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Территориальное поведение в годовом цикле 

обыкновенной овсянки Emberiza citrinella 

Т.А.Рымкевич  

Татьяна Адольфовна Рымкевич. Нижне-Свирский государственный заповедник,  

Лодейное Поле, Ленинградская область, Россия. E-mail: tatianarymkevich@mail.ru 

Второе издание. Первая публикация в 2005* 

Гнездовая часть ареала обыкновенной овсянки Emberiza citrinella 

охватывает почти всю Европу, простираясь на север через таёжную зону 

до лесотундры. В отличие от остальных представителей семейства Em-

berizidae, обыкновенная овсянка встречается в таёжной зоне и зимой. 

Исключение составляют лишь самые северные территории, откуда она 

улетает на зиму. В связи с круглогодичным обитанием этого вида в таёж-

ной зоне возникает целый ряд вопросов. Ведут ли обитающие здесь птицы 

оседлый образ жизни или совершают сезонные миграции, участвуют ли 

в миграциях все особи популяции, в какие периоды годового цикла про-

исходят миграционные перемещения, каковы особенности кормового и 

территориального поведения, которые позволяют обыкновенной овсянке 

пережить холодную многоснежную зиму? Ответить на них представля-

ется возможным, анализируя закономерности смены участков обитания 

особями этого вида на протяжении годового цикла. Самостоятельный 

интерес представляют особенности территориального поведения молодых 

птиц в послегнездовой период. Именно у E. citrinella известны случаи 

особенно долгого обитания молодых особей в непосредственной близо-

сти от гнездовых участков родителей (Паевский 1967; Рымкевич 1981). 

Материал  и методика  

Изучение территориального поведения обыкновенной овсянки проводилось в двух 

точках Ленинградской области, различающихся по ландшафтным и кормовым усло-

виям: на Колтушских высотах (южная часть Карельского перешейка) и на побере-

жье Свирской губы Ладожского озера (юго-восточное Приладожье). 

Колтушские высоты представляют собой оптимальные гнездовой и зимовочный 

биотопы. Это холмистая местность, в которой участки леса, преимущественно сосно-

вого или берёзового, перемежаются с открытыми пространствами. В 1970-е годы, ко-

гда проводились визуальные наблюдения, главным образом зимние, на Колтушских 

высотах достаточно интенсивно велось сельское хозяйство – имелись животноводче-

ские фермы с пастбищами, сенокосные луга, поля с кормовыми и зерновыми куль-

турами. В то время обыкновенные овсянки здесь не только гнездились, но и обитали 

во всё другое времягода. 

 
* Рымкевич Т.А. 2005. Территориальное поведение в годовом цикле обыкновенной овсянки  

Emberiza citrinella L. // Орнитологические исследования в Приладожье. СПб.: 134-157. 
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В юго-восточном Приладожье данные по территориальному поведению обыкно-

венной овсянки собирались с 1969 по 2004 год. На побережье Свирской губы гнез-

довые стации E. citrinella представлены небольшими луговинами, зарастающими 

сосной песчаными пляжами, вырубками, гарями. Эти островки пригодных для этого 

вида стаций окружены заболоченными лесными массивами среднетаёжного типа и 

моховыми болотами, простирающимися вокруг каждого из них на десятки километ-

ров. Одним из таких «островков» является территория Ладожской орнитологической 

станции (ЛОС). На месте бывшей деревни Гумбарицы продолжает существовать  

большая поляна площадью около 20 га. На границе леса и поляны ежегодно гнез-

дятся до 4 пар обыкновенных овсянок. Территория ЛОС, расположенная вблизи бе-

реговой линии Ладожского озера, оказывается на пути пролёта мигрантов и своими 

биотопическими условиями привлекает большое количество птиц на время мигра-

ционных остановок. Изолированность и небольшая площадь контролируемой тер-

ритории создают условия для сплошного мечения и последующих наблюдений за 

маркированными особями. 

Для кольцевания овсянки отлавливались с помощью постоянно действующих с 

апреля по ноябрь больших стационарных ловушек рыбачинского типа, паутинных 

сетей, тайников, конусных ловушек, а при кольцевании взрослых птиц на гнёздах 

использовались бойки (Носков и др. 1984). Для привлечения птиц на облавливаемое 

пространство в течение ряда лет применялся метод постоянно действующей зерно-

вой прикормки из семян проса и овса. В частности, прикормка устраивалась около 

вольеры с манными птицами. Она была эффективной не только во время миграции. 

Гнездящиеся поблизости взрослые птицы, а впоследствии и выкармливаемые ими 

молодые прилетали на прикормку в гнездовое время. В 1980 и 1981 годах летне-

осенняя прикормка функционировала одновременно в двух точках. Одна из них на-

ходилась на поляне у больших ловушек в Гумбарицах, другая на расстоянии 7 км в 

молодом сосняке вблизи устья реки Зубец. В течение 5 лет на станции кроме ве-

сенне-летне-осенних прикормок постоянно действовала зимняя прикормка, которая 

поддерживалась ежедневно. 

У отлавливаемых и кольцуемых птиц определяли, помимо пола и возраста, массу 

тела, запасы подкожного жира, оценивали форму и размер клоакального выступа 

самцов и состояние наседного пятна самок, во время линьки подробно описывали 

состояние оперения. Эти параметры позволяли выяснить фазу годового цикла и осо-

бенности её протекания. 

В работе использована следующая возрастная классификация: птенец (pullum) – 

от вылупления до выхода из гнезда; молодая птица, в том числе слёток (juvenile) – 

от момента оставления гнезда до окончания постювенальной линьки; неполовозре-

лая птица (immature) – от момента окончания постювенальной линьки до прихода 

в состояние половой активности; взрослая птица (adultus) – со времени прихода в 

состояние первой в жизни половой активности. На практике в группу взрослых птиц 

включались самцы, у которых клоакальный выступ достигал балла 3 (из 4), и самки 

с первой стадией наседного пятна. 

Термином «территориальное поведение» в работе обозначается весь комплекс 

взаимоотношений с областью обитания в течение годового цикла, включая продол-

жительность пребывания на тех или иных участках обитания в разные периоды 

годового цикла и сроки смены одного участка на другой – сроки миграций. При изу-

чении территориального поведения молодых птиц термин «местные» применялся к 

особям, появившимся на свет в точке наблюдений, например, в Гумбарицах или на 

Зубце. При этом овсянки, выведшиеся в Гумбарицах и переместившиеся на Зубец (на 

расстояние, намного превышающее размеры гнездового участка родителей), рассмат-
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ривались как не местные для Зубца и наоборот. Всего с 1969 по 2004 год окольцо-

вано более 5000 особей, цветными кольцами помечено 225 особей. Повторно, в том 

числе многократно, на месте кольцевания или на расстоянии до 20 км были отлов-

лены 467 птиц. Для 12 обыкновенных овсянок получены дальние возвраты колец. 

Результаты и обсуждение  

Послегнездовой период  

Молодые птицы. В результате кольцевания на гнёздах и слежения 

за окольцованными особями установлено, что молодые овсянки дер-

жатся в выводке до 20-30-дневного возраста. Родители выкармливают 

выводок не только насекомыми, но и семенами злаков. Как только слётки 

становятся способными следовать за родителями, они вместе начинают 

посещать зерновые прикормки, расположенные в пределах гнездовых 

участков родителей. С помощью цветного мечения и повторных отловов 

окольцованных на гнёздах птенцов выявлено, что молодые овсянки мо-

гут оставаться вблизи таких прикормок и после распадения выводка. 

Из 19 выводков, в которых птенцы были окольцованы в гнёздах, в по-

слегнездовое время здесь отлавливались молодые птицы, принадлежав-

шие к 17 из них. Из окольцованных в гнёздах 62 птенцов (Гумбарицы – 

42, Зубец – 20) на месте рождения поймано больше половины – 39 птиц. 

