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Статус. Обычный гнездящийся, кочующий и зимующий вид, пред-

ставленный подвидом Strix uralensis nikolskii (Buturlin, 1907). 

Распространение и численность. Длиннохвостая неясыть насе-

ляет различные долинные и горные леса на материке и некоторых мор-

ских островах, но отсутствует в гнездовое время в безлесных районах 

Приморского края. Численность во все сезоны напрямую зависит от оби-

лия мышевидных грызунов и в первую очередь – красно-серых полёвок 

Myodes rufocanus (Шохрин 2008а, 2016). По горным елово-пихтовым ле-

сам доходит на гнездовье к югу до 43º с.ш. (Воробьёв 1954), хотя после-

дующие исследования показали, что эти совы обитают и на крайнем юге 

Приморья, где локально они вполне обычны (Назаренко 1971, 2014; Па-

нов 1973; Шибнев 1989; Волковская-Курдюкова, Курдюков 2010; наши 

данные). 

Принято считать, что в южных районах края в годы высокой числен-

ности лесных грызунов длиннохвостые неясыти выселяются из хвойно-

широколиственных лесов и гнездятся в других типах древостоев, вклю-

чая липово-широколиственные (Назаренко 1971; Пукинский 1977). Наши 

материалы позволяют говорить не о выселении, а именно об увеличении 

количества гнездящихся пар за счёт более плотного их гнездования 

(Шохрин 2016; наши данные). Выяснено, что постоянные пары остаются 

на своих участках, но появляются и новые птицы, которые после сезона 

размножения исчезают. Возможно, у неясытей, так же, как и у канюков, 

существуют две популяционные группировки: оседлых и номадных. По-

следние постоянно перемещаются и оседают в местах богатых пищей, а 

после истощения ресурса они снова меняют место своего обитания. Это 

в первую очередь относится к молодым особям. 

На территории заповедника «Кедровая Падь» в 1978 году при оби-

лии мышевидных грызунов учитывали до 12 токующих самцов длин-
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нохвостых неясытей на 10 км маршрута, а с одного места можно было 

услышать до 5 кричащих самцов. При дефиците корма, каким являлся 

1981 год, на 10 км отмечали только 3-4 пары птиц (Шибнев 1989). В 

2008 году в окрестностях заповедника этих сов встретили на 8 участках. 

Обилие вида в тот год в разных местообитаниях составляло 0.1-0.6 пары 

на 1 км2, а встречаемость – 0.04-0.4 пар/км (Курдюков 2014). В окрест-

ностях села Рязановка (Хасанский район) выводки наблюдали в 1994-

1996 годах (Волковская-Курдюкова, Курдюков 2010). На Борисовском 

(Шуфанском) плато длиннохвостые неясыти обитают повсеместно, насе-

ляя различные леса (Назаренко 2014). 

Для Уссурийского заповедника длиннохвостая неясыть является ма-

лочисленным, в отдельные годы редким гнездящимся, кочующим и зи-

мующим видом, часть популяции которого оседла (Нечаев и др. 2003; 

Харченко 2005). В хвойно-широколиственных лесах в 1998-2000 годах 

птиц встречали с частотой 1 пара на 3-4 км маршрута, а в 2001 году – 

1пара на 11.5 км (Нечаев и др. 2003). По другим данным, в 1999-2001 

годах численность составляла 0.1-0.4 ос./км маршрута (Харченко 2005). 

На юго-востоке Приморья в окрестностях Лазовского заповедника – 

это обычный гнездящийся вид, обитающий на данной территории круг-

лый год (Белопольский 1955; Литвиненко, Шибаев 1971; Шохрин 2017; 

наши данные). Обилие сов в разные годы и в разных местообитаниях 

варьировало от 0.1 до 1.6 пар/км2 (Шохрин 2005а, 2017), а наибольшей 

плотности неясыти достигали в опушечных биотопах, примыкающих к 

открытым стациям. В лесных местообитаниях плотность птиц, как пра-

вило, ниже: в «мышиные годы» примерно 1 пара на 1 км, а в годы де-

прессии грызунов – 1 пара на 1.5-2 км (Шохрин 2016, 2017). В начале 

апреля 2023 года на маршруте протяжённостью 5 км по ключу Петров-

ская Падь учли 4 токующих самцов (наши данные). 

В 2000-2002 годах в Партизанском районе эти неясыти распределя-

лись с плотностью 0.66-0.68 пар/км2, в Ольгинском – 0.9-1.0 пар/км2, а в 

Чугуевском – 1.1-1.2 пар/км2 (Шохрин 2005а). 

Для побережий залива Восток эта сова приводится как редкий гнез-

дящийся, кочующий и зимующий вид (Нечаев 2014). В окрестностях Ус-

сурийска длиннохвостых неясытей отмечали с 9 октября по 21 марта и 

относили к кочующим видам, но наблюдение одиночных птиц в мае поз-

воляет предполагать редкое эпизодическое гнездование в богатые гры-

зунами годы (Глущенко и др. 2006а; наши данные). У станции Кипари-

сово (Надеждинский район) наблюдали выводок крупных полуоперив-

шихся совят без конкретной даты встречи (Назаров 2004). На Прихан-

кайской низменности эти совы изредка размножаются в долинах верх-

него и среднего течения рек бассейна озера Ханка (Глущенко и др. 2006б). 

А.А.Назаренко (1984) отмечал этот вид в гнездовые периоды 1965-

1966, 1968 и 1970 годов в урочище «Мута», в верховьях реки Уссури, 
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тогда как в верхнем течении Большой Уссурки за 4 года работы эту сову 

он встретил только в 1971 году (Назаренко 1984). 

По данным Е.П.Спангенберга (1965), как гнездящийся вид длинно-

хвостая неясыть населяет всю территорию бассейна Большой Уссурки 

(Иман). В низовьях реки она немногочисленна, тогда как в среднем и 

верхнем её течении весьма обычна. В период размножения особенно  

плотно совы заселяют здесь каменистые склоны сопок, покрытые пре-

имущественно хвойными породами деревьев (Спангенберг 1965). 

В бассейне реки Бикин – это обычный вид, населяющий главным об-

разом пойменные кедрово-широколиственные леса. В верховьях реки 

птицы занимают смешанные древостои с преобладанием хвойных пород 

(Михайлов и др. 1998; Пукинский 2003). В долине Бикина на участке 

между сёлами Верхний Перевал и Красный Яр (70 км) в средние по кор-

мовым условиям годы неясыти гнездились с плотностью 1 пара на 2 км2, 

а при недостатке грызунов численность сов падала в 2-3 раза (Шибнев 

1989; Пукинский 2003). 

На северо-востоке края – это обычный гнездящийся вид. По данным 

В.К.Рахилина, неясыти встречаются во всех биотопах от дубняков до тем-

нохвойных лесов глубинной тайги, но предпочитают пойменные леса 

(Елсуков 2013). По другим материалам, это широко распространённый 

и наиболее часто регистрируемый оседлый вид (Елсуков 2005, 2013). 

Встречаемость в марте-апреле в разные годы варьировала от 0.3 до 1.5 

особи на 1 км, в мае – 0.2-0.7, в июне – 0.3-1.7, в августе – 0.2-0.5 ос./км 

(Елсуков 2013). В мае 1999 года максимальное обилие птиц составляло 

17.7 ос./10 км в хвойно-широколиственном долинном лесу реки Заболо-

ченная, 10 ос./10 км в подобном же биотопе реки Ясная, а в июне в иль-

мовом лесу долины реки Серебрянка их обилие достигало 16.6 ос./10 км. 

Аналогичные цифры зафиксировали в июле 1986 года в ольховнике с 

ивами и обширными сенокосными полянами в долине реки Голубичная 

и 30 ос./10 км в июле 1993 года в ивняках низовий Самарги. В августе 

на постоянных маршрутах более 1-2 птиц не учитывали (Елсуков 2005). 

В целом в настоящее время это одна из самых обычных гнездящихся 

сов южного Сихотэ-Алиня и Приморского края в целом. Обитает на иссле-

дуемой территории круглый год, сложившиеся постоянные пары оседлы. 

На Южном Сихотэ-Алине по расчётным данным в 2000-2007 годах оби-

тали 15.7 тыс. пар. Несмотря на повсеместное распространение, доля 

длиннохвостой неясыти в населении всех сов в среднем составляла лишь 

около 9.6% (8.1-31.1% в разных биотопах) (Шохрин 2008, 2017). 

Весенний пролёт как таковой отсутствует. Начало откочёвки зи-

мующих птиц на север можно зафиксировать только по их исчезновению 

из мест, где они держались в январе-феврале. 

Местообитания. Основные стации, которые занимают длиннохво-

стые неясыти в период размножения – это старые долинные леса с при-
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месью хвойных пород (рис. 1), реже горные и вторичные леса. В Уссурий-

ском заповеднике они населяют различные лесные формации, а в пе-

риод кочёвок – древесно-кустарниковые заросли и антропогенный ланд-

шафт (Нечаев и др. 2003). Сплошных хвойных лесов неясыти как пра-

вило избегают, отдавая предпочтение старым широколиственным лесам, 

часто с примесью кедра, и хвойно-широколиственным разреженным ле-

сам по долинам рек, невысоким сопкам и горным распадкам, а при оби-

лии пищи они размножаются и в чистых дубняках по склонам гор юж-

ной экспозиции (Шибнев 1989; наши данные). В бассейне реки Бикин 

населяют преимущественно пойменные кедрово-широколиственные леса, 

а в верховьях – смешанные леса с преобладанием темнохвойных пород 

(Пукинский 2003). 
 

 

Рис. 1. Места гнездования длиннохвостой неясыти Strix uralensis в разных местообитаниях  
Лазовского района: 1 – долина ключа Звёздочка, 4 апреля 2023; 2 – окрестности ручья  

Сухой Ключ, 5 апреля 2023; 3 – окрестности села Киевка, 2 апреля 2023. Фото И.М.Тиунова 
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Гнездование. Практически на всей территории края токование не-

ясытей на гнездовых участках начинается в разные даты февраля или 

в начале марта и продолжается до конца мая – начала июня (Литви-

ненко, Шибаев 1971; Панов 1973; Шибнев 1989; Елсуков 2013; Шохрин 

2017; наши данные). Отдельные оседлые особи в континентальной части 

Лазовского заповедника периодически кричат уже с середины января. 

В долине реки Бикин максимум голосовой активности приходится 

на последние числа марта, однако брачный крик можно услышать ещё 

в начале июня и редко позднее (Пукинский 2003). Неясыти начинают 

токовать в вечерних сумерках, и с перерывами этот процесс продолжа-

ется почти до полуночи и повторяется утром, причём наибольшая ин-

тенсивность криков приходится на растущую луну и полнолуние в фев-

рале-апреле. Днём крики неясытей раздаются довольно редко. В годы 

депрессии грызунов многие совы вообще не приступают к гнездованию 

и, соответственно, их голосовая активность очень низкая. Редко птицы 

кричат в период насиживания, более активно во время ухаживания, от-

кладки яиц, вылупления птенцов и их вылета из гнезда (наши данные). 

Они почти не токуют в густом тумане, в морось и дождь (Шибнев 1989; 

наши данные). Чем лучше кормовые условия, тем чаще и продолжитель-

нее вокализация сов (Шибнев 1989). На юге края брачные крики птиц 

чаще можно слышать осенью – в октябре и ноябре (Панов 1973). 

Для длиннохвостой неясыти характерна строгая территориальность. 

Взрослые особи живут оседло, при этом гнездовые участки и сложивши-

еся пары сохраняются в течение многих лет. По нашим наблюдениям, 

птицы могут занимать одно и то же дупло до 6 лет подряд, нередко по-

вторное гнездование происходит через год (4 случая) или два (2), а гнез-

довые участки функционируют до 17 лет. В долине реки Бикин в основ-

ных стациях гнездовые участки неясытей постоянны и птицы занимали 

их не менее 4 лет подряд (Пукинский 2003). 

По нашим наблюдениям за охотящимися и токующими птицами, 

площадь гнездового участка составляет 0.2-0.4 км2, а охотничьего участ-

ка – от 1.56 до 2.1 км2. Таким образом, общая гнездовая территория мо-

жет достигать 2-2.5 км2, редко более. С большей плотностью неясыти 

гнездятся в широких долинах, имеющих открытые пространства, а гнез-

довые территории там меньше – 1.0-1.2 км2. У многих пар, особенно оби-

тающих в лесных стациях, естественными границами участков служат 

водоразделы мелких ключей, впадающих в большой ключ. Конфликт-

ных ситуаций на границах гнездовой территории мы не наблюдали, а 

трижды отмечали близкое (20-30 м) токование самцов. Однажды пара 

сов прилетела за 500 м от гнезда, реагируя на запись голоса неясыти. 

Птицы очень агрессивно ухали и улетели, увидев человека. Открытые 

охотничьи участки (поле или луг) могут использоваться двумя парами 

и границы здесь выявить трудно, часто они довольно условные. Для до-
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лины реки Бикин, по данным Ю.Б.Пукинского (2003), размер охотни-

чьей территории пары не превышает 0.4-0.5 км2, но автор указывает, что 

в малокормные годы она может быть и больше.  

Длиннохвостая неясыть, по-видимому, толерантна к близости дорог, 

человеческого жилья, то есть к косвенному беспокойству. Об этом гово-

рит находка нами гнезда на окраине села Горноводное (Ольгинский  

район), которое располагалось в 60 м от жилого дома и в 50 м от трассы. 

Также известен случай, когда одна пара сов гнездилась в дупле дерева, 

стоящего в 20 м от дороги с интенсивным движением (трассы), а другая 

три года выводила птенцов на расстоянии примерно 80-100 м от кор-

дона заповедника, где постоянно находились люди. 

Перед началом гнездования самка неясыти, как правило, практиче-

ски постоянно держится около гнездового дерева, тогда как «днёвки» 

самца располагаются в 100-300 м и более от гнезда и его первые вечер-

ние крики раздаются оттуда. Самка ему отвечает, и самец перемещает-

ся к гнезду, где некоторое время токует, а потом улетает на охоту. Ещё 

до откладки яиц самец постоянно кормит самку (Шибнев 1989). 
 

 

Рис. 2. Наиболее низкое гнездовое дупло длиннохвостой неясыти Strix uralensis из известных  
в Приморье. Залив Петра Великого, остров Фуругельма. 13 мая 2013. Фото Д.В.Коробова 

 

В целом по Приморскому краю длиннохвостые неясыти – типичные 

дуплогнездники, причём гнездовые ниши выбираются в живых дере-

вьях самых разных пород (Поливанов 1981; Шибнев 1989; Пукинский 

2003; Шохрин 2008; 2017; наши данные) и очень редко – в сухостойных. 

Высота расположения дупел составляет от 5 до 20 м от земли (Шибнев 

1989; Пукинский 2003). По нашим данным, гнездовые ниши находи-

лись на высоте от 3 до 13.5, в среднем в 9 м от поверхности. Как исклю-

чение, на острове Фуругельма (залив Петра Великого) занятое длинно-
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хвостыми неясытями дупло располагалось на высоте 0.35 м от земли 

(Глущенко, Коробов 2013) (рис. 2). 

Гнездовые ниши размещались в ильме (22 случая), тополе (10), чо-

зении (6), берёзе (4), ясене (2), маньчжурском орехе (1), дубе (1) и липе 

(1) (Спангенберг 1965; Шибнев 1989; Пукинский 2003; Глущенко, Коро-

бов 2013; Шохрин 2017; наши данные). Ю.Б.Шибнев (1989) отмечал, что 

большее предпочтение птицы отдают наклонным дуплам. Расположе-

ние гнездовых деревьев может быть различным: они могут находиться 

как в долине, так и на террасе или в разных частях склона сопки, как 

внизу, так и вверху. 

