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К ВЕСЕННЕЙ МИГРАЦИИ ПТИЦ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ БУРЕИНСКОГО НАГОРЬЯ 

М.Ф. Бисеров
Государственный природный заповедник «Буреинский»,
ул. Зеленая 3, пос. Чегдомын, Хабаровский край, 682030,

e-mail: marat-biserov@mail.ru

Рассматривается общий ход весенней миграции 57 видов птиц в южной части Буреинского нагорья. 
Миграция птиц проходит с конца марта до конца мая. Максимальная интенсивность миграции наблюдается 
в 4-й пентаде мая. В начале миграции летят в основном виды сибирского орнитофаунистического комплекса. 
Виды китайского орнитокомплекса начинают преобладать в составе населения в последней декаде мая. 
Буреинское нагорье представляет собой экологическое препятствие в годы с холодной весной, и только для 
птиц, добывающих корм на поверхности земли или на воде. В такие годы ранние мигранты вынуждены лететь 
прилегающими к нагорью равнинами. Формирование гнездового населения перелетных птиц завершается к концу 
мая. Общее среднее обилие их в начале гнездового периода составляет 1306 ос/км2. Основу населения гнездящихся 
перелетных птиц составляют виды китайского орнитофаунистического комплекса. Среди гнездящихся видов 
доминируют ширококлювая мухоловка, белоглазка и синий соловей.

Ключевые слова: весенняя миграция птиц, Буреинский хребет, сроки, продолжительность, динамика, 
доминирующие виды миграции, предгнездовое обилие птиц. 

Горные пространства, в особенности боре-
альной зоны, представляют собой экологическое 
препятствие для мигрирующих птиц [13]. Буре-
инское нагорье, расположенное на пути сезонных 
миграций птиц, населяющих Восточную Сибирь 
и северную часть Дальнего Востока, очевидно, 
должно представлять экологическое препятствие 
на пути мигрантов, в особенности в весенний пе-
риод, что должно проявляться на южных окраинах 
нагорья. Имеющиеся данные по миграции птиц 
данного района фрагментарны, большей частью 
посвящены отдельным видам [1–5, 6, 18 и др.]. 
Представление об общем ходе весенней миграции 
на юге нагорья отсутствует. Поэтому задача ста-
тьи – охарактеризовать ход весенней миграции на 
юге Буреинского нагорья.

Характеристика района исследований
На крайнем юге Буреинского хребта доми-

нирует среднегорный рельеф с преобладающими 
высотами около 800 м н.у.м. Характерны четко 
выраженные водоразделы, крутые склоны и глу-
бокие речные долины с плоскими днищами. К югу 
горный рельеф понижается до 400–500 м, затем 
горный рельеф сменяется плоскими поверхно-
стями Среднеамурской низменности. Весна очень 
поздняя, затяжная и холодная. Переход средне-
суточной температуры через +10º С отмечается 
только в середине мая. Снежный покров сходит 
обычно к концу апреля [15]. Господствуют хвой-
но-широколиственные леса.

Материал и методы
Материал собран на крайнем юге Буреин-

ского хребта в верховьях р. Икура (заповедник 
«Бастак») в диапазоне высот от 190 до 260 м н.у.м. 
в хвойно-широколиственных лесах преимуще-
ственно 70–80-летнего возраста. Ежедневные 
маршрутные учеты птиц, проводившиеся по ме-
тодике Ю.С. Равкина [17] с 31 марта по 29 мая 
2015 г., группировались и анализировались по 
пентадам месяцев [14]. Общая протяженность 
учетных маршрутов составила 127,3 км. Собра-
ны данные о весеннем пролете 57 видов птиц, для 
которых установлены (см. табл.) даты появления 
передовых особей, последовательность и продол-
жительность пролета, динамика изменения плот-
ности населения в период миграции, доминирую-
щие виды по пентадам месяцев. Для большинства 
видов выявлены показатели плотности населения 
в начале гнездового периода. Названия птиц при-
ведены по Л.С. Степаняну [19] с небольшими из-
менениями по Е.А. Коблику с соавторами [16].