Помимо гнездовых птенцов, 13 овсянок местного происхождения было 

окольцовано слётками. В целом на месте рождения вновь отловлено 47 

овсянок (табл. 1), что составило 63% от числа помеченных птиц. Отме-

тим, что доля молодых птиц, задерживающихся на гнездовых участках 

родителей в послегнездовой период их жизни, у обыкновенной овсянки 

оказывается очень высокой. 

Таблица 1. Количество местных молодых птиц, зарегистрированных  
отловами в послегнездовое время, и их возраст при последней поимке  

(Гумбарицы и Зубец суммарно)  

Показатели 
Годы 

Всего 
1974 1975 1978 1979 1980 1981 

Окольцовано птенцов и слётков 6 12 4 9 19 26 75 

Отловлено на месте рождения 4 6 3 9 12 13 47 

Возраст в момент отлова, сут 
(пределы и среднее) 

10-73 25-92 20-99 60-100 30-90 25-92 10-100 

47±4.6 50±8.0 73±8.6 75±12.4 59±9.6 49±14.8 58±3.9 

 

Отловы на прикормках местных птиц показали, что при обилии зер-

нового корма молодые овсянки могут обитать вблизи гнездовых участ-

ков родителей очень долго – до 100-дневного возраста (табл. 1). К этому 

времени некоторые особи уже завершают смену оперения. Таким обра-

зом, местные птицы могут оставаться на месте рождения весь послегнез-

довой период, до окончания постювенальной линьки, в условиях При-

ладожья – до конца первой декады октября (табл. 2). 
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Таблица 2. Состояние оперения молодых местных птиц  
во время последнего отлова (по Гумбарицам и  Зубцу суммарно) 

Состояние  
оперения 

Июль Август Сентябрь Октябрь 

I II III I II III I II III I 

До линьки 1 6 2 1 1 – 1 – – – 

1-я стадия линьки – – 2 1 – 2 – – – – 

2-я стадия линьки – – – 1 – – – – – – 

3-я стадия линьки – – – 2 5 1 2 – – – 

4-я стадия линьки – – – – 3 1 – – – – 

5-я стадия линьки – – – – 2 – 5 – – – 

6-я стадия линьки – – – 1 – 1 1 – – – 

7-я стадия линьки – – – – – – 2 – – – 

После линьки – – – – – 1 – – 2 – 

 

 

Рис. 1. Динамика исчезновения местных молодых птиц по мере их взросления:  
а – независимо от принадлежности к выводку; б – чёрные кружки и сплошная линия –  

птицы первых выводков; светлые кружки и пунктирная линия – птицы вторых выводков;  
100% – количество местных птиц, зарегистрированных отловами на прикормках 

 

Несмотря на обилие корма, 50% местных овсянок исчезает с мест рож-

дения не позднее чем в 60-дневном возрасте. Местное население овся-

нок убывает с прикормки постепенно. При этом молодые птицы исче-

зают в разном возрасте (рис. 1a) и на разных стадиях линьки (рис. 2а). 
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Строго говоря, уменьшение численности местных птиц на прикормке  

ещё не доказывает их перемещений. Это может являться как результа-

том гибели, так и обучения избегать орудия лова. Однако обращает на 

себя внимание тот факт, что по мере исчезновения местных особей на 

прикормке появлялись птицы неизвестного происхождения. Их доля в 

разные годы колебалась в пределах 26-73% и составляла в среднем 47% 

от числа регистрируемых отловами (табл. 3). Поскольку на территории 

ЛОС в анализируемые годы кольцевались все или большинство местных 

птенцов и слётков, овсянок «неизвестного происхождения» можно рас-

сматривать как неместных особей. 
 

 

Рис. 2. Динамика исчезновения местных молодых птиц по мере прохождения ими линьки: 
а – независимо от принадлежности к выводку; б – чёрные кружки и сплошная линия –  

птицы первых выводков; светлые кружки и пунктирная линия – птицы вторых выводков;  
100% – количество местных птиц, зарегистрированных отловами на прикормках. 

 

Сравнивая сроки и состояние линьки в двух названных группах, 

можно убедиться, что вместо местных овсянок на прикормке появляют-

ся в те же даты неместные птицы (рис. 3). Выявление неместных птиц 

на прикормках и постепенное замещение ими местного населения до-

казывают наличие перемещений в послегнездовое время и дают основа-
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ние утверждать, что постепенное сокращение местного населения на 

прикормках в значительной степени определяется постепенным уходом 

птиц с мест рождения. И этот уход есть не что иное, как ювенальная 

миграция в форме миграции расселения молодняка, сроки которой обу-

словлены эндогенными факторами. 

Таблица 3. Количество молодых птиц местного и неизвестного  происхождения  
в летних отловах (Гумбарицы, июль-август) 

Птицы разного происхождения 
Годы Среднее  

± SE 1974 1975 1978 1979 1980 1981 

Местные особи 
п 4 5 3 9 12 14 – 

% 27 71 27 50 67 74 53±9 

Особи неизвестного происхождения 
п 11 2 8 9 6 5 – 

% 73 29 73 50 33 26 47±7 

Всего п 15 7 11 18 18 19 – 

 

 

Рис. 3. Время пребывания молодых обыкновенных овсянок местного и неизвестного  
происхождения в Гумбарицах по данным отловов на прикормках:  

пустые кружки – местные птицы; заполненные – птицы неизвестного происхождения 
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Рис. 4. Темпы линьки у первых и вторых выводков:  
заполненные кружки и сплошная линия – птицы первых выводков;  

пустые кружки и пунктирная линия – птицы вторых выводков 

 

При сравнении поведения молодых птиц из ранних (вылупление с 1 

по 24 июня) и поздних (с 25 июня по 16 июля) выводков у последних 

обнаружена тенденция ухода с места рождения в более молодом воз-

расте и на более ранней стадии линьки (рис. 1б, 2б). Кажущееся проти-

воречие объясняется фотопериодическим контролем темпов линьки. У 

птиц поздних сроков вылупления темпы линьки выше и каждая её ста-

дия завершается в более молодом возрасте (рис. 4). В целом динамика 

исчезновения рано и поздно появившихся на свет птиц чрезвычайно 

сходна (рис. 1б, 2б). 

Дальность перемещений в гнездовое время, по-видимому, невелика – 

до нескольких десятков километров. Опыт двух прикормок, расположен-

ных на расстоянии 7 км одна от другой, даёт этому прямые подтвержде-

ния. Из 29 овсянок, окольцованных в 1980 и 1981 годах в гнёздах и на 

прикормке до сентября месяца в Гумбарицах, одна была встречена на 

прикормке у Зубца. Она была окольцована в Гумбарицах 12 августа и 

имела первую стадию линьки, а 26 августа отловлена на Зубце с третьей 

стадией линьки и продолжала здесь держаться не позднее чем до 12 сен-

тября. Из 20 овсянок, окольцованных на Зубце, 14 особей длительное 

время оставались на месте кольцевания, но 2 птицы появились и осели 

в Гумбарицах. Одна появилась здесь до начала линьки в возрасте 38 

дней. Через 6 дней у неё началась смена оперения. На прикормке она 

продолжала оставаться до конца линьки и исчезла 15 сентября. Другая 

птица в возрасте 53 дней 10 августа с третьей стадией линьки была в 

очередной раз отмечена на Зубце, а 20 августа с пятой стадией линьки 

была поймана в Гумбарицах. 

Помимо обыкновенных овсянок, окольцованных в Гумбарицах или 

на Зубце, на побережье Ладоги в 4 км к югу от больших ловушек был 

окольцован выводок из 4 слётков. Две птицы через 24 дня (10 августа) 
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были отловлены в Гумбарицах. Их оперение только начало заменяться. 

Через 14 дней одна из этих овсянок отловлена на Зубце, а ещё через 9 

дней вновь встречена в Гумбарицах. Последний раз она отловлена здесь 

11 сентября. Наконец, в 1979 году молодая овсянка, окольцованная 12 

августа в 13 км северо-западнее Гумбариц (в Маячино), была отловлена 

1 октября большими ловушками в Гумбарицах. 