Длиннохвостые неясыти занимали неглубокие полости небольшого 

диаметра. Размеры, мм: (n = 2) ширина 250-350×170-200, глубина до 

650 (Пукинский 2003), (n = 4) ширина 250-340, глубина 260-420 (Шиб-

нев 1989). На юго-востоке края ширина найденных нами дупел (n = 42) 

составляла 220-420, в среднем 306.7±7.0 мм, а глубина – 130-1700, в сред-

нем 408.9±42.6 мм. Размеры входа в дупло также варьируют: 190-250× 

170-200, в среднем 220×180 мм (n = 4) (Шибнев 1989); 200-480×155-350, 

в среднем 349.1±13.9×265.7±11.0 мм (n = 28) (наши данные). Некоторые 

ниши, в которых гнездились эти совы, больше походили на полудупла 

и были настолько мелкими, что хвост насиживающей птицы торчал на-

ружу (рис. 3) или была видна голова самки (рис. 4). 
 

 

Рис. 3. Насиживающая самка длиннохвостой неясыти Strix uralensis в мелком дупле.  
Лазовский заповедник, окрестности бухты Петрова. 8 мая 2003. Фото В.П.Шохрина 

 

Дважды в найденных нами дуплах, занятых длиннохвостой неясы-

тью, вход располагался сверху (рис. 5). Кроме естественных дупел, эти 



1984 Рус. орнитол. журн. 2023. Том 32. Экспресс-выпуск № 2302 
 

совы гнездились в дуплянках, предназначенных для чешуйчатого кро-

халя (Шохрин 2017; Шохрин и др. 2019) (рис. 6.1). 
 

 

Рис. 4. Насиживающая самка длиннохвостой неясыти Strix uralensis на гнезде в полудупле.  
Лазовский район, окрестности села Киевка. 2 апреля 2023. Фото В.П.Шохрина 

 

Рис. 5. Насиживающая самка длиннохвостой неясыти Strix uralensis в дупле с входом сверху.  
Лазовский заповедник, окрестности бухты Петрова. 28 апреля 2011. Фото В.П.Шохрина 

 

По одному разу отмечали гнездование на высоте 17 м в углублении 

на месте обломанной вершины тополя в долине реки Большая Уссурка 

(Спангенберг 1965) и в старом гнезде хохлатого осоеда Pernis ptilorhyn-

cus у села Абражеевка (Черниговский район) (наши данные). Размно-

жение длиннохвостой неясыти в старой постройке хохлатого осоеда ра-

нее упоминали для окрестностей села Гайворон (Спасский район) (Вол-

ковская-Курдюкова, Курдюков 2010). В долине реки Бикин, как исклю-
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чение, эти совы также гнездятся в старых гнёздах хохлатых осоедов и 

восточных канюков Buteo (buteo) japonicus (Глущенко и др. 2022). 
 

 

Рис. 6. Гнёзда длиннохвостых неясытей Strix uralensis в дуплянках: 1 – самка, выглядывающая из дуплянки 
типа «труба», Лазовский район, долина реки Киевка, 4 мая 2004; 2 – полная кладка в ящике для сов,  

Лазовский заповедник, 27 апреля 2023. Фото В.П.Шохрина 

Таблица 1. Фенология размножения длиннохвостой неясыти Strix uralensis  
в Приморском крае (наши данные; Панов 1973; Шибнев 1989;  
Пукинский 2003; Назаров 2004; Елсуков 2013; Шохрин 2017)  

Период 

Число наблюдений на разных стадиях размножения 

Полная кладка,  
насиживание 

Вылупление 
Птенцы разного  

возраста в гнезде 
Вылетевшие птенцы,  

выводки 
Всего 

1-15 марта 1 – – – 1 

16-31 марта 3 – – – 3 

1-15 апреля 4 1 – – 5 

16-30 апреля 3 1 1 – 5 

1-15 мая 4 2 18 7 31 

16-31 мая – 1 2 8 11 

1-15 июня – – – 7 7 

16-30 июня – – – 2 2 

1-15 июля – – – 5 5 

Итого 15 5 21 29 70 

 

В долинах рек Киевка, Кривая и Партизанская зафиксировано 20 

случаев гнездования неясытей в дуплянках, причём только в нишах 

типа «труба» (диаметр дна 27-28 см, глубина 85-95 см). Стоит отметить, 

что одну из дуплянок совы использовали три года подряд, ещё одну – 

два, три – через год, одну – через три года, а остальные дуплянки зани-

мали по одному разу. Высота расположения искусственных гнёзд, в ко-

торых поселялись неясыти, составляла 6-10 м от земли. Птицы предпо-

читали ниши, леток которых был направлен на юг и юго-запад (по 25% 

случаев) (Шохрин 2017; Шохрин и др. 2019). Один раз длиннохвостые 

неясыти загнездились в ящике с широким летком, повешенном нами  

специально для этих сов (внутренний диаметр 35×25 см, глубина 90 см) 

на высоте 6 м от земли (рис. 6.2). 
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В заповеднике «Кедровая Падь» спаривание длиннохвостых неясы-

тей наблюдали 29 марта 1978 между 21 и 22 ч в 100 м от гнездового де-

рева. Процесс продолжался 15-20 с. Первое яйцо в этом гнезде появилось 

3 апреля (Шибнев 1989). 

Откладка яиц у старых пар происходит со второй декады марта, мас-

сово с конца марта – начала апреля, а поздние кладки появляются в 

конце этого месяца (табл. 1). В заповеднике «Кедровая Падь» появление 

яиц начинается, по-видимому, с третьей декады марта, так как в одном 

из гнёзд 26 марта самка уже насиживала 2 яйца (Шибнев 1989). В до-

лине реки Бикин, судя по возрасту птенцов, совы откладывали яйца с 

конца марта (Пукинский 2003). Очевидно, что обилие и доступность 

корма в «мышиные» годы способствуют более раннему размножению,  

которое мы отмечали в 2005 и 2011 годах. 

В полной кладке обычно 2-4 яйца (Шибнев 1989; Пукинский 2003; 

Шохрин 2009, 2017), но в некоторые «мышиные» годы в отдельных гнёз-

дах их может быть и больше: мы регистрировали гнёзда, содержащие 5 

и 6 яиц, но чаще всего кладка состояла из 4 яиц (рис. 7-9). 
 

 

Рис. 7. Число яиц в полных кладках длиннохвостой неясыти Strix uralensis  
в Приморском крае (наши данные за 2000-2023 годы) 

 

Средняя величина кладки за все годы исследований (2000-2023) со-

ставила 3.68 яиц (n = 19). Яйца округлые, окраска их белая, а свежих – 

желтоватая на просвет. 

Яйца откладываются по одному через день (Пукинский 2005) прямо 

на древесную труху дупла. По нашим данным, откладка яиц происходит 

с интервалом в 2 дня, а последнее яйцо иногда появляется через 3 суток 

(2 случая). В кладке из 6 яиц, судя по вылуплению птенцов, последние 

2 яйца самка отложила, по-видимому, с бо́льшим интервалом – через 5-

7 сут после первых четырёх. Вероятно, задержка была связана с пере-

ходом птицы на откладку яиц следующей фолликулярной генерации. 

В случае гибели первой кладки некоторые птицы делают повторную, 

причём иногда в то же гнездо, а количество яиц в ней может быть таким 
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же, что и в предыдущей кладке. В 2013 году мы отметили такой случай: 

в конце марта из дуплянки изъяли 4 слабо насиженных яйца, но при 

следующей проверке через три недели самка снова сидела в этом гнезде 

на четырёх яйцах. 

Линейные размеры, индекс удлинённости, объём и вес яиц приве-

дены в таблицах 2 и 3. 
 

 

Рис. 8. Полные кладки длиннохвостой неясыти Strix uralensis: 1 – залив Петра Великого, остров  
Фуругельма, 13 мая 2013, фото Д.В.Коробова; 2 – Лазовский район, окрестности села Киевка,  

6 апреля 2023; 3 – Лазовский район, бассейн ручья Сухой Ключ, 5 апреля 2023, фото И.М.Тиунова;  
4 – Лазовский заповедник, окрестности бухты Петрова, 22 марта 2011, фото В.П.Шохрина 

 

Инкубирует кладку только самка, а самец приносит добычу и отго-

няет от гнезда других самцов. Насиживание обычно довольно плотное, 

но зависит от индивидуальных особенностей птиц. При настойчивом по-

стукивании по стволу гнездового дерева некоторые из них показывают-

ся у входа в нишу (рис. 10) или слетают, другие покидают гнездо только 

когда наблюдатель лезет к дуплу, а некоторых (рис. 11, 12) для выясне-

ния содержимого гнезда приходится буквально сталкивать с него. 

На начальном этапе насиживания самка при беспокойстве как пра-

вило вылетает из гнездовой ниши и садится неподалёку на одно из де-

ревьев, откуда наблюдает или щёлкает клювом, но редко атакует. К  

концу этого процесса и с появлением птенцов неясыть начинает более 
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активно защищать гнездо, часто нападает на нарушителя, порой до-

вольно яростно (рис. 13). При атаках птица старается попасть в голову 

или лицо, ударить когтями. 
 

 

Рис. 9. Стандартная по числу яиц кладка длиннохвостой неясыти  
Strix uralensis, вынутая из дупла для измерения. Лазовский район,  

долина реки Лазовка, 12 апреля 2008. Фото В.П.Шохрина 

Таблица 2. Линейные размеры и индекс удлинённости яиц  
длиннохвостой неясыти Strix uralensis в Приморском крае 

n 
Длина (L), мм Максимальный диаметр (B), мм Индекс удлинённости* Источник  

информации Пределы Среднее Пределы Среднее Пределы Среднее 

56 45.99-53.60 49.34±0.25 39.6-43.2 40.99±0.12 74.95-88.37 83.17±0.23 Наши данные** 

4 49.0-50.9 50.1±0.41 41.1-41.7 41.43±0.13 81.34-84.69 82.70±0.82 Шибнев 1989 

1 47.7 – 41.6 – 87.21 – Зоомузей ДВФУ 

61 45.99-53.60 49.36±0.23 39.6-43.2 41.05±0.12 74.95-88.37 83.21±0.39 Всего 

* – рассчитан по формуле: (B/L) × 100% (Романов, Романова 1959);  
** – включая опубликованные ранее данные (Шохрин 2017). 

Таблица 3. Вес и объём яиц длиннохвостой неясыти Strix uralensis  
в Приморском крае 

Вес, г Объём, см3 * Источник  
информации n Пределы Среднее n Пределы Среднее 

5 43.2-48.0 45.12±0.89 56 38.21-49.28 42.32±0.38 Наши данные 

– – – 4 43.04-44.49 43.85±0.35 Шибнев 1989 

– – – 1 42.10 – Зоомузей ДВФУ 

5 43.2-48.0 45.12±0.89 61 38.21-49.28 42.40±0.35 Всего 

* – рассчитан по формуле: V = 0.51LB2, где L – длина яйца, B – максимальный диаметр  
(Hoyt 1979). 



Рус. орнитол. журн. 2023. Том 32. Экспресс-выпуск № 2302 1989 
 

 

Рис. 10. Самка длиннохвостой неясыти Strix uralensis, выглянувшая из дупла при беспокойстве.  
Лазовский район, долина реки Киевка. 2 мая 2009. Фото В.П.Шохрина 

 

Рис.11. Самка длиннохвостой неясыти Strix uralensis, плотно сидящая на гнезде в глубоком дупле.  
Лазовский район, бассейн ручья Сухой Ключ. 5 апреля 2023. Фото И.М.Тиунова 
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Рис. 12. Самка длиннохвостой неясыти Strix uralensis, плотно насиживающая кладку в дупле с входом 
сверху. Лазовский заповедник, окрестности бухты Петрова. 27 апреля 2011. Фото В.П.Шохрина 

 

Рис. 13. Самка длиннохвостой неясыти Strix uralensis, наблюдающая за нарушителем и атакующая его.  
Лазовский заповедник, окрестности бухты Петрова. 27 апреля 2011. Фото В.П.Шохрина 

 

Насиживание продолжается 27-29 сут (Пукинский 2005) или 28 сут 

(Шибнев 1989). Вылупление птенцов мы наблюдали в апреле и мае  

(табл. 1; рис. 14, 15).  

Птенцы выходили из яиц примерно через 2 сут. Иногда (4 случая) 

средние птенцы появлялись с промежутком в один день. Из кладки в 6 

яиц вылупление последних 2 птенцов произошло с задержкой около 5-

7 дней (рис. 14) и, соответственно, 2 младших птенца покинули дупло 

примерно на неделю позже 4 старших. 
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Рис. 14. Птенцы длиннохвостой неясыти Strix uralensis разного возраста из крупного выводка.  
Лазовский заповедник, окрестности бухты Петрова. 27 апреля 2011. Фото В.П.Шохрина 

 

Рис. 15. Вылупление первого птенца в гнезде длиннохвостой неясыти Strix uralensis.  
Лазовский заповедник, окрестности бухты Петрова. 8 мая 2003. Фото В.П.Шохрина 

 

В случаях позднего вылупления первые птенцы появились 8 мая 2003 

(рис. 15) и 24 мая 2011. Позднее гнездование в 2003 году мы отметили в 

очень мелком дупле (сова сидела на кладке, а её хвост и концы крыльев 
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торчали наружу). По-видимому, содержимое старого гнезда погибло пе-

ред началом или в период откладки яиц и совы заняли первое подходя-

щее дупло. Кладка здесь состояла всего из 2 яиц. 

В долине реки Бикин в одной из полостей 16 мая 1969 обнаружили 

1-3-дневных птенцов (Пукинский 2003), а по другим данным, гнездо с 

двумя 4-5-дневными птенцами нашли 15 мая 1969 (Шибнев 1989). 
 

 

Рис. 16. Длиннохвостые неясыти Strix uralensis, прилетевшие с кормом к гнезду днём.  
Лазовский заповедник: 1 – 29 апреля 2011; 2 – 30 апреля 2011; 3 – 5 мая 2011. Фото В.П.Шохрина 
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Вес однодневного совёнка составляет 38.7-41.4, в среднем 40.1±0.4 г 

(n = 8). В 3 гнёздах у 7 птенцов мы проследили за ростом массы их тела: 

в одном гнезде – с интервалом в 3 дня, во втором и третьем – с интерва-

лом в 5 дней. Значительное увеличение весовых показателей происхо-

дило в течение первых 8 дней жизни, далее рост веса птенцов несколько 

замедлялся, а затем, после двухнедельного возраста, снова наблюдали 

заметное прибавление массы тела. Покинувшие дупло молодые весили 

420.0-535.0 г. Как правило, несколько тяжелее были старшие птенцы. 

После вылета молодые особи значительно теряли в весе (до 40-105 г), а 

масса вылетевших совят разного возраста через 1-5 дней после оставле-

ния дупла составляла 310-505 г (Шохрин 2008б). 

При появлении птенцов и до их вылета из гнезда корм добывает в 

основном самец (Шибнев 1989). Добычу птенцам неясыти приносят как 

ночью, так и днём (Шибнев 1989; наши данные) (рис. 16). 

Отмечали, что при обилии пищи и сытых птенцах самка расклады-

вала принесённых грызунов в развилки ветвей деревьев, а при первом 

же крике проголодавшегося птенца она брала что-то из запасов и несла 

в гнездо, не дожидаясь прилёта самца с добычей. Этими запасами самка 

чаще всего пользовалась в сумерках, когда самец ещё токовал, а птенцы 

уже начинали просить есть. В светлое время суток самец приносил корм 

не менее 3-4 раз, доставленную добычу всегда передавал самке (Шиб-

нев 1989). 

Четыре круглосуточных наблюдения, проведённые нами у гнёзд 

длиннохвостых неясытей, показали, что частота кормления птенцов на-

прямую зависела от таких факторов, как число птенцов, их возраст, по-

годные условия и доступность (частота встречаемости) добычи. В вечер-

ние часы (21-24 ч) три птенца получали корм 6-11, в среднем 8 раз, в 

утренние часы (3 ч 30 мин 6 ч 00 мин) – 4-8, в среднем 6 раз. Совы не 

кормили молодых или же приносили добычу очень редко в ночные часы 

(24 ч 00 мин – 3 ч 30 мин) и днём. Следует отметить, что самка не пол-

ностью скармливала грызуна птенцам. Как правило, голову, а нередко 

и треть тушки она съедала сама. В 2011 году с помощью фотоловушки 

получены данные по числу прилётов взрослых птиц с кормом (табл. 4). 