Результаты и обсуждение
В первую декаду апреля в районе наблю-

дений сохранялся снежный покров высотой до 
50 см. Часто отмечались понижения температу-
ры воздуха до –5–10º С в дневное и ночное вре-
мя. Вторая декада апреля выдалась снежной. За-
метное кратковременное потепление наступило с 
14 апреля (днем до +10–12º С), однако ночью со-
хранялись отрицательные температуры. Послед-
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Виды Ф Появ-
ление

Апрель
1–5 6–10 11–15 16–20 21–25 26–30

Tarsiger cyanurus –  синехвостка
Emberiza elegans – желтогорлая овсянка 
C. coccothraustes – дубонос
Turdus naumanni – дрозд Науманна
Motacilla alba – белая трясогузка 
Prunella montanella – сибирская завирушка 
Certhia familiaris – обыкновенная пищуха 
Luscinia calliope – соловей-красношейка
Emberiza rustica – овсянка-ремез
Carpodacus roseus – сибирская чечевица 
Acanthis fl ammea – обыкновенная чечетка 
Motacilla cinerea – горная трясогузка 
Fringilla montifringilla –  юрок
Turdus pallidus – бледный дрозд 
Phoenicurus auroreus – сибирская горихвостка 
Phylloscopus proregulus – корольковая пеночка 
Emberiza spodocephala – седоголовая овсянка 
Turdus eunomus – бурый дрозд 
Phylloscopus inornatus – зарничка
Eophona personata – больш. черноголов. дубонос 
Anthus hodgsoni – пятнистый конек 
Accipiter gentilis –  тетеревятник
Emberiza chrysophrys – желтобровая овсянка 
Turdus hortulorum – сизый дрозд 
Cyanoptila cyanomelana – синяя мухоловка
Urosphena squameiceps – короткохвостка
Emberiza cioides – красноухая овсянка 
Streptopelia orientalis – большая горлица 
Emberiza tristrami – таежная овсянка 
Spinus spinus –  чиж
Turdus obscurus – оливковый дрозд 
Phylloscopus fuscatus – бурая пеночка 
Luscinia sibilans – соловей-свистун
Ficedula albicilla –  восточная малая мухоловка
Zosterops erythropleura – белоглазка 
Cuculus canorus – кукушка
Saxicola torquata – черноголовый чекан 
Cuculus saturatus – глухая кукушка 
Phylloscopus schwarzi – толстоклювая пеночка 
Hierococcyx fugax – ширококрылая кукушка 
Luscinia cyane – синий соловей 
Ficedula zanthopygia – желтоспинная мухоловка 
Phylloscopus tenellipes – бледноногая пеночка 
Pericrocotus divaricatus – серый личинкоед 
Carpodacus erythrinus –  чечевица
Petrophila gularis – белогорлый дрозд 
Phylloscopus coronatus – светлоголовая пеночка 
Caprimulgus indicus – козодой большой
Muscicapa latirostris – ширококлювая мухоловка 
Phylloscopus borealis –  таловка
Muscicapa sibirica – сибирская мухоловка 
Phylloscopus trochiloides – зеленая пеночка 
Ficedula mugimaki – таежная мухоловка 
Zoothera dauma – пестрый дрозд 
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Всего: 30,5 11,7 74,3 289,2 722,9 593,4

Таблица
Последовательность пролета и плотность населения птиц, участвующих в весенней миграции 

на южной окраине Буреинского нагорья (заповедник «Бастак», верховья р. Икура)
Table

Migration route of birds in spring and their population density in the southern 
part of the Bureinsky uplands (the «Bastak» reserve, Ikura River)
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Виды Ф Появ-
ление