Из приведённых примеров перемещений между точками, разделён-

ными несколькими километрами, из наблюдений за поведением птиц 

«неизвестного происхождения» следует, что обыкновенные овсянки, по-

кинув гнездовой участок родителей, склонны оседать на новом месте, 

иногда до начала осенней миграции. Вместе с тем смена участка обита-

ния может происходить несколько раз и при любой стадии линьки. 

Более половины птиц неизвестного происхождения отлавливались 

на прикормках неоднократно. То же наблюдалось и у местных овсянок 

(табл. 3). По доле особей, отловленных неоднократно, статистически зна-

чимых различий между этими группами не наблюдается. Это указы-

вает на идентичность территориального поведения «местных» и «немест-

ных» птиц и, вероятно, определяется генетической однородностью. При-

ход на смену местному населению «неместных» овсянок на тех же ста-

диях линьки, на которых исчезают местные, также можно рассматривать 

как подтверждение их генетической однородности и принадлежности к 

одной популяции. 

Взрослые птицы. В июне и июле – в разгар гнездового сезона – на-

блюдаются перемещения некоторых взрослых особей, как правило са-

мок. Овсянки отлавливаются большими ловушками, появляются на при-

кормке и обычно тут же исчезают. Состояние наседного пятна этих птиц 

свидетельствует о том, что они пытались размножаться, но (судя по сро-

кам) не сумели выкормить птенцов вследствие разорения гнёзд или ги-

бели выводков. 

Успешно размножавшиеся птицы после окончания гнездования, а 

иногда и во время него приступают к послебрачной линьке. Взрослые 

обыкновенные овсянки линяют с начала июля – начала августа до конца 

октября (Рымкевич 1983, 1990). С помощью отловов и визуальных на-

блюдений за меченными цветными кольцами особями выяснено, что  

вплоть до октября взрослые птицы могут обитать вблизи своих гнездо-

вых участков. Птицы из пары, имевшей в 1980 году три благополучных 

выводка, продолжали отмечаться даже в октябре: самец до середины 

месяца, а самка до 20-х чисел. 

Судя по повторным отловам, некоторые особи в послегнездовое время 

сменяют участок обитания, при этом на время линьки птицы иногда по-

являются вновь на прикормках, на которых они были отмечены во время 

весенней миграции. Так, два самца, окольцованные во время весенней 

миграции 13 и 23 апреля 1979 и не отмечавшиеся в гнездовое время, 
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появились вновь в окрестностях станции 4 сентября и 8 августа. Первый 

имел предпоследнюю, десятую стадию линьки и продолжал держаться 

здесь ещё 12 дней, второй – четвёртую стадию и отлавливался до полного 

завершения смены оперения, вплоть до 5 октября. По всей вероятности, 

такие птицы гнездятся в радиусе нескольких десятков километров, их 

перемещения связаны со сменой биотопов в поисках кормных мест. Та-

кое предположение подтверждается наблюдением за одним из самцов, 

гнездившимся в Гумбарицах и отловленном здесь в последний раз 18 

июля. Он был пойман в разгар линьки (6-я стадия) 22 августа в 13 км к 

северу – на стационаре Маячино. Уход взрослого населения с летних 

участков обитания происходит постепенно. Его динамику в окрестно-

стях станции в некоторой степени отражают последние отловы местных 

птиц (табл. 4). 

Таблица 4. Сроки последних в сезоне отловов  
местных взрослых птиц  

(указано количество пойманных особей) 

Пол 
Август Сентябрь Октябрь 

I II III I II III I II III 

Самцы 2 2 1 1 1 1 3 – – 

Самки 1 1 4 – – 1 1 – 1 

Послелиночная миграция  

В Приладожье осенняя – послелиночная – миграция начинается в 

сентябре, в первой-пятой пятидневке месяца (табл. 5), и заканчивается 

в последних числах октября – середине ноября. Продолжительность пе-

риода между началом осеннего пролёта и временем ухода последней 

местной птицы в разные годы составляет от 9 до 27 дней (в среднем 14 

дней, n = 5). Первогодки приступают к миграции раньше взрослых птиц 

(табл. 5), и те и другие начинают мигрировать либо после полного за-

вершения линьки, либо на последних её стадиях: молодые – на шестой, 

взрослые – на десятой или одиннадцатой. 

Соотношение самцов и самок близко 1:1, первогодки значительно пре-

обладают над взрослыми. За годы исследований численность обыкновен-

ных овсянок в отловах во время осенней миграции сократилась в не-

сколько раз. По-видимому, это связано с общим снижением численности 

вида на Северо-Западе России, а последнее, с нашей точки зрения, обу-

словлено уменьшением площади полей с посевами зерновых, а также 

сокращением количества животноводческих ферм. 

Многочисленность мигрантов в отловах и при визуальных наблюде-

ниях свидетельствует о выраженности осенних миграций у птиц, гнез-

дящихся севернее. О дальности миграции обыкновенных овсянок сведе-
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ний очень мало. Известны дальние возвраты из Польши и Чехословакии 

(Рымкевич 1995). По-видимому, большинство особей совершают значи-

тельно менее далёкие миграции. Примером может служить обыкновен-

ная овсянка, окольцованная 15 июля под Выборгом и встреченная на зи-

мовке 21 января следующего года под Ленинградом, у которой районы 

гнездования и зимовки разобщены на 120 км (Рымкевич 1995). 

Таблица 5. Возрастной состав в отловах во время  послелиночной миграции  
(в числителе самцы, в знаменателе самки) 

Год,  
дата последнего  

отлова 

Возрастной  
класс 

Количество птиц 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 
Всего 

I II III I II III I 

1969 juv+imm – – 5/6 12/7 7/8 – – 24/21 
16.10 ad – – – /2 /4 – – /6 

1970 juv+imm – 1/2 10/18 6/6 5/2 1/ – 23/28 
27.10 ad – – 2/1 1/ – – – 3/1 

1972 juv+imm – – 6/5 6/3 2/2 /1 – 14/11 
01.11 ad – – /1 1/1 – 2/1 – 3/3 

1973 juv+imm /2 2/5 6/3 2/1 – – – 10/11 
12.10 ad – 1/ – /1 – – – 1/1 

1974 juv+imm – – /3 7/3 6/ i/з 1/5 15/13 
04.11 ad – – – – 1/1 1/ – 2/1 

1975 juv+imm – 2/ 3/6 2/6 17/19 15/5 – 39/37 
28.10 ad – – 1/ 1/ 2/ /1 – 4/1 

1976 juv+imm – /2 1/3 /6 – – – 1/11 
29.10 ad – /1 1/1 2/1 1 – – 3/3 

1979 juv+imm – – 3/2 5/8 15/19 1/1 1/3 25/33 
09.11 ad – – – 2/2 8/9 /1 – 10/12 

1980 juv+imm – 1/1 6/1 6/16 8/8 00/43 14/16 63/83 
08.11 ad – – – 1/ 0/1 18/14 2/4 04/10 

1981 juv+imm – – 6/0 7/14 7/8 33/31 4/0 57/57 
31.10 ad – – – 2/ 5/4 10/13 3/2 20/19 

 

Послелиночная миграция является обязательным периодом мигра-

ционной подвижности в годовом цикле обыкновенной овсянки. При ин-

тенсивном кольцевании в разные сезоны не выявлено ни одного факта, 

свидетельствующего о том, что гнездившиеся или обитавшие во время 

линьки молодые и взрослые овсянки оставались на зимовку. Так, в годы 

постоянного функционирования зимней прикормки ни одна из овсянок, 

окольцованных в гнездовой период (ad. 30; juv. 48), в послегнездовое  

время (ad. 8, juv. 22) или во время осеннего пролёта, до ноября включи-

тельно (ad. 82, juv. 306), не была отмечена зимующей в районе наблю-

дений. И, наоборот, ни одна особь из зимовавших (n = 42) или отловлен-

ных во время весеннего пролёта до марта (n = 1654) не осталась здесь на 

гнездование. 
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Определённые сроки исчезновения местного гнездового населения 

осенью и появления весной подтверждают существование обязательных 

осенних и весенних миграций. 