В гнезде с 6 птенцами самка большую часть времени находилась в 

гнезде, отлучаясь от 2 до 6 раз за ночь, по-видимому, чтобы забрать корм 

у самца и отсутствовала от 4 до 56 мин. Нередко самец приносил добычу 

прямо к дуплу. После того, как 4 совёнка покинули дупло и в нём оста-

лись только 2 птенца, самка в гнезде не сидела, а держалась поблизости. 

Вся добыча, которую удалось определить по фотографиям, состояла из 

красно-серых полёвок. Так как грызунов было много, взрослые неясыти 

отлавливали их не только ночью, но и днём (рис. 16). 

По материалам Ю.Б.Шибнева (1989), за 4 ночи наблюдений 3 птен-

цов в возрасте от 16 до 25 дней самка кормила 6-9 раз за ночь, то есть 
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каждому птенцу доставалось по 2-3 грызуна, а ещё 2-3 грызуна съедала 

за ночь самка. В ясные ночи кормление было равномерным, а в сильные 

туманы и морось самец приносил добычу чаще всего в вечерние и утрен-

ние сумерки, ночные же кормления прекращались почти полностью. 

Таблица 4. Интенсивность кормления птенцов длиннохвостой неясыти Strix  
uralensis в Лазовском заповеднике, зарегистрированная с помощью фотоловушки 

Дата Число птенцов 
Число прилётов с кормом по периодам суток (ч : мин) 

0:00-6:00 6:00-12:00 12:00-18:00 18:00-24:00 Всего 

28 апреля 2011 6 5 3 2 6 16 

29 апреля 2011 6 8 7 1 7 23 

30 апреля 2011 6 9 3 3 7 22 

5 мая 2011 6 12 2 2 2 18 

13 мая 2011 2 4 1 3 1 9 

14 мая 2011 2 2 1 1 5 9 

 

В долине реки Бикин в мае-июне длиннохвостые неясыти охотятся 

как правило в сумерках и ночью, чаще в вечерние и утренние часы, а в 

пасмурную погоду и днём. Активность в светлое время суток может быть 

спровоцирована недостатком или, наоборот, обилием корма (Пукинский 

2003). Аналогично ведут себя эти совы и на других территориях При-

морского края (наши данные). 
 

 

Рис. 17. Слёток длиннохвостой неясыти Strix uralensis из раннего выводка.  
Лазовский район, окрестности села Кишинёвка. 2 мая 2005. Фото В.П.Шохрина 
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Рис. 18. Слётки длиннохвостой неясыти Strix uralensis в кроне гнездового дерева.  
Лазовский район, окрестности села Лазо. 10 мая 2011. Фото В.П.Шохрина 

 

Птенцы покидают гнездо в течение 1-2 сут в возрасте 26-28 (Пукин-

ский 2005) или 28-30 сут (Шибнев 1989), ещё в мезоптиле и умея только 

перепархивать с ветки на ветку. В заповеднике «Кедровая Падь» моло-

дые оставили гнездовые ниши 22 мая и 1 июня 1978, а в долине реки 

Бикин только что покинувших дупло совят наблюдали 6 июня 1980 и 7 

июня 1982 (Шибнев 1989). На юго-востоке края этот процесс обычно про-

исходит начиная со второй декады мая, а самый ранний вылет птенцов 

отметили 2 мая 2005 (Шохрин 2017) (рис. 17). На северо-востоке Примо-

рья первый выводок из 3 совят встретили 20 мая 1986 (Елсуков 2013). 

Младшие птенцы покидают гнездо в более молодом возрасте. 

Совята оставляют дупло в поперечнополосатом промежуточном на-

ряде с обильным эмбриональным пухом на вершинах перьев. Слётки 

способны перепархивать на 20-30 м и не менее недели или двух прово-

дят в кроне гнездового дерева или соседних с ним (Пукинский 2003;  

наши данные) (рис. 18). Запоздавшие выводки длиннохвостой неясыти 

покидают дупла в начале июня (рис. 19). 

В целом же на юго-востоке края уверенно летающие выводки начи-

нают встречаться с начала июня. С конца июня в долине реки Бикин 

отмечены хорошо летающие, но ещё не способные охотиться самостоя-

тельно молодые неясыти (Пукинский 2003). В заповеднике «Кедровая 

Падь» слётков с хорошо развитыми рулевыми и маховыми перьями, но 

ещё в мезоптиле встречали 12 июля 1970, 7 июля 1977 (по 2 особи) и 3 

июля 1975 (1 птицу) (Шибнев 1989). Мы 2 таких молодых птиц отметили 

20 июня 2019 в долине реки Соколовка (Лазовский район) (рис. 20). 

На Ливадийском хребте выводок из 2 слётков встретили 15 июня 

1985 (Назаров 2004). В нижнем течении реки Спасовка слётка длинно-

хвостой неясыти в мезоптиле наблюдали 30 июня 2009 (Волковская-

Курдюкова, Курдюков 2010). Двух таких же слётков зарегистрировали 
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14 июня 1960 в урёме реки Кедровая. Ещё не разбившиеся выводки, один 

из которых состоял из 3 птиц, встретили 7 июля 1965 и 14 июля 1965 

(Панов 1973). 
 

 

Рис. 19. Птенец длиннохвостой неясыти Strix uralensis незадолго до вылета из гнезда.  
Лазовский район, окрестности бухты Петрова. 7 июня 2003. Фото В.П.Шохрина 

 

Рис. 20. Уверенно летающий слёток длиннохвостой неясыти Strix uralensis.  
Лазовский район, долина реки Соколовка. 20 июня 2019. Фото В.П.Шохрина 

 

По данным Ю.Б.Шибнева (1989), молодые, оставив дупло, ещё около 

месяца держатся на гнездовом участке, а потом постепенно перемеща-

ются ближе к опушкам и в долины рек. Он встречал молодых птиц через 
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1.5 месяца в 1.5-2 км от гнезда. Они ещё держались с родителями и вы-

прашивали у них корм (Шибнев 1989). Выводки распадаются в середине 

июля – августе (Шибнев 1989; Пукинский 2003). 

При возрасте совят в 45-50 сут семья широко перемещается по своей 

охотничьей территории, а молодые начинают пробовать охотиться (Пу-

кинский 2005). В возрасте 70-80 сут молодые неясыти, по-видимому, пе-

реходят к самостоятельной жизни (Пукинский 2005). На северо-востоке 

края поздние выводки встретили 7 августа 1978 (3 особи) и 26 августа 

1986 (4 молодых совы) (Елсуков 2005). 

На юго-востоке Приморья семьи, как правило, состояли из 1-3 моло-

дых. Всего за период с 1999 по 2022 год наблюдали 109 выводков, содер-

жащих 1-7 птенцов, в среднем 2.9±0.2 птенца. В годы низкой численно-

сти красно-серой полёвки пары выкармливали по 1-2 птенца, а в годы 

средней и высокой – 2-4. В 2011 году мы впервые отметили выводки, со-

стоящие из 5 (2 случая), 6 (4) и 7 (2) молодых, а средняя величина вы-

водка при этом составила 4.6±0.3 особи (рис. 21). Крупные семьи встре-

чали как в опушечных, так и в лесных стациях. 
 

 

Рис. 21. Среднее число птенцов в выводках длиннохвостой неясыти Strix uralensis  
в разные годы на юго-востоке Приморья (Шохрин 2016, 2017; наши данные) 

 

В.К.Рахилин в своём итоговом научном отчёте за 1963 год (рукопись) 

для территории Сихотэ-Алинского заповедника приводит два выводка 

состоящие из 8 [14 июля 1959, долина реки Заболоченная (Туньша)] и 7 

(28 июля 1959, ключ Сахалинский) молодых неясытей (Шохрин 2017). 

С.В.Елсуков (2013) на северо-востоке Приморья отметил 33 выводка из 

1-8 совят, в среднем 3.3 птенца на выводок. К сожалению, автор не при-

водит подробности встреч с крупными семьями. В долине реки Бикин 

наблюдали 6 выводков, содержащих 2, 3 и 4 (по 2 случая) молодых птиц 

(Пукинский 2003). 

В годы низкой численности грызунов, особенно сразу после обруше-

ния пика их численности, большая часть неясытей (до 75%) не присту-

пала к гнездованию, хотя оставалась на своих гнездовых участках. Как 
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правило, в эти же годы, судя по голосам, происходило частичное обнов-

ление оседлой популяции из-за гибели (голод, хищники) взрослых птиц. 

Отсутствие размножения у сов в некоторые годы при депрессии числен-

ности грызунов отмечали и другие исследователи (Шибнев 1989; Пукин-

ский 2005). 

Очень яростно самка защищала гнездо, когда в нём находились 

птенцы, и часто атаковала человека, который влезал на гнездовое де-

рево. После оставления дупла молодыми совами взрослая птица напа-

дала на людей, проходящих даже в 15-20 м от них. Нам известны слу-

чаи, когда неясыти атаковали одиночных рыбаков и людей, отдыхаю-

щих в лесу и у реки. Самец при защите гнезда и птенцов всегда был 

менее активен, держался в стороне и редко нападал на нарушителей. 

Кроме этого, в некоторых источниках (Елсуков 2013) есть упоминания о 

переносе самками плохо летающих слётков с земли на ветки деревьев в 

случае беспокойства. 

В целом, гибель птенцов неясытей во время гнездования – явление 

редкое. Такое случалось в годы низкой численности мышевидных гры-

зунов, когда один младший птенец недополучал пищу и затаптывался 

старшими. В годы наших работ подобное мы отметили всего один раз, в 

2004 году (был задавлен младший птенец). Основной отход происходил 

из-за неоплодотворённых яиц, которых в кладке могло быть от 1 до 3. 

Успешность гнездования прослежена в 14 гнёздах и составила 92.9%. 

Послегнездовые период. На юго-востоке Приморья осенние ко-

чёвки сов в разные годы имеют различный размах и обращают на себя 

внимание по встречам птиц в несвойственных для них стациях и увели-

чением их численности. В частности, в «Летописи природы Лазовского 

заповедника» есть сведения, что поздней осенью 1944 года появилось 

большое количество длиннохвостых неясытей (Шохрин 2017), а осенью 

1960 года отметили пролёт птиц на побережье заповедника: с 15 по 20 

октября зарегистрированы 2 визуальные встречи и найдены останки 3 

особей (Литвиненко, Шибаев 1971). Кроме того, небольшие перемещения 

неясытей вдоль морского побережья регистрировали осенью 2004 года, 

хотя нельзя исключать, что это был процесс расселения молодых птиц.  

Взрослые длиннохвостые неясыти обычно живут оседло, не покидая 

своего участка даже зимой при глубоком снежном покрове и при недо-

статке кормовых ресурсов, из-за чего часть из них погибает от истоще-

ния (Шибнев 1989; наши данные). Интересно отметить, что в много-

снежные зимы, например, 2004/05 года, мы наблюдали, как совы охо-

тятся в местах, где добывают корм пятнистые олени. Нам неоднократно 

приходилось вспугивать неясытей, сидящих на деревьях над местами, 

где олени разрывали снег до земли, добывая жёлуди и сухую траву. 

В отличие от взрослых оседлых особей, молодые неясыти совершают 

значительные кочёвки и на зиму оседают в местах с благоприятными 
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кормовыми условиями, нередко встречаясь в несвойственных этим пти-

цам стациях (Нечаев 1979; Шибнев 1989; Волковская-Курдюкова, Кур-

дюков 2010; наши данные). Зимой у пары сов охотничий участок обычно 

не превышает 3-4 км2, где имеются 3-6 мест-укрытий для дневного от-

дыха. В благоприятных в кормовом отношении биотопах скапливаются 

по 4-6 и более птиц (Шибнев 1989). В период кочёвок сов отмечали на 

Лузановой сопке у южного побережья озера Ханка (Шибнев 1989). На 

юге края длиннохвостых неясытей можно было постоянно наблюдать на 

границе лесного массива и открытого пространства приморской равнины 

зимой 1960/61 года. Птицы часто сидели на ветвях одиночно стоящих 

деревьев и на телеграфных столбах. В другие годы этих сов было значи-

тельно меньше (Панов 1973). 

На Приханкайской низменности длиннохвостых неясытей отмечали 

ежегодно во время осенних кочёвок и зимовок. Их массовое появление 

здесь наблюдали в осенне-зимний период 2002/03 года с максимумом в 

середине ноября, когда в открытом агроландшафте численность сов со-

ставила 0.89 ос./км2. Нередко в одном месте отмечали до 4 птиц. Неясы-

тей встречали на самых разных участках низменности с начала октября 

и по конец марта – начало апреля. Следующей зимой, 2003/04 года, эти 

птицы были крайне редки (Волковская-Курдюкова, Курдюков 2010). 

На юго-востоке края в долине реки Перекатная зимой 1972 года чис-

ленность птиц составляла 1.0 ос/км2, а в 1973-1974 годах – 0.25 ос/км2 

(Лаптев 1987). Зимой 1978 года в долинном лесу урочища Америка длин-

нохвостые неясыти встречались с плотностью 0.3 ос/км2, в 1993 году – 

1.1 ос/км2; в дубняках в 1995 году – 1.0 ос/км2 (Шохрин 2017). В зимние 

периоды 2000-2007 годов численность сов составляла 1.8-9.2 ос./10 км 

маршрута (Шохрин 2008б, 2017). При недостатке корма длиннохвостые 

неясыти охотятся и днём. В это время, в январе-феврале, их часто можно 

было видеть сидящими на проводах ЛЭП, на деревьях на опушках леса 

и у дорог. Такое явление мы отмечали в 2004, 2006, 2013 и 2017 годах. 

На северо-востоке Приморья распределение сов осенью и зимой при-

мерно одинаковое, птицы встречаются поодиночке и редко образуют 

группы. Скопления неясытей отмечали 29 декабря 1974 в среднем те-

чении реки Верхняя Кема (10 ос./1 км), 4 декабря 1978 в урочище Бла-

годатное (5) и 6 января 1976 в долине реки Заболоченная (7 ос./1 км). 

Кроме этого, подобную концентрацию сов наблюдали В.Д.Шамыкин в 

1937 году и В.К.Рахилин в 1957 году (Елсуков 2005). 

Питание длиннохвостых неясытей изучали как правило по содер-

жимому погадок и гнездовых подстилок. Гнездовые дупла совы содер-

жат в чистоте, съедая или унося остатки добычи и погадки птенцов. По-

этому в подстилках очень мало материала, который начинает скапли-

ваться в дупле лишь на последней стадии выкармливания птенцов, ко-

гда они уже большие и занимают всю площадь дупла. Также очень мало 
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погадок в этот период под гнездом и в его окрестностях. Некоторых из 

них удавалось найти только в местах днёвки взрослых птиц. Под гнёз-

дами сов, как правило, постоянно появляются барсуки и енотовидные 

собаки, которые, по-видимому, и съедают погадки и остатки добычи. С 

аналогичными трудностями при сборе материала по питанию этих сов 

летом столкнулся в заповеднике «Кедровая Падь» и Ю.Б.Шибнев (1989). 

Длиннохвостая неясыть – один из немногих видов сов, питание ко-

торых сравнительно хорошо представлено в литературе по Приморскому 

краю. Так, в долине реки Бикин в годы обилия мышевидных грызунов 

рацион птенцов на 85% состоял из этих млекопитающих. Кроме грызу-

нов, совы приносили в гнездо землероек (9%), лягушек и насекомых (жу-

ков и прямокрылых) – 4%, и только 2% птиц. Неясыти добывали птиц 

обычно во внегнездовой период. В годы низкой численности полёвок в 

питании этих сов возрастала доля лягушек и насекомых в тёплый период 

года; белок Sciurus vulgaris, летяг Pteromys volans и птиц – в холодный. 

Из птиц в добыче сов отмечали рябчика Tetrastes bonasia, сороку Pica 

pica, сойку Garrulus glandarius, кедровку Nucifraga caryocatactes, поле-

вого воробья Passer montanus, ополовника Aegithalos caudatus, бурую 

сутору Suthora webbiana, поползня Sitta europaea, дроздов Turdus и ов-

сянок Emberiza (Пукинский 2003, 2005). 

