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Олигохетофауна водохранилищ Западного Урала 
(бассейны Камы и Урала)
А. М. Истомина, И. В. Поздеев

Истомина Анна Михайловна, Пермский филиал ВНИИ рыбного хозяйства  
и океанографии, ул. Чернышевского, 3, г. Пермь, 614002; Пермский гос. национальный 
исследовательский университет, ул. Букирева, 15, г. Пермь, 614068; istomina@perm.vniro.ru

Поздеев Иван Викторович, Санкт-Петербургский НЦ РАН, Университетская наб., 5,  
г. Санкт-Петербург, 199034; pozdeev@spbrc.nw.ru

Поступила в редакцию 22 февраля 2024 г.

По данным многолетних исследований (2001–2023 гг.) установлен видовой  
состав водных олигохет (Annelida: Clitellata: Oligochaeta) водохранилищ  
в пределах бассейнов рек Кама и Урал. Исследованные водные объекты рас-
положены на западном макросклоне Северного, Среднего и Южного Урала,  
а также в горной системе Южного Урала. Список включает 45 видов, около  
половины из которых представители сем. Naididae. Повсеместно распростра-
нены 2 вида: Limnodrilus hoffmeisteri и Tubifex tubifex, более половины иссле-
дованных водохранилищ населяют наидиды Nais communis, Stylaria lacustris, 
Uncinais uncinata, а также тубифицида Potamothrix hammoniensis и люмбри-
кулида Lumbriculus variegatus. Преобладают космополиты и виды с голаркти-
ческим распространением.

Ключевые слова: малощетинковые черви, зообентос, водоемы, Уральские 
горы, Предуралье.

Олигохеты — один из ключевых компо-
нентов пресноводных экосистем, отли- 
чающийся высоким видовым и эколо-
гическим разнообразием. Очень часто 
занимают доминирующее положение  
в донных сообществах и играют огромную 
роль в продуцировании органического 
вещества (Brinkhurst, Jamieson, 1971; Поп-
ченко, 1988). Встречаясь в большинстве 
биотопов, обнаруживают корреляцию  
с типами грунтов и глубинами (Архипова, 
Баканов, 2003; Gorni et al., 2018). Мало- 
щетинковые черви также выступают обя-
зательным параметром при проведении 

мониторинга и контроля качества вод  
и грунтов водных объектов, позволяя оце-
нивать степень их загрязнения как по об-
щему обилию, так и по видовому составу 
и даже по соотношению отдельных видов 
(Verdonschot, 1989; Rodriguez, Reynoldson, 
2011; Krodkiewska et al., 2016).

Активные исследования разнотипных 
водных объектов бассейнов Камы и Урала 
проводятся с начала XX в. Фауна водных 
олигохет до сих пор изучена не в полной 
мере, а видовые списки, приведенные 
только для наиболее значимых водотоков 
и водоемов, неполны. Так, в литературе 
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имеются данные по олигохетофауне ос-
новных рек, а сведения по таковой водо-
хранилищ очень ограничены (Вершинин, 
1950; Гореликова, 1980, 1988; Поздеев  
и др., 2008; Алексевнина и др., 2011; Поз-
деев, 2022), видовой список крупнейшего 
водоема региона — Камского водохрани-
лища — представлен лишь в диссертаци-
онной работе (Истомина, 2007).

Настоящая работа посвящена изуче-
нию фауны малощетинковых червей во-
дохранилищ в широком смысле — ис-
кусственных водоемов, образованных 
водоподпорным сооружением на водото-
ке с целью хранения воды и регулирова-
ния стока, включая пруды (ГОСТ 19179-
73). Цель работы — установить видовой 
состав водных олигохет в водохрани-
лищах разного объема бассейнов Камы  
и Урала на территории Западного Урала.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В работе обобщен материал, собран-

ный в результате проведения экспедици-
онных и мониторинговых наблюдений 
в период с 1997 г. по 2023 г. Исследо-
ванные водохранилища расположены 
на западном макросклоне Северного, 
Среднего и Южного Урала, а также на 
территории горной страны Южного Ура-
ла — в бассейнах Камы и Урала, адми-
нистративно — в Пермском крае и Ре-
спублике Башкортостан (см. рисунок). 
Сбор проб макрозообентоса (n = 2127) 
осуществляли при помощи дночерпа-
телей различного типа. Наиболее круп-
ные водохранилища, а также некото-
рые городские пруды изучены по всей 
акватории с учетом зональности (Кам-
ское, Воткинское, Нижнекамское, Ши-
роковское, Павловское, Кармановское, 
Лысьвенское, Мотовилихинский пруд), 
остальные — преимущественно в при-
плотинном районе с разбивкой на лито-
раль и профундаль. Исследованные во-
дные объекты (20) очень различаются по 
морфометрии, характеру регулирования 
и объему собранного материала (табл. 1).

При идентификации олигохет руко-
водствовались определительными свод-
ками и ключами (Чекановская, 1962; 

Timm, 2009; Ципленкина, 2016). Ввиду 
отсутствия единой системы олигохет, под-
держанной как морфологическими, так и 
молекулярными данными (Kaygorodova, 
2010), мы следуем системе Тимма (Timm, 
2009). Данные по распространению 
получены из видовых сводок (Попченко, 
1988; Timm, 2009) и с использованием 
ресурса «PESI» (de Jong et al., 2015).

В работе приняты следующие сокраще-
ния: ГТС — гидротехническое сооружение, 
НПУ — нормальный подпорный уровень, 
характер регулирования стока: сут. — су-
точное, нед. — недельное, сез. — сезонное. 
Водохранилища классифицированы по 
объему согласно А. Б. Авакяну и др. (1987): 
V — очень крупные, IV — крупные, III — 
средние, II — небольшие, I — малые. Водо-
хранилища категорий III–V имеют слож-
ный характер регулирования, небольшие 
и малые — сезонное регулирование.

Ввод и организация данных, подготов-
ка таблиц и анализ материала проведены 
в приложениях Benthos Reader и Benthos 
Explorer (Безматерных, 2015; Безматер-
ных и др., 2023). Карта-схема сформиро-
вана в сервисе Яндекс (https://yandex.ru/
map-constructor/).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Всего идентифицировано 45 видов из 

2 отрядов и 6 семейств. Видовое богатство 
олигохет разных водных объектов варьиро-
вало от 2 до 42 видов. Для водохранилищ 
бассейна Камы отмечено 43 вида, бассейна 
Урала — 14 видов. В общем с увеличением 
размера водохранилищ возрастает видовое 
богатство их фауны (табл. 1, 2).

Основу видового богатства обеспечи-
вали представители семейства Naididae 
(47%) и Tubificidae (38%), доля Pristi-
nidae, Propappidae, Enchytraeidae и Lum- 
briculidae была невелика (от 2 до 7%). 
Максимальное число видов (9) насчи-
тывал род Nais. В наибольшем числе ис-
следованных водохранилищ отмечены 
виды тубифицид Limnodrilus hoffmeisteri 
(90%) и Tubifex tubifex (85%), более чем 
в половине водоемов зарегистрированы 
наидиды Ophidonais serpentina, Stylaria 
lacustris, Uncinais uncinata и тубифицида 
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Карта-схема расположения исследованных водохранилищ (номера маркеров соответ-
ствуют нумерации в табл. 1).
Locations of the studied water reservoirs (the marker numbers correspond to those in Table 1).
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Таблица 2. Таксономический список водных олигохет в исследованных водохрани- 
лищах разных категорий
Table 2. Taxonomic list of freshwater oligochaetes in the studied waterbodies of different  
categories

Таксон
Бассейн Камы

Бассейн 
Урала

I II III IV V I II

Отр. Tubificata

Сем. Naididae

Arcteonais lomondi (Martin, 1907) - - - + + - -

Chaetogaster diaphanus (Gruithuisen, 1828) + - + + + - -

Dero digitata (Muller, 1774) + - + + - - -

Nais barbata Muller, 1774 + + + + + - +

N. behningi Michaelsen, 1923 + - + - + - -

N. bretscheri Michaelsen, 1899 - - - - + - -

N. communis Piguet, 1906 - + + + + + +

N. elinguis Muller, 1774 + + + + + - -

N. pardalis Piguet, 1906 + + + + - -

N. pseudobtusa Piguet, 1906 + + - + + - -

N. simplex Piguet, 1906 - - - + + - -

N. variabilis Piguet, 1906 - - + + + - -

Ophidonais serpentina (Muller, 1774) + + + + + - +

Piguetiella blanci (Piguet, 1906) - - + + + - -

Ripistes parasita (Schmidt, 1847) - - - + + - -

Slavina appendiculata (Udekem, 1855) - - + + + + -

Specaria josinae (Vejdovsky, 1884) - - + + + - +

Stylaria lacustris (Linnaeus, 1767) + + + + + - +

Uncinais uncinata (Orsted, 1842) + + + + + - +

Vejdovskyella comata (Vejdovsky, 1884) + - + + + - +

V. intermedia (Bretscher, 1896) + - + + + - -

Сем. Pristinidae

Pristina aequiseta Bourne, 1891 - - - + + - -

P. bilobata (Bretscher, 1903) - - - + + - -

P. longiseta Ehrenberg, 1828 - - - + - - -

Сем. Tubuficidae

Aulodrilus limnobius Bretsches, 1899 + - - + + - -

A. pigueti Kowalewski, 1914 - - - + + - -

A. pluriseta (Piguet, 1906) - - - + + - -

Limnodrilus claparedianus Ratzel, 1869 + + + + + - -

L. hoffmeisteri Claparede, 1862 + + + + + - +

L. profundicola (Verrill, 1871) - - - + + - -

L. udekemianus Claparede, 1862 + + + + + - -

Potamothrix hammoniensis (Michaelsen, 1901) + + + + + - +
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Таксон
Бассейн Камы

Бассейн 
Урала

I II III IV V I II

P. moldaviensis Vejdovsky & Mrazek, 1903 - + + + + - -

P. vejdovskyi (Hrabe, 1941) - - - + + - -

Psammoryctides albicola (Michaelsen, 1901) - + - + + - -

P. barbatus (Grube, 1861) - - + + + - -

Rhyacodrilus coccineus (Vejdovsky, 1875) - - - - + - -

Spirosperma ferox Eisen, 1879 - + - + + - +

Tubifex newaensis (Michaelsen, 1903) - + + + + + -

T. smirnowi Lastockin, 1927 - + - - - - -

T. tubifex (Muller, 1774) + + + + + + +

Сем. Propappidae

Propappus volki Michaelsen, 1916 - - - + + - -

Сем. Enchytraeidae

Enchytraeus albidus Henle, 1837 - - - + + - +

Отр. Lumbriculata

Сем. Lumbriculidae

Lumbriculus variegatus (Muller, 1774) + + + + + - -

Stylodrilus heringianus Claparede, 1862 - - - + + - -

Всего видов 19 18 25 42 42 4 12

Примечание. Объем водохранилищ: I — малые, II — небольшие, III — средние, IV — крупные,  
V — очень крупные.

Potamothrix hammoniensis. Самыми ред-
кими оказались виды Nais bretscheri, 
Pristina longiseta, Rhyacodrilus coccineus 
и Tubifex smirnowi, встретившиеся толь-
ко в одном из водоемов.

Большинство зарегистрированных ви-
дов являются космополитами (42%), значи-
тельная часть видов имеют голарктическое 
распространение (29%) и распространение, 
выходящее за пределы Голарктики (22%). 
Доля видов с палеарктическим и широ-
ким евроазиатским распространением (па-
леарктическая и ориентальная области) — 
очень низкая (7%). Распространение ряда 
палеарктических видов в Неарктике связа-
но с их вселением в систему Великих аме-
риканских озер (Timm, 2009).

Наибольшее видовое богатство олигохет 
характерно для «очень крупных» и «круп-

ных» водохранилищ, что можно объяснить, 
с одной стороны, большим биотопическим 
разнообразием, а с другой — высокой сте-
пенью изученности по причине их хозяй-
ственного значения. Реальное видовое бо-
гатство водоемов такого типа, вероятно, 
близко к предельному для данного региона, 
что при отсутствии эндемичности приводит 
к высокой степени сходства их фаун. Разно-
образие олигохет малых и небольших водо-
хранилищ, включенных в данную работу, 
ограничивается 11–13 видами.

БЛАГОДАРНОСТИ
Авторы глубоко признательны своим 

коллегам — сотрудникам Пермского фи-
лиала ВНИРО за помощь в организации  
и проведении экспедиционных работ.

Окончание таблицы. 
End of  Table. 
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We describe the species composition of Oligochaeta limnicola (Annelida: Clitellata: 
Oligochaeta) of water reservoirs of the rivers Kama and Ural basins. The presented 
data were collected during a long-term study (1997–2023) of the zoobenthos of 
water reservoirs including plain and foothill reservoirs and waterbodies of various 
sizes (from small ponds to large reservoirs). All of them were located on the western 
macro-slope of the Urals, namely the North, Middle and South Urals, and in the 
mountain territory of the South Urals. The study area covered parts of the Perm 
region and the Bashkortostan Republic. The compiled species list included 45 
species from 6 families and 2 orders. Half of the species belong to the Naididae. The 
most widespread species were Limnodrilus hoffmeisteri and Tubifex tubifex. The 
common species included Nais communis, Stylaria lacustris, Uncinais uncinata, 
Potamothrix hammoniensis, and Lumbriculus variegatus. Nais bretscheri, Pristina 
longiseta, Rhyacodrilus coccineus and Tubifex smirnowi were rare. Species with 
worldwide and Holarctic distribution were the most diverse. Only 15% of the species 
have Palearctic or Eurasian distribution. In the River Kama basin, 43 species were 
identified, and 14 species were found in the River Ural basin. The species abundance 
of the large Kama water reservoir (42 species) included nearly all of the species 
recorded in the area. The oligochaete diversity in small water reservoirs with  
a volume of less than 0.1 km³ did not exceed 11–13 species.

Key words: Oligochaeta limnicola, zoobenthos, waterbodies, Ural Mountains,  
Cis-Urals.
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Восточная часть национального пар-
ка «Бузулукский бор» площадью 106.79 
тыс. га расположена в основном на тер-
ритории Бузулукского р-на Оренбургской 
обл. и является самым крупным остров-
ным сосновым массивом с реликтовыми 
ландшафтами на севере степной зоны ев-
ропейской части России. Природные усло-
вия и флора Бузулукского бора подробно 
описаны в монографии Н. О. Кин (2009). 
Сведения о насекомых этой территории, 
в частности полужесткокрылых, рассеяны 
по отдельным источникам и никем ранее 
не обобщались. Судя по обзору научных 
исследований в заповеднике за 1924–
1948 гг. (Савинова, 2017), первый список 
насекомых Бузулукского бора составлен 
научным сотрудником заповедника А. С. 
Чистовским (1946), материалы представ-
лены в фондовых коллекциях Зоологи-
ческого института в г. Санкт-Петербурге 
(ЗИН). О клопах, собранных А. С. Чистов-
ским, неоднократно упоминалось в рабо-
тах ряда специалистов ЗИН (Gapon, 2008; 
Namyatova, Konstantinov, 2009; Констан-
тинов, Зиновьева, 2017; Neimorovets, 2020; 
Konstantinov, Neimorovets, 2021), а также  
в диссертации И. В. Дюжаевой (2000).

Одним из авторов настоящей работы  
(В. А. Немковым) подготовлен отчет с под- 
робным введением по общим результа-
там изучения разнообразия насекомых 
в биотопах Бузулукского бора в период  
с 1992 г. до 2023 г., основная стационар-
ная работа проведена в 2022 и 2023 гг.  
(прил. 1–3). Первая часть результатов ис-
следования представлена в настоящем 
очерке в виде аннотированного списка  
видов полужесткокрылых (Insecta: Hete-
roptera) Бузулукского бора (см. таблицу). 
Систематическая основа списка приведе-
на в соответствии с Каталогом палеаркти-
ческих полужесткокрылых (Catalogue…, 
1995, 1996, 1999, 2001, 2006, 2013) и уче-
том новых изменений в таксономии Hete- 
roptera (Schuh, Weirauch, 2020). Семейства  
и виды перечислены в списке по алфавиту.

Насекомых собирали традиционными 
методами: вручную, кошением энтомоло-
гическим сачком, с помощью почвенных 
ловушек и светоловушек. Места и даты 
сбора:

1. Село Елховка (52°52’ с.ш., 52°16’ в.д.). 
Луг: 12 июля 2003 г., 18–19 июня 2009 г.

2. Окрестности пос. Партизанский, 
стационар Института степи УрО РАН  
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Таксон

Число  
обнаруженных 

видов (семейств)
Источники информации  

по Бузулукскому бору
1 2 3

Подотр. Heteroptera L. — 
зарегистрирован 101 вид из 27 семейств  
(собрано и изучено 76 видов из 19 семейств)

12 
(5)

32 
(14)

32 
(11)

Учтен 21 литературный 
источник

Сем. Acanthosomatidae Signoret, 1864 — 2 вида 1 1

Elasmostethus interstinctus (L.) +

Elasmucha grisea (L.) [=betulae (De Geer, 1773)] +

Сем. Alydidae Amyot et Serville, 1843 — 1 вид 1

Alydus calcaratus (L.) +

Сем. Anthocoridae Fieber, 1836 — 1 вид

Scoloposcelis pulchella (Zetterstedt, 1838)*1 Воронцов, 1956

Сем. Aradidae Brullé, 1836 — 4 вида 2 1

Aneurus (Aneurodes) avenius (Dufour, 1833) +

Aradus corticalis (L.) + Клемина, 1995

A. cinnamomeus Panzer, 1794 Чистяков, 1915; Андреева, 
Разумова, 1964; Brammanis, 
1975; Клемина, 1995

A. ribauti Wagner, 1956*2 +

Сем. Blissidae Stål, 1862 — 1 вид

Dimorphopterus spinolae (Signoret, 1857) Пучков, 1969

Сем. Coreidae Leach, 1815 — 5 видов 5

Arenocoris fallenii (Schilling, 1829) +

Coreus marginatus (L.) + Окрестности пос. Парти- 
занский (https://
www.inaturalist.org/
observations/171509239)

Coriomeris denticulatus (Scopoli, 1763) +

Gonocerus acuteangulatus (Goeze, 1778) +

Ulmicola spinipes (Fallén, 1807) +

Сем. Corixidae Leach, 1815 — 3 вида 1 1

Callicorixa gebleri (Fieber, 1848) +

Glaenocorisa propinqua propinqua (Fieber, 1860)*3 +

Paracorixa concinna (Fieber, 1848) Чужекова, 2013

Сем. Cydnidae Billberg, 1820 — 2 вида 2

Microporus nigrita (Fabricius, 1794) [=Aethus nigritus 
(Fabricius, 1794)]

+

Sehirus luctuosus Mulsant et Rey, 1866 +

Сем. Geocoridae Dahlbom, 1851 — 1 вид 1

Geocoris dispar (Waga, 1839) +

Список видов полужесткокрылых насекомых нацпарка «Бузулукский бор»
List of true bugs of the Buzuluk Forest National Park
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Таксон

Число  
обнаруженных 

видов (семейств)
Источники информации  

по Бузулукскому бору
1 2 3

Сем. Gerridae Leach, 1815 — 2 вида

Gerris lacustris (L.)*4 Кузовенко и др., 2015

Limnoporus rufoscutellatus (Latreille, 1807)*4 Кузовенко и др., 2015

Сем. Lygaeidae Schilling, 1829 — 5 видов 3 2

Arocatus melanocephalus (Fabricius, 1798) +

Kleidocerys resedae (Panzer, 1797) +

Lygaeus equestris (L.) +

Ortholomus punctipennis (Herrich-Schaeffer, 1838) +

Tropidothorax leucopterus (Goeze, 1778) +

Сем. Miridae Hahn, 1833 — 10 видов*5 4

Adelphocoris seticornis (Fabricius, 1775) +

Capsodes gothicus (L.) +

Chorosomella jakowleffi Horváth, 1906*6 Konstantinov, Namyatova, 2009

Deraeocoris ruber (L.) +

Dicyphus globulifer (Fallén, 1829)*7 Konstantinov, Neimorovets, 
2021

Euryopicoris nitidus (Meyer-Dür, 1843) +

Orthocephalus bivittatus Fieber, 1864*6 Namyatova, Konstantinov, 2009

O. saltator (Hahn, 1835)*6 Namyatova, Konstantinov, 2009

O. vittipennis (Herrich-Schaeffer, 1835)*6 Namyatova, Konstantinov, 2009

Orthotylus flavosparsus (C. R. Sahlberg, 1841)*8 Константинов, Зиновьева, 
2017

Сем. Nabidae A. Costa, 1853 — 2 вида*9 1 1

Nabis brevis Scholtz, 1847 +

N. ferus (L.) +

Сем. Naucoridae Leach, 1815 — 1 вид

Ilyocoris cimicoides (L.)*4 Чужекова, 2013;  
Кузовенко и др., 2015

Сем. Nepidae Latreille, 1802 — 1 вид

Nepa cinerea L.*4 Кузовенко и др., 2015

Сем. Notonectidae Latreille, 1802 — 1 вид 1

Notonecta glauca L. + Кузовенко и др., 2015

Сем. Oxycarenidae Stål, 1862 — 2 вида

Philomyrmex insignis R. F. Sahlberg, 1848 Шиперович, 1939; 
Кириченко, 1951;  
Пучков, 1969