Зимовка  

Зимнее население обыкновенных овсянок в Ленинградской области 

формируется с конца октября – начала ноября, главным образом в ноя-

бре, ещё до появления устойчивого снежного покрова. Часть птиц в те-

чение всей зимы держится постоянно на выбранных с осени участках. 

Такое поведение наблюдалось нами в окрестностях стационара в Гум-

барицах в 1980 году. Другая часть особей, вероятно, может сменить зим-

ний участок обитания, иногда несколько раз. Это подтверждается тем, 

что на прикормке в разные годы овсянки появлялись в разные кален-

дарные сроки, в том числе в декабре, январе, феврале. Кроме того, к  

зимующей стае присоединялись новые особи, а пребывание зимующих 

птиц имело разную продолжительность – от 1.5 до 6 месяцев без учёта 

остановок на несколько дней (рис. 5). 
 

 

Рис. 5. Сроки зимовки обыкновенных овсянок в разные годы в Гумбарицах 

 

Значительные перемещения (десятки километров), чередующиеся с 

периодами осёдлости, можно считать характерной чертой территориаль-

ного поведения обыкновенной овсянки во время зимовки. Согласно ви-
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зуальным наблюдениям, смена участков обитания, как правило, приуро-

чена к сильным снегопадам и метелям и, вероятно, вызывается небла-

гоприятными изменениями условий кормёжки на прежнем месте. 

В условиях Ленинградской области зимовка обыкновенных овсянок 

проходит в антропогенном ландшафте. Обычно птицы оседают у живот-

новодческих комплексов, зернохранилищ, кормятся на скотных дворах, 

у скирд соломы, на обочинах сельских дорог. По наблюдениям в районе 

Колтушских высот, участок обитания особи может простираться на 1-

2 км. Птицы держатся в небольших стайках, которые в течение дня мно-

гократно объединяются между собой в более крупные стаи и вновь рас-

падаются на мелкие. Население такого участка, по существу, составляет 

одну стаю. Овсянки прекрасно знают ресурсы своего участка. Стоит  

только вспугнуть птиц с одного места, как они летят в другое и сразу 

начинают там кормиться. Весь короткий зимний день складывается из 

таких перелётов и кормёжки. Ночь птицы проводят вблизи мест кор-

мёжки. До установления сплошного снежного покрова овсянки ночуют 

под кочками и среди куртин травы, позднее на нижних ветках густых 

кустов, на крутых склонах холмов под не занесёнными снегом курти-

нами травы, а также в скирдах соломы и стогах сена. Птицы пробужда-

ются и вылетают на кормёжку ещё до рассвета. В связи с этим знание 

точного местонахождения кормных мест становится необходимым. 

В малоснежные зимы при оттепелях и с появлением проталин в  

конце зимы овсянки предпочитают вылетать на близлежащие поля. 

Судя по содержимому желудков нескольких птиц, здесь они находят не 

только семена, но и насекомых. В конце зимы смена мест пребывания в 

течение дня становится обычной. Утром, когда почва скована морозом, 

птицы кормятся у скотных дворов или скирд, днём разлетаются по по-

лям и лугам. Наблюдения за зимним поведением обыкновенных овся-

нок дают основания полагать, что они не зимуют в естественных биоце-

нозах таёжной зоны прежде всего потому, что в них нет доступного есте-

ственного зернового корма. 

Чтобы установить, является ли наличие корма не только необходи-

мым, но и достаточным условием зимовки, на Ладожской орнитологи-

ческой станции в Гумбарицах была организована зимняя прикормка из 

проса и овса. Она поддерживалась с осени до весны в 1974/75, 1975/76, 

1979/80 и 1980/81 годах. В предшествующие годы (1968-1973) обыкно-

венная овсянка на зимовке не наблюдалась. На прикормке периодиче-

ски проводился полный вылов или индивидуальный отлов не имеющих 

цветных колец птиц. Зимнее население овсянок сформировалось в пер-

вый же год существования прикормки (рис. 5). Стая из 18 птиц появи-

лась здесь 21 декабря. К концу первой декады января у прикормки оста-

лось 6 овсянок, которые были отловлены и окольцованы. 10 февраля к 

ним присоединились 2 новые птицы. Вплоть до конца первой декады 
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марта в районе наблюдений продолжали держаться все 8 птиц. С 15 

марта появились обыкновенные овсянки на весенней миграции, и после 

26 марта никого из зимнего населения в районе станции не осталось. 

Зимой 1975/76 года устойчивой зимней группировки не сформиро-

валось. Стая из 7 птиц осела у прикормки 21 ноября, но с 24 ноября они 

исчезли. Одна особь появилась 2 декабря и держалась у прикормки 

только 1 день. Ещё одна овсянка появилась 23 февраля и исчезла через 

4 дня. Кроме этого, в первых числах января и в конце второй декады  

марта было отмечено несколько птиц, пролетевших транзитом над тер-

риторией ЛОС. 

В ноябре 1979 года у прикормки на короткий срок осели 6 птиц, 2 из 

них были отловлены и окольцованы. Однако ядро зимнего населения 

начало формироваться только в январе 1980 года. Основа зимнего насе-

ления следующего сезона образовалась в первых числах ноября. 

Из результатов проведённых экспериментов следует, что обильный 

и постоянно доступный зерновой корм выступает решающим фактором 

в выборе конкретной точки зимовки в условиях таёжной зоны. В то 

время как конкретная точка зимовки определяется кормовыми услови-

ями местности, район зимовки особи контролируется особенностями тер-

риториального поведения в годовом цикле, то есть наличием, сроками 

и продолжительностью миграционного состояния. 

Предбрачная миграция  

В начале весеннего пролёта – в марте или апреле – при остановках 

на пути миграций овсянки ведут себя как во время весеннего периода 

зимовки. В морозную или снежную погоду птицы концентрируются во-

круг искусственных источников корма, которыми, как и зимой, остаются 

животноводческие фермы, обочины просёлочных дорог и другие места, 

а во время оттепелей рассредоточиваются по полям и лугам, где главным 

образом собирают семена трав. Например, весной 1975 года в окрестно-

стях ЛОС многочисленные овсянки кормились на проталинах семенами 

василька лугового Centaurea jacea, обильный урожай которых сохранился 

под снегом на луговинах. В 1970-1980 годах обыкновенная овсянка счи-

талась одним из наиболее многочисленных видов во время весенней ми-

грации. Как правило, интенсивный пролёт этих птиц наблюдается в 

утренние часы. Во второй половине дня овсянки останавливаются на 

кормёжку. Места таких остановок почти всегда определяются по нали-

чию кормящихся птиц, осевших в предшествующие дни. Часто наблю-

дали, как между пролетающими в потоке мигрантов овсянками и кор-

мящимися на земле птицами возникает голосовой контакт, в результате 

пролётная стая спускается и присоединяется к кормящейся. Некоторые 

из опустившихся на землю овсянок уже через несколько минут продол-

жают полёт, а другие оседают надолго. Чтобы установить продолжитель-
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ность таких остановок, во второй половине апреля 1976 года проводился 

ежедневный отлов и мечение индивидуальными сочетаниями цветных 

колец. Отловы проводились ранним утром, после чего велись дневные 

визуальные наблюдения. Было установлено, что из 150 окольцованных 

овсянок 97 сразу полетели дальше, а 6 птиц отмечались только в тече-

ние дня кольцевания. Остальные овсянки держались в Гумбарицах не-

сколько дней. Большинство из них задержалось на 2-5 дней. В снежные, 

туманные и морозные дни птицы останавливались на больший срок, до 

10 дней, концентрируясь вокруг прикормки. При похолоданиях, начав-

шихся 22 и 28 апреля, много окольцованных в предыдущие дни птиц 

скопилось у прикормки. Эти овсянки послужили ядром, вокруг которого 

в последующие дни оседали другие пролётные особи. В результате 25 и 

30 апреля на прикормке было отмечено наибольшее за все время наблю-

дений количество птиц – более чем 20 и 30 особей соответственно. В ос-

новном овсянки держались здесь до тех пор, пока не прекращалась не-

настная погода. На основании визуальных наблюдений за птицами, по-

меченными цветными кольцами, установлено, что состав мигрирующих 

стай, в которых держатся овсянки во время пролёта или кормёжки, не 

постоянен. Происходит постепенное обновление состава кормящихся 

стай, и в период миграций овсянки «узнают» о кормовых особенностях 

местности сразу же, как только в неё попадают. Это хорошо заметно на 

прикормке. Ранним утром, в сумерках на току появляются птицы, среди 

которых, как правило, бывает много неокольцованных особей, не отме-

ченных здесь вечером и, следовательно, попавших сюда явно впервые. 
 