По данным К.А.Воробьёва (1954), основу рациона длиннохвостых не-

ясытей составляют дальневосточные Microtus fortis и красно-серые по-

лёвки. Автор приводит данные Ю.А.Салмина, по мнению которого эта 

сова является основным врагом белки. В годы низкой численности мы-

шевидных грызунов (1949 год) птицы добывали много лягушек, а осе-

нью – кобылок. 

На юго-востоке края в долине реки Просёлочная осенью 1944 года 

неясыти охотились за рябчиками и другими птицами, скопившимися на 

виноградниках, а в желудке взрослой самки, добытой 20 апреля 1945, 

обнаружили только рыбьи кости (Белопольский 1950). 

По материалам В.А.Нечаева (1979), в долине реки Раздольная в 

1974-1977 годах совы зимовали в местах концентраций мышевидных 

грызунов, которые и преобладали в их добыче. Так, дальневосточные 

полёвки в разные годы составляли 31.8-74.7%, красно-серые полёвки – 

1.2-11.8%, мыши рода Apodemus – 9.4-19.5%, бурозубки рода Sorex – 1.2-

4.7% спектра питания хищников. Неясыти добывали птиц в небольшом 

количестве, их доля была 1.3-4.7% в разные годы (табл. 5). 

В апреле-мае 1976 года длиннохвостые неясыти отлавливали в ос-

новном дальневосточных полёвок (85% встреч в погадках) и лягушек. В 

качестве дополнительного корма отмечали 4 вида бурозубок, полевых 

Apodemus agrarius и лесных A. peninsulae мышей, овсянок, восточных 

синиц Parus minor и жука-плавунца Dytiscidae (5-10% встреч в погад-

ках). Анализ содержимого желудков птиц (n = 41), добытых в январе-
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феврале 1969-1972 годов во вторичных лесах верхнего течения реки Ус-

сури, показал, что основу питания неясытей здесь составляли примерно 

в равных пропорциях дальневосточные и красно-серые полёвки (48.7 и 

46.3% встреч, соответственно). Отмечали также полевую мышь, мышь-

малютку Micromys minutus, 3 вида бурозубок, ласку Mustela nivalis и 

сороку. Таким образом, во внегнездовой период основу питания длин-

нохвостых неясытей вблизи сельскохозяйственных угодий составляют 

дальневосточные полёвки, а в смешанных лесах – красно-серые полёвки 

(Нечаев 1979). В долине реки Нарва (Сидими) желудок добытой моло-

дой совы был набит крупными насекомыми, главным образом прямо-

крылыми Orthoptera (кобылками, кузнечиками) (Панов 1973). 

Таблица 5. Спектр питания длиннохвостых неясытей Strix uralensis  
в зимний период в долине реки Раздольная в 1974-1977годах  

(по: Нечаев 1979, с изменениями)  

Объект питания n % 

Млекопитающие Mammalia 320 96.4 

Дальневосточная полёвка Microtus fortis 210 63.3 

Красно-серая полёвка Myodes rufocanus 14 4.2 

Азиатская лесная мышь Apodemus peninsulae 2 0.6 

Полевая мышь Apodemus agrarius 28 8.4 

Мыши рода Apodemus всего 46 13.9 

Мышь-малютка Micromys minutus 16 4.8 

Обыкновенная белка Sciurus vulgaris 1 0.3 

Бурозубка Sorex sp. 13 3.9 

Белозубка Crocidura sp. 20 6.0 

Птицы Aves 12 3.6 

Всего объектов: 332 100.0 

 

На реке Большая Уссурка (Иман) желудок отстрелянной в середине 

мая самки длиннохвостой неясыти содержал многочисленные остатки 

жуков Coleoptera. В годы, богатые белками, совы концентрировались в 

стациях, где много этих грызунов, а в годы бедные ими, птицы переко-

чёвывали в места обитания бурундуков (Спангенберг 1965). 

При анализе содержимого 401 погадки, собранных в заповеднике 

«Кедровая Падь» в осенне-зимние периоды 1975-1984 годов, выяснили, 

что основу питания длиннохвостых неясытей здесь составляли млеко-

питающие (61.3-96.4% в разные зимы). Из них в рационе преобладали 

полёвки: красно-серые – 22.4-61.5% и дальневосточные – 0-43.1% в раз-

ные сезоны. В отдельные годы заметную роль играли мыши, в основном 

лесные (5.1-24.1%), бурозубки (0-6.9%) и белозубки Crocidura (0-8.0%). 

Другие виды и группы встречались единично. Интересно отметить при-

сутствие в питании неясытей в 1977/78 и 1980/81 годах кожановидных 

нетопырей Hypsugo savii (по 2.0%), что случается довольно редко. Птиц 

совы добывали ежегодно и их доля составляла 2.2-20.0%. Из них наибо-

лее часто встречались болотные гаички Poecile palustris (2.1-10.7%) и 
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поползни (0.7-4.5%). Земноводных и насекомых наблюдали в питании не 

ежегодно, их доля составляла 1.5-20% и 12.1%, соответственно (Шибнев 

1989). Однажды встретили остатки речных раков Cambaroides dauricus, 

что очень необычно для сов (табл. 6). 

В долине Бикина отмечали охоту неясытей на седых дятлов Picus 

canus в местах их концентрации во время кормёжки (Шибнев 1989). 

Таблица 6. Спектр питания длиннохвостых неясытей Strix uralensis  
в окрестностях заповедника «Кедровая Падь» в 1975-1984 годах  

(по: Шибнев 1989, с изменениями)  

Объект питания n % 

Млекопитающие Mammalia 1017 88.7 

Дальневосточная полёвка Microtus fortis 283 24.7 

Красно-серая полёвка Myodes rufocanus 457 39.9 

Азиатская лесная мышь Apodemus peninsulae 41 3.6 

Полевая мышь Apodemus agrarius 3 0.3 

Мыши рода Apodemus всего 159 13.9 

Мышь-малютка Micromys minutus 4 0.4 

Летяга Pteromys volans 18 1.6 

Обыкновенная белка Sciurus vulgaris 2 0.2 

Азиатский бурундук Tamias sibiricus 2 0.2 

Бурозубка Sorex sp. 42 3.7 

Белозубка Crocidura sp. 33 2.9 

Уссурийская могера Mogera robusta 10 0.9 

Кожановидный нетопырь Hypsugo savii 2 0.2 

Колонок Mustela sibirica 3 0.3 

Ласка Mustela nivalis 2 0.2 

Птицы Aves 74 6.5 

Земноводны Amphibiaе 36 3.1 

Ракообразны Crustaceaе 5 0.5 

Насекомые Insecta 14 1.2 

Всего объектов: 1146 100.0 

Таблица 7. Зимнее питание длиннохвостых неясытей Strix uralensis  
в открытом ландшафте Приханкайской низменности  

(по: Волковская-Курдюкова, Курдюков 2010, с изменениями)  

Объект питания n % 

Млекопитающие Mammalia 45 88.2 

Дальневосточная полёвка Microtus fortis 19 37.3 

Полевая мышь Apodemus agrarius 17 33.3 

Мыши рода Apodemus всего 19 37.3 

Мышь-малютка Micromys minutus 3 5.9 

Ондатра Ondatra zibethica 1 2.0 

Серая крыса Rattus norvegicus 1 2.0 

Колонок Mustela sibirica 2 3.9 

Птицы Aves 6 11.8 

Всего объектов 51 100.0 

 

На Приханкайской низменности зимой 2002/03 года в рационе длин-

нохвостых неясытей в равной мере были представлены два самых массо-

вых вида грызунов – дальневосточная полёвка и полевая мышь (табл. 7), 
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при этом среди птиц идентифицировали фазана Phasianus colchicus (2 

особи), большую горлицу Streptopelia orientalis, полевого воробья и дру-

гих (Волковская-Курдюкова, Курдюков 2010). 

На юго-востоке края в окрестностях Лазовского заповедника мате-

риал по питанию длиннохвостой неясыти мы собирали в 2000, 2003, 

2005, 2006 и 2008-2011 годах и всего проанализировали 1822 объекта 

летнего и 1789 объекта зимнего рациона птиц. Основную роль в питании 

сов играли млекопитающие, а птицы, земноводные и насекомые высту-

пали как второстепенные дополнительные корма. В зимние месяцы (но-

ябрь-март) в спектре питания неясытей отмечено более 30 видов-жертв. 

Лесные полёвки (Myodes rufocanus и M. rutilus) составляли в добыче сов 

41.6-72.8% в разные годы. Довольно богат видовой состав добываемых 

птиц размерами от гаички до пустельги Falco tinnunculus (табл. 8).  

Таблица 8. Спектр питания длиннохвостой неясыти Strix uralensis  
в окрестностях Лазовского заповедника в осенне-зимний период  

(по: Шохрин 2017, с изменениями)  

Вид добычи 

Год 

1999/00 2004/05 2005/06 2009/10 

n / % n / % n / % n / % 

Млекопитающие Mammalia 801/97.8 153/89.5 552/85.3 110/80.3 

Дальневосточная полёвка Microtus fortis 52/6.3 25/14.6 59/9.1 3/2.2 

Красно-серая полёвка Myodes rufocanus 539/65.8 75/43.9 280/43.3 57/41.6 

Красная полёвка Myodes rutilus 34/4.2 – 25/3.9 – 

Лесная полёвка Myodes sp., ближе не определена  23/2.8 – 1/0.2 – 

Всего лесных полёвок 596/72.8 75/43.9 306/47.3 57/41.6 

Полёвка Cricetidae, ближе не определена 4/0.5 – – – 

Азиатская мышь Apodemus peninsulae 39/4.8 12/7.0 47/7.3 14/10.2 

Полевая мышь Apodemus agrarius 20/2.4 5/2.9 3/0.5 1/0.7 

Мышь, ближе не определена Apodemus sp. 45/5.5 19/11.1 22/3.4 16/11.7 

Всего мышей рода Apodemus 104/12.7 36/21.1 72/11.1 31/22.6 

Мышь-малютка Micromys minutus 4/0.5 – – 2/1.5 

Мышевидный грызун Rodentia, ближе не определён  13/1.6 – 3/0.5 – 

Всего мышевидных грызунов 773/94.4 136/79.5 440/68.0 93/67.9 

Обыкновенная белка Sciurus vulgaris – – 1/0.2 – 

Азиатский бурундук Tamias sibiricus 1/0.1 – – – 

Летяга Pteromys volans 5/0.6 6/3.5 42/6.5 9/6.6 

Всего бурозубок Sorex 22/2.7 10/5.8 51/7.9 4/2.9 

Малая белозубка Crocidura suaveolens – – 1/0.2 – 

Уссурийская могера Mogera robusta – 1/0.6 16/2.5 4/2.9 

Американская норка Mustela vison – – 1/0.2 – 

Птицы Aves 8/1.0 17/9.9 84/13.0 18/13.1 

Земноводные Amphibia 10/1.2 – 11/1.7 9/6.6 

Насекомые Insecta – 1/0.6 – – 

Всего объектов 819/100.0 171/100.0 647/100.0 137/100.0 

 

В гнездовой период (апрель-июнь) красно-серые полёвки занимали 

в добыче длиннохвостых неясытей 35.9-68.3% (в годы высокой числен-

ности) и 4.2-16.0% (в годы депрессии). Недостаток лесных полёвок совы 
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компенсировали дальневосточными полёвками, мышами, лягушками и 

птицами. Среди добытых насекомых преобладали прямокрылые (Шох-

рин 2008б, 2017) (табл. 9). 

Интересно присутствие в питании неясытей летучих мышей, которых 

отмечали в 2008 и 2011 годах (Шохрин 2017; Rosina, Shokhrin 2011). 

Таблица 9. Межгодовая динамика разных групп кормов в добыче длиннохвостой  
неясыти Strix uralensis в гнездовой период в окрестностях Лазовского заповедника  

(по: Шохрин 2016, 2017, с изменениями) 

Объект питания 

Год 

2003 2005 2008 2009 2010 2011 

n / % n / % n / % n / % n / % n / % 

Млекопитающие Mammalia 43/86.0 255/99.2 23/95.8 190/92.2 265/73.6 848/91.7 

Дальневосточная полёвка Microtus fortis 24/48.0 42/16.3 4/16.7 53/25.7 42/11.7 75/8.1 

Красно-серая полёвка Myodes rufocanus 8/16.0 154/59.9 1/4.2 74/35.9 160/44.4 632/68.3 

Мыши рода Apodemus 5/10.0 55/21.4 4/16.7 50/24.3 33/9.2 98/10.6 

Обыкновенная белка Sciurus vulgaris – – – – 8/2.2 – 

Мышь-малютка Micromys minutus 5/10.0 – 3/12.5 2/1.0 – 7/0.8 

Азиатский бурундук Tamias sibiricus – 2/0.8 – – 6/1.7 3/0.3 

Летяга Pteromys volans ½.0 1/0.4 – 7/3.4 – 12/1.3 

Уссурийская могера Mogera robusta – – – – – 4/0.4 

Гладконосая летучая мышь Vespertilionidae,  
ближе не определена – – 5/20.8 – – 3/0.3 

Бурозубки рода Sorex 1/2.0 – 5/20.8 4/1.9 16/4.4 12/1.3 

Белозубка Crocidura sp., ближе не определена  – – ¼.2 – – 2/0.2 

Птицы Aves 3/6.0 1/0.4 1/4.2 9/4.4 68/18.9 30/3.2 

Земноводные Amphibia 4/8.0 1/0.4 – 6/2.9 19/5.3 38/4.1 

Насекомые Insecta – – – 1/0.5 8/2.2 9/1.0 

Всего объектов 50/100.0 257/100.0 24/100.0 206/100.0 360/100.0 925/100.0 

 

 

Рис. 22. Изменение доли некоторых кормов в спектре питания самки длиннохвостой неясыти  
Strix uralensis в течение зимнего периода 2005/06 года в окрестностях Лазовского заповедника  

(по: Шохрин 2008, 2013) 
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При сокращении численности мышевидных грызунов (зима 2005/06 

года) доля их в питании резко снижалась, и длиннохвостые неясыти пе-

реходили на второстепенные корма (летяг, бурозубок, уссурийских мо-

гер Mogera robusta и птиц), что хорошо было видно по слоям накопив-

шихся за осенне-зимний период погадок (Шохрин 2008б, 2017) (рис. 22). 

Совы чаще отлавливали взрослых особей мышевидных грызунов. 

Среди добытых дальневосточных полёвок в одни годы преобладали сам-

ки, а в другие годы самцы и самки в питании этих птиц были представ-

лены в равной пропорции. Среди красно-серых полёвок птицы больше 

отлавливали самцов или самок (в разные годы), а среди мышей Apode-

mus преобладали самцы или количество самок и самцов было примерно 

равным (Шохрин 2008б, 2017). 

На северо-востоке Приморского края проанализировали содержимое 

150 желудков длиннохвостых неясытей. Из них 53 были пустыми, в 72 

содержались останки мышевидных грызунов, среди которых преобла-

дали красно-серые полёвки, в 5 – белки и дальневосточные лягушки 

Rana dybowskii, в 3 – землеройки, кедровки Nucifraga caryocatactes и 

мелкие воробьиные птицы, в 2 – сойки, по 1 желудку – пищуха Ochotona 

sp., рябчик и кузнечик (Елсуков 2013). 

Враги, неблагоприятные факторы. В лесах Приморского края, 

где дупел как правило с избытком, в гнездовой период длиннохвостые 

неясыти сосуществуют в непосредственном соседстве с рыбными фили-

нами Ketupa blakistoni, бородатыми неясытями Strix nebulosa, иглоно-

гими совами Ninox japonica и уссурийскими совками Otus sunia, и все 

они на этих «коллективных» участках размножаются нормально (Пукин-

ский 2005), то есть с этой стороны у неясытей практически нет значимых 

конкурентов. 

Мы трижды отмечали гибель кладок длиннохвостых неясытей из-за 

хищничества харзы Martes flavigula (рис. 23). 