Tropidophlebia costalis (Herrich-Schaeffer, 1850) Пучков, 1969

Продолжение таблицы. 
Continuation of  Table. 
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Таксон

Число  
обнаруженных 

видов (семейств)
Источники информации  

по Бузулукскому бору
1 2 3

Сем. Pentatomidae Leach, 1815 — 22 вида 7 9 4

Aelia acuminata (L.) +

A. furcula Fieber, 1868 +

Arma custos (Fabricius, 1794) Челнокова, 1980

Carpocoris pudicus (Poda, 1761) +

C. fuscispinus (Boheman, 1849) +

Chlorochroa pinicola (Mulsant et Rey, 1852) +

Dolycoris baccarum (L.) +

Eurydema oleracea (L.) +

Eysarcoris aeneus (Scopoli, 1763) +

Graphosoma italicum (O. F. Müller, 1766) [=lineatum (L.)] +

Leprosoma inconspicuum Baerensprung, 1859*10 Gapon, 2008

Neottiglossa leporina (Herrich-Schaeffer, 1830) +

N. pusilla (Gmelin, 1789) +

Palomena prasina (Linnaeus, 1761) +

P. viridissima (Poda, 1761) +

Peribalus strictus vernalis (Wolff, 1804) +

Piezodorus lituratus (Fabricius, 1794) +

Rubiconia intermedia (Wolff, 1811) +

Sciocoris macrocephalus Fieber, 1851 +

S. umbrinus (Wolff, 1804) +

Staria lunata (Hahn, 1835) +

Vilpianus galii (Wolff, 1802) +

Сем. Plataspidae Dallas, 1851 — 1 вид 1

Coptosoma scutellatum (Geoffroy, 1785) +

Сем. Pleidae Fieber, 1851 — 1 вид

Plea minutissima Leach, 1817 Чужекова, 2013

Сем. Pyrrhocoridae Amyot et Serville, 1843 — 1 вид 1

Pyrrhocoris apterus (L.) + Окрестности пос. Запо- 
ведный (https://
www.inaturalist.org/
observations/171334668)

Сем. Reduviidae Latreille, 1807 — 1 вид 1

Rhynocoris annulatus (L.) +

Сем. Rhopalidae Amyot et Serville, 1843 —  
8 видов*11

2 4

Corizus hyoscyami (L.) +

Myrmus miriformis (Fallén, 1807) +

Продолжение таблицы. 
Continuation of  Table. 
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Таксон

Число  
обнаруженных 

видов (семейств)
Источники информации  

по Бузулукскому бору
1 2 3

Rhopalus distinctus (Signoret, 1859)*12 Дюжаева, 2000

Rh. parumpunctatus (Schilling, 1829) Шиперович, 1939

Rh. subrufus (Gmelin, 1790) +

Stictopleurus abutilon (Rossi, 1790) +

S. punctatonervosus (Goeze, 1778) +

S. unicolor (Jakovlev, 1873) +

Сем. Rhyparochromidae Amyot et Serville, 1843 — 
16 видов

3 10

Aellopus atratus (Goeze, 1778) +

Aphanus rolandri (L.) +

Emblethis verbasci (Fabricius, 1803) +

Eremocoris abietis (L.) +

E. plebejus (Fallén, 1807) +

Icus angularis Fieber, 1861 Пучков, 1969

Ligyrocoris sylvestris (L.)*13 +

Megalonotus antennatus (Schilling, 1829) +

Panaorus adspersus (Mulsant et Rey, 1852) +

Peritrechus geniculatus (Hahn, 1832)*14 +

Pionosomus opacellus Horváth, 1895 Винокуров, 1982

Raglius alboacuminatus (Goeze, 1778) +

Rhyparochromus pini (L.) +

Rh. vulgaris (Schilling, 1829) +

Sphragisticus nebulosus (Fallén, 1807) +

Trapezonotus arenarius (L.) Винокуров, 1990

Сем. Saldidae Amyot et Serville, 1843 — 1 вид

Chartoscirta elegantula longicornis (Jakovlev, 1882) Винокуров, 2007

Сем. Scutelleridae Leach, 1815 — 4 вида 1 3

Eurygaster austriaca (Schrank, 1776)*15 + Neimorovets, 2020

E. dilaticollis Dohrn, 1860 +

E. integriceps Puton, 1881*16 + Neimorovets, 2020

E. testudinaria (Geoffroy, 1785)*17 + Neimorovets, 2020

Сем. Stenocephalidae Dallas, 1852 — 2 вида 1 1

Dicranocephalus agilis (Scopoli, 1763) +

D. albipes (Fabricius, 1781) +

Дополнение к списку Heteroptera  
из ближайших к заповеднику мест  
(г. Бузулук и окрестности города)*5, 9, 11, 18

Окончание таблицы. 
End of  Table. 
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Примечание. 1 — с. Елховка; 2 — окрестности пос. Партизанский; 3 — окрестности с. Березовка; 
*1 — вид не был отмечен для Оренбургской обл. в каталоге клопов Урала (Козьминых, 2023);  
*2 — подтверждено указание вида для Оренбургской обл., его путали с близким A. hieroglyphicus 
J. Sahlberg, 1878 (Канюкова, 1984); A. ribauti известен также из Западного Казахстана (Есенбе-
кова, 2013). М а т е р и а л : Оренбургская обл., Бузулукский р-н, окрестности с. Березовка, на-
цпарк «Бузулукский бор», лов на свет, 21 мая 2023 г., 1 экз., В. А. Немков; *3 — номинативный 
подвид, впервые найденный на Урале, в Европейской России ранее был известен из Владимир-
ской и Ярославской областей (Канюкова, 2006). М а т е р и а л : Оренбургская обл., Бузулукский 
р-н, окрестности пос. Партизанский, нацпарк «Бузулукский бор», пруд, 16 августа 2022 г.,  
1 экз., В. А. Немков; *4 — окрестности с. Палимовка (Кузовенко и др., 2015); *5 — вне террито-
рии нацпарка, для г. Бузулук приведены еще 2 вида из сем. Miridae: Plagiognathus arbustorum 
(Fabricius, 1794) (Константинов, Зиновьева, 2017) и Solenoxyphus fuscovenosus (Fieber, 1864) 
(Konstantinov, 2008); *6 — здесь и далее (ссылки 7, 8, 10, 15–17) по указанным видам цитируют-
ся оригинальные данные из источников: «Alekseevka, Buzuluk Distr.» (Konstantinov, Namyatova, 
2009: p. 60; Namyatova, Konstantinov, 2009: p. 28, 80, 100); *7 — «Orenburg Prov.: Buzuluksky Bor 
National Park, 1♀ 4 VIII 1941, Chistovsky» (Konstantinov, Neimorovets, 2021: p. 310); *8 — «наци-
ональный парк «Бузулукский бор», 17.VIII.1941, 3♀, 20.VI.1941, 1♂ (А. С. Чистовский)» (Кон-
стантинов, Зиновьева, 2017: с. 496); *9 — для г. Бузулук отмечен еще один вид из сем. Nabidae: 
Nabis rugosus (L.) (Кержнер, 1981); *10 — «Orenburg Prov.: Buzuluksky bor (reserved area), 2.V., 
4.VII, 7, 21.VIII, 6.X.1941 (Tchistovsky)» (Gapon, 2008: p. 113); *11 — для г. Бузулук отмечен еще 
один вид из сем. Rhopalidae: Chorosoma gracile Josifov, 1968 (Пучков, 1986); *12 — вид найден 
А. С. Чистовским в Бузулукском бору в 1941 г. (Дюжаева, 2000); *13 — впервые найден в Орен-
бургской обл. М а т е р и а л : Оренбургская обл., Бузулукский р-н, окрестности с. Березовка, на-
цпарк «Бузулукский бор», сосняк, 9 июля 2023 г., 1 экз., В. А. Немков; *14 — раннее указание 
подтверждено материалом: был отмечен для Оренбургской обл. (Немков, 2011) со ссылкой на 
работу А. Н. Кириченко (1954), но в ней вид приводился только из Западно-Казахстанской обл. 
(села Январцево, Рожково). Д о п о л н и т е л ь н ы й  м а т е р и а л : Оренбургская обл., Беляев-
ский р-н, заповедник «Оренбургский», Буртинская разнотравная степь, луг, 6–10 июля 2002 г., 
1 экз., ольшаник, 30 мая 2003 г., 1 экз., 4 июня 2003 г., 1 экз., 14 июля 2003 г., 1 экз., В. А. Нем-
ков; Ташлинский р-н, с. Трудовое, лощина в степи с березой, 10–12 мая 2007 г., 1 экз., поймен-
ный луг, 12 июня 2008 г., 1 экз., В. А. Немков; Кувандыкский р-н, заповедник «Оренбургский», 
Айтуарская степь, балка Шинбутак, луг, 29 мая 2009 г., 1 экз., В. А. Немков; *15 — «Buzuluksky 
Bor National Park, Orenburgsky District [former Chkalovsky District], 3.vi.1941, 18, 22, 29.viii.1941, 
6.x.1941, Chistovsky leg.» (Neimorovets, 2020: p. 507); *16 — «Orenburg Prov.: 5♂, 2♀, Buzuluk-
sky Bor, 1.vi.1941, 6.x.1941, Chistovsky leg.» (Neimorovets, 2020: p. 517); *17 — «Orenburg Prov.: 
1♀, Buzuluksky Bor National Park, Orenburgsky District [former Chkalovsky District], 18.viii.1941, 
Chistovsky leg.» (Neimorovets, 2020: p. 526); *18 — для г. Бузулук и окрестностей отмечены 
еще 2 вида из сем. Tingidae: Dictyonota strichnocera Fieber, 1844 (Голуб, 1975: с. 72 «...близ Бу-
зулука»), Stephanitis pyri (Fabricius, 1775) (Golub, 2002: с. 54 «Buzuluk»). Всего из г. Бузулук  
и его окрестностей, кроме 6 видов, перечисленных выше, известны еще 4 вида клопов: Dolycoris 
baccarum (L.), Graphosoma italicum (O. F. Müller, 1766), Palomena prasina (Linnaeus, 1761)  
из сем. Pentatomidae и Eurygaster integriceps Puton, 1881 из сем. Scutelleridae.

(53°00’ с.ш., 52°08’ в.д.). Сосняк: 18 мая 
1992 г., 25 июня 2022 г., 23–28 июля 2022 г.; 
лиственный лес: 24–29 июня 2022 г., 5–9 
сентября 2022 г.; луг: 13–14 июля 1992 г., 
27 июня 2022 г., 23–28 июля 2022 г.; поля-
на и дорога: 16 августа 2022 г.; пруд: 16 ав-
густа 2022 г.; лёт на свет: 18 мая 1992 г., 13 
июля 1992 г., 25 июня – 15 августа 2022 г.

3. Окрестности с. Березовка, лесниче-
ство (53°06’ с.ш., 52°24’ в.д.). Сосняк: 9–28 
июля 2023 г.; березняк: 17 мая 2023 г.; 
смешанный лес: 17–20 мая 2023 г., 19 
июня – 29 августа 2023 г.; поляна: 17 мая – 
28 июля 2023 г., 12 августа 2023 г.; луг (на 
злаках): 27 апреля 2023 г.; лёт на свет:  
16–21 мая 2023 г., 28 июля 2023 г.
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В сборах идентифицированы 76 ви-
дов из 19 семейств: Acanthosomatidae  
(2 вида), Alydidae (1), Aradidae (3), Corei-
dae (5), Corixidae (2), Cydnidae (2), Geoco-
ridae (1), Lygaeidae (5), Miridae (4), Nabidae 
(2), Notonectidae (1), Pentatomidae (20), 
Plataspidae (1), Pyrrhocoridae (1), Reduvi-
idae (1), Rhopalidae (6), Rhyparochromi-
dae (13), Scutelleridae (4), Stenocephalidae 
(2). Ранее по литературным источникам, 
большей частью не подкрепленным 
конкретным материалом, в Бузулукском 
бору было известно 25 видов. Изучен-
ный материал вместе с данными из ли-
тературных источников насчитывает 101 
вид клопов из 27 семейств. Впервые на 
Урале обнаружен западный номинатив-
ный подвид голарктического клопа-гре-
бляка Glaenocorisa propinqua propinqua 
(Fieber, 1860) из сем. Corixidae. В Евро-
пейской России он ранее был известен 
из Владимирской и Ярославской об-
ластей (Канюкова, 2006). Восточный 
подвид G. p. cavifrons (Thomson, 1869) 
встречается на Полярном Урале и в при-
легающих к Уралу областях Западной 
Сибири (Козьминых, 2023). Впервые 
для Оренбургской обл. приведен земля-
ной клоп Ligyrocoris sylvestris (L.) (сем. 
Rhyparochromidae). Подтверждено при-
сутствие в Оренбургской обл. евро-сибир-
ского клопа-подкорника Aradus ribauti 
Wagner, 1956 (сем. Aradidae), которого ра-
нее нередко принимали за близкий вос-
точный A. hieroglyphicus J. Sahlberg, 1878 

(Канюкова, 1984), а также наземника 
Peritrechus geniculatus (Hahn, 1832) (сем. 
Rhyparochromidae), указанного ранее без 
конкретного материала сборов в моно-
графии В. А. Немкова (2011).

В Бузулукском р-не Оренбургской обл. 
(на территории нацпарка «Бузулукский 
бор», а также в г. Бузулук и ближайших 
окрестностях) суммарно отмечено 107 
видов из 28 семейств: Acanthosomatidae 
(2 вида), Alydidae (1), Anthocoridae (1), 
Aradidae (4), Blissidae (1), Coreidae (5), 
Corixidae (3), Cydnidae (2), Geocoridae (1), 
Gerridae (2), Lygaeidae (5), Miridae (12), 
Nabidae (3), Naucoridae (1), Nepidae (1), 
Notonectidae (1), Oxycarenidae (2), Pentato-
midae (22), Plataspidae (1), Pleidae (1), Pyr-
rhocoridae (1), Reduviidae (1), Rhopalidae 
(8), Rhyparochromidae (16), Saldidae (1), 
Scutelleridae (4), Stenocephalidae (2), Tin-
gidae (2).
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A list of true bugs (Heteroptera) of the Buzuluk 
Forest National Park (the Orenburg region)
V. A. Nemkov, V. O. Kozminykh

Viktor A. Nemkov, Buzuluk Forest National Park, 3, Pochtovaya st., Koltubanovskiy village, 
Buzuluk district, Orenburg region, Russia, 461000; orenemus@mail.ru

Vladislav O. Kozminykh, Perm State Humanitarian Pedagogical University, 24, Sibirskaya st., 
Perm, Russia, 614990; vlad.kozminykh@mail.ru; kvoncstu@yahoo.com

The Buzuluk Forest National Park with an area of 106.79 thousand hectares is the 
largest isolated pine forest featuring relict landscapes in the north of the steppe zone 
of the European part of Russia. The east part of the park is mainly located in the 
Buzuluk district of the Orenburg region. We present a list of heteropteran insects 
(Insecta: Heteroptera) of the park which includes 101 species from 27 families. The 
insects were collected by traditional methods: manually, using entomological nets, 
pitfall traps and/or light traps. We collected insects in Elkhovka village (N52°52’, 
E52°16’) on 12 July 2003 and 18–19 June 2009; near Partizanskiy settlement 
(N53°00’, E52°08’) on 18 May and 13–14 July 1992, 23 June – 9 September 2022; 
in the environs of Berezovka (N53°06’, E52°24’) on 25 April – 1 September 2023. 
The nominative subspecies of Glaenocorisa propinqua (Fieber, 1860) (family 
Corixidae) was discovered for the first time in the Urals. Ligyrocoris sylvestris (L.) 
(family Rhyparochromidae) is reported for the first time for the Orenburg region. 
The occurrence of Aradus ribauti Wagner, 1956 (family Aradidae) and Peritrechus 
geniculatus (Hahn, 1832) (family Rhyparochromidae) in the Orenburg region, as 
well as 6 more species referenced for the Buzuluk forest, were confirmed by new 
records. In the Buzuluk forest, 70 Heteroptera species were identified for the first 
time (a total of 76 species were collected in 1992–2023). In Buzuluk town and the 
close eastern environs of the national park, 6 more Heteroptera species were found, 
complementing the fauna of the Buzuluk district to 107 species from 28 families: 
Acanthosomatidae (2 species), Alydidae (1), Anthocoridae (1), Aradidae (4), Blissidae 
(1), Coreidae (5), Corixidae (3), Cydnidae (2), Geocoridae (1), Gerridae (2), Lygaeidae 
(5), Miridae (12), Nabidae (3), Naucoridae (1), Nepidae (1), Notonectidae (1), 
Oxycarenidae (2), Pentatomidae (22), Plataspidae (1), Pleidae (1), Pyrrhocoridae (1), 
Reduviidae (1), Rhopalidae (8), Rhyparochromidae (16), Saldidae (1), Scutelleridae 
(4), Stenocephalidae (2) and Tingidae (2).

Key words: insects, true bugs, Heteroptera, Buzuluk district, new records.

The study was implemented for the state contract no. 051-00069-23-02 “Study of the 
natural course of natural processes and identification of the relationships between 
components of natural ecosystems on the territory of the Buzuluk Forest National Park”.

©. Nemkov V. A, Kozminykh V. O., 2024
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ПТИЦЫ

Исследования редких видов птиц, требу-
ющих специальных мер охраны, в Кур-
ганской обл. ведутся на протяжении 
более двух десятилетий (Тарасов, 2008). 
Полученные сведения о численности ви-
дов и ее динамике стали основой написа-
ния видовых очерков для региональной 
Красной книги Курганской обл. (2002, 
2012). Наблюдениями охвачены не толь-
ко природные ландшафты края, но и 
урбанизированные, прежде всего тер-
ритория г. Кургана (Птицы городов Рос-
сии, 2012). Круглогодичный мониторинг 
городской орнитофауны дает ценный 
фактологический материал для оценки 
встречаемости редких и охраняемых ви-
дов в городских биотопах и степени их 
приспособленности к городской среде. 
Однако усилий одних только ученых явно 
недостаточно. В последние годы, бла-
годаря развитию бердвотчерства и соз- 
данию Курганского отделения Союза 
охраны птиц России, появилась возмож-

ность привлечения к наблюдениям люби-
телей. Число заинтересованных птицами 
людей непрерывно растет, что позволя-
ет оперативно собирать информацию  
о редких видах, в т.ч. «краснокнижных». 
В настоящей работе обобщены данные  
о видах птиц, занесенных в Красную кни-
гу Курганской обл. или включенных в ее 
Приложение, а также о некоторых других 
редких видах в регионе.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Район исследований охватывает тер-
риторию г. Кургана. Отдельные наблюде-
ния сделаны в муниципальных районах 
Курганской обл., чаще в Шадринском, 
Кетовском, Щучанском, Лебяжьевском.

Курган — административный центр 
Курганской обл. с населением 310.9 тыс. 
человек (2021 г.) и площадью 393 км2, 
расположен в центральной части области 
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(55°27’ с.ш., 65°20’ в.д.), преимуществен-
но на левом берегу р. Тобол.

По территории города протекают три 
реки (Тобол, Черная, Средний Утяк), име-
ется несколько десятков озер, большин-
ство из которых являются старицами 
Тобола. К числу самых крупных озер от-
носятся вдхр. Орловское, озера Бездон-
ное, Черное (Отстойник). Крупные озера 
(Хохловатики, Черное) находятся также 
в ближайших окрестностях города. Су-
щественная часть городской территории 
заболочена и представляет собой сочета-
ние тростниковых зарослей и открытых 
плесов. В орнитологическом отношении 
особый интерес вызывают водоемы в пос. 
Заозерный, а также тростниковые боло-
та у пос. Рябково в пойме Тобола и другие. 
С развитием городского строительства 
часть из них, по-видимому, будет осуше-
на и застроена.

В пределах городских границ распо-
лагаются обширные лесные массивы, 
служащие естественным продолжени-
ем примыкающих к городу сосновых бо-
ров. На их долю приходится около 13% 
площади г. Кургана. Сложные по составу 
растительности, они отличаются богатой 
и разнообразной орнитофауной. В горо-
де насчитывается 5 парков, самым боль-
шим из которых является Центральный 
парк культуры и отдыха — его площадь 
составляет 30 га. Окруженный со всех сто-
рон р. Битевкой (старицей Тобола), он от-
носится к островным паркам. Несмотря 
на проблемы, связанные с состоянием ка-
чества воды и древесно-кустарниковых 
насаждений, в орнитологическом отно-
шении ЦПКиО г. Кургана остается одним 
из самых интересных и доступных для на-
блюдений за птицами мест в городе.

Большая часть городской территории 
занята солонцовыми лугами, пустошами 
и заброшенными садово-дачными коо-
перативами. В последние годы эти место-
обитания птиц активно застраиваются 
коттеджными поселками.