Май
1–5 6–10 11–15 16–20 21–25 26–29

Tarsiger cyanurus –  синехвостка
Emberiza elegans – желтогорлая овсянка 
C. coccothraustes – дубонос
Turdus naumanni – дрозд Науманна
Motacilla alba – белая трясогузка 
Prunella montanella – сибирская завирушка 
Certhia familiaris – обыкновенная пищуха 
Luscinia calliope – соловей-красношейка
Emberiza rustica – овсянка-ремез
Carpodacus roseus – сибирская чечевица 
Acanthis fl ammea – обыкновенная чечетка 
Motacilla cinerea – горная трясогузка 
Fringilla montifringilla –  юрок
Turdus pallidus – бледный дрозд 
Phoenicurus auroreus – сибирская горихвостка 
Phylloscopus proregulus – корольковая пеночка 
Emberiza spodocephala – седоголовая овсянка 
Turdus eunomus – бурый дрозд 
Phylloscopus inornatus – зарничка
Eophona personata – больш. черноголов. дубонос 
Anthus hodgsoni – пятнистый конек 
Accipiter gentilis –  тетеревятник
Emberiza chrysophrys – желтобровая овсянка 
Turdus hortulorum – сизый дрозд 
Cyanoptila cyanomelana – синяя мухоловка
Urosphena squameiceps – короткохвостка
Emberiza cioides – красноухая овсянка 
Streptopelia orientalis – большая горлица 
Emberiza tristrami – таежная овсянка 
Spinus spinus –  чиж
Turdus obscurus – оливковый дрозд 
Phylloscopus fuscatus – бурая пеночка 
Luscinia sibilans – соловей-свистун
Ficedula albicilla –  восточная малая мухоловка
Zosterops erythropleura – белоглазка 
Cuculus canorus – кукушка
Saxicola torquata – черноголовый чекан 
Cuculus saturatus – глухая кукушка 
Phylloscopus schwarzi – толстоклювая пеночка 
Hierococcyx fugax – ширококрылая кукушка 
Luscinia cyane – синий соловей 
Ficedula zanthopygia – желтоспинная мухоловка 
Phylloscopus tenellipes – бледноногая пеночка 
Pericrocotus divaricatus – серый личинкоед 
Carpodacus erythrinus –  чечевица
Petrophila gularis – белогорлый дрозд 
Phylloscopus coronatus – светлоголовая пеночка 
Caprimulgus indicus – козодой большой
Muscicapa latirostris – ширококлювая мухоловка 
Phylloscopus borealis –  таловка
Muscicapa sibirica – сибирская мухоловка 
Phylloscopus trochiloides – зеленая пеночка 
Ficedula mugimaki – таежная мухоловка 
Zoothera dauma – пестрый дрозд 
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-
51,6
0,5
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4,7
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2,0

12,5
-

261,3
26,4

-
22,5
1,3
5,0

Всего: 1245,5 1595,0 1868,7 2044,0 1377,2 1272,2

Продолжение таблицы
Последовательность пролета и плотность населения птиц, участвующих в весенней миграции 

на южной окраине Буреинского нагорья (заповедник «Бастак», верховья р. Икура)
The rest of the table

Migration route of birds in spring and their population density in the southern 
part of the Bureinsky uplands (the «Bastak» reserve, Ikura River)
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Виды Ф Появ-
ление

Сроки 
пролета (в 
пентадах)