В годы низкой численности грызунов и во время глубокого снежного 

покрова длиннохвостые неясыти нередко гибнут в периоды кочёвок и 

зимой. На морском побережье Лазовского заповедника нашли останки 

3 особей, погибших от истощения (Литвиненко, Шибаев 1971). По этой 

же причине в заповеднике «Кедровая Падь» гибель этих сов отмечали 

Ю.Б.Пукинский (1977) – осенью 1960 года и Ю.Б.Шибнев (1989) – зимой 

1980/81 года (2 особи). Незначительную гибель неясытей отметили зи-

мой 1981 года в долине Бикина (Шибнев 1989). Погибших от истощения 

неясытей мы 7 раз находили в долине реки Киевка (в 2006, 2013, 2016, 

2020 годах) и ещё 5 раз – в бассейнах рек Просёлочная, Лагунная, Пе-

рекатная и Чёрная (в 2012 и 2019 годах). 

В окрестностях посёлка Преображение 4 марта 2014 под линией ЛЭП 

нашли погибшую длиннохвостую неясыть с сойкой в лапе (Шохрин 2017). 

На северо-востоке края зарегистрировали 82 случая гибели неясытей в 
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капканах, 36 особей отстреляли охотники, 10 – сбили автомобили на до-

рогах, по 2 поймали лисицы Vulpes vulpes и филины Bubo bubo, 1 – те-

теревятник Accipiter gentilis, 43 – съели другие хищники. В целом длин-

нохвостые неясыти в большом количестве погибают в капканах во время 

промысла пушнины. Многие охотники не любят неясытей и при удобном 

случае отстреливают их на своём охотничьем участке (Елсуков 2013). 
 

 

Рис. 23. Остатки яйца из гнезда длиннохвостых неясытей Strix uralensis,  
разорённого харзой Martes flavigula. Долина ручья Звёздочка.  

4 апреля 2023. Фото И.М.Тиунова 

  

Рис. 24. Схватка первогодка тетеревятника Accipiter gentilis и длиннохвостой неясыти Strix uralensis.  
Лазовский район, долина реки Обручёвка. 17 февраля 2020. Фото Ю.В.Забавы 

 

На Приханкайской низменности длиннохвостые неясыти стали жерт-

вами колонка Mustela sibirica и беркута Aquila chrysaetos (Волковская-

Курдюкова, Курдюков 2010). 

В Лазовском районе зимой дважды наблюдали схватку длиннохво-

стых неясытей с тетеревятниками (рис. 24), в которых ястребы победили. 

В 6 случаях в разные сезоны и годы отмечали гибель сов под колёсами 

автомашин во время охоты птиц на лягушек Rana sp. и грызунов, а так-

же перелёта через дорогу. Несколько раз неясытей отмечали в добыче 
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филинов Bubo bubo (Коломийцев, Поддубная 1985; Нечаев 1985, 1994; 

Шохрин и др. 2023). 

Поединок длиннохвостой неясыти и молодого ястреба-тетеревятника 

отметили 1 мая 2006 в окрестностях посёлка Терней (Елсуков 2013);  

сова погибла, а ястреб улетел. 
 

 

Рис. 25. Длиннохвостая неясыть Strix uralensis меланистической вариации.  
Залив Петра Великого, остров Русский. 14 января 2021. Фото Д.В.Коробова 

 

Аномально окрашенные птицы. Самку длиннохвостой неясыти 

белой окраски со светло-буроватыми продольными пестринами добыли 

7 октября 1978 в окрестностях посёлка Терней (Елсуков 2005). Особь ме-

ланистической вариации неоднократно наблюдали в январе 2021 года 

на острове Русский (Коробов, Глущенко 2021; рис. 25). 

За помощь в работе авторы выражают искреннюю благодарность С.В.Акулинкину 

(Киров), Ю.В.Забаве (Находка), В.М.Малышку (Украина), В.Н.Сотникову (Киров), А.П.Хо-

дакову (Владивосток). 

Л и т е р а т у р а  

Белопольский Л.О. 1950. Птицы Судзухинского заповедника (воробьиные и ракшеобразные) 

// Памяти академика П.П.Сушкина. М.; Л.: 360-406. 

Волковская-Курдюкова Е.А., Курдюков А.Б. 2010. Материалы по экологии и населению сов 

Приханкайской низменности // Рус. орнитол. журн. 19 (595): 1591-1612. EDN: 

MTYMGB 

Воробьёв К.А. 1954. Птицы Уссурийского края. М.: 1-359. 



2008 Рус. орнитол. журн. 2023. Том 32. Экспресс-выпуск № 2302 
 

Глущенко Ю.Н., Коробов Д.В. 2013. Авифаунистические исследования на о-ве Фуругельма 

(Японское море) весной 2013 г. // Животный и растительный мир Дальнего Востока 

2 (20): 9-16. 

Глущенко Ю.Н., Коробов Д.В., Харченко В.А., Коробова И.Н., Глущенко В.П. 2019. Птицы 

– Aves // Природный комплекс Уссурийского городского округа; современное состояние. 

Владивосток: 151-301. 

Глущенко Ю.Н., Липатова Н.Н., Мартыненко А.Б. 2006а. Птицы города Уссурийска: фауна 

и динамика населения. Владивосток: 1-264. 

Глущенко Ю.Н., Нечаев В.А., Редькин Я.А. 2016. Птицы Приморского края: краткий фа-

унистический обзор. М.: 1-523. 

Глущенко Ю.Н., Шибнев Ю.Б., Волковская-Курдюкова Е.А. 2006б. Птицы // Позвоночные 

животные заповедника «Ханкайский» и Приханкайской низменности. Владивосток: 

77-233. 

Глущенко Ю.Н., Шибнев Ю.Б., Михайлов К.Е., Коблик Е.А., Бочарников В.Н. 2022. Крат-

кий обзор фауны птиц национального парка «Бикин» // Рус. орнитол. журн. 31 (2155): 

383-458. EDN: VJGGJM 

Елсуков С.В. 2005. Совы Северо-Восточного Приморья // Совы Северной Евразии. М.: 429-

437. 

Елсуков С.В. 2013. Птицы Северо-Восточного Приморья: Неворобьиные. Владивосток: 1-

536. 

Коломийцев Н.П., Поддубная Н.Я. (1985) 2007. Материалы к биологии филина Bubo bubo 

в Лазовском заповеднике (Южное Приморье) // Рус. орнитол. журн. 16 (364): 835-840. 

EDN: IAGEQP 

Коробов Д.В., Глущенко Ю.Н. 2021. Находка длиннохвостой неясыти Strix uralensis мела-

нистической вариации на юге Приморского края // Рус. орнитол. журн. 30 (2027): 325-

328. EDN: FXSAOJ 

Курдюков А.Б. 2014. Гнездовые орнитокомплексы основных местообитаний заповедника 

«Кедровая Падь» и его окрестностей: характер размещения и состояние популяций, 

дополнения к фауне птиц (материалы исследований 2008 года) // Рус. орнитол. журн. 

23 (1060): 3203-3270. EDN: SWMORL 

Лабзюк В.И., Назаров Ю.Н., Нечаев В.А. (1971) 2020. Птицы островов северо-западной части 

залива Петра Великого // Рус. орнитол. журн. 29 (1981): 4626-4660. EDN: BXJMUK 

Лаптев А.А. 1987. Зимние учёты птиц в Лазовском заповеднике // Организация и методы 

учёта промысловых и редких видов млекопитающих и птиц Дальнего Востока. Вла-

дивосток: 55-60. 

Литвиненко Н.М., Шибаев Ю.В. 1971. К орнитофауне Судзухинского заповедника и долины 

реки Судзухе // Экология и фауна птиц юга Дальнего Востока. Владивосток: 127-186. 

Михайлов К.Е., Коблик Е.А. 2013. Характер распространения птиц в таёжно-лесной обла-

сти севера Уссурийского края (бассейны рек Бикин и Хор) на рубеже XX и XXI столе-

тий (1990-2001 годы) // Рус. орнитол. журн. 22 (885): 1477-1487. EDN: QBDPIL 

Михайлов К.Е., Шибнев Ю.Б., Коблик Е.А. 1998. Гнездящиеся птицы бассейна Бикина (ан-

нотированный список видов) // Рус. орнитол. журн. 7 (46): 3-19. EDN: KTNORV 

Назаренко А.А. 1971. Краткий обзор птиц заповедника «Кедровая Падь» // Орнитологиче-

ские исследования на юге Дальнего Востока. Владивосток: 12-51. 

Назаренко А.А. 1984. Птичье население смешанных и темнохвойных лесов Южного При-

морья, 1962-1971 гг. // Фаунистика и биология птиц юга Дальнего Востока. Влади-

восток: 60-70. 

Назаренко А.А. 2014. Новое о гнездящихся птицах юго-западного Приморья: неопублико-

ванные материалы прежних лет об орнитофауне Шуфанского (Борисовского) плато // 

Рус. орнитол. журн. 23 (1051): 2953-2972. EDN: QWKYLR 

Назаров Ю.Н. 2004. Птицы города Владивостока и его окрестностей. Владивосток: 1-276.  

Нечаев В. А. 1979. О питании длиннохвостой неясыти в Приморье // Биология птиц юга 

Дальнего Востока СССР. Владивосток: 105-108. 

Нечаев В.А. (1985) 2006. Гнездование филина Bubo bubo в долине реки Борисовки (Южное 

Приморье) // Рус. орнитол. журн. 15 (316): 388-391. EDN: IASKQH 



Рус. орнитол. журн. 2023. Том 32. Экспресс-выпуск № 2302 2009 
 

Нечаев В.А. (1994) 2023. Распространение филина Bubo bubo и его биология на юге Даль-

него Востока России // Рус. орнитол. журн. 32 (2301): 1962-1970. EDN: YGKBCO 

Нечаев В.А. 2014. Птицы залива Восток Японского моря // Биота и среда заповедников 

Дальнего Востока 1: 104-135. 

Нечаев В.А., Курдюков А.Б., Харченко В.А. 2003. Птицы // Позвоночные животные Уссу-

рийского государственного заповедника: Аннотированный список видов. Владиво-

сток: 31-71. 

Панов Е.Н. 1973. Птицы Южного Приморья (фауна, биология и поведение). Новосибирск: 

1-376. 

Поливанов В.М. 1981. Экология птиц-дуплогнездников Приморья. M.: 1-171. 

Пукинский Ю.Б. 1977. Жизнь сов. Л.: 1-240 (Сер.: Жизнь наших птиц и зверей. Вып. 1). 

Пукинский Ю.Б. 2003. Гнездовая жизнь птиц бассейна реки Бикин // Тр. С.-Петерб. общ-

ва естествоиспыт. Сер. 4. 86: 1-267. 

Пукинский Ю.Б. 2005. Длиннохвостая неясыть Strix uralensis (Pallas, 1771) // Птицы Рос-

сии и сопредельных регионов: Совообразные, Козодоеобразные, Стрижеобразные, Рак-

шеобразные, Удодообразные, Дятлообразные. М.: 72-85. 

Романов А.Л., Романова А.И. 1959. Птичье яйцо. М.: 1-620. 

Спангенберг Е.П. (1965) 2014. Птицы бассейна реки Имана // Рус. орнитол. журн. 23 (1065): 

3383-3473. EDN: SYCTWJ 

Харченко В.А. 2005. Совы Уссурийского заповедника и сопредельных территорий // Совы 

Северной Евразии. М.: 444-446. 

Шибнев Ю.Б. (1989) 2018. О биологии длиннохвостой неясыти Strix uralensis в Приморье // 

Рус. орнитол. журн. 27 (1593): 1645-1657. EDN: VYYXRJ 

Шохрин В.П. 2005а. Современное состояние сов Южного Сихотэ-Алиня // Совы Северной 

Евразии. М.: 438-443. 

Шохрин В.П. 2005б. Материалы по питанию четырёх видов совообразных Strigiformes юго-

восточного Приморья // Научные исследования природного комплекса Лазовского за-

поведника. Тр. Лазовского государственного природного заповедника им. Л.Г.Капла-

нова 3: 240-252. 

Шохрин В.П. 2008а. Роль мышевидных грызунов в питании пернатых хищников // Вестн. 

Оренбург. ун-та 10 (92): 209-215. EDN: KVOUKJ 

Шохрин В.П. 2008б. Соколообразные (Falconiformes) и совообразные (Strigiformes) Южного 

Сихотэ-Алиня. Дис. … канд. биол. наук. Владивосток: 1-205 (рукопись). 

Шохрин В.П. 2009. Биология сов южного Сихотэ-Алиня // Совы Северной Евразии: экология, 

пространственное и биотопическое распределение. М.: 246-265. 

Шохрин В.П. 2016. Биология длиннохвостой неясыти в зависимости от численности красно-

серой полёвки на юго-востоке Приморья // Хищные птицы Северной Евразии. Про-

блемы и адаптации в современных условиях. Материалы 7-й международ. конф. Ро-

стов-на-Дону: 529-534. 

Шохрин В.П. 2017. Птицы Лазовского заповедника и сопредельных территорий. Лазо: 1-

648. 

Шохрин В.П., Глущенко Ю.Н., Тиунов И.М., Коробов Д.В., Вялков А.В., Беляев Д.А. 2023. 

Гнездящиеся птицы Приморского края: филин Bubo bubo // Рус. орнитол. журн. 32 

(2301): 1921-1946. EDN: PEKDLE 

Шохрин В.П., Соловьёва Д.С., Вартанян С.Л. 2019. Гнездование совообразных в дуплянках 

на юго-востоке Приморского края // Зоол. журн. 98, 6: 665-672. EDN: ORLXVT 

Hoyt D.F. 1979. Practical methods of estimating volume and fresh weight of bird eggs // Auk 96: 

73-77. 

Rosina V.V., Shokhrin V.P. 2011. Bats in the diet of owls from the Russian Far East, Southern 

Sikhote Alin // Histrix 22, 1: 205-213. 

  



2010 Рус. орнитол. журн. 2023. Том 32. Экспресс-выпуск № 2302 
 

ISSN 1026-5627 

Русский орнитологический журнал 2023, Том 32, Экспресс-выпуск 2302: 2010-2021 

Заметки об авифауне водораздельных болот 

Западной Сибири (Уватский район  

Тюменской области) 

Д.С.Низовцев 

Дмитрий Сергеевич Низовцев. Посёлок Туртас, Уватский район, Тюменская область.  

E-mail: pocomaxa.taxidermist@gmail.com 

Поступила в редакцию 16 мая 2023 

В продолжение изучения орнитофауны Уватского района Тюменской 

области в 2022 году с 8 по 19 июня мною было обследовано водораздель-

ное болото западной (левобережной) части района в междуречье рек  

Алымка – Конда, Алымка – Тюма (см. рисунок). В ходе работ проведён 

маршрутный учёт с измерением радиальных расстояний (Равкин, Че-

линцев 1990, 1999)). Общая протяжённость маршрутов на водоразделе 

составила 75.3 км, где за всё время исследования отмечено 73 вида птиц. 
 

 

Схема района работ. 1 – в 2022 году, 2 – в предыдущие годы (Низовцев 2021) 

 

Водораздел представлен двумя типами чётко различающихся болот. 

Первый тип – это типичное верховое (олиготрофное) болото, расположен-

ное к востоку от озера Кривой Бор. Исследования затронули главным об-

разом центральные участки водораздела, представленные грядово-мо-

чажинными и озерково-грядово-мочажинными комплексами. Второй тип 
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в тексте условно назван «сырое болото». Здесь развиты биогеоценозы  

озерково-грядово-мочажинного, гетеротрофного грядово-мочажинного 

и других близких типов, представляющих собой западносибирский ва-

риант аапа-болот (Лисс и др.  2001). Район исследования частично охва-

тывает территорию заказника «Стершиный 1», где ранее было описано 

уникальное многолетнее гнездование кречета и могильника (Сорокин 

2009). Результаты работ в силу непродолжительности оцениваются как 

промежуточные и требующие дополнительных исследований. Они пред-

ставлены в виде аннотированного списка, где подробности приведены 

для некоторых интересных, по мнению автора, видов. 

Многочисленными названы виды, встречавшиеся в период проведе-

ния работ ежедневно. К редким отнесены виды, встретившиеся 1-2 раза 

за весь период работ (12 дней). Под обычными подразумеваются виды, 

встречавшиеся регулярно, но не каждый день. 