Селитебная зона занимает около 40% 
площади города. Преобладают районы 
средней этажности (5 этажей) с кирпич-
ными и панельными домами. В настоя-

щее время ведется многоэтажное строи-
тельство, особенно интенсивно — в пос. 
Заозерный, где проживает треть город-
ского населения. Возникают новые жи-
лые комплексы. Часто городские ми-
крорайоны удалены друг от друга на 
значительное расстояние, пространство 
между ними заполнено остатками при-
родных экосистем (лесных, луговых, бо-
лотных), что благоприятно сказывается 
на видовом разнообразии птиц.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Материал собран в административных 

границах г. Кургана с 2012 г. до 2024 г. На-
блюдения проводили во всех городских 
биотопах путем визуальных и акустиче-
ских регистраций особей и фотографиро-
вания. Для ряда видов приведена инфор-
мация за более ранний период, а также 
сведения из некоторых районов Курган-
ской обл. Использованы данные автора, 
госинспекторов Ю. Л. Славинских, Ю. В. 
Спирина, М. С. Батина, егеря Э. М. Юга-
това, краеведа А. А. Киселева, охотников, 
фотографов, любителей птиц, а также ма-
териалы с сайта iNaturalist. Все загружен-
ные на iNaturalist наблюдения птиц под-
тверждены фотографиями с указанием 
названий видов, мест и времени съемок  
и проверены опытными экспертами.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На территории крупного города встре-

чается большинство видов птиц регио-
нальной орнитофауны. За почти 20-лет-
ний период наблюдений в г. Кургане 
отмечены около 200 видов, что состав-
ляет 2/3 орнитофауны Курганской обл. 
Почти все они проникают в город из при-
родного ландшафта по «островам» сохра-
нившихся естественных местообитаний. 
Таким образом, крупные «острова» — 
лесные массивы, болота и озера — стано- 
вятся своеобразным рефугиумом для 
очень многих, различных в систематиче-
ском и экологическом отношениях видов.

Среди птиц, занесенных в Красную 
книгу Курганской обл. или включенных 
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в ее Приложение, более 30 видов зареги-
стрированы в г. Кургане. Однако их пре-
бывание в городе зачастую носит непро-
должительный характер и происходит 
во время сезонных миграций или коче-
вок, а также в результате случайных за-
летов. Современный город разросся на-
столько, что перекрывает традиционные 
пролетные пути мигрирующих птиц,  
и они вынуждены пересекать его терри-
торию по знакомым им в природе участ-
кам. Охраняемые виды — это птицы, как 
правило, имеющие крупные размеры 
тела, нуждающиеся в больших индиви-
дуальных участках, очень разборчивые  
в выборе гнездовых стаций, не терпящие 
беспокойства со стороны людей. Высокая 
степень раздробленности городских ме-
стообитаний служит одним из основных 
лимитирующих факторов, препятствую-
щих их гнездованию. В то же время они 
могут находить здесь подходящие места 
для отдыха или добывания корма и до-
стигать относительно высокой численно-
сти. Лишь немногие «краснокнижные» 
виды гнездятся на городской территории 
(преимущественно обитатели водоемов), 
что представляет особый интерес. Их по-
селения существуют в виде отдельных 
пар и очень уязвимы из-за фрагментации 
и трансформации городских местообита-
ний. Несомненно, без специальных мер 
по созданию экологической инфраструк-
туры они будут полностью вытеснены из 
города в процессе его развития.

В список редких вошли также виды, 
обнаруженные на пределе своих ареалов, 
например удод, оляпка, горихвостка-чер-
нушка и некоторые другие. Их редкость 
на территории области в большинстве 
случаев не связана с действием антропо-
генных факторов.

Чернозобая гагара Gavia arctica. 
Одну особь встретили 15 июня 2018 г. на 
оз. Лихачевское Варгашинского р-на, еще 
одну — 7 мая 2023 г. на озере у д. Кукуш-
кино Лебяжьевского р-на. Респонденты 
наблюдали молодую и взрослую птиц 31 
июля 2021 г. и 10 сентября 2022 г. соот-
ветственно на озере у пос. Керамзитный  
г. Кургана, одиночных — 4 и 6 мая 2022  г. 

на озере в окрестностях д. Окуневка Ча-
стоозерского р-на.

Красношейная поганка Podiceps 
auritus. Одиночных особей и пары из-
редка наблюдали в весенне-летнее вре-
мя на водоемах в пос. Заозерный г. Кур-
гана. Голос токующей птицы слышали 
10 мая 2020 г. на оз. Хохловатики Кетов-
ского р-на. Одну–двух птиц отметили 7 
мая 2023 г. на озере в д. Кукушкино Ле-
бяжьевского р-на. По информации с сай-
та iNaturalist, одну особь зарегистрирова-
ли 3 июля 2021 г. на озере в окрестностях  
д. Галишово Кетовского р-на, еще одну — 
14 июня 2022 г. на озере у д. Чесноково 
Шумихинского р-на.

Розовый пеликан Pelecanus ono-
crotalus. Одного розового пеликана, па-
рящего в стае с кудрявыми, отметили  
1 мая 2014 г. в окрестностях оз. Бездонное  
г. Кургана (Гашев, Казанцева, 2015). Со-
общалось о молодом пеликане, не боя-
щемся людей, который держался в октя-
бре–ноябре 2018 г. на Орловском вдхр.  
и незамерзающем канале Курганской 
ТЭЦ. Группы пролетающих птиц зареги-
стрировали 11 и 14 апреля 2021 г. в пос. 
Заозерный (38 особей) и пос. Карчевская 
Роща (10) г. Кургана соответственно. Одну 
птицу заметили 8 апреля 2021 г. на реке  
у с. Ярославское Притобольного р-на.

Кудрявый пеликан P. crispus. Оди-
ночных особей, пары и группы (до 25 
особей) пролетающих и кормящихся на 
крупных озерах и пойменных водоемах 
кудрявых пеликанов регулярно наблю-
дали в весенне-летнее время в г. Кургане 
и его окрестностях. Одиночную птицу от-
метили 2 мая 2014 г. на оз. Ачикуль Бело-
зерского р-на (Гашев, Казанцева, 2015). 
Были регистрации кудрявых пеликанов  
в июле 2015 г. в окрестностях пос. Вар-
гаши Варгашинского р-на (9 особей),  
в июле 2017 г. — на озере в окрестностях  
д. Воздвиженка Целинного р-на (1), 15 
июня 2018 г. — на оз. Маньясс Варгашин-
ского р-на (несколько десятков в гнездо-
вой колонии), в августе 2020 г. — на озе-
ре у д. Круглое Мокроусовского р-на (1),  
в июне 2021 г. — на озере в окрестностях 
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д. Окуневка Частоозерского р-на (1), в ав-
густе 2022 г. — на озерах в окрестностях  
д. Межумное Мокроусовского р-на, с. Степ-
ное Макушинского р-на и пос. Лебяжье Ле-
бяжьевского р-на (по 1), 29 марта 2023 г. — 
на озере у с. Моховое Макушинского р-на 
(5), 26 августа 2023 г. — на оз. Семино у  
д. Желтики Лебяжьевского р-на (1).

Волчок Ixobrychus minutus. Голос то-
кующего самца слышали 15 июля 2010 г. 
в тростниковых зарослях на Орловском 
вдхр. г. Кургана, другой самец в то же 
время несколько раз пролетел над во-
дой. Кроме того, одну особь заметили 17 
июня 2012 г. в тростниковых зарослях на 
оз. Черное в окрестностях города (Гашев, 
2012).

Большая белая цапля Casmerodius 
albus. Одиночных особей, пары и группы 
до 10–11 пролетающих и отдыхающих на 
водоемах белых цапель регулярно наблю-
дали в весенне-летнее время в г. Кургане  
и его окрестностях. Имеются данные  
о массовом пролете этих птиц 9 апреля 
2020 г. и 13 апреля 2022 г. на пойменных 
озерах у пос. Крюково Кетовского р-на, 
когда за несколько часов удалось насчи-
тать в общей сложности до 60 и не менее 
30 особей соответственно. Двух цапель 
встретили 10 июня 2014 г. в Шатровском 
заказнике у границы с Тюменской обл. 
(Гашев, Казанцева, 2015). По другим све-
дениям, белых цапель регистрировали 13 
сентября 2020 г. на одном из придорож-
ных водоемов в окрестностях с. Часто- 
озерье Частоозерского р-на (2 особи), 20 
сентября 2020 г. — на одном из придо-
рожных водоемов в Лебяжьевском р-не 
(7), 4 апреля 2021 г. — на одном из озер 
возле г. Мамлютки в Казахстане на грани-
це с Курганской обл. (около 10), 6 апреля 
2022 г. и 12 апреля 2024 г. — на р. Барне-
ва в с. Красная Звезда Шадринского р-на 
(по 1), 6 мая 2022 г. — на озере в окрест-
ностях д. Окуневка Частоозерского р-на 
(1), 22 июля 2022 г. — на одном из придо-
рожных водоемов в Петуховском р-не (1), 
27 августа 2022 г. — на озере в окрестно-
стях д. Сливное Мокроусовского р-на (1), 
29 марта 2023 г. — на озере у с. Моховое 
Макушинского р-на (несколько особей), 

20 апреля 2023 г. — у с. Чулошное Поло-
винского р-на (2).

Белый аист Ciconia ciconia. Одно-
го белого аиста видели 30 апреля 2014 г.  
в окрестностях с. Белозерское Белозер-
ского р-на (Гашев, Казанцева, 2015). Ре-
спонденты отметили одну птицу, сто-
ящую на дорожном фонаре 16 марта 
2023 г. у автомобильной дороги в окрест-
ностях р. п. Лебяжье Лебяжьевского р-на.

Гуменник Anser fabalis. По сло-
вам респондентов, пролетающую стаю 
(40–48 особей) видели 29 апреля 2020 г.  
в окрестностях д. Ясные Зори Макушин-
ского р-на. На следующий день у с. Бол. 
Гусиное Петуховского р-на наблюдали 
8 гуменников, перелетающих с озера на 
поле.

Огарь Tadorna ferruginea. По сло-
вам респондентов, пару огарей отмети-
ли 5 мая 2022 г. на пруду у д. Полынный 
Лог Целинного р-на, еще одну — 7 мая 
2023 г. на пруду у с. Нижнее Куртамыш-
ского р-на. Группу молодых огарей из 5 
особей, не боящихся людей, заметили 12 
сентября 2023 г. в с. Плотниково Прито-
больного р-на.

Белоглазый нырок Aythya nyro-
ca. Молодого самца наблюдали в авгу-
сте 2008 г. на излучине р. Тобол возле  
ЦПКиО  г. Кургана (Решеткова, 2009). Две 
особи зарегистрированы 16 июля 2009 г. 
на тростниковом болоте у пос. Рябково  
г. Кургана (Птицы городов России, 2012).

Большой крохаль Mergus mergan-
ser. Одну самку наблюдали 16 января  
и 21 марта 2021 г. на полынье Орловского 
вдхр. г. Кургана (Бологов, 2021). Имеют-
ся данные о регистрации самца предпо-
ложительно большого крохаля, который 
держался 24 апреля 2023 г. на р. Барнева 
в с. Красная Звезда Шадринского р-на.

Скопа Pandion haliaetus. По сло-
вам респондентов, одну скопу встрети-
ли 10 мая 2017 г. на золоотвале Курган-
ской ТЭЦ, еще одну с добычей — 22 июня 
2023 г. в пос. Заозерный г. Кургана.

Обыкновенный осоед Pernis apivo- 
rus. По словам респондентов, в сентябре 
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2015 г. в окрестностях пос. Тополя г. Кур-
гана 2 молодые птицы добывали корм на 
приусадебном участке, в течение несколь-
ких дней разоряя земляное гнездо обще-
ственных ос. Одиночных пролетающих 
осоедов регистрировали 4 августа 2019 г. 
и 29 августа 2020 г. у пос. Керамзитный  
г. Кургана. Одну пролетающую особь от-
метили 15 июля 2020 г. в г. Шадринске.

Степной лунь Circus macrourus. Од-
ного пролетающего самца отметили 8 
мая 2022 г. в окрестностях д. Кукушки-
но Лебяжьевского р-на. По информации 
с сайта iNaturalist, одиночных пролетаю-
щих самцов встретили в сентябре 2020 г. 
в окрестностях д. Камышино Катайско-
го р-на, в июне 2022 г. — в окрестностях 
с. Просвет Кетовского р-на и д. Островное 
Лебяжьевского р-на, в августе 2022 г. — 
в окрестностях с. Мостовское Варгашин-
ского р-на. Одиночных молодых особей 
наблюдали в августе и сентябре 2022 г.  
в окрестностях д. Обменово и пос. Варга-
ши Варгашинского р-на соответственно.

Луговой лунь C. pygargus. Одного 
пролетающего самца встретили 14 июня 
2009 г. на пойменном болоте в г. Курга-
не. По информации с сайта iNaturalist, 
еще одного самца видели 30 июля 2023 г.  
у оз. Камышное Щучанского р-на.

Тетеревятник Accipiter gentilis. Оди-
ночных особей и пары изредка регистри-
ровали на территории г. Кургана и в его 
окрестностях. Пролетающего тетеревят-
ника заметили 8 мая 2022 г. в окрестно-
стях д. Кукушкино Лебяжьевского р-на. 
По информации с сайта iNaturalist, од-
ного тетеревятника отметили 22 января 
2023 г. в окрестностях д. Бол. Горбунова 
Катайского р-на.

Большой подорлик Aquila clanga. 
Одиночных пролетающих и охотящих-
ся на водоемах больших подорликов из-
редка наблюдали в весенне-летнее время 
на территории г. Кургана. По другим све-
дениям, встречи с ними происходили 26 
апреля 2022 г. в окрестностях с. Бол. Рако-
во Кетовского р-на, 25 июня 2022 г. — по 
дороге между селами Частоозерье и Бе- 
ляковское Частоозерского р-на, 27 авгу-

ста 2022 г. — в окрестностях с. Куртан Мо-
кроусовского р-на, 25 сентября 2022 г. —  
у с. Кривское Далматовского р-на, 27 ав-
густа 2023 г. — по дороге между села-
ми Мокроусово и Лапушки и по дороге  
между д. Курская и с. Уварово Мокроусов-
ского р-на.

Могильник A. heliaca. По информа-
ции с сайта iNaturalist, одного пролетаю-
щего могильника отметили в июле 2015 г. 
в окрестностях мкр. Глинки г. Кургана, 
еще одного — в августе 2022 г. у д. Бахаре-
во Сафакулевского р-на.

Беркут A. chrysaetos. Одиночных и 
пары пролетающих и охотящихся на во-
доемах беркутов изредка наблюдали  
в весенне-летнее время на территории 
г. Кургана. Респонденты регистрирова-
ли одиночных особей 14 апреля 2020 г. 
и 2 апреля 2023 г. в с. Глядянское Прито-
больного р-на.

Орлан-белохвост Haliaeetus albicil-
la. Одиночных особей и пары пролета-
ющих и охотящихся на водоемах орла-
нов-белохвостов регулярно наблюдали 
в весенне-летнее и осеннее время на тер-
ритории г. Кургана. Сообщалось о гнезде 
орланов-белохвостов с 2 птенцами, обна-
руженном в 2016 г. в Частоозерском за-
казнике. Орланов-белохвостов встретили 
2 мая 2014 г. на озерах Ачикуль Белозер-
ского р-на и Крутали Кетовского р-на (Га-
шев, Казанцева, 2015). Были регистрации 
пролетающих и охотящихся на водоемах 
птиц 20 сентября 2020 г. в окрестностях 
оз. Маньясс Варгашинского р-на (2 особи), 
3 апреля 2021 г. — у пос. Крюково Кетов-
ского р-на (1), 6 апреля 2021 г. — по дороге 
между деревнями Александровка Поло-
винского р-на и Туманова Притобольно-
го р-на (2), 29 марта 2022 и 2023 гг. — в  
с. Глядянское Притобольного р-на (по 1) 
3 мая 2022 г. — на озере у с. Восточное  
Частоозерского р-на (1), 5 сентября 
2022 г. — в окрестностях с. Песчано-Ко-
ледино Далматовского р-на (1), 27 октя-
бря 2022 г. — у пос. Варгаши Варгашин-
ского р-на (1), 8 ноября 2022 г. и 6 ноября 
2023 г. — в с. Красная Звезда Шадринско-
го р-на (по 1), 16 марта 2023 г. — в окрест-
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ностях с. Целинное Целинного р-на (1),  
1 апреля 2023 г. — в с. Нифанка Щучан-
ского р-на (1), 6 мая 2023 г. — в г. Ша-
дринске (3), 8 марта 2024 г. — в Далматов-
ском р-не у границы со Свердловской обл. 
(1). Кроме того, встречи зимующих орла-
нов отмечены 8 января 2021 г. у г. Шуми-
хи (1), 27 декабря 2021 г. — в окрестностях 
пос. Лещево-Замараево Шадринского 
р-на (1), 5–6 января 2023 г. — у с. Нижнее 
Куртамышского р-на (1).

Кобчик Falco vespertinus. По словам 
респондентов, одного пролетающего коб-
чика заметили 20 апреля 2020 г. в с. Гля-
дянское Притобольного р-на. Самку коб-
чика видели в августе 2021 г. у д. Красный 
Холм Шумихинского р-на.

Белая куропатка Lagopus lagopus. 
По информации с сайта iNaturalist, одно-
го самца встретили 3 мая 2022 г. в окрест-
ностях с. Восточное Частоозерского р-на.

Стерх Grus leucogeranus. По словам 
респондентов, двух пролетающих стер-
хов видели 22 сентября 2021 г. в окрест- 
ностях с. Беляковское Частоозерского 
р-на. Двух меченых стерхов встретили 28 
сентября 2023 г. на берегу озера у с. Па-
раткуль Далматовского р-на. Это были 
птицы, выращенные в питомнике ред-
ких видов журавлей Окского заповедни-
ка и выпущенные в природу в бассейне  
р. Куноват в Западной Сибири летом 
2023  г. (Шилина и др., 2024).

Красавка Anthropoides virgo. По сло-
вам респондентов, пару красавок наблю-
дали в конце июня 2020 г. возле с. Октя- 
брьское Петуховского р-на. Встречи этих 
птиц также происходили 15 апреля 2022 г., 
20, 27 апреля и 25 мая 2023 г. в окрестно-
стях сел Давыдовка Притобольного р-на 
(1 особь), Менщиково Половинского р-на 
(2), деревень Толстоверетено Куртамыш-
ского р-на (4) и Ясная Притобольного 
р-на (3) соответственно. Пару красавок 
также видели 25 мая 2023 г. в окрестно-
стях д. Рыбное Целинного р-на.

Водяной пастушок Rallus aquaticus. 
В брачное время 2005–2009 гг. слышали 
регулярные крики пастушков на тростни-
ковом болоте у пос. Рябково г. Кургана.  

В 2005 г. здесь из зарослей 18 июля доно-
сились голоса нескольких особей, одну 
молодую птицу видели 31 августа (Птицы 
городов России, 2012).

Коростель Crex crex. В брачное вре-
мя 2005–2009 гг. коростелей отмеча-
ли по регулярным крикам на окраинах  
г. Кургана. В пойменных местообитаниях 
с одной точки слышали голоса несколь-
ких токующих самцов. В последние годы 
численность заметно снизилась. Извест-
ны встречи всего 2–3 самцов. Респонден-
ты слышали голос токующего коросте-
ля 26 мая 2020 г. в г. Куртамыше, 30 мая 
2020 г. — в с. Демино Шадринского р-на.

Камышница Gallinula chloropus. 
Встречается на различных водоемах  
г. Кургана. Выводки камышниц наблю-
дали 11 июля 2005 г. на тростниковом 
болоте у пос. Рябково, 27 июня и 3 июля 
2009 г., 14 июня 2019 г. — на р. Тобол.  
В настоящее время на городской терри-
тории, по-видимому, обитают 3–4 пары, 
в т.ч. одна — на излучине р. Тобол возле 
ЦПКиО. По словам респондентов, голос 
камышницы слышали 29 апреля 2020 г. 
на пойменном болоте в с. Глядянское 
Притобольного р-на.

