаясь на ночёвку к местам гнездования. Осеннее стаение проис-

ходит в сентябре; птицы сосредоточиваются в заповеднике и в охраняе-

мых участках Севкаспрыбвода. В это время бакланы находятся у устьев 

протоков, собираясь в стаи по 3 тыс. особей и более. Кольцеванием уста-

новлено, что отдельные стаи держатся постоянно в течение всей осени 

в одних и тех же местах, ночуя в одном строго определённом ерике на 

деревьях. В октябре происходит значительное увеличение числа бакла-

нов за счёт птиц, подлетающих из восточных районов Северного Кас-

пия. Основная масса сосредоточивается в западной части дельты Волги 

на Дамчикском участке Астраханского заповедника; в отдельные годы 

число птиц в октябре доходило здесь до 40-45 тысяч. Совершая регуляр-

ные кормовые перелёты один раз в сутки, бакланы находятся в данном 

районе до заморозков, наступающих обычно в последних числах ноября, 

после чего в течение 1-2 сут основная масса бакланов покидает дельту. 

Серые цапли Ardea cinerea в послегнездовой период широко рассре-

доточиваются по дельте Волги, особенно молодые птицы. В августе се-

рые цапли перекочёвывают в авандельту, где сосредоточиваются на при-

брежных отмелях островов. В октябре-ноябре небольшие скопления в 20-

30 птиц держатся у устьев протоков до отлёта. 

Характер осенних миграций больших белых цапель Casmerodius al-

bus аналогичен, с той разницей, что в октябре-ноябре цапли этого вида 

наблюдаются стаями в 1500-2000 особей. Пролёт, проходящий в ноябре, 

выражен более ярко. 

Малые белые Egretta garzetta и жёлтые Ardeola ralloides цапли по-

кидают дельту Волги в сентябре. Малые белые цапли перед отлётом со-

средоточиваются стайками по 15-20 птиц в зарослях ивы в култуках, а 

жёлтые цапли держится в авандельте в 20-30 км от береговой кромки. 

Пролёт проходит интенсивно. 9 сентября 1972 за 4 ч наблюдений отме-

чено до 250 жёлтых цапель летевших на юго-запад стаями по 15-20 птиц 

в каждой. 

  