 

Рис. 6. Количество самцов и самок в отловах весной: 1 – самцы; 2 – самки 

 

Ранее отмечалось, что во время весенней миграции в отловах подав-

ляющее большинство составляют неполовозрелые особи (табл. 6) и в пер-

вых отловах численность самцов и самок практически одинакова, но за-



Рус. орнитол. журн. 2022. Том 31. Экспресс-выпуск № 2247 4975 
 

тем численность самок в 2-3 раза превышает численность самцов (Рым-

кевич 1981). В разные годы неполовозрелых птиц отлавливается в 1.4-

3.5 (в среднем 2.3±0.3) раза больше, чем взрослых особей (табл. 6), и са-

мок в 1.1-1.9 (в среднем 1.4±0.1) раза больше, чем самцов (рис. 6). Пре-

обладание самок над самцами в отловах, вероятно, связано с различия-

ми в сроках миграций разных половых групп. Рыбачинские ловушки 

начинают функционировать не с начала пролёта обыкновенных овся-

нок, и отловы отражают половой и возрастной состав мигрантов сере-

дины-конца миграции. 

Таблица 6. Возрастной состав в отловах  во время предбрачной миграции  

Год 
Возрастной  

класс 

Количество птиц 

Март Апрель Май 
Всего 

III I II III I II III 

1975 
ad 2 2 4 2 6 2 – 18 

imm 3 1 14 2 7 1 – 28 

1976 
ad – – 8 21 12 3 – 44 

imm – – 15 77 29 13 4 138 

1977 
ad – – – 21 8 10 – 39 

imm – – – 25 15 13 – 53 

1978 
ad. – – 16 8 24 8 – 56 

imm – – 37 57 49 25 3 171 

1979 
ad 1 – 3 82 26 3 2 117 

imm 3 – 12 228 138 21 2 404 

1980 
ad – – – 51 21 3 3 78 

imm – – – 144 19 1 3 167 

1981 
ad – – – 13 82 28 7 130 

imm – – – 30 130 52 7 219 

 

Ни у одной из отловленных на пролёте птиц клоакальный выступ не 

достиг максимальных размеров, характерных для периода половой ак-

тивности. В течение апреля и начала мая наблюдалось его постепенное 

увеличение. В то же время у взрослых местных птиц в те же сроки кло-

акальный выступ обычно достигает максимальных размеров. Это сви-

детельствует о том, что состояние половой активности у птиц наступает 

после завершения миграции и перехода к оседлому образу жизни на 

местах гнездования. 

Как и у других мигрирующих в ранние сроки птиц, у обыкновенной 

овсянки отмечаются значительные колебания сроков начала пролёта в 

зависимости от хода весны (Носков 1972; Носков и др.1974). В отдельные 

годы весенний пролёт у этого вида может начинаться уже в середине 

марта, но чаще миграция идёт с середины апреля и заканчивается в 

конце мая. Связь сроков весенней миграции с погодными условиями хо-

рошо иллюстрируется наблюдениями 1975-1976 годов. Тёплой и ранней 

весной 1975 года первые пролётные овсянки появились в Гумбарицах 
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24 марта и ловушки отлавливали мигрирующих птиц до середины мая. 

В холодную и затяжную весну 1976 года первые птицы были встречены 

лишь 10 апреля, а последние мигрирующие особи пойманы в конце мая. 

Самцы обыкновенных овсянок заканчивают перемещения на две не-

дели раньше самок. Так, в Гумбарицах местные самцы появляются на 

своих гнездовых территориях уже с середины апреля, отдельные особи 

даже в первых числах месяца. Первые самки появляются лишь в по-

следних числах апреля – первых числах мая. Формирование гнездового 

населения в основном заканчивается к середине мая. Весь репродуктив-

ный период овсянки держатся в пределах участка обитания, выбран-

ного с весны. 

Территориальное поведение  

Послегнездовой период. Большинство молодых овсянок покидает 

места рождения задолго до начала осенней миграции. Послегнездовые 

перемещения молодых птиц у этого вида не приурочены к определён-

ному возрасту или этапу линьки, в том числе не наблюдается у обыкно-

венной овсянки и повышенной подвижности до начала постювенальной 

линьки, как это имеет место у представителей Turdidae (Большаков, 

Резвый 1975; Носков и др. 1981; Резвый 1973), Muscicapidae (Высоцкий 

и др. 1990), Paridae (Рымкевич, Артемьев 1990), Motacillidae (Кукиш  

1981; Афанасьева 1995). 

Наряду с выраженностью послегнездовых перемещений характер-

ной чертой послегнездового периода обыкновенной овсянки следует счи-

тать склонность птиц образовывать длительную связь с определённой 

территорией. Местные особи при этом могут оставаться на месте рожде-

ния весь послегнездовой период вплоть до окончания постювенальной 

линьки – начала осенней миграции. Таким образом, максимальная 

продолжительность связи с местом рождения оказывается значительно 

большей, чем у мелких воробьиных птиц других видов (Паевский 1967, 

1976; Соколов 1975, 1982). 

Ведущее значение в выборе обыкновенными овсянками участка оби-

тания в послегнездовое время приобретает распределение корма. Несо-

мненно, что высокий процент (63%) птиц, отмеченных в наших исследо-

ваниях на месте рождения, наблюдался благодаря постоянно действую-

щим зерновым прикормкам. Такое территориальное поведение свиде-

тельствует о том, что обыкновенная овсянка приспособлена к использо-

ванию неравномерно рассредоточенных кормов. Молодые птицы в по-

слегнездовое время концентрируются на участках с богатым урожаем 

семян злаков, что способствует наилучшему использованию естествен-

ной кормовой базы. 

Из анализа территориального поведения молодых птиц после рас-

падения выводков следует, что ювенальная миграция представляет со-
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бой недальние, ненаправленные и не обязательные для всех особей по-

пуляции перемещения. Таким образом, ювенальная миграция обыкно-

венной овсянки протекает в форме блужданий (Носков, Рымкевич 2005). 

Большинство взрослых особей при удачном размножении продол-

жают обитать на своих гнездовых участках на протяжении всей линьки. 

Послебрачная миграция взрослых птиц, характерная преимущественно 

для самок, регистрируется в июне и июле. Судя по срокам и состоянию 

наседного пятна, мигрируют птицы, у которых репродуктивный период 

закончился после неудачной попытки гнездования. Как и ювенальная 

миграция молодых, послебрачная миграция, по-видимому, протекает в 

форме блужданий. Повторные отловы некоторых особей, окольцованных 

на прикормках в весеннее время и гнездившихся явно за пределами 

окрестностей ЛОС, подтверждают, что и взрослые птицы в послегнездо-

вой период перемещаются в поисках наиболее кормных мест. 

Осенний и весенний периоды. Послелиночная и предбрачная 

миграции протекают поздней осенью и ранней весной. Для них харак-

терны передвижения всех особей, определённость календарных сроков, 

включая сроки отлёта и прилёта местного гнездового населения, возвра-

щаемость птиц на места прежнего гнездования. 

Все это даёт основание причислять обыкновенную овсянку к видам 

с перелётной формой послелиночных и предбрачных миграций и счи-

тать, что перелётность свойственна как обитателям более северных тер-

риторий, так и птицам Приладожья. 