Ходулочник Himantopus himanto-
pus. В период 2005–2009 гг. гнездовые 
колонии найдены у пос. Рябково и Заозер-
ный г. Кургана, а также в пойме р. Тобол. 
В 2009 г. в 3 колониях на затопленных лу-
гах и илистых отмелях тростниковых бо-
лот насчитывалось около 40 пар (Птицы 
городов России, 2012). В последние годы  
в связи со значительным уменьшени-
ем обводненности городской террито-
рии эти колонии перестали существовать. 
Массовое скопление ходулочников отме-
тили 7–10 мая 2020 г. на тростниковом 
болоте в пойме р. Тобол. В общей сложно-
сти здесь держались до 100 особей, не ме-
нее 20 из которых впоследствии присту-
пили к гнездованию. В небольшом числе 
ходулочников наблюдали в весенне-лет-
нее время на водоемах у поселков Заозер-
ный, Керамзитный и Карчевская Роща,  
а также на оз. Черное (Отстойник) и Голу-
бых озерах. Группы из 12 и 6 особей встре-
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тили 30 апреля 2014 г. на озере у с. Садо-
вое Кетовского р-на и 1 мая 2014 г. — на 
оз. Черное у с. Бол. Чаусово Кетовского 
р-на соответственно (Гашев, Казанцева, 
2015). По другим сведениям, ходулочни-
ков регистрировали 6 июня 2020 г. и 16 
июля 2023 г. на оз. Хохловатики Кетов-
ского р-на (несколько гнездящихся пар), 
28 июня 2020 г. — в пос. Варгаши Варга-
шинского р-на, 2 мая 2021 г. — на озере 
у д. Кукушкино (4 особи) и 16 июня — на 
оз. Горькое у с. Камышное Лебяжьевского 
р-на, 21 августа 2021 г. — на озере у с. Вос-
точное Частоозерского р-на (5), 22 августа 
2021 г. — на озере в окрестностях д. Камы-
шино Катайского р-на (взрослая и моло-
дая особи), 4 мая 2022 г. — в окрестностях 
с. Чулошное и д. Успенка Половинского 
р-на (по 10), 4 и 6 мая 2022 г. — на озере 
в окрестностях д. Окуневка Частоозерско-
го р-на, 14 июня 2022 г. — на оз. Васьки-
но у с. Косулино Куртамышского р-на,  
7 августа 2022 г. и 30 июля 2023 г. —  
на оз. Камышное Щучанского р-на 
(взрослые и молодые особи), 28 августа 
2022 г. — на оз. Сибирское у пос. Лебяжье 
Лебяжьевского р-на, 23 июля 2023 г. — 
на оз. Алакуль Щучанского р-на, 27 авгу-
ста 2023 г. — на озере у д. Кузнецово Лебя-
жьевского р-на (молодая особь).

Шилоклювка Recurvirostra avoset-
ta. Шилоклювок наблюдали 8 мая 2022 г. 
и 7 мая 2023 г. на озерах у д. Кукушки-
но Лебяжьевского р-на. По информа-
ции с сайта iNaturalist, группы взрослых 
и молодых шилоклювок регистрировали 
16 июня 2021 г. на оз. Горькое и 30 июля 
2023 г. на оз. Камышное у с. Камышное 
Лебяжьевского р-на, 14 июня 2022 г. и 16 
июля 2023 г. — на оз. Хохловатики Кетов-
ского р-на, 7 августа 2022 г., 30 июля и 2 
августа 2023 г. — на оз. Камышное Щу-
чанского р-на, 25 июля 2023 г. — на озере 
у с. Косулино Куртамышского р-на.

Кулик-сорока Haematopus ostrale-
gus. Двух особей заметили 7 июля 2009 г.  
на р. Тобол в г. Кургане (Птицы городов 
России, 2012).

Большой улит Tringa nebularia. 
Одиночных особей изредка наблюдали 
на весеннем и осеннем пролетах на водо-

емах в г. Кургане. По другим сведениям, 
одиночных больших улитов регистри-
ровали 2 мая 2021 г. на р. Исеть в г. Ша-
дринске, 3 мая 2021 г. — на р. Барнева в с. 
Красная Звезда Шадринского р-на, 7 ав-
густа 2022 г. — на оз. Камышное Щучан-
ского р-на.

Песчанка Calidris alba. По информа-
ции с сайта iNaturalist, группу из 7 песча-
нок отметили в июле 2023 г. на оз. Ала-
куль Щучанского р-на.

Большой кроншнеп Numenius ar-
quata. Голос пролетающей птицы слы- 
шали 27 апреля 2020 г. в лесу у пос. Ряб-
ково г. Кургана. Были регистрации оди-
ночных особей и пар больших кроншне-
пов 10 сентября 2020 г. на оз. Песчаное 
у с. Песчано-Коледино Далматовского р-на, 
в 2022 г. — на озере у г. Петухово, 6 авгу-
ста 2022 г., 30 июля и 2 августа 2023 г. — на 
оз. Камышное Щучанского р-на, 20 авгу-
ста 2023 г. — на оз. Катай у границы с Че-
лябинской обл. Кроме того, до 2020 г. пару 
кроншнепов регулярно видели в гнездо-
вое время у с. Глубокое Шадринского р-на.

Средний кроншнеп N. phaeopus. 
Группу из 5–10 средних кроншнепов на-
блюдали 11 мая 2015 г. на пойменном бо-
лоте в г. Кургане.

Малый веретенник Limosa lappo- 
nica. Одиночных особей изредка видели 
на весеннем пролете на водоемах в г. Кур-
гане. По информации с сайта iNaturalist, 
малых веретенников регистрировали 22 
июля 2022 г. на оз. Медвежье Петуховско-
го р-на (4 особи), 19 августа 2022 г. — на 
озере у с. Иванково Альменевского р-на 
(1), 23, 30 июля, 26 августа и 7 октября 
2023 г. — на оз. Камышное Щучанского 
р-на (до 20).

Степная тиркушка Glareola nord-
manni. Пару птиц, проявлявших бес-
покойство, зарегистрировали 9 июня 
2010 г. у пос. Заозерный г. Кургана. Еще 
две пары беспокоящихся птиц с летны-
ми птенцами встретили 8 июля 2010 г.  
у бол. Островское. По информации с сай-
та iNaturalist, взрослых и молодых степ-
ных тиркушек наблюдали 30 июля 2023 г. 
на оз. Камышное Щучанского р-на.
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Черноголовый хохотун Larus ich-
thyaetus. Респонденты отметили груп-
пу взрослых и молодых птиц 3 сентября 
2022 г. на оз. Бол. Кривское у д. Потанина 
Далматовского р-на. Взрослых и молодых 
хохотунов также видели 2 августа 2023 г. 
на оз. Камышное Щучанского р-на. Кол-
лективные ночевки черноголовых хох-
отунов и барабинских чаек наблюдали  
в летнее время 2023 г. на пашне у оз. Мед-
вежье Петуховского р-на.

Кольчатая горлица Streptopelia de-
caocto. Воркование одного самца слы-
шали 17 июня 2006 г. в Городском саду 
г. Кургана (Поляков, Салимов, 2006). По 
словам респондентов, еще одну птицу за-
метили 10 февраля 2016 г. в пос. Тополя  
г. Кургана.

Глухая кукушка Cuculus optatus. Ку-
кование одного самца слышали 18 мая 
2020 г. и 14 июня 2021 г. в лесу у пос. Ряб-
ково г. Кургана.

Сплюшка Otus scops. По словам ре-
спондентов, одиночное и дуэтное пение 
регулярно слышали на окраине г. Курга-
на и в его окрестностях. Пение сплюшки 
слышали 2 мая 2023 г. в г. Шадринске.

Мохноногий сыч Aegolius funere-
us. По словам респондентов, мохноногого 
сыча, сидящего на дереве, видели 5 мар-
та 2020 г. возле моста ЖБИ в г. Кургане. 
Потревоженных праздничными салюта-
ми сычей заметили летящими 9 мая и 21 
августа 2021 г. в центре города. Еще одно-
го сыча отняли у кошки 23 апреля 2024 г. 
в пос. Керамзитный. Одиночных особей 
также отметили осенью 2018 г. в окрест-
ностях с. Лесниково Кетовского р-на, 10 
апреля 2021 г. — в окрестностях д. Бедин-
ка Шатровского р-на, 16 марта 2022 г. — 
в с. Красная Звезда Шадринского р-на,  
в феврале 2023 г. — в г. Шадринске.

Длиннохвостая неясыть Strix ura-
lensis. Одиночных длиннохвостых неясы-
тей регулярно наблюдали в зимнее время 
на территории г. Кургана и в его окрест-
ностях. Респонденты видели птенца это-
го вида 21 августа 2018 г. в лесу у СНТ 
«Западный» Кетовского р-на. Гнездовой 
ящик с птенцами обнаружили в 2021 г.  

в лесу у с. Кетово. В апреле и июне 2022 г. 
здесь заметили взрослую сову. Одиноч-
ных длиннохвостых неясытей также ре-
гистрировали в августе 2014 г. в окрест-
ностях д. Заборская Притобольного р-на, 
7, 15–17 марта 2021 г. — в окрестностях  
д. Скилягино Катайского р-на и окрест-
ностях с. Кызылбай Шатровского р-на со-
ответственно, 22–25 января, 3 февраля  
и 10 марта 2024 г. — в с. Красная Звезда 
Шадринского р-на.

Бородатая неясыть S. nebulosa. 
Одиночных бородатых неясытей изред-
ка наблюдали в зимнее время на терри-
тории г. Кургана и в его окрестностях.  
Респонденты видели пару этих птиц 8 
июня 2023 г. в лесу у СНТ «Надежда» Ке-
товского р-на. Одиночных бородатых не-
ясытей также встретили 9 апреля 2021 г. 
в Шатровском р-не у границы со Сверд-
ловской обл., 30 сентября 2023 г. — воз-
ле с. Кирово Мишкинского р-на, 13 янва-
ря 2024 г. — в пос. Крюково Кетовского 
р-на, 15–16 января 2024 г. — в с. Красная 
Звезда Шадринского р-на.

Зимородок Alcedo atthis. Респонден-
ты заметили одного зимородка в августе 
2019 г. на берегу р. Тобол, неподалеку от 
пляжа «Бабьи пески» г. Кургана. Проле-
тающую над водой птицу отметили 20 
мая 2023 г. на городской набережной.

Золотистая щурка Merops apias-
ter. По словам респондентов, 3 сидящих 
на проводах щурок видели 7 июня 2023 г.  
в д. Толстоверетено Куртамышского р-на.

Удод Upupa epops. По словам респон-
дентов, одиночных удодов видели 23  
октября 2017 г. в окрестностях пос. Топо-
ля и 12 августа 2019 г. — в окрестностях 
пос. Смолино г. Кургана.

Седой дятел Picus canus. Одиночных 
седых дятлов регулярно регистрирова-
ли в осенне-зимнее время на территории  
г. Кургана. По словам респондентов, их 
наблюдали в 2018–2024 гг. на подкорм-
ке в с. Красная Звезда Шадринского р-на,  
7 марта 2021 г. — в пос. Варгаши Варга-
шинского р-на.

Трёхпалый дятел Picoides tridacty-
lus. Одну самку встретили 5 июля 2005 г.  
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в лесу у пос. Рябково г. Кургана (Птицы го-
родов России, 2012). Любопытно, что она 
держалась совместно с малым пестрым 
дятлом и даже пыталась кормить его. По 
информации с сайта iNaturalist, еще одну 
самку наблюдали 28 января 2024 г. в лесу 
у пос. Усть-Утяк Кетовского р-на.

Пятнистый конёк Anthus hodgsoni. 
По информации с сайта iNaturalist, одну 
особь видели 15 июня 2023 г. в лесу у 
с. Песчано-Коледино Далматовского р-на.

Горная трясогузка Motacilla cine-
rea. Трех особей отметили 3 мая 2020 г. 
на берегу котлована у пос. Сиреневый  
г. Кургана. На следующий день здесь 
встретили одну особь. По информации  
с сайта iNaturalist, еще одну особь видели 
3 сентября 2022 г. возле оз. Мельничное 
Далматовского р-на.

Серый сорокопут Lanius excubi-
tor. Одну особь заметили 20 июля 2015 г.  
в СНТ «Малютка» г. Кургана. Одного пою- 
щего самца наблюдали 21 марта 2021 г. на 
заросшем берегу канала Курганской ТЭЦ 
(Бологов, 2021). По словам респонден-
тов, еще одного самца встретили 16 марта 
2023 г. у с. Усть-Уйское Целинного р-на.

Кукша Perisoreus infaustus. Трех осо-
бей встретили 15 сентября 2016 г. в лесу  
у с. Боровское Белозерского р-на. По сло-
вам респондентов, еще одну особь видели 
здесь 5 сентября 2020 г. Двух особей за-
метили 9 августа 2023 г. в лесном массиве  
на берегу Голубых озер г. Кургана.

Кедровка Nucifraga caryocatactes. 
Одиночных особей изредка регистри-
ровали в зимнее время на территории  
г. Кургана.

Гибрид серой и чёрной ворон Cor-
vus cornix × C. corone. Одну особь (с пре-
обладанием черного цвета в оперении) 
наблюдали в феврале 2023 г. в г. Кургане.

Оляпка Cinclus cinclus. Одиночных 
оляпок отметили 16 января и 21 марта 
2021 г. (Бологов, 2021) и 15 января 2022 г. 
на берегу Орловского вдхр. недалеко от 
водосброса ТЭЦ г. Кургана. По информа-
ции с сайта iNaturalist, одну особь виде-
ли 11 декабря 2022 г. у плотины на р. Утяк 
возле с. Лесниково Кетовского р-на.

Болотная камышовка Acroceph-
alus palustris. В гнездовое время 2007–
2010 гг. одного–двух поющих самцов 
регулярно слышали на берегу р. Тобол  
у пляжа «Бабьи пески», в СНТ «Малют-
ка» и пос. Западный г. Кургана. Беспоко-
ящуюся пару с гнездовым материалом на-
блюдали 9 июня 2010 г. у пос. Заозерный.

Славка-черноголовка Sylvia atri- 
capilla. Поющих самцов изредка слыша-
ли в лесу у пос. Рябково и в ЦПКиО  г. Кур-
гана. По словам респондентов, поюще-
го самца слышали в июне 2022 г. в лесу  
у с. Падеринское Кетовского р-на.

Пеночка-трещотка Phylloscopus si- 
bilatrix. Поющих самцов слышали 8 и 9 
мая 2022 г. в лесах у д. Кукушкино Лебя-
жьевского р-на и пос. Рябково в г. Кургане 
соответственно.

Желтоголовый королёк Regulus 
regulus. Стайки корольков регулярно на-
блюдали в осенне-зимнее время (изредка 
весной) в лесу у пос. Рябково г. Кургана.

Горихвостка-чернушка Phoenicu- 
rus ochruros. Гнездование вида установ-
лено в с. Лесниково Кетовского р-на. Два 
последовательных выводка из 5 и 4 птен-
цов зарегистрировали во дворе частно-
го дома в 2021 г. (Бологов, 2022). По дру-
гим сведениям, одну беспокоящуюся 
особь предположительно видели в июне 
2020 г. в с. Нижнее Куртамышского р-на. 
Брачную пару наблюдали в апреле–июне 
2021 г. в пос. Тополя г. Кургана. Одну сам-
ку встретили 15 июня 2023 г. в с. Песча-
но-Коледино Далматовского р-на.

Чёрный дрозд Turdus merula. По сло-
вам респондентов, самку черного дрозда 
заметили 22 апреля 2022 г. в с. Крас- 
ная Звезда Шадринского р-на. Предполо-
жительно еще одну видели 14 мая 2016 г. 
в окрестностях пос. Тополя г. Кургана.

Лазоревка Parus caeruleus. Одиноч-
ных особей, пары и группы лазоревок, их 
гнезда и выводки регулярно находили на 
территории г. Кургана. По словам респон-
дентов, лазоревок наблюдали в 2019–
2024 гг. на кормушке в с. Красная Звез-
да Шадринского р-на, в марте и ноябре 
2021 г. — в с. Песчано-Коледино Далма-
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товского р-на, 29 марта 2022 г. — в окрест-
ностях с. Кызылбай Шатровского р-на.

Гибрид лазоревки и князька 
Parus caeruleus × P. cyanus. Респонденты 
наблюдали одну особь в марте 2019 г. на 
кормушке в с. Красная Звезда Шадрин-
ского р-на.

Пищуха Certhia familiaris. Одиноч-
ных особей регулярно регистрировали на 
территории г. Кургана и в его окрестно-
стях. Гнездо пищух обнаружили в 2007 г. 
в лесу у пос. Рябково (Птицы городов Рос-
сии, 2012). По-видимому, семейную груп-
пу здесь видели 26 июня 2009 г. (Птицы 
городов России, 2012). Пищуху встретили 
в июне 2019 г. в лесу у с. Боровское Бело-
зерского р-на.

Юрок Fringilla montifringilla. Оди-
ночных особей и группы юрков регуляр-
но наблюдали в весеннее и осеннее время 
(изредка — зимой) на территории г. Кур-
гана. Поющего самца слышали 1 июля 
2010 г. в лесу у пос. Увал.

Урагус Uragus sibiricus. Одиночных 
особей, пары и группы урагусов, в т.ч.  
активно поющих самцов, в гнездовое вре-
мя регулярно регистрировали на тер-
ритории г. Кургана. По другим сведени-
ям, урагусов наблюдали в 2015–2023 гг. 
в с. Красная Звезда Шадринского р-на, 
в июне–июле 2017–2023 гг. — в г. Ша-
дринске, в июне 2020 г. — у с. Просвет  
Кетовского р-на, 25–26 ноября 2021 г. — 
в окрестностях с. Песчано-Коледино Дал-
матовского р-на, 30 января 2022 г. —  
в пос. Варгаши Варгашинского р-на.

Щур Pinicola enucleator. Одиночных 
особей, пары и группы щуров изредка от-
мечали в зимнее время на территории  
г. Кургана. Стаи до 100 и более щуров 
здесь видели в январе 2015 г. Респонден-
ты отметили этих птиц в декабре 2020 г.  
в с. Красная Звезда Шадринского р-на.

Клёст-еловик Loxia curvirostra. Не-
большие группы клестов-еловиков регу-
лярно регистрировали в осенне-зимнее 
время в Центральном р-не г. Кургана.  
В апреле–мае 2020 г. клестов неодно-
кратно наблюдали в лесу у пос. Рябко-
во. Респонденты видели этих птиц (в т.ч. 
на кормушках) в феврале 2024 г. в горо-
дах Курган, Шадринск, с. Красная Звезда 
Шадринского р-на, пос. Крюково Кетов-
ского р-на, д. Мал. Заполой Белозерско-
го р-на.

Обыкновенный снегирь Pyrrhu-
la pyrrhula. Одиночных особей, пары  
и группы снегирей регулярно регистри-
ровали в весеннее и осенне-зимнее вре-
мя (изредка — летом) на территории  
г. Кургана и в его окрестностях. По сло-
вам респондентов, пару снегирей заме-
тили 3 июля 2023 г. в с. Красная Звезда  
Шадринского р-на.

Серый снегирь P. cineracea. Оди-
ночных особей, пары и группы серых сне-
гирей изредка отмечали в зимнее время 
на территории г. Кургана. По словам ре-
спондентов, серого снегиря наблюдали  
в феврале 2024 г. в г. Шадринске.

Обыкновенный дубонос Cocco-
thraustes coccothraustes. Одиночных осо-
бей, пары и группы дубоносов регулярно 
регистрировали в весеннее и осенне-зим-
нее время на территории г. Кургана и  
в его окрестностях. Гнездо с птенцами 
нашли 18 июня 2009 г. в ЦПКиО (Пти-
цы городов России, 2012). По-видимому, 
молодых птиц видели в конце июля – ав-
густе 2010 г. в пос. Рябково. По словам ре-
спондентов, слетка дубоноса обнаружили  
в июле 2022 г. в пос. Северный. Дубоносов 
также наблюдали в 2019–2024 гг. на кор-
мушке в с. Красная Звезда Шадринско-
го р-на, в 2024 г. — на кормушках в г. Ша-
дринске и пос. Крюково Кетовского р-на.
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Materials on the fauna of rare bird species of Kurgan 
and the Kurgan region
I. O. Bologov

Igor O. Bologov, Kurgan Regional Studies Museum, 137, Pushkina st., Kurgan, Russia, 640002; 
bologov-kokm@yandex.ru

This paper reviews the available data on rare bird species included in the Red Data 
Book of the Kurgan region (including the appendices) and some other species rare for 
the area. The data were collected by the author during a long-term study conducted 
in Kurgan between 2012 and 2024 with an additional information provided by 
state inspectors, game keepers, local study specialists, hunters, photographers, bird 
watchers and iNaturalist users. The reported data on some species contain information 
from earlier periods and/or refer to some districts of the Kurgan region. More than 
30 bird species listed in the Red Data Book of the Kurgan region or its appendices 
were recorded in Kurgan, for example, Black-throated Loon Gavia arctica, 
Horned Grebe Podiceps auritus, Great White Pelican Pelecanus onocrotalus, 
Dalmatian Pelican P. crispus, Little Bittern Ixobrychus minutus, Great 
Egret Casmerodius albus, Ferruginous Duck Aythya nyroca, Osprey Pandion 
haliaetus, European Honey Buzzard Pernis apivorus, Montagu’s Harrier 
Circus pygargus, Eurasian Goshawk Accipiter gentilis, Greater Spotted Eagle 
Aquila clanga, Eastern Imperial Eagle A. heliaca, Golden Eagle A. chrysaetos, 
White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla, Water Rail Rallus aquaticus, Corn 
Crake Crex crex, Common Moorhen Gallinula chloropus, Black-winged Stilt 
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Himantopus himantopus, Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus, 
Common Greenshank Tringa nebularia, Eurasian Curlew Numenius arquata, 
Black-winged Pratincole Glareola nordmanni, Boreal Owl Aegolius funereus, 
Ural Owl Strix uralensis, Great Grey Owl S. nebulosa, Common Kingfisher 
Alcedo atthis, Grey-headed Woodpecker Picus canus, Eurasian Three-toed 
Woodpecker Picoides tridactylus, Grey Wagtail Motacilla cinerea, Great Grey 
Shrike Lanius excubitor, Siberian Jay Perisoreus infaustus, Marsh Warbler 
Acrocephalus palustris, Eurasian Blue Tit Parus caeruleus, Siberian Long-
tailed Rosefinch Uragus sibiricus, Hawfinch Coccothraustes coccothraustes. 
Common Moorhen, Black-winged Stilt, Black-winged Pratincole, Marsh Warbler, 
Eurasian Blue Tit, Siberian Long-tailed Rosefinch, Hawfinch were also recorded 
nesting.