 

Чернозобая гагара Gavia arctica. Обычный вид для обоих типов 

болот, при этом характер встреч на них различается. Если на сырых бо-

лотах отмечены только одиночные особи, то на верховых болотах – пре-

имущественно пары и в 1 случае группа из 4 особей. По всей вероятно-

сти, чернозобая гагара гнездится на относительно небольших озёрах с 

низкими топкими берегами, лишёнными древесной растительности,  

или островами. Птиц в группах, видимо, следует считать поздними ми-

грантами. 

Краснозобая гагара Gavia stellata.  Редкий пролётный вид. Встре-

чена одна птица 17 июня на озере Кулунья. Чаще всего вид регистри-

руется в мае, встречи в июне – это, вероятно, поздние мигранты. Преды-

дущая встреча двух краснозобых гагар произошла 7 июня 2020 в окрест-

ностях села Уват. 

Красношейная поганка Podiceps auritus. Редкий или обычный 

гнездящийся очагами вид. Отмечена только в системах небольших озёр 

верховых болот при наличии развитой водной растительности, где, без 

сомнения, гнездится. Всего встречено 6 птиц (2, 2, 1, 1). 

Лебедь шипун Cygnus olor. Редкий пролётный вид. Две отдыхаю-

щие птицы встречены у северного берега озера Кривой Бор 11 июня. 

Лебедь кликун Cygnus cygnus. Обычный гнездящийся и пролёт-

ный вид. Пары и одиночные кликуны регулярно встречались на озере 

Кривой Бор. Гнездо найдено 10 июня на островке небольшого озера за-

паднее Кривого Бора, вероятно, птенцы уже вывелись, так как в явно 

свежем гнезде было пусто, а неподалёку держался беспокоящийся ле-

бедь. Семья с 2 взрослыми и 4 птенцами размером с крякву встречена 

15 июня на озере Кривой Бор. На следующий день, вероятно, этот же 

выводок встречен в километре восточнее Кривого Бора на небольших 

лужах верхового болота. Мигрирующие кликуны отмечены дважды на 
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верховых болотах. В ночь с 16 на 17 июня западнее озера Кулунья в  

системах небольших озёр на отдых останавливалась группа из 38 кли-

кунов, рано утром стая взяла направление на север. А 18 июня восточ-

нее озера Кулунья встречена группа из 20 лебедей, летевших на север 

на высоте 3 м. 

Кряква Anas platyrhynchos. В целом обычный гнездящийся и обыч-

ный пролётный вид. К моменту начала работ у наиболее рано севших 

на яйца уток уже появились птенцы. При подъёме вверх по Алымке 8 

июня встречены два выводка с 4 и как минимум 2 пуховыми птенцами. 

На водоразделе достаточно редкий вид, самцы, видимо, в массе мигри-

ровали на линьку, за всё время встречено только 3 селезня (2 и 1) у озера 

Кривой Бор. Самки, вероятно, сидели на гнёздах, одна птица поднята у 

озера Большое Андриашкино и ещё одна у озера Чумовой Сор. Выводок 

из 5 пуховичков встречен 18 июня на верховом болоте южнее озера Чу-

мовой Сор. 

Чирок свистунок Anas crecca. Обычный гнездящийся и пролётный 

вид. Встречался регулярно, преимущественно самцы одиночно и груп-

пами до 3 особей по берегам большинства озёр, в том числе на небольших 

озёрах верховых болот. Единственный выводок с 2 пуховичками встре-

чен в нижнем течении реки Алымка 19 июня. 

Свиязь Anas penelope. Обычный вид. У южного берега озера Кривой 

Бор 9 июня встречена самка. Самцы отмечены у северного берега 9 и 10 

июня (1 и 2 особи соответственно). Ещё один самец встречен 16 июня на 

небольшом озере в верховом болоте в группе с двумя самками гоголя. 

Шилохвость Anas acuta. Обычный гнездящийся вид. За всё время 

работ самцы отмечены не были. С 10 по 12 июня между озёрами Кривой 

Бор и Большое Андриашкино на сырых мочажинах с богатой травяни-

стой растительностью и отдельными ивовыми кустами поднято 4 самки, 

видимо, биотоп наиболее благоприятен для гнездования. Выводок с 5 

птенцами в половину взрослой птицы встречен 17 июня на небольшом 

озере верхового болота восточнее озера Кулунья. 

Чирок трескунок Anas querquedula. Редкий вид. На водоразделе 

один раз встречена пара (самец и самка) на озера Кривой Бор 9 июня. 

Широконоска Anas clypeata. Редкий вид. На северном берегу озера 

Кривой Бор 10 июня встречена самка, возможно, гнездящаяся. 

Хохлатая чернеть Aythya fuligula. Обычный гнездящийся вид. На 

озере Кривой Бор 9 и 10 июня держалась группа из 16 самцов, позже, 

возможно, переместившаяся в другое место на линьку, так как 15 и 16 

июня на этом озере не отмечена. Обычный вид и на небольших озёрах 

верховых болот, здесь характер встреч иной: отмечены и самцы и самки, 

парами либо поодиночке. 

Гоголь Bucephala clangula. Редкий вид на водоразделе в период ра-

бот, несколько холостых самок встречено на озёрах верховых болот. 



Рус. орнитол. журн. 2023. Том 32. Экспресс-выпуск № 2302 2013 
 

Синьга Melanitta nigra. Редкий пролётный вид. Две пары (2 самца 

и 2 самки) встречены 10 июня на северном берегу озера Кривой Бор.  

Вероятно, это первая регистрация вида в Уватском районе. 

Луток Mergellus albellus. Обычный гнездящийся вид. Во время ра-

бот луток был наиболее обычен на озёрах верховых болот, где отмечены 

летующие самки одиночно или парами (взрослые самцы не встречены). 

Примечательна встреча 18 июня на небольшом озере верхового болота 

южнее озера Чумовой Сор выводка с 6 пуховыми птенцами. Любопыт-

ным здесь представляется выбор места гнездования, так как в ближай-

ших окрестностях условий для устройства гнезда в дупле не было. 

Скопа Pandion haliaetus. Обычна в районе озера Кривой Бор, за 

время работ отмечена 8 раз. Вероятно, гнездится в вершине реки Тюма. 

Массивное многолетнее гнездо на вершине сухого кедра замечено с бе-

рега озера Большой Семкуль. Учитывая характер всех встреч, направ-

ления прилётов и отлётов на озере Кривой Бор, вероятнее всего, что это 

гнездо принадлежит скопе. 

Чёрный коршун Milvus migrans. Обычный гнездящийся вид. Во 

время подъёма  по реке Алымка 8 июня на 100 км реки учтено 8 птиц, 

равномерно распределённых по всему маршруту, 19 июня на обратном 

пути встречено 7 коршунов, видимо, все птицы гнездятся в пойме реки. 

На водоразделе редкий вид, одна предположительно гнездящаяся пара 

отмечена в районе озера Большой Семкуль – вершины реки Тюма. 

Канюк Buteo buteo. Редкий вид. Парящий над верховым болотом 

канюк отмечен 17 июня западнее озера Кулунья, это единственная ре-

гистрация вида за всё время работ. 

Могильник Aquila heliaca. Редкий гнездящийся (гнездившийся) 

вид. Впервые гнездование отмечено А.Г.Сорокиным в 1997 году. Наблю-

дения велось до 2008 года (Сорокин 2009), в этот период пара могиль-

ников гнездилась на двух рядом расположенных небольших островах, в 

разные годы занимая то южный, то северный остров. В 2008 году гнез-

дование не отмечено, так как гнездо, находившееся на сухой ели юж-

ного острова, обрушилось, а новое было не достроено. 

Мною 11 июня встречена одна птица, летящая на высоте 20 м над 

болотом от Андриашкиных озёр к вершине реки Тюма. Резко контраст-

ный верх головы и подхвостья относительно остального тёмного опере-

ния, а также неширокий и недлинный хвост указывают на то, что это 

был именно могильник, а не схожий по величине и окрасу беркут. Дру-

гих встреч могильника в период работ не отмечено, в том числе гипоте-

тически возможных, когда крупный хищник на большом расстоянии не 

мог быть точно определён. Располагая фотографиями расположения  

гнёзд на этих островах и обследовав оба описанных острова (и прилега-

ющую территорию) в период с 12 по 14 июня, крупных гнёзд хищников 

я не обнаружил. В том числе на том самом кедре, где в 2008 году отме-
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чено недостроенное гнездо. В настоящее время кедр высох. Сомнений в 

том, что это то же самое дерево, нет, поскольку в статье сказано, что кедр 

находится в 3 м от «лёгкой избушки», построенной специально для про-

екта по стерху. Определённо можно сказать одно: ранее известное место 

гнездования могильника утрачено и, по всей видимости, давно. Наибо-

лее вероятная причина – обрушение массивных гнёзд. 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. Обычный гнездящийся вид. 

Регулярно регистрировался на протяжении всего периода работ. На во-

доразделе отмечено 8 встреч преимущественно у озера Кривой Бор, где 

все птицы были взрослые. Один, вероятно, прошлогодний орлан отмечен 

на озере юго-западнее озера Малое Андриашкино 14 июня. Другой, бо-

лее взрослый, но также не достигший половой зрелости, встречен 17  

июня над верховым болотом западнее озера Кулунья. Жилое гнездо бе-

лохвоста найдено 11 июня в лесном острове в 2 км западнее озера Боль-

шой Семкуль. При гнезде была одна птица, начавшая с беспокойными 

криками кружить при приближении к гнезду на 500 м. Высота гнезда 

не большая (до 30-40 см), птенцы и вторая птица отмечены не были. 

Кречет Falco rusticolus. Редкий гнездящийся (гнездившийся) вид. 

Впервые на гнездовании найден А.Г.Сорокиным в 2005 году в  одном из 

незанятых гнёзд могильника, описанных выше (Сорокин 2009). Там же 

отмечен и в 2008 году. Мной кречет не встречен, ранее использовавши-

еся гнёзда не обнаружены. 

Чеглок Falco subbuteo. Редкий гнездящийся вид. Летящий чеглок 

встречен 8 июня на кромке верхового болота в 4 км южнее озера Кривой 

Бор. Пара птиц с гнездовым поведением (беспокойные крики, нападе-

ния на ворон и пр.) отмечалась ежедневно с 11 по 15 июня в одном из  

лесных островов. 

Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus. Редкий вид. За время 

проведения исследования пустельга была встречена  3 раза, вечером 15 

июня и дважды утром 16 июня на озере Кривой Бор. 

Белая куропатка Lagopus lagopus. Обычный гнездящийся вид. Все 

встречи приурочены к достаточно открытым участкам верховых болот, 

лишённым древесной растительности или с сильно разреженным дре-

востоем и умеренным развитием кустарничкового яруса. Как правило, 

это пограничные зоны типичного верхового и сырого травянистого типа 

болот. Гнездо, при котором находились самец и самка, найдено 11 июня, 

в гнезде было 10 частично обсохших птенцов и 1 яйцо. 

Глухарь Tetrao urogallus. Визуально не отмечен. Во время проведе-

ния учётов на верховых болотах восточнее озера Кривой Бор неодно-

кратно фиксировался зимний помёт. 

Тетерев Tetrao tetrix. Обычный гнездящийся вид. Встречался ло-

кально по берегу озера Кривой Бор и в районе Андришкиных озёр, оди-

ночно или группами до 3 особей. Практически все встреченные птицы 
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были взрослыми самцами, их кратковременное токование и бормотание 

отмечалось до 14 июня. 

Рябчик Tetrastes bonasia. Ввиду непригодности основных исследо-

ванных местообитаний для обитания рябчика и не оптимальных сроков 

для учётов тетеревиных в целом отмечена лишь одна встреча 8 июня в 

рямовом лесу 2 взрослых птиц при переходе из пойменного леса на во-

дораздельные болота. 

Серый журавль Grus grus. Обычный гнездящийся вид. С 8 по 18 

июня я видел 2 пары серых журавлей. Первая пара встречена 14 июня 

у озера Малое Андриашкино на участке чередования открытых пере-

увлажнённых осоково-пушицевых мочажин и берёзово-ерниковых гряд. 

При этом птицы держались вместе открыто, не показывая беспокойства, 

при приближении перелетали на 200-300 м. После нескольких перелё-

тов возвратились на прежнее место. Вторая пара встречена 15 июня на 

восточном берегу озера Большой Семкуль в угнетённом и заболоченном 

берёзовом лесу с очень ограниченной видимостью. Одна из птиц демон-

стративно отводила, изображая раненую птицу. Наличие второй и, ве-

роятно, птенцов удалось установить только по голосу и удаляющимся 

звукам. В вечерние часы по голосу было установлено ещё два места при-

сутствия серых журавлей – западнее озера Большое Андриашкино и се-

веро-западнее озера Кривой Бор. 

Погоныш Porzana porzana. В целом для водораздела редкий или 

локально обычный гнездящийся вид. Встречен только в районе Андри-

ашкиных озёр, где занимает залитые водой мочажины и сплавины с бо-

гатой травянистой растительностью, образующей полог для скрытного 

перемещения. Один активный самец отмечен 12 июня на сплавине за-

падного берега озера Малое Андриашкино. В этот же день на мочажине 

западнее озера Большое Андриашкино на участке длиной 1 км встре-

чены ещё 3 самца, активно реагирующих на шум приближения криками. 

Коростель Crex crex. Редкий вид, для водораздела статус не ясен. 

Пение отмечено вечером 8 и утром 9 июня на участке сырого ерниково-

травяного болота в 4 км к юго-востоку от озера Кривой Бор. Возможно, 

гнездится, в Юганском заповеднике отмечены случаи гнездования на 

переходном болоте (Стрельников 1998). 

Чибис Vanellus vanellus. Редкий вид. Гнездование на территории 

водораздельных болот не установлено. На открытом болоте смешанного 

типа дважды за 11 июня встречен невысоко летящий чибис (возможно, 

один и тот же) без признаков беспокойства. Других регистраций чибиса 

не было. Вероятно, в период пролёта более многочислен, упоминается в 

качестве добычи могильника по пищевым остаткам под гнёздами (Со-

рокин 2009). 

Фифи Tringa glareola. Обычный гнездящийся вид. Наиболее часто 

встречается по границам сырых осоково-пушицевых мочажин с отдель-
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ными кустами ив и верхового болота, встречающегося округлыми остро-

вами на обширных пространствах сырых болот. 

Большой улит Tringa nebularia. Обычный гнездящийся вид. По-

давляющее большинство встреченных птиц было с выраженным гнездо-

вым поведением. На сырых болотах занимает те же стации, что и фифи, 

где является более редким видом. Гораздо чаще большой улит встреча-

ется по небольшим озёрам верховых болот, где 17 июня на берегу не-

большого озера найден затаившийся птенец размером в треть взрослой 

птицы. В этом же биотопе отмечены кочующие группы до 3 особей. Ин-

тересно, что А.Г.Сорокин характеризует T. nebularia как вид, достига-

ющий «предельной плотности для Западной Сибири», при этом имеются 

в виду именно участки сырых болот (Ильяшенко 2010). За всё время  

проведения работ мною отмечено 15 особей, при этом плотность на сы-

ром болоте составила всего 0.2 ос./км2, а на верховом – 1.8 ос./км2. 

Турухтан Philomachus pugnax. Единственная встреча 3 самцов про-

изошла 13 июня на берегу озера Большое Андриашкино. 

Гаршнеп Lymnocryptes minimus. Токование отмечено вечером 8 

июня на участке сырого ерниково-травяного болота в 4 км к юго-востоку 

от озера Кривой Бор. 

Бекас Gallinago gallinago. Обычный или многочисленный гнездя-

щийся вид сырых болот. Активное токование отмечалось до 11 июня, 

иногда в небе можно было наблюдать до 4 птиц одновременно. При рез-

ком повышении температуры токовые полёты прекратились в течение 

одних суток. На верховых болотах бекас встречен не был. 