Зимний период. Во время зимовки обыкновенные овсянки наряду 

со склонностью к оседлому образу жизни сохраняют способность менять 

участки обитания, предпринимая значительные по дальности переме-

щения. Такой характер территориального поведения, несомненно, яв-

ляется адаптацией к часто меняющимся кормовым условиям. 

По-видимому, такой характер территориального поведения у обык-

новенной овсянки возник как приспособление к обитанию в лесостепной 

зоне и оказался полезным при проникновении этого вида по антропоген-

ному ландшафту в таёжную зону. Здесь внезапно меняющаяся снежная 

обстановка подчас делает недоступными источники корма, у которых 

овсянки осели на зиму, и птицы благодаря способности терять и вновь 

устанавливать территориальные связи после перемещений, после на-

хождения очередного кормного места надолго образуют новую связь с 

ограниченной территорией. 

Автор выражает глубокую благодарность всем, кто когда-либо принимал участие в 

работе ЛОС, в частности в отлове и кольцевании птиц, и тем самым помог накопить 

сведения, представленные в данной статье, а также орнитологам Института биологии 

Карельского научного центра РАН, совместно с которыми получены некоторые данные 

по территориальному поведению в послегнездовой период на сопредельных территориях. 
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Ладожская орнитологическая станция ведёт работу по отлову и коль-

цеванию птиц с 1968 года. Ежегодный отлов мигрирующих птиц боль-

шими рыбачинскими ловушками и паутинными сетями, дополненный 

визуальными методами учёта, позволяет своевременно выявлять изме-

нения, происходящие в видовом и численном составе пролетающих здесь 

птиц, в том числе по отношению к редким и новым видам. Одним из  

таких видов в Ленинградской области является бурая пеночка Phyllo-

scopus fuscatus. Область её гнездования находится в Центральной и Во-

сточной Сибири, самая западная гнездовая популяция известна в Баш-

кирии в долине реки Таналык (Барабашин 2001). Зимовочная часть 

ареала бурой пеночки расположена в Юго-Восточной Азии (Птушенко 

1954; Brazil 2009), однако некоторое число особей ежегодно регистриру-

ется во время осеннего пролёта в Европе (Harrop 2007; Bozó et al. 2016; 

Паевский 2011), вдали от основного миграционного пути этого вида. 

На Ладожской орнитологической станции всего было отловлено 7 бу-

рых пеночек (см. таблицу). Впервые этот вид был зарегистрирован здесь 

3 июля 1978 (Носков и др. 1981). Это была взрослая птица без признаков 

размножения: не было отмечено увеличенного клоакального выступа и 

отсутствовало наседное пятно. Жировые запасы были небольшие (таб-

лица). Эту встречу можно считать первой регистрацией бурой пеночки 

как для Северо-Запада России (Мальчевский, Пукинский 1983), так и 

для всей европейской части нашей страны. 
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Возрастные и морфологические характеристики бурых пеночек,  
пойманных на Ладожской орнитологической станции  

Дата отлова Возраст 
Длина  

крыла, мм 
Длина  

хвоста, мм 
Жирность, балл  

по 10-балльной шкале 
Масса  
тела, г 

03.07.1978 ad 60 50 3 9.4 

26.09.1999 imm (sad) 60 50 5 10.6 

06.10.1999 imm (sad) 62 53 7 10.5 

30.05.2003 ad 61 45 2 9.2 

25.09.2020 imm (sad) 57 46 4 8.3 

29.09.2020 imm (sad) 61 52 4 8.7 

13.10.2021  63 51 1 9.0 

 

 

Бурая пеночка Phylloscopus fuscatus. Ладожская орнитологическая станция.  
Урочище Гумбарицы, Ленинградская область. 29 сентября 2020. Фото В.А.Рыженковой 

 

Ещё две бурые пеночки были отловлены в 1999 году – 26 сентября и 

6 октября. Обе птицы были в свежем оперении и имели жировые запасы 

(5 и 7 баллов по 10-бальной шкале соответственно) (таблица). 

На Ладожской орнитологической станции также известен весенний 

отлов бурой пеночки: в 2003 году 30 мая поймана птица с незначитель-

ными жировыми резервами и без признаков готовности к размножению 

(таблица). Затем, после значительного перерыва, две бурые пеночки 

пойманы здесь в 2020 году (таблица, рисунок). Обе птицы на момент  
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отлова имели свежее оперение. В 2021 году 13 октября отловлена ещё 

одна особь, возраст которой не удалось определить. Она, как и преды-

дущие особи, не линяла. Большинство бурых пеночек было поймано в 

большие ловушки, и лишь одна – в паутинные сети. 

Встречи редкого вида для Ленинградской области два года подряд 

побудили нас проанализировать данные по встречам бурой пеночки в 

Европе, используя литературные сведения и данные, накопленные на 

сайтах www.tarsiger.com и www.inaturalist.org. Эти сайты предостав-

ляют информацию как по отловам, так и по визуальной регистрации 

птиц с предоставлением фотографий, подтверждающих встречу вида. 

В Калининградской области бурая пеночка была несколько раз от-

ловлена на полевом стационаре «Фрингилла» на Куршской косе. Первый 

раз одна молодая пеночка поймана 18 октября 1997 (Шаповал 1998), 

затем до 2020 года здесь было отловлено ещё 6 особей этого вида (Bol-

shakov et al. 2009; Шаповал, Леоке 2021а,б, 2022). 

На Украине бурая пеночка впервые встречена в 2008 году, птица 

была отловлена и передана в коллекцию Зоологического музея ННПМ 

НАН Украины (Форманюк и др. 2012). В Румынии первая особь этого 

вида поймана тоже в 2008 году на станции кольцевания Chituc ringing 

station (Marton 2020), а к настоящему времени в Румынии отловлено 

или встречено уже 6 особей (данные сайта www.tarsiger.com). В Болга-

рии единственная особь отловлена на орнитологическом стационаре 

Durankulak Bird Ringing Camp в 2020 году (Shurulinkov et al. 2021). 

Всего для Европы по визуальным наблюдениям и данным кольце-

вания известно уже более 800 встреч бурой пеночки за последние 20 лет 

(данные сайта www.tarsiger.com). Из них большая часть приходится на 

Северную Европу (в основном на Великобританию, Швецию и Финлян-

дию) – более 400 встреч. При этом на остальные соседние с Россией  

страны приходится значительно меньше встреч: Эстония – 13 встреч 

(первая встреча в 1986 году), Литва – 11 (с 2012 года), Латвия – 8 (с 1995 

года), Польша – 24 встречи (с 2006 года), Белоруссия – 1 встреча (в 2020 

году) (данные сайта www.tarsiger.com). 

Наибольший интерес представляют данные из Финляндии, где на-

блюдения за птицами, особенно в период миграций, очень популярны. 

Первая регистрация бурой пеночки в этой стране произошла в 1968 

году. С этого момента этот вид отмечался в Финляндии практически 

ежегодно (в основном данные кольцевания, www.tarsiger.com). За по-

следние 10 лет количество таких встреч увеличилось (с 2001 по 2010 год 

среднее количество встреч в год составило 1.6, SE = 0.37, медиана 1, lim 

0-4, n = 10; c 2011 по 2020 год – 5.6±1.31, медиана 5, lim 2-16, n = 10; 

Манн-Уитни U-тест, P <0.05). 

Большая часть регистраций бурой пеночки в Европе приходится на 

период осенней миграции – с сентября по октябрь (Harrop 2007; Bozó et 
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al. 2016). Во время зимовки разброс встреч вида по странам с декабря по 

март (24 встречи по данным сайта www.tarsiger.com и 6 встреч по дан-

ным сайта www.inaturalist.org) довольно значительный: начиная от 

Швеции и Великобритании и заканчивая Испанией и Мальтой, при  

этом 11 зимних встреч (37%) приходится на Великобританию. Есть дан-

ные о весенних встречах (апрель-май), что свидетельствует о том, что 

некоторые особи успешно переживают зиму (8 случаев  по данным сайта 

www.tarsiger.com) и, скорее всего, мигрируют. Одна из перезимовавших 

птиц и была отловлена в мае 2003 года на Ладожской орнитологической 

станции. География весенних встреч бурой пеночки в Европе тоже  

очень широкая: от Италии (8 мая 1993 и 16 апреля 2005) на юге до 

Польши (2 мая 2006), Швеции (15 мая 2006) и Латвии (25 мая 2003) на 

севере. Известно также несколько летних встреч особей, очевидно, так 

и не вернувшихся в гнездовую часть ареала: 3 июля 1978 – Россия, При-

ладожье (Носков и др. 1981), 7 июня 2004 – Великобритания, 15 июля 

2020 – Финляндия (по данным сайта www.tarsiger.com). 