Key words: avifauna, urban environment, Red Data Book.



УДК 598.285-152.3(571.122)                                                                             DOI 10.5281/zenodo.13710524

Осенний залёт маскированной трясогузки  
в г. Сургут
А. А. Емцев

Емцев Александр Александрович, Сургутский гос. университет, ул. Энергетиков, 22,  
г. Сургут, ХМАО, 628408; alemts@mail.ru

Поступила в редакцию 26 февраля 2024 г.

Ключевые слова: Motacilla personata, миграции, Ханты-Мансийский автономный 
округ.

© Емцев А. А., 2024

Гнездовой ареал маскированной тря-
согузки Motacilla personata занимает 
территорию от Каспийского моря и Аф- 
ганистана на западе и юге до Монго-
лии на востоке, а также предгорий Ал-
тая, Кузнецкого Алатау, Саян и отчасти 
примыкающей равнины на севере (Ря-
бицев, 2014; Ковалевский и др., 2017).  
В пределах Западной Сибири отдельные 
особи периодически появляются преи-
мущественно в миграционное время на 
некотором удалении от основных мест 
размножения вида, наиболее часто в Но-
восибирской и Томской областях (Белоу-
сов, 2018; Жуков, 2019; Самодуров, 2019; 
Баздырев, 2020; Гришаев, 2023; Поле-
жанкина, 2023; и др.). Самые дальние 
залеты отмечены в г. Губкинский Яма-
ло-Ненецкого автономного округа (Ем-
цев, 2007) и пос. Якша Республики Коми 
(Курбанбагамаев, Нейфельд, 2012). Све-
дения о залетах маскированных трясогу-
зок на территорию Ханты-Мансийского 

автономного округа до настоящего вре-
мени не поступали. Описанный ниже 
случай является первой такой регистра-
цией.

Одиночную маскированную трясогуз-
ку наблюдали 18 октября 2023 г. в аэро-
порту г. Сургута (61°20′ с.ш., 73°24′ в.д.). 
Птица непродолжительное время дер-
жалась у хозяйственного корпуса служ-
бы противопожарного и аварийно-спа-
сательного обеспечения полетов, затем 
улетела в южном направлении. Отличи-
тельной особенностью окраски данной 
особи были темно-серый верх головы, бе-
лый подбородок и тонкий белый «усик» 
на нижней челюсти (см. приложение). 
Видимо, это была самка, приобретшая 
зимний наряд. Утром текущего дня тем-
пература воздуха составляла +7°С, в пред-
вечернее время она поднялась до +14°С.  
В целом сентябрь и первые две декады  
октября 2023 г. характеризовались срав-
нительно теплой бесснежной погодой.
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Autumn record of vagrant Masked Wagtail in Surgut
A. A. Yemtsev
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We recorded a single Masked Wagtail Motacilla personata at the Surgut 
airport (N61°20′, E73°24′) on 18 October 2023. The bird stayed near a household 
building for a short time and then flew off south. It might have been a female in 
winter plumage. This is the first record of Masked Wagtail in the Khanty-Mansiysk 
autonomous district.

Key words: Motacilla personata, migrations, Khanty-Mansiysk autonomous district.

Приложение. Маскированная трясогузка, международный аэропорт «Сургут» им. Ф. К. Салма-
нова, 18 октября 2023 г.
Appendix. Masked Wagtail, F. K. Salmanov Surgut International Airport, 18 October 2023.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_em1_a01.pdf
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Гнездовой ареал чёрного дрозда 
Turdus merula представляет собой не-
сколько изолированных участков, рас-
положенных в Евразии, Африке и на 
отдельных островах (Рябицев, 2014; 
Eurasian Blackbird…, 2016). В Западную 
Сибирь с запада проникает восточно- 
европейский подвид merula (Коблик  
и др., 2006; Рябицев, 2014). Его область 
гнездования, ранее включавшая некото-
рые районы Свердловской и Челябин-
ской областей, расширяется на север  
и восток (Захаров, 2001; Пискунов, 2004; 
Коблик и др., 2006; Козулин, 2011; Ля-
хов, 2014; Рябицев, 2014). Восточнее, 
в Кемеровской обл., могут встречать-
ся представители подвида intermedia, 
северная граница ареала которого, по- 
видимому, также смещается к северу 
(Коблик и др., 2006; Рябицев, 2014; Ска-
лон, Ковалевский, 2022; Скалон, Ска-
лон, 2022). Факты встреч в Свердловской  
и Новосибирской областях, указываемые 
в социальной сети iNaturalist (Kazakov, 
2020; Коржавина, 2022; Бобаченко, 
2023; и др.), не подкреплены дополни-
тельной сопутствующей информацией  
и не доказывают размножение. Известен 
факт гнездования у западной границы 

Тюменской обл. — в окрестностях д. Ма-
линовка (Баянов, 2016). В районе с. Гор-
нослинкино на севере Тюменской обл. 
(58°49′ с.ш., 68°52′ в.д.) 11 июля 2023 г. 
запечатлена молодая птица (Богомякова, 
2023). Интересна регистрация одиночной 
особи в пгт Голышманово на юге Тюмен-
ской обл. в январе 2021 г. (Баянов, 2021).

В Ханты-Мансийском автономном 
округе черный дрозд впервые встречен 
нами 18 декабря 2000 г. (Бочков, 2022). 
Это был самец, который в течение дня 
держался на деревьях (яблоня ягодная, 
береза) рядом с тротуарами и жилыми 
домами на центральной улице г. Ханты- 
Мансийска. В последующие дни его здесь 
не отмечали. На тот момент появление 
черного дрозда вследствие случайного 
залета выглядело сомнительным из-за 
крайне неподходящего времени года для 
этого явления. Более логичной казалась 
версия, что дрозд улетел из клетки како-
го-то любителя птиц. В дальнейшем на 
протяжении 20 лет какой-либо достовер-
ной информации по черному дрозду по-
лучить не удавалось.

В 2021 г. в 1.5 км к северо-востоку  
от г. Ханты-Мансийска обнаружено жи-
лое гнездо. Оно располагалось на высоте 
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1.7 м в развилке стволов ивы в полосе ив-
няка, тянущегося вдоль границы берего-
вой линии поймы Иртыша и смешанного 
леса (61°02′ с.ш., 69°11′ в.д.). Гнездо со-
стояло из скрепленной грязью травы с до-
бавлением большого количества тонких 
темных корешков, из-за чего выглядело 
почти черным. Этим оно заметно отлича-
лось от гнезд других дроздов, встречаю-
щихся в данной местности (чернозобый, 
рябинник, белобровик, певчий). Лоток 
имел выстилку из полуистлевших ли-
стьев ивы с добавлением кедровой хвои, 
мха и небольшого количества все тех же 
тонких корешков темного цвета. В гнезде 
21 мая находилась кладка из 4 свежих яиц  
(прил. 1). Насиживающая птица слетела 
заблаговременно. Яйца имели следую-
щие размеры: 29.7–30.3 × 20.9–21.7 мм. 
Дрозды ничем не выдавали своего при-
сутствия, лишь спустя полчаса появилась 
самка, с криками перелетая за деревьями 
в 30–40 м от гнезда, не позволяя себя рас-
смотреть или сфотографировать. В следу-
ющий раз гнездо было осмотрено 23 мая. 
Насиживающая птица снова слетела не-
заметно. Все яйца были на месте. У гнез-
да была установлена видеокамера GoPro, 
при помощи которой удалось запечат-
леть насиживающую самку (прил. 2).  
В 1-й половине дня 27 мая в районе гнезда 
слышалось пение самца, насиживающая 
самка была видна в бинокль с расстояния 
около 25–30 м. При очередном осмотре 
гнезда 15 июня в нем обнаружили остан-
ки одного полуоперенного птенца.

В 2022 г. в этом же ивовом лесу чер-
ные дрозды поселились вновь — были 
найдены 2 гнезда, построенные на рас-
стоянии 450 м одно от другого. В первом 
3 июня сидел самец, который слетел, под-
пустив наблюдателя вплотную. Гнездо 
располагалось в развилке стволов ивы  
в 1.5 м над землей, рядом с лесной грун-
товой дорогой (61°02′ с.ш., 69°11′ в.д.).  
По составу строительного материала оно 
почти не отличалось от гнезда, найден-
ного в 2021 г. Кладка содержала 5 свежих 
яиц с зеленовато-голубым цветом скор-
лупы, покрытой рыжевато-бурыми пят-
нами и точками, сгущающимися на тупом 

конце. Размеры яиц: 29.0–31.7 × 21.8–
22.7 мм. При повторном осмотре гнез-
да 11 июня яйца оказались холодными,  
с каплями дождя на скорлупе, и уже слег-
ка насиженными (сроком 3–5 сут). Дроз-
дов поблизости не было. У основания де-
рева лежало множество перьев самки,  
в т.ч. 2 рулевых. Видимо, на птицу напал  
какой-то хищник.

В день обнаружения первого гнезда  
(3 июня) в 0.5 км к западу от него была от-
мечена самка черного дрозда, пролетев-
шая вдоль ивового леса с кормом в клюве. 
Это свидетельствовало о существовании 
еще одного гнезда. Его удалось отыскать 
11 июня, оно располагалось довольно 
скрытно — в полости от выгнившей древе-
сины одного из стволов старой ивы в виде 
полудупла с щелевидным входом на вы-
соте около 3,5 м (61°02′ с.ш., 69°11′ в.д.). 
В гнезде находились останки как мини-
мум двух еще не оперившихся птенцов. 
Причиной их гибели могло стать похоло-
дание, продолжавшееся в период с 3 по 6 
июня, при котором температура воздуха  
в ночные часы опускалась до 0°С.

По данным Е. Г. Ларина (2021, 2022; 
личн. сообщ.), 11 декабря 2021 г. инспек-
тор охраны С. Н. Маленков на научном 
стационаре природного парка «Кондин-
ские озера» им. Л. Ф. Сташкевича (60°51′ 
с.ш., 63°32′ в.д.) отметил самца черного 
дрозда, который держался рядом с кух-
ней у водяного стока из раковины. Поз-
же, 13 декабря, его нашли мертвым. В тот 
день мороз достигал –13°С. В желудке 
птицы оказалась трава из канализаци-
онной канавы вблизи кухни. Возможно, 
она отравилась моющими средствами. 
Также одиночный самец держался на 
указанном стационаре 15–16 апреля 
2022 г., а 18 мая 2023 г. пел в окрестном 
сосновом зеленомошном лесу (Е. Г. Ла-
рин, личн. сообщ.).

В 2022 г. мы работали с 7 по 20 июля 
в низовьях р. Кума — в 9 км к западу от  
д. Стар. Катыш. Здесь, на злаковом антро- 
погенном лугу (59°29′ с.ш., 66°42′ в.д.), 
примыкающем к левому берегу реки  
и окруженном осиново-березовым лесом, 
ранним утром 12 и 15 июля наблюдали со-

https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_em2_a01.pdf
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бирающего корм самца. Набрав беспозво-
ночных, он улетал за реку в юго-западном 
направлении, очевидно, кормить птен-
цов. Несколько раз через непродолжи-
тельное время он возвращался. Попыт-
ки отыскать гнездо 15 июня результатов 
не дали. Возможно, оно располагалось на 
значительном удалении от данного ме-
ста. В ночь на 14 июля в 10 км юго-юго-за-
паднее (59°25′ с.ш., 66°37′ в.д.) в смешан-
ном лесу с преобладанием березы, ели, 
пихты и сосны услышали пение. Этот са-
мец отреагировал на звуковую провока-
цию (проигрывание записи песни чер-

ного дрозда) — подлетел к ручью и сел на 
дерево вблизи нашей лодки.

В первых числах сентября 2023 г.  
Д. Д. Шлябин (личн. сообщ.) зарегистри-
ровал черного дрозда во дворе своего 
дома на южной окраине г. Мегион. Птица 
имела буроватую окраску и темный клюв. 
Она кормилась у древесных насаждений 
и вела себя довольно доверчиво.

Таким образом, северный предел рас-
пространения вида в Западной Сибири 
продвинулся на несколько сотен кило-
метров к северу от известных ранее мест 
гнездования.
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Blackbird nesting in the Khanty-Mansiysk 
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We provide a summary of all records of Blackbird Turdus merula in the Khanty-
Mansiysk autonomous district (Russia). The East European subspecies T. m. merula 
is penetrating West Siberia from the European part of Russia. The east border of 
the breeding range of this subspecies went through the Sverdlovsk and Chelyabinsk 
regions whereas currently, it is shifting further north and east. In 2021 and 2022, 
we found for the first time 3 Blackbird nests in the vicinity of Khanty-Mansiysk.  
The previous easternmost breeding site of the species recorded in 2016 was located 
on the west border of the Tyumen region which is almost 500 km southwest of the 
sites that we have found.

Key words: Turdus merula, breeding range, central part of West Siberia.

Приложение 1. Гнездо черного дрозда с кладкой, окрестности г. Ханты-Мансийска, 21 мая 
2021  г. Фото А. В. Бочкова.
Appendix 1. Blackbird nest with eggs, Khanty-Mansiysk surroundings, 21 May 2021. Photo by A. V. 
Bochkov.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_em2_a01.pdf

Приложение 2. Самка черного дрозда на гнезде, окрестности г. Ханты-Мансийска, 23 мая 
2021 г. Скриншот видео А. В. Бочкова.
Appendix 2. Female Blackbird in its nest, Khanty-Mansiysk surroundings, 23 May 2021. Screenshot  
of a video by A. V. Bochkov.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_em2_a02.pdf
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Представлены полученные в 2020–2023 гг. новые сведения о распростране-
нии и гнездовании некоторых видов птиц Пермского края. Впервые отмече-
ны орел-карлик и большая горлица. Продолжается расширение на север гнез-
довых ареалов лебедя-шипуна, малой желтоголовой трясогузки, камышницы,  
а также экспансия по р. Каме большого баклана. Впервые отмечены на зимов-
ке в крае белолобый гусь, малая поганка и камышница. Доказано гнездова-
ние зимородка и черноголовой гаички, а также новые факты распростране-
ния и гнездования лутка, азиатского бекаса, малого погоныша, кукши, пе-
строго дрозда, белошапочной овсянки, дубровника. Описаны залеты большой  
белой цапли, пеганки, белого аиста, розового фламинго, бургомистра, кольча-
той горлицы, удода.

Ключевые слова: орнитофауна, Средний Урал, Северный Урал, залетные виды, 
редкие виды.
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Материалы по статусу пребывания и рас-
пространению птиц собраны на террито-
рии Пермского края в течение полевых 
сезонов 2020–2023 гг. Исследованиями 
охвачены 18 муниципальных и 16 город-
ских округов, в т.ч. часть территории за-
поведников «Басеги» и «Вишерский». 
Обследования проводили в рамках еже-
годного мониторинга состояния объек-
тов животного и растительного мира, 
занесенных в Красную книгу Пермско-
го края, и мониторинга ООПТ. Наблю-
дения осуществляли на пеших, водных 

и автомобильных маршрутах, а также  
на пробных площадках. В работе исполь-
зованы также проверенные нами сооб-
щения орнитологов-любителей: М. А. 
Плотникова, И. С. Топорова, А. Г. Че-
годаева, Л. Г. Артемьевой, Е. А. Шаки-
ровой, Т. В. Высоцкой, Ю. А. Савельева,  
В. Опалева. Особое внимание в статье 
уделяли уточнению распространения  
и статуса пребывания редких видов птиц 
региона.

Систематический порядок видов и ла-
тинские названия приведены по Е. А. Коб- 
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лику и В. Ю. Архипову (2014). Статус вида 
указан по А. И. Шепелю (2012а), в слу-
чае изменения статуса вида уточнения 
приводятся по аннотированному списку 
(Матвеева и др., 2024).

Лебедь-шипун Cygnus olor. Появил-
ся в крае в 1980-х гг., первые случаи гнез-
дования установлены в 2004 г. на Пав-
ловском и 2007 г. на Суксунском прудах 
(Харин и др., 2009; Шепель, 2012б). В те-
чение 2-й половины ХХ в. и в последую-
щее время вид быстро продвигался на 
север края (Шепель, 2012а). В 2011 г. от-
мечалось увеличение численности гнез-
дящихся лебедей в крае (Шепель, Мазу-
нин, 2011). С 2022 г. шипун гнездится уже 
на многих водоемах южной и центральной 
частей края (наша самая северная реги-
страция птицы с птенцом отмечена 4 июня 
2022 г. в окрестностях г. Соликамска).

Белолобый гусь Anser albifrons. 
Обычный пролетный вид. Одну моло-
дую особь наблюдали на незамерзающем 
участке р. Усолка Соликамского округа  
с конца февраля 2023 г. Птица оставалась 
в черте г. Соликамска до конца августа.

Краснозобая казарка Branta rufi-
collis. Очень редкий пролетный вид края 
(Матвеева и др., 2024). Одну птицу на-
блюдали в стае белолобых гусей в окрест-
ностях г. Перми 9 ноября 2021 г.

Пеганка Tadorna tadorna. Пер-
вая встреча одиночных взрослых птиц у  
г. Перми зарегистрирована 16–18 мая 
2001 г. (Казаков, 2001). Повторный случай 
залета одиночной птицы в окрестностях  
г. Перми отмечен 17 мая 2003 г. (Казаков 
и др., 2003). Нами самка встречена 1 октя-
бря 2023 г. на р. Каме в черте г. Перми.

Чирок-свистунок Anas crecca. 
Обычный гнездящийся перелетный вид 
края. В январе–феврале 2023 г. отмечена 
зимовка одного самца на р. Ординка Ор-
динского округа.

Луток Mergellus albellus. Немного-
численный гнездящийся вид. С. А. Рез-
цов (1904) нашел гнездящихся лутков 
на озерах в поймах рек Вишера и Колва.  
Е. М. Воронцов (1949) считал лутка 
гнездящимся в северной части Прика-

мья. Нами самка с выводком из 6 птен-
цов (прил. 1) зарегистрирована 23 июля 
2023 г. в Чердынском округе на старице  
в пойме Вишеры в окрестностях пос. Ря-
бинино. Беспокоящуюся самку наблю-
дали 20 июля 2023 г. на небольшом бо-
лотном озере вблизи оз. Челвинское 
(Чердынский округ).

Большой баклан Phalacrocorax car-
bo. Редкие встречи бакланов известны  
с середины ХХ в. (Николаев, 1951).  
В 2018 г. отмечен первый залет в окрест-
ности г. Перми (Казаков, 2018). С этого 
года птицы стали ежегодно встречаться 
в южной части края до широты г. Пер-
ми (Матвеева и др., 2024). В 2023 г. в пе-
риод послегнездовых кочевок (вплоть до 
начала ноября) несколько десятков осо-
бей встречались у КамГЭС и до трех со-
тен — у Воткинской ГЭС. В последние два 
года отмечены залеты севернее г. Перми:  
на р. Сылву до пос. Ильича и по р. Кама  
до г. Чермоз.

Большая белая цапля Casmerodius 
albus. Встречи залетных птиц в Пермском 
крае единичны. Впервые одна птица за-
фиксирована 3 мая 2020 г. на окраине  
г. Перми. Там же отмечена в мае и сентя-
бре 2021 г. В 2023 г. одну особь наблюдали 
28 апреля на р. Каме у Оханской перепра-
вы, а также с середины мая до середи-
ны июня — на берегах рек Кама и Усолка  
в окрестностях г. Соликамска.

Белый аист Ciconia ciconia. Редкий 
залетный вид, залеты отдельных птиц  
регистрировали с конца 1940-х гг. (Ше-
пель, 2012а). В 2023 г. двух птиц наблю-
дали 3–9 мая у д. Ниж. Коса Косинского 
округа, в течение 1-й декады мая одну —  
у пос. Гайны Гайнского округа.

Розовый фламинго Phoenicopterus 
roseus. Очень редкий залетный вид, на 
территории края известны единичные ре-
гистрации. Молодая обессилевшая птица 
найдена 23 ноября 2023 г. на территории 
завода «Уралоргсинтез» Чайковского 
округа (передана в зоопарк г. Ижевска).

Малая поганка Tachybaptus ruficol- 
lis. Очень редкий залетный вид. Сооб-
щается о добыче птицы в Чердынском 
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р-не в октябре 1974 г. (Шепель, 2012а).  
С 5 по 10 января 2021 г. одну птицу наблю-
дали на р. Вишере в районе г. Краснови-
шерска. Еще одна особь держалась 25–27 
ноября 2023 г. на р. Усолка в Соликам-
ском округе (прил. 2).