Большой кроншнеп Numenius arquata. Многочисленный вид сы-

рых болот. Занимает участки с обширными сырыми, часто залитыми во-

дой осоково-пушицевыми мочажинами. Распределён неравномерно, на 

некоторых казалось бы пригодных участках эти птицы отсутствуют. Не-

редко встречается очаговое гнездование, когда несколько пар поселяют-

ся в пределах зрительного или слухового контакта. Во время работ прак-

тически все встреченные кроншнепы характеризовались гнездовым по-

ведением, активно реагировали на появившегося наблюдателя. Оказав-

шийся наиболее близко кроншнеп поднимался в воздух и, летая круга-

ми с тревожными криками, некоторое время следовал за человеком, при-

влекая внимание соседей, также взлетавших и присоединявшихся к 

уже обеспокоенным сородичам, иногда с расстояния в 200 м и более. 

Наиболее заселённые большими кроншнепами болота находятся на за-

паде и севере от озера Кривой Бор. Максимально наблюдалось 10 одно-

временно находящихся в воздухе больших кроншнепов. Большое коли-

чество постоянно летающих, взлетающих, садящихся перебегающих и 

снова взлетающих птиц вносит определённую сложность в проведение 

учётов, так как иногда трудно определить, была ли ранее отмечена по-

явившаяся птица. Всего за 8 дней учётов на сырых болотах отмечено  
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122 больших кроншнепа при плотности 5.3 ос./км2. Значительно реже 

большой кроншнеп встречается на верховых болотах, где занимает схо-

жие биотопы – протяжённые сырые мохово-трявяные участки, озёрные 

комплексы с низкими берегами. Здесь встречено 12 птиц, а плотность 

их населения составила 0.6 ос./км2. 

Средний кроншнеп Numenius phaeopus. Обычный гнездящийся 

вид озерковых комплексов верховых болот в междуречье рек Алымка и 

Тюма. Самая большая концентрация этих птиц на обследованной тер-

ритории наблюдалась на небольших озёрах верхового болота западнее 

озера Кулунья, где, без сомнения, средний кроншнеп гнездится. Птицы 

с характерным поведением отмечены несколько раз. Кроме того, здесь 

же 17 июня встречена группа из 5 средних кроншнепов, летевших на 

запад, вероятно, начавших летние кочёвки. На сырых болотах зафикси-

рована одна беспокоящаяся птица у озера Большое Андриашкино на 

участке, сочетающем залитые водой мочажины, ерниково-берёзовые 

гряды и участок слабо облесённого верхового болота. За всё время про-

ведения исследования отмечено 18 средних кроншнепов. 

Большой веретенник Limosa limosa. Обычный или локально мно-

гочисленный гнездящийся вид сырых болот. Встречается на участках с 

чередованием сырых мочажин и обширных моховых кочек и гряд, ли-

шённых или почти лишённых древесной и кустарниковой растительно-

сти. Подобное сочетание встречается достаточно редко, поэтому боль-

шой веретенник распространён очагами. Встречи птиц с выраженным 

гнездовым поведением носили как одиночный, так и групповой харак-

тер, при этом почти всегда рядом с гнездящимися кроншнепами. На 

верховых болотах встречается гораздо реже, занимая схожие местооби-

тания в озерковых комплексах, где также отмечено гнездовое поведе-

ние. Группа из 6 больших веретенников, летящих на запад и, вероятно, 

начавших летние кочёвки, встречена 15 июня. Всего за весь период на-

блюдений на сырых болотах встречено 27 птиц, на верховых – 3. 

Озёрная чайка Larus ridibundus. Редкий вид. Одна, вероятно, ко-

чующая птица наблюдалась над озером Большое Андриашкино 12 июня. 

Других регистраций вида на водоразделе не было. 

Сизая чайка Larus canus. Обычный летующий и гнездящийся вид. 

Единственный вид чаек, отмечавшийся на водоразделе регулярно как 

на озёрах, так и над болотами одиночно или группами до 8 особей. Ве-

роятно, значительная часть встреченных сизых чаек не гнездится. Агрес-

сивное гнездовое поведение пар отмечено на северном берегу озера Кри-

вой Бор и на северном берегу озера Большое Андриашкино. Небольшая 

разреженная колония, состоящая из 4 гнёзд, обнаружена на низких ост-

ровках небольших озёр верховых болот западнее озера Кулунья. 

Речная крачка Sterna hirundo. Обычный гнездящийся вид. Отды-

хающие и охотящиеся птицы в небольшом числе отмечались на всех 
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водоёмах. Гнездится на островках и труднодоступных сплавинах неболь-

ших озёр. Крупных поселений не отмечено, гнездование от 1 до 3 пар 

зафиксировано на озёрах Малое и Большое Андриашкино, системе озёр 

северо-западнее озера Кривой Бор и небольших озёрах верхового болота 

к западу от озера Кулунья. 

Обыкновенная кукушка Cuculus canorus. Обычный вид для обоих 

типов болот. Кукование продолжалось весь период наблюдений. На сы-

ром болоте кукушка несколько более многочисленна. 

Болотная сова Asio flammeus. Редкий вид, за всё время наблюде-

ний встречена один раз – 9 июня болотная сова пролетела вдоль запад-

ного берега озера Кривой Бор в северном направлении. 

Чёрный стриж Apus apus. Редкий, возможно гнездящийся вид. 

Трёх стрижей, пролетающих низко над верховым болотом и выписыва-

ющих всевозможные кульбиты, сильно напоминавшию погоню, удалось 

встретить 16 июня в междуречье рек Алымка и Тюма. В исследуемом 

районе гнездование можно предположить в высокоствольном лесу ост-

ровов и кромок болот. 

Большой пёстрый дятел Dendrocopos major. На водоразделе ред-

кий вид, единственная встреча произошла 9 июня на участке сырого бо-

лота с угнетённым березняком. 

Береговая ласточка Riparia riparia. Редка. Береговушка, пролетав-

шая над сырым болотом, отмечена днём 9 июня. Позднее, когда лагерь 

располагался на берегу озера Кривой Бор, в вечернее время над водой 

можно было наблюдать от 1 до 3 кормящихся особей. 

Беренгийская жёлтая трясогузка Motacilla tschutschensis. Обыч-

ный или многочисленный гнездящийся вид верховых болот. Наиболее 

часто встречается на границе низкорослых сосняков и сфагновых моча-

жин. Нередко встречи носили групповой характер; так, на участке ти-

пичного верхового болота 16 июня встречена группа из 4 взрослых и как 

минимум 4 слётков, способных перелететь до 5 м, но ещё не освоивших 

в должной мере посадку на деревья.  На сырых болотах не отмечена. 

Белая трясогузка Motacilla alba. На болотах редкий вид, одиноч-

ные птицы регистрировались как на сырых, так и верховых болотах. 

Гнездование отмечено в строениях рыбаков. 

Лесной конёк Anthus trivialis. Многочисленный гнездящийся вид. 

На болотах наиболее охотно занимает опушки облесённых биотопов – в 

основном это границы сфагновых мочажин с разреженным древостоем 

и отдельными высокими сушинами, а так же берега озёр и кромки лес-

ных островов. Реже встречался в низкорослых сосняках верховых болот. 

Перепархивающий слёток встречен 15 июня на берегу озера Большой 

Семкуль. 

Зелёный конёк Anthus hodgsoni. Два зелёных конька встречены на 

кромке сырого болота 8 июня, других регистраций не зафиксировано. 
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Серый сорокопут Lanius excubitor. Обычный гнездящийся вид, ре-

гулярно встречался на болотах обоих типов. Рядом с озером большое Ад-

риашкино на участке верхового болота на одиноко стоящей сосне най-

дено прошлогоднее гнездо, судя по форме и устройству принадлежав-

шее этому виду. Южнее озера Чумовой Сор 18 июня на берегу неширо-

кого, но длинного озера встречена группа серых сорокопутов, состоящая 

из 1 взрослой птицы и 3 хорошо летающих молодых. Всего за время ра-

бот встречено 9 особей. 

Сорока Pica pica. Редкий, возможно, гнездящийся вид. Две сороки 

встречены 16 июня на восточном берегу озера Кривой Бор у строений 

рыбаков. 

Серая ворона Corvus cornix. Многочисленный гнездящийся вид во-

дораздельных болот. Встречается очень широко, при этом склонность к 

образованию групп или стай не наблюдалась, во всех случаях отмечены 

одиночные птицы или пары. Многочисленные гнёзда, в основном ста-

рые, сосредоточены преимущественно по берегам озёр, но нередки и в 

глубине болот, располагаясь на выделяющихся высотой отдельно стоя-

щих деревьях и в островах леса. 

Ворон Corvus corax. Редкий вид. За всё время работ ворон встречен 

один раз 17 июня летящим над верховым болотом. 

Свиристель Bombycilla garrulus. Редок. Пролетающая над верхо-

вым болотом группа, состоящая как минимум из 2 птиц, встречена 18 

июня южнее озера Чумовой Сор. 

Пятнистый сверчок Locustella lanceolata. Редкий гнездящийся вид 

водораздельных болот. Поющие самцы встречены 9 и 14 июня в ерни-

ково-ивовых зарослях на сыром болоте. При этом в первом случае самец 

пел неактивно, короткими обрывками, чередующими с позывками и про-

должительными паузами, постоянно перемещаясь и не показывая при-

вязанности к конкретному месту. Во втором случае место встречи было 

обследовано 12 и 13 июня, а петь здесь сверчок начал 14-го и продолжал 

15 июня. Здесь пение было активным, птица держалась всё время в од-

ном небольшом ивовом кусте и при вспугивании быстро в него возвра-

щалась и продолжала пение. 

Камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus. Обычный гнез-

дящийся вид сырых болот. Распространение очаговое, занимает густые 

ивовые заросли с высокотравьем по берегам озёр. Наибольшая числен-

ность камышевки-барсучка отмечена на небольших озёрах к северо-за-

паду от озера Кривой Бор. 

Садовая камышевка Acrocephalus dumetorum. Многочисленный 

гнездящийся вид сырых болот, где занимает густые заросли ивовых ку-

старников не только по берегам рек и озёр, но и в глубине болот, забо-

лоченным вершинам ручьёв и рек при наличии соответствующего био-

топа. На верховых болотах не отмечена. 
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Садовая славка Sylvia borin. Обычный локально гнездящийся вид. 

Найден только в молодых березняках, опоясывающих лесные острова 

на болотах и в подлеске на месте выпадения перестойных осиновых пой-

менных лесов по реке Алымка. 

Серая славка Sylvia communis. Обычный гнездящийся вид. Встре-

чается в тех же биотопах, что и садовая камышевка. Гнездо с 5 яйцами 

найдено в вершине реки Тюма 15 июня. Оно располагалось в основании 

небольшого ивового куста на границе сфагново-осоковой мочажины и 

рямового сосняка. 

Славка-мельничек Sylvia curruca. Обычный гнездящийся вид. Не-

сколько встреч произошли на сыром болоте с участками, сильно зарос-

шими ивовыми кустами и березняком. Гнездо с 3 яйцами найдено 12 

июня в лесном острове около озера Большое Андриашкино. Остров пре-

имущественно еловый с развитым подлеском, гнездо на высоте 1.5 м от 

земли прикреплено на упавший кедровый сук, который при падении 

встал вертикально, навалившись на молодую ель. На этой же ели ниже 

находилось похожее сильно обветшавшее прошлогоднее гнездо. 

Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita. Многочисленный гнез-

дящийся широко распространённый вид на сырых болотах и островах, 

на верховом болоте редка. 

Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus. Обычный гнездящийся 

вид. Поющие птицы встречались по облесённым берегам озёр на водо-

раздельных болотах. 

Пеночка-таловка Phylloscopus borealis. Обычный гнездящийся вид. 

На водоразделе встречен только в островных высокоствольных лесах. 

Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus. Редкий гнез-

дящийся вид. Беспокоящейся самец встречен 17 июня на восточном бе-

регу озера Кулунья в невысоком сосновом лесу у частично разваливше-

гося дощатого сарая, ранее использовавшегося в качестве избушки. 

Юрок Fringilla montifringilla. Многочисленный гнездящийся вид. 

Наряду с зябликом занимает лесные местообитания, при этом спектр  

местообитаний юрка более разнообразный и включает низкорослые ря-

мовые леса по кромкам лесных островов, а также рямовые острова на  

верховых болотах. 

Обыкновенная чечётка Acanthis flammea. Редка, статус не опреде-

лён. Группа как минимум из 2 пролетающих чечёток встречена 12 июня 

в районе озера Большое Андриашкино. 

Клёст-еловик Loxia curvirostra. Локально многочислен. С 12 по 14 

июня в лесном острове отмечались регулярные прилёты и отлёты групп 

от 3 до 50 особей. 

Снегирь Pyrrhula pyrrhula. Редкий вид. Отмечено несколько встреч 

в одном из лесных островов.  

Белошапочная овсянка Emberiza leucocephala. Многочисленный 
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гнездящийся вид. Занимает типичные облесённые угнетённой сосной 

верховые болота,  при этом наиболее часто в сочетании верхового болота 

со сфагновыми мочажинами, озёрами и группами деревьев, выделяю-

щихся высотой относительно окружающего древостоя. Сырых болот из-

бегает, но в рямах, по облесённым берегам озёр и вокруг лесных остро-

вов встречи обычны. Активное пение, в том числе в середине дня, отме-

чалось весь период наблюдений. 

Камышовая овсянка Schoeniclus schoeniclus. Самый многочислен-

ный гнездящийся вид, отмечен только на сырых болотах. В противопо-

ложность белошапочной овсянке, занимает участки сырых болот с ивня-

ками, ерниками и угнетённым березняком.  

Овсянка-ремез Ocyris rusticus. Редкий вид, отмечено две встречи 8 

июня в рямовом лесу на кромке водораздельного болота. 

Овсянка-крошка Ocyris pusillus. Редкий вид. За время проведения 

работ зарегистрирована дважды: 9 июня на южном берегу озера Кривой 

Бор и 17 июня на восточном берегу озера Кулунья. В обоих случаях бе-

рег был занят рямовым лесом. 

Выражаю благодарность департаменту недропользования и экологии Тюменской об-

ласти за выдачу разрешения на проведение орнитологических работ в заказниках «Стер-

шиный 1» и «Стершиный 2». 
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О гнездовании длиннохвостой неясыти Strix 

uralensis в лесостепной зоне Алтайского края 

А.Л.Эбель 

Алексей Леонович Эбель. Заповедник Тигирекский. Барнаул, Россия. E-mail: alexey_ebel@mail.ru 

Второе издание. Первая публикация в 2010* 

Длиннохвостая неясыть Strix uralensis – довольно обычный вид ле-

состепной зоны Алтайского края, часто встречающийся здесь во время 

осенне-зимних кочёвок. При этом сведения о гнездовании данного вида 

в лесостепной зоне крайне немногочисленны. 

В полевые сезоны 2009 и 2010 годов установлено три факта гнездо-

вания длиннохвостой неясыти в непосредственной близости от города 

Барнаула, при этом два из них – на левобережье Оби (рис. 1, № 1-3). 
 

 

Рис. 1. Регистрации длиннохвостых неясытей Strix uralensis  
в окрестностях Барнаула (пояснения в тексте) 

 

Гнездо длиннохвостой неясыти с насиживающей птицей обнаружено 

9 мая 2009 в окрестностях дачного посёлка Конюхи (рис. 1, № 1). Гнездо 

открытого типа, вероятно, принадлежащее ворону Corvus corax, распо-

лагалось на окраине небольшого берёзового колка на высоте 10-12 м. 

Птица сидела плотно (рис. 2). Гнездо не обследовалось. При повторном 

визите спустя 5 дней оказалось, что берёза, на которой располагалось 

гнездо, была спилена, как и несколько рядом стоящих деревьев. 

 
* Эбель А.Л. 2010. О гнездовании длиннохвостой неясыти в лесостепной зоне Алтайского края, Россия  

// Пернатые хищники и их охрана 19: 200-201. 
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На территории дендрария института садоводства Сибири (черта го-

рода Барнаула) 28 мая 2010 был обнаружен выводок из 5 птенцов, по-

кинувших гнездо, но ещё плохо летающих (рис. 1, № 2; рис. 3). Один из 

птенцов явно несколько отставал в развитии от остальных, но также на-

ходился вне гнезда. Гнездо не обнаружено. Рядом с выводком держалась 

одна из взрослых птиц, но явного беспокойства не выказывала. Выводок 

продержался в этом месте около недели, а потом исчез. 
 