Существует несколько объяснений причин появления сибирских ви-

дов в Европе. Считается, что залёты птиц за пределы ареала происхо-

дят в результате расселения молодых птиц и/или сбоя миграционной 

программы, также часто указывается влияние погодных явлений, спо-

собствующих случайному переносу птиц на большие расстояния (Harrup 

2007; Jiguet, Barbet-Massin 2013; Паевский 2011). Например, в октябре 

1982 года произошёл массовый залёт сибирских видов в Великобрита-

нию, который, как предполагается, стал результатом возникшего ранее 

сибирского антициклона (Howey, Bell 1985). Такие залёты обычно не  

приводят к дальнейшему закреплению вида на территории, но для нас 

они несут важную информацию о дальности перемещений и возможно-

стях расселения. 

Однако то, что мы считаем случайными встречами, на самом деле 

может быть результатом становления нового направления миграции си-

бирских видов в Европу, что уже было показано на примере нескольких 

видов. Так, для западно-сибирского степного конька Anthus richardi, зи-

мующего в юго-восточной Азии, с использованием геолокаторов удалось 

подтвердить существование области зимовки в Европе и соответствую-

щего пути миграции, сформировавшегося в последние десятилетия (Du-

four et al. 2021). Места зимовки в Италии и Израиле были найдены и 

для белошапочной овсянки Emberiza leucocephalos – сибирского вида, 

зимующего преимущественно в азиатском регионе (Gilroy, Lees 2003;  

Occhiato 2003). Как и для степного конька, для белошапочной овсянки 

было показано возвращения одних и тех же особей на прошлогодние  

места зимовок. Предполагается, что возникновение новых мест зимовок 

и соответствующих  новых путей миграций возможно и у других видов, 

например, у зелёного конька Anthus hodgsoni, зарнички Phylloscopus 
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inornatus, корольковой пеночки Phylloscopus proregulus и др. (Gilroy, 

Lees 2003; Dufour et al. 2021). 

Бурая пеночка – маленькая неяркая птичка, миграционные переме-

щения и присутствие которой трудно заметить. Однако исходя из регу-

лярности встреч бурой пеночки в некоторых странах в последние деся-

тилетия (например, в Финляндии), нельзя исключить, что и у этого си-

бирского вида формируется новая неазиатская область зимовки и свя-

занный с нею миграционный путь. 
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Бурый дрозд Turdus eunomus гнездится в северной части тайги, ле-

сотундре и кустарниковой тундре Азии к востоку от Обской губы, долины 

реки Пур, Восточного Саяна до Чукотского хребта, низовьев реки Ана-

дырь и полуострова Камчатка, зимует в Китае, Японии, Юго-Восточной 

Азии, нерегулярные зимовки известны для южной Сибири, Приморья, 

южного Сахалина, Курильских островов (Нечаев 1969, 1991; Степанян 

2003; Рябицев 2008; Brazil 2009; Глущенко и др. 2016; Ушакова 2017). 

Известны залёты бурых дроздов в западные районы Северной Америки 

(Bowling 1995; Hamilton et al. 2007; Chesser et al. 2020), в Казахстан и 

Среднюю Азию (Ковшарь 2012; Флехтнер 2015; Кошкин, Федулин 2021), 

в восточную, южную, центральную и западную Европу (Нанкинов 2009; 

Pfeifer et al. 2007; Hołyński 2009; Pitches 2009). 

Поскольку бурый дрозд в Воронежской области, насколько известно, 

ещё не отмечался, большой интерес представляет встреча этой залётной 

птицы в городе Воронеже 19 ноября 2022. В этот день выпал первый  

снег, было пасмурно. Мы с мужем совершали орнитологическую экскур-

сию вдоль Воронежского водохранилища на реке Воронеж около парка 

«Алые паруса». Проходя около трёх плодоносящих рябин, я увидела, как 

на дерево прилетел одиночный дрозд. На рябине плодов почти не оста-

лось, дрозд в их поисках слетел на снег под рябинами, где его и удалось 

сфотографировать в 11 ч 30 мин (см. рисунок). Птица несколько раз с 

криком перелетала, а потом я упустила её из виду. 

Сначала я приняла этого дрозда за белобровика, однако рассматри-

вая сделанные снимки на экране монитора поняла, что это не он. Раз-

местив фотографию необычного дрозда в популярной орнитологической 
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группе «Любители птиц» в социальной сети «Вконтакте», вскоре полу-

чила сообщения от И.Субботиной, М.Деминой и М.Подгорной, что это 

бурый дрозд Turdus eunomus. Правильность определения подтвердили 

орнитологи Я.А.Редькин, Е.А.Коблик и А.В.Бардин. 

Благодарю перечисленных коллег за помощь в определении птицы и А.В.Бардина за 

помощь в написании заметки. 

 

 

Бурый дрозд Turdus eunomus. Воронеж, у парка «Алые паруса». 19 ноября 2022. Фото автора. 
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Встречи большой белой цапли Casmerodius  

albus в верхнем бассейне реки Онон 

Е.Э.Малков 

Евгений Эдуардович Малков. Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН 

(ИПРЭК СО РАН), Чита, ул. Hедорезова, д. 16А, Чита, 672014, Россия. E-mail: bukukun@rambler.ru 

Поступила в редакцию 24 ноября 2022 

1 мая 2021 в 18 ч в окрестностях села Кыра Забайкальского края, на 

озере Шивичи, в прибрежной осоке была встречена одна большая белая 

цапля Casmerodius albus (см. рисунок). До 3 мая 2021 она придержива-

лась этих же окрестностей. 3 мая большая белая цапля была отмечена 

в группе из 20 серых цапель Ardea cinerea, которые постоянно сопровож-

дали её. 

Вторая встреча большой белой цапли произошла 25-26 мая 2021 днём 

в пойме реки Онон по правому берегу напротив сёл Мангут и Верхний 

Ульхун. Здесь две особи держались травянистой заболоченной поймы 

реки в местах обычного обитания даурского журавля Grus vipio. 

В 2022 году одна большая белая цапля отмечена в конце мая в этом 

же месте, в пойме реки Онон. 
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Большая белая цапля Casmerodius albus на берегу озера Шивичи.  
Окрестности села Кыра, Забайкальский край. 1 мая 2021. Фото автора 

 

Алтано-Кыринская межгорная остепнённая котловина, где располо-

жены достаточно крупные озера типа Шивичи (свыше 70 га), распола-

гается в предгорьях Хэнтей-Чикойского нагорья и географически свя-

зана с поймой Онона. В период миграций здесь отмечаются многие 

виды птиц, обитающих также и в остепнённой долине Онона. Встречи 

большой белой цапли отмечены в этом регионе впервые. В ближайших 

местах по югу Забайкалья есть упоминания о наблюдениях большой бе-

лой цапли в районе Торейских озёр (список птиц Даурского заповедника 

daurzapoved.com). 
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Первая встреча толстоклювой пеночки 

Phylloscopus schwarzi в Московском регионе 

А.В.Павлушкин 

Второе издание. Первая публикация в 2021* 

Традиционное осеннее посещение московского парка Зарядье в суб-

боту утром 25 сентября 2021 началось рутинно – я приехал в парк в 6 ч 

30 мин. Только что рассвело, стояла пасмурная, но спокойная погода, 

 
* Павлушкин А.В. 2021. Первая встреча толстоклювой пеночки в Московском регионе // Московка 34: 43-44. 
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температура воздуха +10ºС. В парке было оживлённо, многочисленные 

славки-черноголовки Sylvia atricapilla осаждали кусты рябины, крапив-

ники Troglodytes troglodytes по двое-трое активно перелетали между раз-

нообразными кустами, отовсюду слышалось циканье зарянок Erithacus 

rubecula. 