Кобчик Falco vespertinus. Редкий 
гнездящийся перелетный вид. Сведения  
о гнездовании указаны только для Осин-
ского и Верещагинского р-нов (Шепель, 
1992). Встречи одиночных птиц в гнездо-
вой период отмечены по всей территории 
края, закономерности территориально-
го распределения не ясны (Шепель, 2006; 
Харин, Шепель, 2011; Красная книга…, 
2018). Две молодые птицы отмечены 27 
августа 2023 г. в Ильинском округе.

Чёрный коршун Milvus migrans. 
Обычный гнездящийся перелетный вид. 
В 1980–1990-х гг. коршуны покидали тер-
риторию края к концу сентября (Шепель, 
1992). В 2023 г. коршун, которого под-
кармливали люди, держался в г. Перми 
до 22 ноября.

Беркут Aquila chrysaetos. Очень ред-
кий гнездящийся вид. Обессилевшую 
молодую птицу подобрали 22 октября 
2022 г. местные жители с. Вильва Соли-
камского округа (в настоящее время пти-
ца находится в реабилитационном центре 
Холзан). Еще одну молодую птицу нашли 
3 декабря 2023 г. у д. Пещеры Осинского 
округа (погибла).

Орёл-карлик Hieraaetus pennatus. 
Очень редкий залетный вид. Впервые  
в Пермском крае орел светлой морфы от-
мечен 4 мая 2021 г. на р. Вишере Чердын-
ского округа (Матвеева, 2022). С июля до 
конца августа 2023 г. пару птиц наблюда-
ли на р. Тулве Бардымского округа.

Малый погоныш Porzana parva. 
Очень редкий, возможно, гнездящийся 
перелетный вид. Характер пребывания 
требует уточнения (Матвеева и др., 2024). 
На Сивинском пруду (Сивинский округ) 
28 мая 2021 г. отмечены крики самки.  
На Нытвенском пруду 6 июня 2023 г. са-
мец отвечал на голосовую провокацию.

Камышница Gallinula chloropus. Не-
многочисленный гнездящийся вид юж-

ной и центральной частей края. В 2023 г. 
отмечена самая северная зарегистри-
рованная точка гнездования в крае на 
очистных прудах г. Соликамска. Одна 
птица зимовала и кормилась вместе  
с кряквами в 2023 г. в черте г. Соликамска 
(прил. 3). В период сильных январских 
морозов она погибла, вскрытие показало 
наличие обильных жировых отложений, 
а смерть наступила от нанесенных хищ-
ником травм.

Азиатский бекас Gallinago stenura. 
Очень редкий, возможно, гнездящийся 
вид. Известные встречи токующих птиц 
приурочены к склонам г. Северный Басег, 
где азиатского бекаса наблюдали в июне 
2014 г. и 2018 г. (Лоскутова, Наумкин, 
2019). Токующий самец отмечен нами 
30 июня 2022 г. на лугах южного склона  
горы Северный Басег.

Бургомистр Larus hyperboreus. 9 де-
кабря 1992 г. две молодые птицы отмече-
ны на Каме в центре г. Перми. Одиночная 
молодая птица встречена 7 ноября 2014 г. 
на р. Каме у г. Перми (Казаков и др., 2016). 
У Добрянской ГРЭС 2 декабря 2023 г. сфо-
тографирована молодая птица.

Большая горлица Streptopelia ori-
entalis. Ранее вид не отмечался в Перм-
ском крае (Матвеева, Васюков, 2023). 
Первые единичные встречи приуроче-
ны к северной части края (Соликамский 
округ). С 2019 г. 1–3 взрослых птиц еже-
годно регистрировали в июне–августе 
в районе пос. Тюлькино Соликамского 
округа. В 2023 г. большие горлицы нами 
дважды встречены в Соликамском и Чер-
дынском округах: одну особь отметили 22 
июля у пос. Тюлькино, другую — 24 июля 
у д. Пянтег (прил. 4). В августе и сентябре 
2023 г. несколько горлиц сфотографи-
рованы в с. Карагай, а также в окрестно-
стях сел Ярино и Квашнята Карагайского 
округа.

Кольчатая горлица S. decaocto. 
Отмечаются единичные залеты птиц 
с конца ХХ в. (Шепель, 2012а; Матве-
ева и др., 2024). Птица, кормящаяся  
в придорожной полосе, встречена 12 июня 
1984 г. у д. Осенцы (Шепель и др., 1987).  
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В 2023 г. одиночных птиц наблюдали 21 
мая у д. Серегово Чердынского округа и 25 
мая — у пос. Ляды Пермского округа.

Сплюшка Otus scops. В Пермском 
крае впервые найдена 28 мая 1992 г.  
в Чайковском р-не (Лапушкин и др., 
1995). С 2003 г. гнездование доказано  
в Уинском р-не (Лапушкин и др., 2003).  
К началу ХХI в. была распространена  
в южной половине края (Шепель, 2012а). 
В настоящее время продолжается про-
движение вида на север. В мае 2021 г. то-
кование отмечено в окрестностях устья  
р. Сюзьвы (Краснокамский округ), в тече-
ние мая 2022 г. — у пос. Долина рек (До-
брянский округ). Одиночный самец без 
признаков размножения держался с 13 
апреля по 9 июля 2022 г. у д. Степаново 
Пермского округа.

Белая сова Nyctea scandiacus. Отме-
чена массовая инвазия зимой 2022/23 г. 
С конца ноября по март только в окрест-
ностях г. Перми зимовали на постоян-
ных участках как минимум 6 особей. Так-
же в зиму 2022/23 г. белых сов отмечали  
в Горнозаводском, Чусовском, Кунгур-
ском, Кишертском и Березовском округах. 
Предыдущая сравнимая по массовости 
инвазия была в зиму 2005/06 г. Наблюде-
ния в течение последних 20 лет показыва-
ют, что обычно в этом районе белые совы 
зимуют единично и не каждый год.

Бородатая неясыть Striх nebulosa. 
Отмечена массовая инвазия зимой 
2023/24 г. С января по март более 10 со-
общений о регистрациях сов поступило  
из разных районов г. Перми, в урочи-
ше Красава зимовали 11–12 особей. Пре-
дыдущая сравнимая по массовости инва-
зия была в зиму 2002/03 г. За последние 
20 лет в зимнее время в урочище Красава 
обычно отмечали несколько особей и не 
каждый год.

Обыкновенный зимородок Alcedo 
atthis. Редкий гнездящийся вид юж-
ных районов (Шепель, 2012а; Матвеева 
и др., 2024). В Пермском крае отмечал-
ся с 1969 г., встречался в Пермском, Кун-
гурском и Кишертском р-нах (Шепель  
и др., 1987). Первое гнездо найдено нами 

в июне 2020 г. на р. Ирень Ординского 
округа (57°08’ с.ш., 56°36’ в.д.).

Удод Upupa epops. В Пермском крае 
наблюдали отдельных залетных птиц 
со 2-й половины ХХ в. (Шепель, 2012а). 
В Гайнском округе встречен 19 октября 
2022 г. около пос. Сосновая и 2 ноября 
2022 г. — около пос. Гайны. Одиноч-
ная птица отмечена в г. Перми 1 сентя-
бря 2023 г., птица держалась несколько 
дней.

Малая желтоголовая трясогузка 
Motacilla werae. Ранее нами на гнездова-
нии вид регистрировался только до ши- 
роты г. Соликамска. В 2023 г. гнездяща-
юся пару наблюдали гораздо севернее —  
у пос. Серегово Чердынского округа.

Пёстрый дрозд Zoothera varia. Не-
многочисленный гнездящийся вид. В ок- 
рестностях д. Мал. Липовка Добрянско-
го округа 14 июля 2020 г. найден нелёт-
ный птенец. В заказнике «Предуралье» 
Кишертского округа 22 июня 2023 г. об-
наружено гнездо с кладкой из 3 яиц 
(57°22’ с.ш., 57°09’ в.д.) (прил. 5).

Усатая синица Panurus biarmicus. 
До 2012 г. вид в Пермском крае не отме-
чался (Казаков и др., 2016). Зимующие 
стайки наблюдали ежегодно в окрестно-
стях г. Перми с ноября 2021 г. В 2023 г. 
молодые синицы встречены у г. Перми 
уже 9 августа.

Черноголовая гаичка Parus pa-
lustris. Ранее в фаунистических списках 
вид отсутствовал (Шепель, 2012а). В по-
следующие годы на осенне-зимних ко-
чевках единичных особей наблюдали  
в Пермском, Добрянском, Чайковском  
и Октябрьском округах. Достоверное 
гнездование в крае установлено 10 июня 
2023 г., когда в устье р. Сайгатки Чайков-
ского округа встречен выводок, докарм-
ливаемый взрослыми птицами.

Кукша Perisoreus infaustus. В настоя-
щее время является редким гнездящимся 
в северных районах края видом (Матве-
ева, Харин, 2022). Две группы птиц по 4 
особи (возможно, не распавшиеся вывод-
ки) встречены 23 октября 2023 г. около  
д. Урол в Чердынском округе.
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Белошапочная овсянка Emberi-
za leucocephala. Ранее считалась залет-
ной птицей, с конца прошлого века нере-
гулярно гнездится (Шепель, 2012а). Нами 
поющий самец отмечен 20 мая 2023 г.  
на болоте Дорыш Соликамского округа.

Дубровник Ocyris aureolus. В нача-
ле ХХI в. произошло существенное сни-
жение численности вида в крае, вплоть 
до полного исчезновения в отдельных  
местообитаниях. В настоящее время яв-

ляется редким гнездящимся видом 
(Матвеева, Харин, 2023). В июле 2020  
и 2021 гг. один выводок отмечен на залив-
ных лугах р. Вишеры около пос. Рябинино 
Чердынского округа. В июне 2022 г. пою-
щего самца наблюдали в пойме р. Камы 
около пос. Касимовка Гайнского округа.  
В июле 2023 г. около пос. Рябинино заре-
гистрированы уже 5 гнездовых пар, а так-
же 2 пары — у г. Чердыни и 5 пар — по лу-
гам р. Усолка вблизи г. Соликамска.
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We present new information about the distribution and nesting of some bird 
species in the Perm region. The data were collected in 2020–2023. Booted Eagle 
Hieraaetus pennatus and Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis were 
recorded in the region for the first time. Mute Swan Cygnus olor and Lesser 
Citrine Wagtail Motacilla werae continued to expand their breeding ranges 
northward. White-fronted Goose Anser albifrons, Teal Anas crecca and 
Moorhen Gallinula chloropus were recorded wintering. The nesting of Kingfisher 
Alcedo atthis and Marsh Tit Parus palustris was confirmed. Also, we observed 
single vagrant rare Great Egret Casmerodius albus, Shelduck Tadorna tadorna, 
White Stork Ciconia ciconia, Greater Flamingo Phoenicopterus roseus, Little 
Grebe Tachybaptus ruficollis, Glaucous Gull Larus hyperboreus, Collared 
Dove Streptopelia decaocto and Common Hoopoe Upupa epops. Moreover, we 
report new facts about the distribution and nesting of Smew Mergellus albellus, 
Pin-tailed Snipe Gallinago stenura, Little Crake Porzana parva, Siberian Jay 
Perisoreus infaustus, White’s Thrush Zoothera varia, Pine Bunting Emberiza 
leucocephala and Yellow-breasted Bunting Ocyris aureolus.

Key words: avifauna, Middle Urals, North Urals, vagrant species, rare species.
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Встречи белых медведей в национальном парке 
«Гыданский» и на прилегающих территориях 
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Описаны особенности поведения и половозрастной состав белых медведей, 
встреченных в 1999–2023 гг. в период открытой воды на о-ве Шокальского  
и прилегающей территории. Показано, что число зверей, остающихся на суше 
после ухода припайного льда, увеличивается. Большинство из них имеют хоро-
шую упитанность, что свидетельствует о возможности зверей успешно охотиться  
на суше или льду припая.

Ключевые слова: Ursus maritimus, поведение, Карское море, остров Шо-
кальского, полуостров Явай, полуостров Гыданский, ледовые условия.

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

В работе обобщены встречи белых мед-
ведей Ursus maritimus, зарегистриро-
ванные с 1997 г. на территории нацпарка 
«Гыданский» в ходе инвентаризации био-
ты и наблюдений за состоянием экоси-
стем. В исследованиях принимали участие 
сотрудники и госинспекторы нацпарка, 
коллеги из других научных учреждений, 
выполнявшие научно-исследовательские 
работы в рамках соглашений о сотрудни-
честве. Встречи зверей фиксировали на 
пеших и водных маршрутах, а также с воз-
душных судов (вертолеты МИ-8, гидро-
самолет «Стерх-2», дельталет «Фрегат»).  
В большинстве случаев регистрации жи-
вотных подкрепляли фото- и видеосъем-
кой, что позволяло определять их пол, 
возраст и упитанность.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Государственный природный запо-
ведник «Гыданский» образован в октя-
бре 1996 г., в декабре 2019 г. переведен  
в статус нацпарка. Он расположен в се-
верной части Гыданского п-ова, включая 
прилегающие острова южной части Кар-
ского моря, акваторию проливов Гыдан-
ский, Олений и Юрацкой губы. Площадь 
нацпарка составляет 878 174 га. Его тер-
ритория расположена в подзоне аркти-
ческих тундр и состоит из двух участков: 
восточного («Мамонтовского») и запад-
ного («Явайского»), разделенных Гыдан-
ской губой. В восточный участок входят 
о-в Олений, пролив Олений, о-ва Прокля-
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тые, Ровный, Юрацкая губа, в материко-
вой части — п-ов Мамонта, северо-вос-
точная оконечность п-ова Гыданский до  
р. Монгоче-яха (Сосновая), по которой 
проходит восточная граница нацпарка  
и административная граница между 
ЯНАО и Таймырским р-ном Краснояр-
ского края. В западный участок входят 
п-ов Явай (к северу от 72° с.ш.), акватория 
пролива Гыданский, о-в Шокальского.

Восточный участок

Остров Олений. Площадь 1087 км2, 
максимальная высота — 13 м над ур. м. 
В низинах вокруг многочисленных озер 
распространены осоко-моховые болота, 
на возвышенных участках — мохово- 
лишайниковый надпочвенный покров, 
есть участки полигональных тундр.  
В травяном ярусе встречаются стелющи-
еся ивы.

Острова Проклятые. Группа из 15 
небольших островов в проливе Олений. 
Окружены ваттами (осушками), песча-
ные, местами с травянистым или мохо-
во-лишайниковым покровом, высота — 
1–2 м над ур. м., кроме одного острова 
высотой 6 м над ур. м.

Остров Ровный. Отделен от п-ова Оле-
ний мелководным проливом, максималь-
ная высота — 6 м над ур. м.

Полуостров Мамонта и северо-вос-
точная часть полуострова Гыданский. 
Площадь 3656 км2. Рельеф равнинный, 
слабохолмистый с высотами 21–64 м над 
ур. м. По полуострову протекает круп-
ная р. Салем-Лекабтамбда, впадающая 
в Гыданскую губу. В устье реки располо-
жена фактория Матюй-Сале, в настоя-
щее время недействующая. Восточнее,  
в Юрацкую губу, впадают реки Неро- 
яха, Юн-яха, Еся-яха, Лынеру-яха, Су-
ры-яха, Лаптан-яха. По их долинам вплоть 
до побережья встречается интразональ-
ная кустарниковая растительность. В бас-
сейнах рек (за исключением верховий) 
много озер, на водоразделах распростра-
нены полигональные и пятнисто-полиго-
нальные тундры, на востоке — кустарни-
ково-моховые кочковатые тундры.

Западный участок

Остров Шокальского. Площадь 496 
км2. Расположен в южной части Карско-
го моря. Юго-западное побережье омы-
вается водами Обской губы, юго-восточ-
ное — Гыданской. Рельеф равнинный,  
с невысокими водоразделами. Наиболь-
шая высота — 10 м над ур. м. На острове 
несколько рек, стекающих с его централь-
ной, возвышенной части в меридиональ-
ных и широтных направлениях. Устьевые 
участки рек западного побережья обра-
зуют дельты шириной в несколько кило-
метров, устья рек северного и восточного 
побережий образуют неширокие эстуа-
рии. Речные долины слабоврезанные, ко-
ренные берега не террасированные, те-
чение медленное. В устьевых участках 
рек течение может менять направление 
и скорость под влиянием приливов и от-
ливов на расстоянии в несколько кило-
метров от устья. Для западного побере-
жья характерны террасы высотой 4–8 м 
с песчаными пляжами шириной 5–15 м. 
Северное побережье также террасирова-
но, но пляжи под ними либо отсутству-
ют, либо очень узкие и завалены скопле-
ниями плавника. Восточное побережье 
образовано террасами высотой 1–2 м  
с узкими илистыми пляжами. Южное по-
бережье расположено почти на уровне 
моря и представлено обширными мар-
шами и ваттами. Под коренными берега-
ми дельт и по морскому побережью часты 
скопления плавника. На всей территории 
развиты термокарстовые процессы, из-
за чего на значительных площадях ми-
крорельеф образован трещинами, про-
моинами, потеками грунта. На склонах 
гидрологических врезов обычны обвалы 
фрагментов грунта, часто довольно круп-
ных. В верховьях оврагов и на водоразде-
лах встречаются выпуклые ледяные лин-
зы (гидролаколлиты) диаметром 2–5 м  
и высотой 0.5–1.5 м, закрытые тонким 
(10–20 см) слоем торфа, закрепленного 
мхами. Речные долины и переувлажнен-
ные участки водоразделов заняты осо-
ко-злаковыми растительными ассоциа-
циями, обычны куртины пушицы. Сухие 
участки водоразделов заняты лишайни-
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ково-моховыми тундрами. Кустарники  
и кустарнички отсутствуют.

Пролив Гыданский. Разделяет о-в Шо-
кальского и п-ов Явай. Ширина — 5 км. 
В мелководной акватории имеется не-
сколько небольших островов высотой  
1–2 м и осушек.

Полуостров Явай. Является северо- 
западной оконечностью п-ова Гыдан-
ский. Площадь 11 тыс. км2. Располо-
жен между 71°46’ с.ш. (м. Штормовой)  
и 72°47’ с.ш. (м. Матте-Саля). Протяжен-
ность с севера на юг — 125 км, с запада на 
восток — от 60 до 15 км. Западное побере-
жье омывается водами Обской губы, вос-
точное — Гыданской. Северная часть по-
луострова площадью 1.8 тыс. км2 входит 
в состав нацпарка. Рельеф равнинный,  
с мягкими увалами, большим количе-
ством рек и озер, сложен четвертичными 
аллювиальными и морскими отложени-
ями. По полуострову в меридиональном 
направлении проходит водораздел, раз-
деляющий бассейны рек Обской и Гыдан-
ской губ. Его максимальные высоты — от 
60 м над ур. м. на юге до 33 м на севере. 
Типы местообитаний и климатические 
условия п-ова Явай и о-ва Шокальского 
различаются незначительно.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Белые медведи карско-баренцевомор-

ской популяции регулярно встречаются  
в южной части Карского моря, в т.ч. на 
территории нацпарка, как зимой, так  
и в период открытой воды (конец июня 
– октябрь). В зимний период террито-
рию ежегодно посещают от 5 до 20 мед-
ведей. В устьях Обской и Гыданской губ в 
это время обитает довольно много (0.3–1  
ос/км2) кольчатой нерпы Phoca hispida 
(Болтунов и др., 2015), что, по-видимому, 
позволяет зверям успешно охотиться как  
в зимний период, так и весной, вплоть  
до ухода припайного льда.

Медведи посещают о-ва Шокальского, 
Вилькицкого, Неупокоева, Олений, п-ов 
Явай, редко заходя южнее 72-й паралле-
ли. За последние 20 лет значительно юж-
нее встречена лишь одна взрослая самка, 

которая в конце октября 1998 г. дошла до 
с. Гыда (70°54’ с.ш., 78°30’ в.д.) и обита-
ла непосредственно в селе около полуто-
ра месяцев. После нескольких неудачных 
попыток отогнать медведицу с помощью 
наземной техники ее удалось поймать 
в самодельную ловушку, после чего она 
была транспортирована вертолетом на 
п-ов Мамонта и выпущена, вблизи села 
она в дальнейшем не появлялась.

В сентябре 2023 г. взрослый самец 
разрушил чум и нанес ранения олене-
воду в районе оз. Ямбу-то на п-ове Ямал 
(70° с.ш., 71° в.д.). Медведь был обездви-
жен ветеринарами Московского зоопарка 
и перевезен на вертолете на территорию 
нацпарка, на 10 км севернее о-вов Песцо-
вые (72°20′ с.ш., 75°30′ в.д.).

