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дополнить двумя новыми видами – это чомга и горная коноплянка. 

Анализ данных о других редких видах позволяет говорить о росте в 

последние годы частоты встреч широконоски, синьги, обыкновенной 

пустельги, лесной завирушки, дерябы, пухляка и зяблика. 

Авторы выражают благодарность руководству и коллективу заповедника «Пасвик» 

за помощь в организации и проведении работ. Работы выполнены при поддержке Госу-

дарственного природного заповедника «Пасвик», Рязанского государственного универси-

тета имени С.А.Есенина, АО «Кольская ГМК», Печенгской местной общественной орга-

низации экологического просвещения «ЭкоЦентр» (проект «Экологическое восстановле-

ние арктических рек», ReArc, KO 1078 программы Kolarctic CBC programme 2014-2020), 

Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, и частично, при 
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Материалы по осеннему питанию 

водоплавающих птиц верховьев Лены 

Б.Н.Вержуцкий 

Второе издание. Первая публикация в 1965* 

Данные о питании пластинчатоклювых, полученные в Восточной 

Сибири, относятся почти исключительно к птицам, зимующим в исто-

ке реки Ангары (Третьяков 1940; Тарасов 1952; Гагина 1958; Пастухов 

                                      
* Вержуцкий Б.Н. 1965. Материалы по осеннему питанию водоплавающих птиц верховьев р. Лены  
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1961). По составу кормов нельзя судить о нормальном питании основ-

ной массы пластинчатоклювых Восточной Сибири. Бакутин (1957) опуб-

ликовал материалы о питании водоплавающих в дельте реки Селенги. 

Однако и эти данные можно экстраполировать, по-видимому, лишь в 

нешироких пределах. В частности, по нашим материалам, в верховьях 

реки Лены пластинчатоклювые имеют иной характер питания, неже-

ли в дельте Селенги. Материал собран нами в Кучугском районе Ир-

кутской области в августе-сентябре 1962 года. Всего проанализировано 

169 желудков 11 видов водоплавающих. Основная масса полученных 

данных относится к местной гнездящейся популяции. 

Главные компоненты содержимого желудков кряквы Anas platy-

rhynchos (n = 36) – семена вахты трёхлистной, семена осок и зелёные 

части растений. Меньше встречались семена дикорастущих злаков, 

личинки и имаго стрекоз. Подобное преобладание растительной пищи 

над животной для кряквы довольно обычно в весенне-осенний сезоны. 

В желудках шилохвости Anas acuta (n = 28) преобладали зелёные 

части растений и семена вахты трёхлистной. Меньшую роль в питании 

вида играют семена осок и дикорастущих злаков. Набор кормов шило-

хвости в целом сравнительно беден. 

Рационы чирка-свистунка Anas crecca (n = 33) и чирка-трескунка 

Anas querquedula (n = 17) довольно разнообразны, но главными их 

компонентами у обоих видов являются семена осок и вахты трёхлист-

ной. Третье место по поедаемости занимают зелёные части растений. 

Животная пища (дождевые черви, брюхоногие моллюски, личинки 

стрекоз и подёнок, полужесткокрылые и жуки) играет в осеннем пита-

нии этих видов в верховьях Лены небольшую роль. Трескунок считает-

ся типично животноядной птицей. Преобладание в его питании расти-

тельных кормов было зарегистрировано лишь ранней весной на Волге. 

Также животноядными являются хохлатая чернеть Aythya fuligula 

и луток Mergellus albellus, но в верховьях Лены у обоих видов (проана-

лизировано содержимое 11 желудков первого и 29 – второго) в питании 

преобладали зелёные части растений. В меньшем количестве найдены 

в желудках хохлатой чернети семена вахты трёхлистной и осоки, рыба; 

в желудках лутка – стрекозы (главным образом личинки), семена ма-

ревых и вахты трёхлистной, рыба, личинки и имаго плавунцов. Расти-

тельные компоненты в составе кормов лутка (тем более как основа его 

питания) ранее нигде не отмечались. 

Зелёные части растений и другие растительные корма найдены так-

же в сравнительно большом количестве (хотя и наряду с животной 

пищей) в желудках немногих отстрелянных особей большого крохаля 

Mergus merganser и особенно гоголя Bucephala clangula. 

Преобладание растительных кормов в питании даже типично жи-

вотноядных водоплавающих птиц, по-видимому, характерно для этого 
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времени в северном Прибайкалье: упитанность отстрелянных особей 

не оставляет сомнения в том, что растительная пища достаточно хо-

рошо ими усваивалась. 
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Численность и биотопическое распределение 

ястребиной славки Sylvia nisoria  

в Окском заповеднике 

Е.А.Фионина 

Второе издание. Первая публикация в 2007* 

Ястребиная славка Sylvia nisoria в России населяет всю европей-

скую часть на север до верховьев Волги и Камы, юг Западной Сибири, 

верховья Енисея (Степанян 1990). Она широко распространена на тер-

ритории Среднего Поволжья, практически повсеместно являясь ред-

кой или малочисленной. Статус обычного или многочисленного гнез-

дящегося вида ястребиная славка имеет лишь на юге и юго-западе ре-

гиона в Самарской и Пензенской областях. На севере и северо-западе 

Поволжья она является малочисленной или имеет неопределённый 

статус, на востоке и юго-востоке региона ястребиная славка – редкий 

вид и в некоторых областях на гнездовании она не отмечена (Аверина 

и др. 2001; Гришуткин 2001; Ахмерова 2001; Иванчев 2001; Кондрухо-

ва 2001; Павлов 2001). 

На территории Рязанской области ястребиная славка немногочис-

ленна и является самой редкой из славок (Хомяков 1900; Туров 1922; 

Бабушкин, Бабушкина 1999; Иванчев 2005а). Она занесена в Красную 

книгу Рязанской области как вид, имеющий низкую численность и спо-

радически распространённый на значительной территории (Николаев 

2001). В Окском заповеднике ястребиная славка имеет статус малочис-

ленного гнездящегося вида (Иванчев 2005б). Вместе с тем, плотность 

её населения в некоторых биотопах достаточно велика, это обусловли-

вает возможность детального изучения её биологии. 

В данном сообщении мы приводим результаты изучения численно-

сти и биотопического распределения ястребиной славки в Окском за-

поведнике и выявляем некоторые причины ограниченности распро-

странения этого вида в пределах ареала. 

                                      
* Фионина Е.А. 2007. Численность и биотопическое распределение ястребиной славки в Окском заповеднике  

// Экол. вестн. Чувашской Республики 57: 322-326. 