Наблюдение. Всю неделю шёл переменный дождь, что давало смут-

ную надежду, что он должен ненадолго прервать миграцию воробьиных. 

Именно с этой целью я прихожу в Зарядье осенью. Главная надежда – 

сибирские виды-мигранты, которых регулярно видят в Западной Европе, 

но очень редко встречают у нас. Проанализировав статистику встреч в 

Великобритании, главным целями я выбрал бурую Phylloscopus fuscatus, 

толстоклювую Ph. schwarzi и корольковую Ph. proregulus пеночек. Из-

бранная тактика – медленно и методично осматривать самые перспек-

тивные места парка: хвойный лес и берёзовую рощу, а также смешанный 

лес. Периодически проигрываю записи песен соответствующих видов. 

Как раз на дорожке смешанного леса, который сейчас выглядит скорее 

как кустарники с редкими деревьями рябины, песня Ph. schwarzi вспуг-

нула из травы какую-то из пеночек. Мгновенно забрезжила надежда, 

что это что-то необычное. По поведению она отличалась от многочислен-

ных в парке пеночек-теньковок Ph. collybita: теньковки ожидаемо пере-

мещались в средней и верней части деревьев, эта же держалась в траве 

и иногда взлетала внутрь небольших кустиков. 
 

 

Толстоклювая пеночка Phylloscopus schwarzi. Москва, парк Зарядье. 25 сентября 2021. Фото автора. 
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Определение. Взглянув первый раз в бинокль, я увидел мощную 

белую бровь и отсутствие светлой полосы на крыле. Минут 15 потребо-

валось, чтобы спокойно её рассмотреть и сделать нормальные фотогра-

фии. В бинокль также отчётливо были видны грязно-жёлтое подхвостье 

птицы, короткая проекция первостепенных маховых. На фотографиях 

стали очевидны другие определительные признаки: короткий и относи-

тельно мощный для пеночки клюв, пёстрая щека, небольшой желтова-

тый налёт на передней части брови, мощные телесного цвета ноги и зе-

леноватая полоса сложенных крыльев, контрастирующая с серо-бурой 

спиной. Через час после наблюдения я опубликовал новость в местной 

группе и в социальной сети. Днём в парк поехали другие наблюдатели, 

но к сожалению, заново обнаружить эту необычную пеночку не удалось. 

Статус и распространение. Гнездовая часть ареала толстоклювой 

пеночки протянулась по югу центральной и восточной Сибири до При-

морья и Сахалина. Зимует в странах Юго-Восточной Азии. Тем не ме-

нее, почти каждый год осенью её отмечают в Европе. В Великобритании 

наблюдается постепенное увеличение числа встреч: в 1960-1970-е годы 

в среднем была 1 встреча в год (неравномерно по годам), в 1980-е в сред-

нем 6 встреч за год, а уже в 1990-е и начало 2000-х – 10 и более. В 2000 

году была зафиксирована 31 встреча – годовой максимум за всю историю 

наблюдений (White, Kehoe 2020). В Великобритании толстоклювых пе-

ночек отмечают с 20-х чисел сентября и до начала ноября. Есть зареги-

стрированные встречи в Польше, Словакии, Чехии, Финляндии, Шве-

ции, Дании, Швейцарии, Бельгии, Нидерландах, Италии, Испании, Ир-

ландии (по данным базы eBird.org). Данные о встречах толстоклювой 

пеночки в европейской части России мне неизвестны. 

Парк Зарядье обладает большим потенциалом на подобные встречи 

осенью. Мной там уже регистрировалась пеночка-зарничка Phylloscopus 

inornatus 26 сентября 2020 и пеночка-теньковка сибирского подвида Ph. 

collybita tristis 7 сентября 2019 (определена по позывке). Можно ожидать 

таких регулярных визитёров в Западную Европу, как уже упомянутые 

бурая и корольковая пеночки, зелёный Anthus hodgsoni и степной A. 

richardi коньки, синехвостка Tarsiger cyanurus. 

Л и т е р а т у р а  

White S., Kehoe C. 2020. Report on scarce migrant birds in Britain in 2018 // Brit. Birds 113, 9: 

533-554. 
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Первая встреча малой белой цапли  

Egretta garzetta в Московской области 

М.А.Шведко 

Второе издание. Первая публикация в 2022* 

Малая белая цапля Egretta garzetta – гнездящийся перелётный вид 

всех равнинных регионов Южной России, изредка остающийся на зиму 

в Предкавказье (Белик 2021). 

Гнездовая часть ареала вида включает регионы южной Европы, Аф-

рики, Азии и Австралии (Калякин 2013). В европейской части России 

малая белая цапля встречается по побережьям Чёрного, Азовского и Кас-

пийского морей и в нижнем течении впадающих в них рек. В большин-

стве населяемых ею мест эта цапля довольно обычна, а в некоторых рай-

онах является самой заметной и многочисленной из цапель. На юге Рос-

сии распространена к северу до Нижнего Дона (Белик 2021). 

Обитает в разнообразных влажных биотопах – в поймах, плавнях и 

дельтах рек, по берегам озёр, прудов, морских лагун, эстуариев, в трост-

никовых зарослях по берегам водоёмов. Предпочитает водоёмы со стоя-

чей водой или с медленным течением. Нередко можно увидеть колонии 

этого вида в подтопляемых пойменных лесах (Грищенко 2011). 

Основные места зимовки евразийских популяций малой белой цапли 

расположены в Средиземноморье, тропической Африке, на Ближнем 

Востоке и в Закавказье. С 1950-х годов всё больше малых белых цапель 

остаётся зимовать в южной Европе. В настоящее время в европейской 

части Средиземноморья зимует около 10% европейской популяции. Слу-

чаи зимовки известны в Северном Приазовье, зимуют эти цапли на Се-

верном Кавказе – на Веселовском водохранилище, в дельте Кубани, на 

водоёмах Ставрополья, в Северной Осетии (Грищенко 2011; Бичерев,  

Хохлов 2022а,б). 

Весной малая белая цапля появляется в разных регионах европей-

ской части бывшего СССР во второй половине марта или в апреле (Гри-

щенко 2011). Средние сроки прилёта приходятся на первую декаду ап-

реля, пролёт в некоторых районах идёт до конца мая. 

Залёты в России отмечали на север до Калужской, Липецкой, Там-

бовской, Пензенской и Саратовской областей (Грищенко 2011). 

В ходе проводимого Союзом охраны птиц России мониторинга состо-

яния редких видов птиц Московской области 8 мая 2022 М.А.Шведко с 

группой участников (С.Антонова и И.Канунников) обследовали водно-

 
* Шведко М.А. 2022. Первая встреча малой белой цапли в Московской области // Московка 36: 49. 
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болотные биотопы восточной части Подмосковья. На небольшом болотце 

близ деревни Осеево Щёлковского городского округа было обнаружено 

небольшое скопление водоплавающих и околоводных птиц (кряквы 

Anas platyrhynchos, чирки-трескунки Anas querquedula, фифи Tringa 

glareola, травники Tringa totanus), среди которых держалась малая бе-

лая цапля. Птица кормилась вместе с кряквами, при попытке прибли-

зиться к ней цапля несколько раз перелетала, но возвращалась на ме-

сто кормёжки. Это первое достоверное наблюдение малой белой цапли 

в Московской области (см. рисунок). 
 

  

Малая белая цапля Egretta garzetta. Окрестности деревни Осеево городского округа Щёлково.  
Московская область. 8 мая 2022. Фото автора 

 

Залёты малой белой цапли в Калужскую и Московскую области яв-

ляются самыми северными и свидетельствуют о возможности появления 

данного вида далеко от границ его основного ареала. 
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