За все время наблюдений за белы-
ми медведями на территории нацпарка 
отмечены 3 случая устройства берлог — 
на о-вах Шокальского, Олений и на за-
падном побережье п-ова Явай. Призна-
ки подготовки берлоги взрослой самкой 
(длительная лёжка, глубокая яма, выры-
тая в сухом склоне прибрежного оврага) 
отмечены 16 августа 2018 г. на северном 
побережье о-ва Шокальского (73°06′ с.ш., 
74°18′ в.д.). Увидев наблюдателя, самка 
быстро ушла с лёжки, прошла 0.5 км по 
пляжу вдоль берегового обрыва и ушла  
в море. Шерсть ее была грязной и сва-
лявшейся. Через час возле лёжки по-
явился крупный взрослый самец с со-
вершенно чистой шерстью и попытался 
напасть на автора, собиравшего шерсть 
самки с лёжки. Он был отогнан выстре-
лом сигнальной ракеты, но через минуту 
вернулся и снова попытался напасть. По-
сле второго выстрела медведь отошел за 
береговой обрыв. После ухода наблюда-
теля самец снова вышел к лёжке. Через 
сутки эти самец и самка были замечены 
на месте лёжки возле выкопанной в бе-
реговом обрыве ямы шириной 2 м и глу-
биной 1.5 м. Еще через сутки оба зверя 
встречены в 2 км от лёжки, вблизи устья 
р. Северной. В дальнейшем продолжить 
наблюдения за этими зверями не уда-
лось из-за штормовой погоды и оконча-
ния полевых работ.
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В весенне-летний период (июнь–сен-
тябрь) число встреч медведей на о-ве Шо-
кальского и п-ове Явай с 1999 г. до 2023 г. 
менялось от 0 до 33 с явной тенденцией к 
росту (см. таблицу). Все звери имели хо-
рошую упитанность (4–5 баллов по 5-бал-
льной шкале), кроме двух самок возрас-
том примерно 5+, упитанность которых 
составляла 3 балла. Среди встреченных 
зверей отмечали самцов, самок разных 

возрастов, а также самок с 1–2 медвежа-
тами возрастом от сеголеток до 2+. Мед-
веди, встреченные на о-ве Шокальско-
го, подходили к острову в основном с юга 
(по побережью п-ова Явай), запада, севе-
ро-запада и севера (с моря). Предполо-
жительно основной маршрут их весенней 
миграции проходит с северо-запада на юг 
и юго-восток. Встречи в период откры-
той воды медведей, пришедших с востока  

Год
Взрослые 

самцы
Взрослые 

самки
Самки с 

медвежатами

Медвежата возрастом Пол не 
определен

Всего
0+ 1+ 2+

1999 - - - - - - - -

2000 - - - - - - - -

2001 - - - - - - - -

2002 - - - - - - - -

2003 1 - - - - - 1 2

2004 1 - - - - - - 1

2005 - - - - - - 1 1

2006 1 - 1 2 - - - 4

2007 - - - - - - 2 2

2008 1 - - - - - - 1

2009 2 - 1 - - 1 - 4

2010 - - 1 - - 1 3 5

2011 - - - - - - - 0

2012 - - 1 2 - - 7 10

2013 1 - - - - - - 1

2014 1 1 3 2 2 1 1 11

2015 1 - - - - - - 1

2016 4 4 1 - - 2 12 23

2017 - - 2 - 2 2 1 7

2018 2 4 2 - - 4 1 13

2019 3 1 - - - - 3 7

2020 15 1 5 - 3 4 5 33

2021 1 1 1 - - 2 4 9

2022 2 2 2 - 2 - 1 9

2023 1 2 2 - 1 1 4 11

Всего 37 16 22 6 10 18 46 155

Число белых медведей, встреченных в разные годы на о-ве Шокальского и п-ове Явай,  
и их половозрастной состав
Number, gender and age of Polar Bears recorded on Shokalskiy Island and Yavay Peninsula  
in different years
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(с о-вов Сибирякова, Вилькицкого, Не-
упокоева), связаны с их перемещением 
между этими островами. Большинство 
зверей раньше держались вблизи побе-
режья (не далее 1–5 км), но в последние 
годы они стали заходить в тундру на рас-
стояние 10–15 км от него — не только по 
речным долинам, но и водоразделам.

Наибольшее число встреч медведей 
на о-ве Шокальского (n = 33) отмечено  
в 2020 г. В тот год 19 августа удалось в те-
чение 6 ч (с 14:30 до 20:30) наблюдать за 
группой из 7 медведей, расположившихся 
весьма компактно на береговом обрыве за-
падного побережья острова на расстоянии 
20–50 м друг от друга (прил. 1). Одна сам-
ка с медвежонком возрастом 1+ что-то вы-
капывала на пляже, на обрыве над ними 
лежали 2 самки, каждая — с медвежонком 
возрастом 2+. Медвежонок одной из са-
мок довольно долго сосал грудь матери. 
На расстоянии 70 м от них лежал взрослый 
самец, который через 3 ч после начала на-
блюдений ушел с обрыва в воду и по при-
брежной отмели отправился на юг. Сам-
ка с двухгодовалым медвежонком сошла 
с обрыва в воду. Постояв в воде на отмели, 
они снова поднялись на обрыв и улеглись  
в 10 м от второй самки с двухгодовалым 
медвежонком. Через 5 ч самка с годовалым 
медвежонком ушла на юг по побережью.  
В 20:30 две самки с медвежатами спусти-
лись с обрыва, одна ушла по пляжу на се-
вер, вторая — по левому борту долины  
р. Западная вверх по реке. Во время этой 
встречи стояла ясная теплая погода (+10°С) 
со слабым ветром, на море была неболь-
шая зыбь. Автор вел наблюдения сначала  
с лодки, затем поднялся по склону доли-
ны и сфотографировал самок с двухгодова-
лыми медвежатами под прикрытием скло-
на при помощи фотоаппарата Nikon D750  
и объектива Sigma 150–600 с расстояния 
в 70 м (прил. 2). Все это время медведи не 
проявляли беспокойства, изредка подни-
мая голову, проверяя, где находится че-
ловек. Все звери имели хорошую упитан-
ность.

В сентябре того же года С. Б. Розен-
фельд и Г. В. Киртаев, с их слов, во вре-
мя полетов на гидросамолете «Стерх-2» 

на о-ве Белый насчитали 28 белых мед-
ведей.

ОБСУЖДЕНИЕ
Можно констатировать, что в по-

следние годы медведи чаще остаются на 
островах после ухода припайного льда. 
Возможность добывать кольчатую нер-
пу, реже лахтака Erignathus barbathus 
на припае задерживает их вблизи остро-
вов, а сокращение площади многолетнего 
дрейфующего льда не позволяет им пере-
браться на него после разрушения при-
пая, расстояние до которого по открытой 
воде к этому времени может достигать 
400–500 км.

Прибрежные участки акватории Кар-
ского моря, прилегающие к устьям Об-
ской, Гыданской губ и Енисейскому зали-
ву, на которых держится припайный лед, 
с глубинами 10–20 м и невысокой солено-
стью создают хорошие условия для обита-
ния многих видов рыб (омуль Coregonus 
autumnalis, камбала Liopsetta glacialis, 
навага Eleginus navaga, сайка Boreoga-
dus saida), бентосных беспозвоночных 
(моллюски, ракообразные). Богатая кор-
мовая база создает хорошие условия для 
обитания в этих районах морских млеко-
питающих: белухи Delphinapterus leucas, 
лахтака, кольчатой нерпы. Такие условия 
позволяют медведям держаться и успеш-
но охотиться на припае вплоть до его пол-
ного разрушения.

Лед припая в устьях Обской и Гыдан-
ской губ в 1970-е гг. сохранялся до кон-
ца 1-й, чаще до конца 2-й декады августа.  
С начала ХХІ в. он стал исчезать в 3-й 
декаде июня – 1-й декаде июля, только  
в 2013, 2017 и 2019 гг. лед припая дер-
жался до конца 2–3-й декад июля (рис. 1). 
Осенью образование прочного ледово-
го покрова в прилегающей к нацпарку 
акватории моря в настоящее время про-
исходит в среднем на 10–15 дней позже, 
чем в 1970-е гг. Согласно данным метео-
станций, расположенных на о-вах Белый  
и Диксон, среднегодовая и среднемесяч-
ная температуры воздуха в период откры-
той воды за 18 лет (2005–2022 гг.) повы-
сились примерно на 1.5°С (рис. 2, 3).

https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_go1_a01.pdf
https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_go1_a02.pdf
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Рис. 1. Многолетняя динамика даты ухода припайного льда от западного побережья  
о-ва Шокальского.
Fig. 1. Long-term dynamics of the date of shore ice melting on the western coast of Shokalskiy  
Island.

Рис. 2. Динамика среднегодовой температуры воздуха на метеостанциях о-ва Белый (1)  
и о-ва Диксон (2).
Fig. 2. Dynamics of the average annual air temperature at the meteorological stations of Beliy  
Island (1) and Dixon Island (2).
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Зависимость между числом медведей, 
отмеченных в разные годы на о-ве Шо-
кальского, от среднегодовой температуры 
воздуха, температуры воздуха в период 
открытой воды и сроков ухода припай-
ного льда не установлена. Возможно, это 
связано с ограниченной территорией на-
блюдений и способностью медведей в пе-
риод открытой воды довольно быстро пе-
ремещаться (переплывать) между о-вами 
Сибирякова, Вилькицкого, Неупокоева, 
Олений, Шокальского, Белый, расстоя-
ние между которыми не превышает 100 
км. Во время проведения маршрутов на 
моторных лодках мы наблюдали как оди-
ночных медведей, так и самок с медве-
жатами на втором и третьем году жизни  
в проливах между островами (прил. 3). 
Наблюдения с воздуха, проводившиеся 
в последние годы с вертолетов МИ-8, ги-
дросамолета «Стерх-2», а также показа-
ния датчиков спутниковой телеметрии, 
установленных сотрудниками Институ-
та проблем экологии и эволюции РАН на 
двух самках на о-вах Вилькицкого и Шо-
кальского в июле 2018 г., также подтвер-
ждают регулярное перемещение медве-

дей между островами в период открытой 
воды (Мордвинцев и др., 2018).

Звери, оставшиеся на островах, име-
ют мало возможностей добыть пищу.  
За все время наблюдений в период от-
крытой воды нами отмечены только 
два случая их успешной охоты: взрос-
лый медведь 8 июля 2012 г. добыл нер-
пу, отдыхавшую на пляже, подойдя к ней  
с воды; самка с двумя медвежатами воз-
растом 2+ добыла 19 августа 2018 г. лах-
така, отдыхавшего на отмели, подойдя  
к нему с суши (сделаны фотографии и ви-
деозапись). При этом медвежата участие 
в охоте не принимали, держась в отдале-
нии. Допущены к пище они были только 
после того, как поела самка. После еды 
медвежата, размером не намного мень-
ше матери, подкрепились еще и материн-
ским молоком (прил. 4, 5). С. М. Успен-
ский (1983) отмечает, что самка может 
кормить молоком медвежат около полу-
тора лет. Наблюдения, проведенные в ав-
густе 2017, 2018 и 2020 гг., свидетельству-
ют о том, что в некоторых случаях самки 
кормят молоком медвежат и на третьем 
году жизни, когда их размеры незначи-

Рис. 3. Многолетняя динамика средней температуры воздуха в период открытой воды 
(июль–сентябрь) на метеостанциях о-ва Белый (1) и о-ва Диксон (2).
Fig. 3. Long–term dynamics of the average air temperature during the open water period (July–
September) at the meteorological stations of Beliy Island (1) and Dixon Island (2).

https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_go1_a03.pdf
https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_go1_a04.pdf
https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_go1_a05.pdf
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тельно отличаются от размеров матери. 
Отмечено несколько случаев, когда мед-
веди питались найденными на побережье 
трупами морских млекопитающих (чаще 
нерпы, один раз сеголетка белухи). По 
словам М. В. Гаврило (нацпарк «Русская 
Арктика»), некоторые медведи успешно 
питаются на птичьих базарах, располо-
женных на о-вах Новая Земля, собирая 
яйца с карнизов. Нам случаи, когда мед-
веди питались бы растительной пищей, 
искали и разоряли гнезда птиц или пыта-
лись охотиться на наземных млекопитаю-
щих, не известны.

Самки с медвежатами 1–2-го года жиз-
ни, заметив человека или транспортное 
средство, обычно уходят сразу, галопом, 
останавливаясь только для того, чтобы 
подождать отставших медвежат. Оди-
ночные взрослые медведи и самки с мед-
вежатами возрастом 2+ могут подходить  
к людям и жилым строениям почти 
вплотную. 

В результате интенсивного освоения 
нефтегазовых месторождений на п-овах 
Гыданский и Ямал увеличивается чис-
ло конфликтных ситуаций между людь-
ми и медведями, оставшимися на суше,  
в большинстве случаев спровоциро-
ванных человеком. Иногда работники 
на месторождениях подкармливают по-
дошедших медведей, не задумываясь 
о последствиях. Медведи привыкают  
к людям, работающим механизмам, со-
бакам. Несколько раз к кордону нац- 
парка подходили медведи, предположи-
тельно возрастом 4–5+, явно прикорм-
ленные, скорее всего, работающим на 
месторождениях персоналом. Они не реа-
гировали на выстрелы в воздух, кидались 
на собак, пытались подойти вплотную  
к людям. Отогнать их от кордона удава-
лось с трудом, как правило, при помощи 
квадроцикла или реактивных сигналь-
ных ракет. Эти же звери подходили к кор-
дону и в последующие несколько дней 
(прил. 6, 7).

В прошлом веке сбор данных о раз-
мещении и численности белых медведей 
в советском секторе Арктики проводи-
ли сотрудники полярных и дрейфующих 

станций, экипажи судов и самолетов ле-
довой разведки. В. Н. Карпович (1969) 
предложил следующие категории отно-
сительной численности вида:

І — весьма многочислен (свыше 100 
встреч за год);

ІІ — многочислен (до 100 встреч за год);
ІІІ — обычен (от 10 до 30–40 встреч за 

год);
ІV — редок (встречается ежегодно или 

почти ежегодно, неравномерно, обычно 
менее 10 встреч за год);

V — очень редок (встречается еди-
нично, не каждый год);

VІ — случаен (одна встреча за 10 лет  
и больше).

В 1937–1960 гг. встречаемость белых 
медведей на территории будущего нац- 
парка соответствовала категории ІІІ 
(«обычен»), в 1961–1967 гг. — категории 
ІV («редок») (Карпович, 1969). В насто-
ящее время встречаемость медведей на 
рассматриваемой территории можно от-
нести скорее к ІІІ категории («обычен»). 
Участившиеся в последние 20 лет встре-
чи белых медведей на суше в периоды 
открытой воды не являются следствием 
увеличения их популяции. Эти данные 
свидетельствуют только о сокращении 
площади многолетнего дрейфующего 
льда в Карском море. Возможно, белые 
медведи смогут приспособиться к суще-
ствованию в изменившихся климатиче-
ских условиях и освоить способы добычи 
ластоногих на побережьях, если при хо-
зяйственном освоении арктических ре-
гионов удастся сохранить экосистемы,  
в которых обитают морские млекопитаю-
щие.

В настоящее время регулярные поле-
вые работы проводятся на ограниченной 
территории, в основном на о-ве Шокаль-
ского, где расположен кордон нацпарка. 
Доставка людей на остров осуществля-
ется вертолетом, что несет значитель-
ные материальные затраты и ограничи-
вает период наблюдений. Длительные 
наблюдения за миграциями белых мед-
ведей и мероприятия по их охране на дру-
гих участках нацпарка могли бы осущест-
вляться с применением специальных 

https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_go1_a06.pdf
https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_go1_a07.pdf
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(внедорожных) транспортных средств,  
в первую очередь судов-амфибий на воз-
душной подушке, которые позволяют 
доставлять людей и необходимые грузы 
большую часть года на территорию нац- 
парка, а также могут служить базой при 
проведении полевых работ на различных 

участках. Весьма перспективно исполь-
зование также сверхлегких летательных  
аппаратов, при этом суда на воздушной 
подушке можно использовать в качестве 
баз для экипажа и доставки необходимо-
го топлива на точки, с которых произво-
дится облет прилегающей территории.
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Приложение 1. Белые медведи на западном побережье о-ва Шокальского, 19 августа 2020 г.
Appendix 1. Polar Bears on the west coast of Shokalskiy Island, 19 August 2020.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_go1_a01.pdf

Приложение 2. Две самки с медвежатами третьего года жизни (в центре) на береговом обрыве 
западного побережья о-ва Шокальского, 19 августа 2020 г.
Appendix 2. Two female Polar Bears with two-year-old cubs (in the centre) on a cliff on the west coast 
of Shokalskiy Island, 19 August 2020.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_go1_a02.pdf

Приложение 3. Самка белого медведя с медвежатами третьего года жизни в Карском море 
между островами Шокальского и Белый, 21 августа 2018 г.
Appendix 3. A female Polar Bear with two-year-old cubs in the Kara Sea between Shokalskiy and Beliy 
islands, 21 August 2018.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_go1_a03.pdf

Приложение 4. Самка белого медведя (справа) с медвежатами третьего года жизни и лахтаком, 
добытым на береговой отмели о-ва Шокальского, 19 августа 2018 г.
Appendix 4. A female Polar Bear (right) with two-year-old cubs caught Bearded Seal on the shoal of 
Shokalskiy Island, 19 August 2018.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_go1_a04.pdf

Приложение 5. Самка белого медведя (в центре), кормящая медвежат третьего года жизни 
(слева — самец, справа — самка) на о-ве Шокальского, 19 августа 2018 г. Справа от них останки 
съеденного лахтака.
Appendix 5. A female Polar Bear (in the centre) feeding two-year-old cubs (male on the left, female on 
the right) on Shokalskiy Island, 19 August 2018. On the right are the remains of an eaten Bearded Seal.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_go1_a05.pdf
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Records of Polar Bears in the Gydan National Park 
and adjacent areas (the Yamal-Nenets autonomous 
district)
A. A. Gorchakovskiy

Andrey A. Gorchakovskiy, Gydan National Park, 14, Margulova st., Tazovskiy settlement, 
Yamal-Nenets autonomous district, Russia, 629350; limb49@yandex.ru

We report our records of Polar Bears Ursus maritimus on Shokalskiy Island and 
adjacent areas in the open water periods between 1999 and 2023. We describe the 
behaviour, gender and age of the observed animals. The number of bears staying 
ashore after the melting of shore ice increased during the observation period, 
especially in the last decade. Most of the animals looked well-nourished which is 
probably due to the abundance of pinnipeds inhabiting the shallow coastal areas. We 
recorded Polar Bears hunting for pinnipeds successfully while staying ashore and 
bears feeding on dead marine animals washed ashore. No cases of bears feeding on 
vegetation or bird eggs or hunting for land mammals were recorded. The increased 
occurrence of Polar Bears staying ashore during open water periods for the past 20 
years is not due to their growing number but is rather a consequence of the reduction 
of the area of long-term drifting ice in the Kara Sea.

Key words: Ursus maritimus, behaviour, Kara Sea, Shokalskiy Island, Yavay 
Peninsula, Gydan Peninsula, ice conditions.

Приложение 6. Белый медведь у лабаза вблизи кордона нацпарка на о-ве Шокальского,  
19 августа 2014 г.
Appendix 6. Polar Bear by the lab near a cordon in the national park on Shokalskiy Island, 19 August 
2014.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_go1_a06.pdf

Приложение 7. Белый медведь возле входа в жилую избу на кордоне нацпарка на о-ве Шокаль-
ского, 8 августа 2016 г.
Appendix 7. Polar Bear near a cordon hut in the national park on Shokalskiy Island, 8 August 2016.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_go1_a07.pdf

© Gorchakovskiy A. A., 2024
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Численность диких северных оленей на острове 
Шокальского и полуострове Явай (Ямало-
Ненецкий автономный округ) в 2018–2022 годах
А. А. Горчаковский
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Приведены результаты учетов диких северных оленей гыданской популяции 
на о-ве Шокальского и п-ове Явай в 2018–2020 и 2022 гг. Сопоставлены дан-
ные авиа- и наземных учетов. Показано, что оценки численности и структу-
ры популяции оленей, полученные с помощью летательных аппаратов, более 
точны. За последние 20 лет гыданская популяция сократилась вдвое и сейчас 
не превышает 170–230 особей. С помощью спутниковой телеметрии выявлено, 
что олени не совершают миграций и концентрируются исключительно на о-ве 
Шокальского и северной оконечности п-ова Явай.

Ключевые слова: Rangifer tarandus, Гыданский полуостров, национальный 
парк «Гыданский», авиаучеты.