  

Рис. 2 (слева). Длиннохвостая неясыть Strix uralensis на гнезде.  
Окрестности посёлка Конюхи, Алтайский край. 9 мая 2009. Фото автора 
Рис. 3 (справа). Выводок длиннохвостой неясыти Strix uralensis. Барнаул.  

28 мая 2010. Фото автора 

 

Рис. 4. Выводок длиннохвостой неясыти Strix uralensis.  
ЗАТО Сибирский. 7 августа 2010. Фото автора. 

 

Ещё один явно поздний или второй выводок длиннохвостой неясыти 

из 2 птенцов обнаружен 7 августа 2010 в районе ЗАТО Сибирский (пра-

вобережье Оби) (рис. 1, № 3). Выводок держался в разреженном берёзо-

во-сосновом лесу, достаточно далеко от опушек (не менее 0.5 км). Птенцы 
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уже хорошо летали (рис. 4), но держались вместе и постоянно подавали 

голос. Они были явно голодными, так как всю ночь шёл дождь. Взрос-

лых птиц обнаружить не удалось, хотя птенцы их, вероятно, видели или 

слышали, так как периодически начинали громко пищать и перелетали 

с места на место. 
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Водоплавающие птицы  

Комсомольского заповедника 

В.А.Колбин 

Василий Анфимович Колбин. Государственный заповедник «Вишерский», Красновишерск,  

Россия. Государственный заповедник «Норский», Февральск, Амурская область, Россия.  

E-mail: kgularis@mail.ru 

Второе издание. Первая публикация в 1996* 

Территория Комсомольского заповедника охватывает часть аквато-

рии реки Амур от протоки Шарголь до деревни Ченки (прибрежная по-

лоса шириной 100 м) и нижнее течение реки Горин со всеми притоками. 

На территории заповедника протекает 28 рек и ключей. Площадь вод-

ной акватории составляет 4487 га, болот 6098 га. В целом в заповеднике 

имеются благоприятные условия для обитания водоплавающих и около-

водных птиц. 

Работа проводилась в 1984-1990 годах, кроме того, использовались 

материалы «Летописей природы» за 1980 и 1981 годы. Маршрутные  

учёты проводились с лодки, при этом оценивалось количество птиц на 

10 км русла. Основной учёт на маршруте протяжённостью 30 км (стаци-

онар Золотой – кордон Бичи) осуществлялся ежегодно. Наибольшее ко-

личество маршрутных учётов общей протяжённостью 118 км было про-

ведено в 1988 году. Все учёты проводились в мае. 

Среди водоплавающих в заповеднике доминируют три вида уток: 

кряква Anas platyrhynchos, касатка Anas falcata и чирок-свистунок Anas 

crecca (см. таблицу). Кряква по результатам учётов была наиболее мно-

гочисленна в 1987, 1988, 1989 годах. В 1986 и 1990 годах в учётах пре-

обладала касатка. Кряква прилетает раньше других уток – в первой де-

каде апреля, с появлением заберегов. Поэтому на маршрутах в мае от-

мечаются преимущественно селезни, что затрудняет получение оценки 

 
* Колбин В.А. 1996. Водоплавающие птицы Комсомольского заповедника // Птицы пресных вод  

и морских побережий юга Дальнего Востока России и их охрана. Владивосток: 222-224. 
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реального состояния популяции этого вида. Касатки во время учётов в 

мае держатся в основном парами, самцы покидают самок лишь в конце 

мая. Небольшие стайки селезней касатки отмечаются в заповеднике с 

первой декады июня. В это же время появляются выводки у кряквы и 

даже у касатки. В выводках обычно 8-10 птенцов, из которых ко вре-

мени подъёма на крыло обычно остаётся 3-4. Чирок-свистунок незначи-

тельно уступает по численности двум предыдущим видам. Чирок-трес-

кунок Anas querquedula более редок. Свиязь Anas penelope и широко-

носка Anas clypeata также являются обычными гнездящимися утками 

заповедника, но по численности они существенно уступают предыдущим 

видам и на маршрутах отмечались только в 1988 и 1989 годах. 

Численность водоплавающих нижнего течения реки Горин  
(а – всего учтено, б – в среднем на 10 км маршрута)  

Вид 
1986 г. (30 км) 1987 г. (68 км) 1988 г. (118 км) 1989 г. (67 км) 1990 г. (75 км) 

а 6 а 6 а б а б а б 

Anas platyrhynchos 23 7,6 82 8,3 103 8,7 56 8,4 43 5,7 

Anas falcata 24 8,0 46 6,8 51 4,3 41 6,1 66 8,8 

Anas crecca 7 2,3 24 3,5 42 3,6 37 5,5 35 4,7 

Anas querquedula 6 2,0 6 0,9 12 1,0 10 1,5 8 1,1 

Mergus merganser – – – – 25 2,1 – – 3 0,4 

Anas penelope – – – – 11 0,9 12 1,8 – – 

Anas clypeata – – – – 2 0,2 10 1,5 – – 

Прочерк означает, что птицы не регистрировались. 

 

Во время весеннего и осеннего пролёта в мае и сентябре-октябре в 

заповеднике встречаются большие крохали Mergus merganser, которые 

держатся стайками от 3 до 15 особей, в 1988 году численность их на про-

лёте превысила численность чирков-трескунков. В это же время отме-

чаются отдельные пары лутков Mergellus albellus и длинноносых кроха-

лей Mergus serrator. На пролёте также встречаются стаи (до 200 особей) 

шилохвостей Anas acuta, хохлатых чернетей Aythya fuligula. Немного-

численны на пролёте горбоносые турпаны Melanitta deglandi, гоголи 

Bucephala clangula, каменушки Histrionicus histrionicus. Отдельные 

пары каменушек регистрируются в заповеднике и в гнездовое время, в 

первой декаде июня. Мандаринка Aix galericulata в заповеднике еже-

годно гнездится только в районе стационара Золотой, где обитают две 

пары. Клоктун Anas formosa отмечался в устье реки Горин С.И.Шуцким 

(Летопись природы, 1981). 

С 1984 года гуси в заповеднике бывают только на пролёте по долине 

Амура и частично по долине реки Горин. Во время наиболее интенсив-

ного пролёта в первой половине мая и во второй половине сентября еже-

дневно наблюдается до 2000 особей. Преобладают белолобые гуси Anser 

albifrons. Менее многочисленны гуменники Anser fabalis и пискулька 
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Anser erythropus. В начале 1980-х годов гуменники отмечались в запо-

веднике на гнездовании. Так, С.И.Шуцкий (Летопись природы, 1981) 

сообщает о встрече выводка из 6 гусят-пуховичков 25 июля 1981 в 3 км 

выше ключа Золотой. Гуменники регистрировались в гнездовое время 

и в 1983 году. Пролёт лебедя-кликуна Cygnus cygnus в заповеднике про-

исходит с конца апреля до середины мая. В стаях обычно не более 30 

особей, иногда отмечаются смешанные с гусями стаи, в которых лебеди 

летят обычно впереди. Во время наиболее интенсивного пролёта над за-

поведником пролетает не более 2-3 стай лебедей. 

Очень редки на пролёте чернозобая гагара Gavia arctica, лысуха 

Fulica atra, серощёкая поганка Podiceps grisegena. С 1988 года в течение 

всего безморозного периода в заповеднике отмечаются большие бак-

ланы Phalacrocorax carbo – отдельные особи и группы из 3-4 птиц. 

  
ISSN 1026-5627 

Русский орнитологический журнал 2023, Том 32, Экспресс-выпуск 2302: 2026-2027 

Приостановка линьки маховых перьев  

на время миграции у некоторых видов птиц  

на Куршской косе 

А.П.Шаповал 

Анатолий Петрович Шаповал. Биологическая станция «Рыбачий», Зоологический институт РАН, 

посёлок Рыбачий, Калининградская область, Россия. E-mail: apshap@mail.ru 

Второе издание. Первая публикация в 1991* 

Некоторые виды воробьиных птиц (дальние мигранты) начинают за-

мену маховых перьев в местах размножения, но затем приостанавли-

вают линьку на период миграции, а достигнув мест зимовки возобнов-

ляют её. С целью выяснения видового и количественного состава птиц, 

приостановивших линьку маховых, использованы данные осмотра взрос-

лых особей, отловленных на полевом стационаре Фрингилла биостан-

ции Рыбачий Зоологического института РАН на Куршской косе в авгу-

сте-октябре 1984-1990 годов. 

Из осмотренных 486 особей было 417 весничек Phylloscopus trochilus. 

Приостановленная линька обнаружена у 10 птиц. У ряда видов (жулан 

Lanius collurio, обыкновенный сверчок Locustella naevia, серая мухоловка 

Muscicapa striata, трещотка Phylloscopus sibilatrix, садовая славка Syl-

via borin) частично или полностью заменяются только третьестепенные 

 
* Шаповал А.П. 1991. Приостановленная линька маховых у некоторых видов птиц на Куршской косе  

Балтийского моря // Материалы 10-й Всесоюз. орнитол. конф. Минск, 2, 2: 288-289. 
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маховые, причём у некоторых из них линька начинается, по-видимому, 

у большинства особей (обыкновенный сверчок, серая мухоловка, тре-

щотка), у других – только у отдельных птиц (жулан, садовая славка). 

Кукушка Cuculus canorus, садовая овсянка Emberiza hortulana, мухо-

ловка-пеструшка Ficedula hypoleuca, весничка, серая славка Sylvia com-

munis полностью сменяют первостепенные и третьестепенные маховые, 

приостанавливая линьку второстепенных маховых. Если большинство 

мухоловок-пеструшек (~90%) имеют полную линьку, то треть весничек 

(34%) и большая часть серых славок (71%) её задерживают. Из 5 пойман-

ных взрослых садовых овсянок все приостановили линьку. 

Веснички, гнездящиеся на Куршской косе, линяют почти полностью. 

Среди них только 14% (9% самцов и 24% самок) особей приостанавли-

вают линьку, тогда как у пролётных птиц это наблюдается в 37% слу-

чаев. Самки почти в 2 раза чаще (53%) прерывают линьку, чем самцы 

(28%), поскольку их вклад в заботу о потомстве больше. Имеются также 

различия в зависимости от сроков пролёта, что соответствует, по-види-

мому, географическому происхождению мигрантов. В первую и вторую 

декады августа только 18 и 11% птиц приостанавливают линьку, тогда 

как во второй половине августа (когда начинается пролёт скандинав-

ских весничек) и в сентябре количество особей с прерванной линькой 

резко возрастает (третья декада августа – 39%, первая и вторая декады 

сентября – 37 и 55%). 
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Численность и распространение чайковых птиц 

в районе Пинежского заповедника 

С.Ю.Рыкова 

Второе издание. Первая публикация в 1991* 

В 1977-1990 годах в Пинежском заповеднике и окрестностях отме-

чено 6 видов чайковых. Гнездятся 4 вида: озёрная Larus ridibundus, си-

зая Larus canus, малая Larus minutus чайки и речная крачка Sterna 

hirundo. На пролёте встречается серебристая чайка Larus argentatus s.l., 

отмечены залёты среднего поморника Stercorarius pomarinus. 

Озёрная чайка до 1987 года была немногочисленна. Первая встреча 

молодой птицы зафиксирована 23 июля 1983 возле посёлка Пинега. 24 

 
* Рыкова С.Ю. 1991. Численность и распространение чайковых птиц района Пинежского заповедника  

// Материалы 10-й Всесоюз. орнитол. конф. Минск, 2, 2: 188. 
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июня 1987 здесь отмечено по 10 взрослых и молодых птиц. 7 июня 1989 

в колонии на озере в заповеднике закартированы 53 гнезда озёрной  

чайки на островках, заросших осокой и местами затопленных; средняя 

величина кладки – 2.4 яйца. 27 июля 1989 на реке Пинеге у посёлка Го-

лубино обнаружена небольшая колония озёрных чаек на песчаном ост-

рове; найдены 3 гнезда и 4 пуховых птенца. В 1990 году численность 

озёрных чаек в районе наблюдений сократилась, по-видимому, из-за 

обильных дождей в середине июня. 

Сизая чайка гнездится на открытых участках болот, на островах рек 

и озёр, на лугах в долине реки Пинеги. Обычно в колонии не более 12 

гнёзд. В заповеднике есть 2 небольшие постоянные колонии на болотах. 

Малая чайка гнездится в районе Пинежского заповедника. В 1988 

году впервые найдено скопление лётных молодых птиц на озере Келдин-

ского лесничества: 19 июня здесь наблюдали 10 взрослых и 10 молодых 

птиц, 14 июля 1989 обнаружили 30 взрослых малых чаек и примерно 15 

молодых, кормившихся на мелководье озера Родничное. В 1990 году из-

за изменения гидрорежима чайки на этом озере не поселились (отме-

чена только 1 пара). 

Речная крачка гнездится в долине реки Пинеги на песчаных отме-

лях, а также на озёрах, поселяясь на островах, реже на сплавинах. В 

колониях от 5 до 13 гнёзд, средняя величина кладки – 2.7 яйца (n = 24). 

Самая крупная колония речных крачек найдена на песчаном островке 

озера Родничное. 

Видовой состав в колониях чайковых птиц непостоянен и зависит от 

гидрорежима водоёмов. Наблюдается расширение области гнездования 

озёрной чайки на север, но численность её заметно колеблется по годам. 
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Распространение, численность и особенности 

биологии грача Corvus frugilegus в Приморье 

А.А.Тарасов 

Второе издание. Первая публикация в 1991* 

Материалы по размещению и численности грача Corvus frugilegus в 

Приморском крае собраны в 1988-1990 годах. Основная часть грачевни-

ков расположена на безлесных пространствах Приханкайской низмен-

 
* Тарасов А.А. 1991. Распространение, численность и некоторые черты биологии грача в Приморском крае  

// Материалы 10-й Всесоюз. орнитол. конф. Минск, 2, 2: 241. 
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ности и прилегающих к ней территориях. Здесь грачи предпочитают 

гнездиться в отдельных островках древесно-кустарниковой раститель-

ности (около 70% обнаруженных гнёзд), окружённых обширным откры-

тым пространством антропогенного происхождения. Реже грачи гнез-

дятся в лесопосадках вдоль железнодорожных линий (около 12%) и на 

опорах ЛЭП (около 17% гнёзд). 

Число гнёзд в колониях (по 23 колониям) – от 2 до 223, в среднем 73. 

Плотность гнёзд в грачевниках определяется характером крон деревьев 

и имеет пропорциональную зависимость от масштабов беспокойства птиц 

людьми. Гнёзда располагаются на высоте от 3 до 13, в среднем 7-8 м от 

земли. На одном дереве строится чаще 1-2 гнезда. Количество гнёзд на 

одной опоре ЛЭП колеблется от 1 до 5 (в среднем 3-4 гнезда). 

Главной причиной, лимитирующей численность грача в Примор-

ском крае, является гибель птенцов, вылупляющихся последними, в пер-

вые 1-8 дней их жизни; элиминация составляет около 30% числа вылу-

пившихся птенцов. При полной кладке из 4-5 яиц до 20-дневного воз-

раста доживает 1-4, чаще всего 3 птенца. 

По данным 1988 года, в рационе взрослых грачей преобладают рас-

тительные корма (семена риса, кукурузы, ячменя, овса и др.), составля-

ющие около 60% общего объёма; животная пища представлена в основ-

ном насекомыми (жуки, личинки чешуекрылых, пауки, медведки и др.) 

и грызунами (дальневосточная полёвка Microtus fortis, полевая мышь 

Apodemus agrarius). Основу питания птенцов, наоборот, составляют жи-

вотные объекты, наряду с которыми встречается растительная пища и 

корма антропогенного происхождения (пищевые отбросы). 

Существенного негативного влияния грачей на агроценозы края не 

отмечено. Это объясняется относительно невысокой их численностью  

(около 2.5 тыс. пар) и питанием в послегнездовой период преимущест-

венно частью урожая, потерянной при уборке и транспортировке. Учи-

тывая, что в питании птенцов преобладают различные вредители рас-

тений (в том числе и сельскохозяйственных культур), мы склонны отме-

тить положительную роль этих птиц в исследуемом регионе. 

  