© Горчаковский А. А., 2024

Дикий северный олень Rangifer 
tarandus на крайнем арктическом побе-
режье Западной Сибири является видом, 
численность которого неуклонно сокра-
щается. Гыданская, ямало-белоостров-
ская и полярно-уральская популяции 
вида занесены в Красную книгу ЯНАО 
(2023) со статусом І категория (нахо-
дящиеся под угрозой исчезновения). 
Сведения о динамике их численности  
и половозрастном составе можно полу-
чить только в ходе ежегодных авиауче-
тов. Данные регулярного мониторинга 
необходимы для организации охранных 
мероприятий. По результатам предыду-
щих учетов диких оленей с дельталета  
в 1999 и 2002 гг. численность гыданской 
популяции составляла 400–494 особи, 
включая телят текущего года рождения 
(Горчаковский, 2010). В настоящей рабо-

те отражены итоги учетов численности 
этой популяции в 2018–2020 и 2022 гг.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Остров Шокальского расположен  
в южной части Карского моря, п-ов  
Явай — к югу от него и является севе-
ро-западной оконечностью п-ова Гы-
данский. Они разделены несудоходным 
проливом Гыданский шириной 5 км. Се-
верная часть п-ова Явай и вся территория 
о-ва Шокальского расположены в подзо-
не арктических тундр и входят в состав 
западного участка нацпарка «Гыдан-
ский». Более подробное описание при-
родных условий на о-ве Шокальского  
и п-ове Явай приведено в предыдущей 
статье автора в данном выпуске журнала.

Фауна Урала и Сибири ■ 2024 ■ № 1 ■ 58–65
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В дополнение к основным материалам 
мы использовали данные с о-ва Белый. 
Он расположен вблизи северной оконеч-
ности п-ова Ямал и отделен от него про-
ливом Малыгина шириной от 9 до 17 км. 
Площадь острова составляет 1.9 тыс. км2, 
длина и ширина — 47 и 45 км, максималь-
ная высота — 12 м над ур. м. Поверхность 
равнинная, полого спускающаяся к севе-
ру. Северное и восточное побережья низ-
менные, западное и южное — местами об-
рывистые. Поверхность острова сложена 
суглинками, супесями и песками, мно-
голетнемерзлый грунт располагается на 
глубине 50–60 см. На большей части тер-
ритории распространены ландшафты 
плоских заозеренных арктических мохо-
вых тундр с арктотундровыми перегной-
но-глеевыми и болотно-арктотундровы-
мим почвами. Большинство озер имеет 
термокарстовое происхождение. На се-
вере и юго-западе острова вдоль побере-

жья находятся приморские засоленные 
луга на пойменно-маршевых солонцева-
тых почвах.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Учеты диких северных оленей гыдан-

ской популяции, проведенные в июле–
августе 2018–2020 и 2022 гг., стали 
продолжением мониторинговых иссле-
дований, начатых в 1990-х гг. В них при-
нимали участие сотрудники и госинспек-
торы нацпарка «Гыданский», а также 
коллеги из других научных учреждений, 
выполнявшие научно-исследовательские 
работы в рамках соглашений о сотрудни-
честве. Встречи оленей фиксировали на 
пеших, водных и воздушных маршрутах. 
В задачи работы входило определение 
пола и возраста встреченных животных, 
а также оценка их передвижения с помо-
щью спутниковой телеметрии. Даты про-
ведения учетов приведены в табл. 1.

Таблица 1. Даты проведения учетов
Table 1. Accounting dates

Год
о-в Шокальского п-ов Явай о-в Белый

Маршрутные учеты Авиаучеты Авиаучеты Авиаучеты

2018 16 июля – 23 августа - - 19–20 мая

2019 15 июня – 21 августа 20 июня, 24 июля 24 июля -

2020 08 июля – 24 августа - - -

2022 26 июля – 29 августа 20 сентября 20 сентября -

Регулярные пешие маршруты прово-
дили на о-ве Шокальского. Они проходи-
ли вдоль западного побережья до устья  
р. Северная и по южной оконечности 
острова, по долинам рек Переправа (до 
истоков в центральной части острова), 
Западная, реже по долине р. Восточная 
до восточного побережья. Водные марш-
руты выполняли на моторной лодке. Они 
пролегали по руслам рек Переправа и За-
падная, по морской акватории вдоль се-
верного, южного, западного побережий 
и проливу Гыданский. Встреченных оле-
ней в большинстве случаев фотографи-

ровали аппаратами Nikon D750, D780 с 
длиннофокусными объективами (600–
900 мм). Пол и возраст животных опреде-
ляли по фотографиям, сделанным с рас-
стояния до 1 км при хорошем освещении, 
в остальных случаях на снимках подсчи-
тывали общее количество оленей.

Территория и маршруты, на которых 
проводили авиаучеты оленей, были таки-
ми же, как и в 1999 и 2002 гг. Их выполня-
ли сотрудники Института проблем эколо-
гии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН 
С. Б. Розенфельд, Г. В. Киртаев и автор 
статьи с борта гидросамолета «Стерх-2». 
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Полеты проходили на высоте 100 м с воз-
душной скоростью 70–90 км/ч. На о-ве 
Шокальского, протяженность которого  
с севера на юг составляет около 30 км,  
а с востока на запад — около 15 км, учет 
проводили на 6 маршрутах, пролегавших 
в широтном направлении. Учет вели пи-
лот и наблюдатель. Ширина полосы уче-
та была определена в 2.5 км в каждую 
сторону. Встреченные группы и одиноч-
ных оленей фотографировали, снижа-
ясь до высоты 50–40 м, фотокамерами 
Nikon D5300 с объективом Nikkor 28–300 
и Canon EOS 7000 c объективом EF 100–
400. Последующий просмотр фотогра-
фий в большинстве случаев позволял точ-
но сосчитать животных и определить их 
пол и возраст. На п-ове Явай, протяжен-
ность которого с севера на юг составляет 
110 км, а ширина — около 15–17 км, учет 
осуществляли на двух маршрутах в мери-
диональном направлении, ширина поло-
сы учета составила 3.5–4 км для каждо-
го наблюдателя. На о-ве Белый авиаучет 
проведен на 9 маршрутах в меридиональ-
ном направлении и на 9 — в широтном, 
включая маршруты вдоль побережья по 
периметру острова.

В 2019 г. на 6 особей были установ-
лены датчики спутниковой телеметрии 
(прил. 1). Оленей для мечения отлавли-
вали с помощью двух снегоходов, вруч-
ную, без применения арканов. Довольно 
глубокий подтаявший снеговой покров 
(прил. 2) позволил провести эту работу  
в течение двух дней — 17 и 18 июня.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Численность и половозрастная струк-
тура популяции дикого северного оленя 
на островах Белый и Шокальского

На полученных в мае 2018 г. фото-
снимках с о-ва Белый (n = 378) отмечено 
319 диких оленей. Для 275 из них оказа-
лось возможным определить пол и воз-
раст: 118 самок, 57 самцов и 100 телят 
прошлого года рождения. Отёл в это вре-
мя еще не начался. Среди самок и самцов 
преобладали особи возрастом 2+ и 3+, 
также отмечен один взрослый домашний 
самец.

Результаты пеших, водных и авиауче-
тов оленей на о-ве Шокальского приве-
дены в табл. 2. На пеших и водных марш-

Таблица 2. Данные учетов северных оленей на о-ве Шокальского 
Table 2. Data on wild reindeer counts in the Shokalsky Island

Год, месяц
Взрослые 

самки
Взрослые 

самцы

Телята Возраст и пол 
не определены

Всего
1+ Сеголетки

Авиаучеты

2019, июнь 46 37 28 9 - 120

2019, июль 56 46 45 - 47 194

2022 89 41 22 73 - 225

Всего 
(% от общего числа)

191 
(35)

124 
(23)

95 
(18)

82 
(15)

47
(9)

539
(100)

Пешие и водные учеты

2018 18 30 4 16 - 68

2019 3 16 7 1 51 78

2020 6 29 7 - 8 50

2022 17 30 3 7 15 72

Всего 
(% от общего числа)

44 
(16)

105 
(39)

21 
(8)

24 
(9)

74
(28)

268
(100)

https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_go2_a01.pdf
https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_go2_a02.pdf
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рутах во все годы преобладали взрослые 
самцы, в авиаучетах — взрослые самки.

Авиаучет в 2019 г. на острове был про-
веден дважды: в июне (в период отёла) 
(прил. 3) и июле. Во время первого учета 
олени держались группами по 3–5 голов 
(кроме родивших самок), и в одной из та-
ких групп был отмечен олень с ошейником 
и закрепленным на нем датчиком спут-
никовой телеметрии. Исходя из того, что  
к этому времени на острове находились  
6 меченых особей, мы предполагаем, что  
в учет не попали 5 групп (в случае, если  
в каждой из них находился один олень  
с ошейником) и, следовательно, оказа-
лись пропущены примерно 20 особей, т.е. 
всего на острове в этот период находи-
лось 140 животных. Небольшое число се-
верных оленей (15–20 особей), возможно, 
еще оставались на северной оконечности 
п-ова Явай и перешли на остров через Гы-
данский пролив позднее. В предыдущие 
годы после вскрытия пролива до 10–15 
взрослых самцов оставались на северной 
оконечности п-ова Явай, но с 2018 г. здесь 
стали выпасать домашних оленей 3 семьи 
оленеводов, и все дикие олени в летний 
период уходили на остров.

Результаты второго авиаучета (в июле) 
оказались на 62% выше первого (см. табл. 
2). В июне отёл заканчивается, и эту раз-
ницу можно объяснить, по-видимому, 
главным образом пополнением популя-
ции в результате размножения. На сде-
ланных в ходе учета фотографиях плохо 
видны половозрастные различия оленей, 
поскольку из-за ограниченного време-
ни полеты пришлось проводить в усло-
виях недостаточного освещения. Из 194 
зарегистрированных животных надежно 
определить пол и возраст оказалось воз-
можным лишь у 147. Из-за плохого каче-
ства снимков на них не удалось разгля-
деть ни одного сеголетка (они были не 
отличимы от телят прошлого года рожде-
ния), хотя, как показал позднее ана-
лиз сентябрьских фотографий 2020 г., 
их доля в популяции после отёла быва-
ет весьма значительна (см. табл. 2). Кро-
ме того, ко времени проведения второго 
учета все олени с северной оконечности  

п-ова Явай перешли через Гыданский 
пролив на остров.

Помимо упомянутой выше регистра-
ции меченого оленя, животных с датчи-
ками спутниковой телеметрии встречали 
еще дважды. Так, 22 июля 2020 г. на о-ве 
Шокальского отмечен взрослый самец  
с ошейником, надетым в июне 2019 г. 
Другой самец (возрастом 5+) с надетым 
тогда же ошейником обнаружен 14 авгу-
ста 2022 г. у верховий р. Переправа (прил. 
4). Определить номера ошейников ви-
зуально и на фотографиях не удалось, 
но, судя по форме рогов, это были раз-
ные особи. За 3 года крепежные болты не 
разрушились из-за коррозии, и олени не 
смогли освободиться от ошейников после 
прекращения работы передатчиков. 

На п-ове Явай ни в 2019 г., ни в 2022 г. 
дикие северные олени во время учетов не 
встречены.

Передвижения северных оленей по дан-
ным спутниковой телеметрии

Треки, полученные с 6 спутниковых 
передатчиков в период с 18 июня 2019 г. 
по 22 декабря 2020 г. показывают, что 
почти все олени весь этот период нахо-
дились на о-ве Шокальского. Часть оле-
ней перешли 4–5 ноября 2019 г. через 
Гыданский пролив на п-ов Явай. Зимой 
2019/20 г. эти олени прошли по полуо-
строву на юг до м. Песчаный (72° с.ш.), но 
в мае–июне почти все они вернулись на 
остров. Сигнал с одного передатчика шел 
с м. Маттюй (северо-восточная оконеч-
ность п-ова Явай) и перестал поступать 
20 августа 2020 г. Группа оленей перешла 
15–17 ноября 2020 г. с п-ова Явай через 
Гыданскую губу и далее, через западную 
часть о-ва Олений, вышла на северо-вос-
точное побережье Юрацкой губы и в те-
чение суток вернулась обратно. В это же 
время группа оленей с о-ва Шокальско-
го вышла на морской лед. Они прошли в 
северо-западном направлении (к о-ву Бе-
лый) 40–70 км, но также в течение суток 
вернулись на остров. Пройти оставшие-
ся 35 км до острова оленям, скорее всего, 
помешали полынья, оставленная ледо-
колами, либо суда, двигавшиеся по судо-

https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_go2_a03.pdf
https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_go2_a04.pdf
https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_go2_a04.pdf
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вому ходу к терминалам СПГ-1 в пос. Са-
бетта и СПГ-2 на п-ове Явай. Сигнал еще 
с одного передатчика перестал поступать 
15 ноября 2020 г. В первых числах дека-
бря часть оленей находилась на севере  
и юге о-ве Шокальского. Олени иногда 
переходили Гыданский пролив, выходи-
ли на лед Гыданской губы и морской лед 
к северо-западу от острова на расстояние 
от 10 до 40 км от побережья. В декабре 
2020 г. они еще несколько раз выходили 
с острова в северо-западном, западном 
и юго-восточном направлениях, дости-
гая о-ва Олений и м. Мамонт на восточ-
ном побережье Гыданской губы, и почти 
сразу возвращаясь на о-в Шокальского  
и п-ов Явай. После 22 декабря 2020 г. сиг-
налы перестали поступать от всех осталь-
ных передатчиков.

Таким образом, даже при формирова-
нии устойчивого ледового покрова между 
островом и материком выходы оленей на 
материк носят нерегулярный характер. 
При этом на п-ове Явай меченые живот-
ные не отходили от Гыданского пролива  
к югу далее 16 км, как это уже ранее отме-
чалось при первичной обработке данных 
телеметрии (Эрнандес-Бланк, Чистопо-
лова, 2021; прил. 5).

ОБСУЖДЕНИЕ
Оценки половозрастного состава встре-

ченных оленей различались в зависимости 
от способа учета. Взрослые самцы оказыва-
лись наиболее заметной частью популяции 
при маршрутных учетах, они чаще выхо-
дили к побережью острова и держались на 
более открытых участках. Самки с годова-
лыми телятами и сеголетками встречались 
отдельно от самцов, как правило, на паст-
бищах в центральной части острова, часто 
в долинах рек и оврагах. В связи с этим при 
проведении маршрутных учетов достовер-
но определить половозрастной состав по-
пуляции невозможно.

Данные авиаучета в сентябре 2022 г. 
наиболее достоверно отражают половоз-
растной состав популяции. В результа-
тах учетов с самолета в популяции преоб-
ладали взрослые самки, далее следовали 

сеголетки, взрослые самцы и телята про-
шлого года рождения.

На п-ове Явай диких северных оле-
ней в летний период после 2017 г., когда 
здесь 11 июля были зарегистрированы 15 
взрослых самцов, самка и теленок-сего-
леток (Горчаковский, 2018), не встреча-
ли. Возможно, это связано с тем, что для 
особей гыданской популяции в настоя-
щее время недоступны пути миграций 
к зимним пастбищам, существовавшие 
ранее в XX в. Они пролегали в южном  
и юго-восточном направлениях к вер-
ховьям рек Юрибей, Танама, Тынгэ-
вопаюта, Мессо. На п-ове Явай прак-
тически круглый год находятся стада 
домашних оленей частных оленевод-
ческих хозяйств общей численностью 
800–1000 голов. Южнее, между 70°40′  
и 71°20′ с.ш., расположено Салмановское 
(Утреннее) нефтегазоконденсатное ме-
сторождение с буровыми станками (213 
скважин на 20 кустовых площадках),  
карьерами, дорогами, установками ком-
плексной подготовки газа, газопрово-
дами и заводом по подготовке сжижен-
ного природного газа «Арктик СПГ-2». 
Западнее, между о-вами Шокальского  
и Белый, проходит судовой ход в Обскую 
губу с интенсивным движением ледоко-
лов в ледовый период и транспортных 
судов. Территория к юго-востоку от о-ва 
Шокальского и п-ова Явай (о. Олений, 
фактория Матюй-Сале, нижнее течение 
р. Еся-яха) используется для выпаса до-
машних оленей, охоты и рыбодобычи 
семьями коренных народов.

Гыданская популяция диких северных 
оленей истребляется местным населени-
ем. Оленеводы целенаправленно добыва-
ют их, объясняя это тем, что дикие олени 
«уводят домашних из стад». Между тем в 
большинстве частных оленеводческих хо-
зяйств олени не охраняются иногда в те-
чение нескольких месяцев. Неизбежные 
при этом потери животных списывают-
ся на диких оленей. Но домашние особи 
заметно отличаются от диких по окра-
су, экстерьеру, поведению и среди диких 
оленей гыданской популяции нами не 

https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_go2_a05.pdf
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зарегистрированы. Лишь один явно до-
машний взрослый самец встречен при 
авиаучете на о-ве Белый в мае 2018 г. До-
бытые оленеводами дикие северные оле-
ни используются ими не только для пи-
тания, но и на продажу заготовительным 
организациям и частным лицам.

Значительная деградация пастбищ 
из-за многолетнего перевыпаса приво-
дит к тому, что дикие олени не выдер-
живают пищевой конкуренции с домаш-
ними и вынуждены покидать пастбища,  
на которых выпасаются домашние жи-
вотные. Кроме того, последние являют-
ся переносчиками инфекционных забо-
леваний.

В сравнении с данными авиаучетов 
1999 и 2002 гг. (Горчаковский, 2010) ко-
личество диких северных оленей гыдан-
ской популяции уменьшилось в два раза 
и не превышает сейчас 170–230 особей, 
включая телят текущего года рождения. 
Промышленная деятельность и увели-
чившееся количество оленеводческих 
хозяйств вынуждают животных этой по-
пуляции круглый год оставаться на о-ве 
Шокальского и прилегающей террито-
рии п-ова Явай.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Более точные оценки численности  

и структуры популяции дикого север-
ного оленя получены с помощью авиа-
учетов. Фотоснимки, сделанные с борта 
самолета, позволяли в большинстве слу-
чаев определить пол и возраст животных. 
На пеших и водных маршрутах в учеты 

чаще попадали самцы из-за своей более 
высокой заметности, тогда как в авиауче-
тах доминировали взрослые самки. Кро-
ме того, результаты наземных учетов ока-
зались заниженными в среднем в 2.9 раза 
по сравнению с авиаучетами. Таким об-
разом, получать более-менее достовер-
ные данные о половозрастном составе  
и динамике численности диких северных 
оленей возможно только при проведении 
регулярных авиаучетов. Данные спутни-
ковой телеметрии, полученные от поме-
ченных в 2019 г. особей, подтверждают, 
что дикие олени не совершают сезонных 
миграций и концентрируются исклю-
чительно на о-ве Шокальского и приле-
гающей территории п-ова Явай. Таким 
образом, нацпарк «Гыданский» играет 
ключевую роль в сохранении этой уни-
кальной популяции.
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Reindeer numbers on Shokalskiy Island and Yavay 
Peninsula in 2018–2022
А. A. Gorchakovskiy

Andrey A. Gorchakovskiy, Gydan National Park, 14, Margulova st., Tazovskiy settlement, 
Yamal-Nenets autonomous district, Russia, 629350; limb49@yandex.ru

We report the results of the ground and aerial surveys of Reindeer Rangifer 
tarandus conducted on Shokalskiy Island and Yavay Peninsula in 2018–2020 and 
2022. The covered area is part of the Gydan National Park. Aerial surveys proved to 
be a more accurate survey method allowing to cover the whole study area, to count 
all the detected animals and to determine their sex and age. The Gydan population 
of Reindeer decreased by approximately 50% over the past two decades, with the 
current number estimated to be between 170 and 230 individuals, including calves 

Приложение 1. Установка датчика спутниковой телеметрии на северного оленя сотрудниками 
Центральносибирского заповедника И. Н. и Н. Н. Ворошиловыми, о. Шокальского, 18 июня 
2019 г.
Appendix 1. Installation of a tracking device on a Reindeer by the employees of the Central Siberian 
Nature Reserve I. N. Voroshilov and N. N. Voroshilov, Shokalskiy Island, 18 June 2019.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_go2_a01.pdf

Приложение 2. Условия рыхлого глубокого снега позволяли отлавливать оленей без примене-
ния арканов, о-в Шокальского, 18 июня 2019 г.
Appendix 2. Soft deep snow made it possible to catch Reindeer without harnesses, Shokalskiy Island, 
18 June 2019.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_go2_a02.pdf

Приложение 3. Отелившиеся самки северного оленя на о-ве Шокальского, 18 июня 2019 г.
Appendix 3. Calved female Reindeer on Shokalskiy Island, 18 June 2019.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_go2_a03.pdf

Приложение 4. Самец северного оленя с датчиком спутниковой телеметрии, надетым в июне 
2019 г., о-в Шокальского, 14 августа 2022 г.
Appendix 4. A male Reindeer bearing a satellite telemetry sensor installed in June 2019, Shokalskiy 
Island, 14 August 2022.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_go2_a04.pdf

Приложение 5. Треки северных оленей, полученные с датчиков спутниковой телеметрии за пе-
риод с 1 июля по 22 ноября 2019 г. на о-ве Шокальского и северной оконечности п-ова Явай.
Appendix 5. Reindeer tracks recorded by tracking device on Shokalskiy Island and the northern tip of 
Yavay Peninsula in the period from 01 July to 22 November 2019.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_go2_a05.pdf
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born this year. Satellite telemetry has shown that Reindeer do not migrate and are 
concentrated exclusively on Shokalskiy Island and the adjacent territory of Yavay 
Peninsula. This is caused by industry intensification and the increased number of 
Reindeer farms.

Key words: Rangifer tarandus, Gydan Peninsula, Gydan National Park, aerial 
surveys.
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