Плотность населения к началу 
гнездового сезона

Lim. В 
среднем

Доля (%) в 
населении 

Tarsiger cyanurus –  синехвостка
Emberiza elegans – желтогорлая овсянка 
C. coccothraustes – дубонос
Turdus naumanni – дрозд Науманна
Motacilla alba – белая трясогузка 
Prunella montanella – сибирская завирушка 
Certhia familiaris – обыкновенная пищуха 
Luscinia calliope – соловей-красношейка
Emberiza rustica – овсянка-ремез
Carpodacus roseus – сибирская чечевица 
Acanthis fl ammea – обыкновенная чечетка 
Motacilla cinerea – горная трясогузка 
Fringilla montifringilla –  юрок
Turdus pallidus – бледный дрозд 
Phoenicurus auroreus – сибирская горихвостка 
Phylloscopus proregulus – корольковая пеночка 
Emberiza spodocephala – седоголовая овсянка 
Turdus eunomus – бурый дрозд 
Phylloscopus inornatus – зарничка
Eophona personata – больш. черноголов. дубонос 
Anthus hodgsoni – пятнистый конек 
Accipiter gentilis –  тетеревятник
Emberiza chrysophrys – желтобровая овсянка 
Turdus hortulorum – сизый дрозд 
Cyanoptila cyanomelana – синяя мухоловка
Urosphena squameiceps – короткохвостка
Emberiza cioides – красноухая овсянка 
Streptopelia orientalis – большая горлица 
Emberiza tristrami – таежная овсянка 
Spinus spinus –  чиж
Turdus obscurus – оливковый дрозд 
Phylloscopus fuscatus – бурая пеночка 
Luscinia sibilans – соловей-свистун
Ficedula albicilla –  восточная малая мухоловка
Zosterops erythropleura – белоглазка 
Cuculus canorus – кукушка
Saxicola torquata – черноголовый чекан 
Cuculus saturatus – глухая кукушка 
Phylloscopus schwarzi – толстоклювая пеночка 
Hierococcyx fugax – ширококрылая кукушка 
Luscinia cyane – синий соловей 
Ficedula zanthopygia – желтоспинная мухоловка 
Phylloscopus tenellipes – бледноногая пеночка 
Pericrocotus divaricatus – серый личинкоед 
Carpodacus erythrinus –  чечевица
Petrophila gularis – белогорлый дрозд 
Phylloscopus coronatus – светлоголовая пеночка 
Caprimulgus indicus – козодой большой
Muscicapa latirostris – ширококлювая мухоловка 
Phylloscopus borealis - таловка
Muscicapa sibirica – сибирская мухоловка 
Phylloscopus trochiloides – зеленая пеночка 
Ficedula mugimaki – таежная мухоловка 
Zoothera dauma – пестрый дрозд 
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30.04
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05.05
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10.05
11.04
12.05
12.05
12.05
13.05
13.05
13.05
14.05
15.05
16.05
17.05
18.05
18.05
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22.05
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25.05
25.05
25.05
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8
4
5
4
1
4
1
5
5
3
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1
6
5
1
6
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5
8
3
5
1
2
3
1
2
1
1
4
3
4
3
3
3
4
4
3
2
3
4
2
4
2
1
3
1
2
1
2
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-
40,0–55,8
21,4–30,0

-
-
-

3,3–3,4
2,0
-
-
-

1,0–2,0
-

44,6–64,0
-

95,8–103,6
7,5–10,0

-
10,0

0,5–1,2
4,2
0,8
-

1,6
-

28,2–36,3
-

0,2
112,2–131,6

1,2
-
-

71,5–80,2
5,0–13,3

155,0–173,8
3,8–8,2
0,2–1,3
5,6–7,3

15,0–27,2
3,0–4,8

149,0–172,5
37,5
80,0

4,7–5,8
10,0

2,0–2,6
12,5–16,6

3,3
261,3

-
4,2

22,5
1,3
5,0

-
42,0
25,7

-
-
-

3,4
2,0
-
-
-

1,5
-

54,3
-

99,7
8,8
-

10,0
0,9
4,2
0,8
-

1,6
-

32,3
-

0,2
121,9
1,2
-
-

75,9
9,2

164,4
6,0
0,8
6,5

21,1
3,9

160,8
37,5
80,0
4,9

10,0
2,3

14,6
3,3

261,3
-

4,2
22,5
1,3
5,0

-
3,2
2,0
-
-
-

0,3
0,2
-
-
-

0,1
-

4,2
-

7,6
6,8
-

0,8
0,1
0,3
0,1
-

0,1
-

2,5
-

0,0
9,3
0,1
-
-

5,8
0,7

12,6
0,5
0,1
0,5
1,6
0,3

12,3
2,9
6,1
0,4
0,8
0,2
1,1
0,3

20,0
-

0,3
1,7
0,1
0,4

Всего: 1226,9–1396,6 1306,0 100

Продолжение таблицы
Последовательность пролета и плотность населения птиц, участвующих в весенней миграции 

на южной окраине Буреинского нагорья (заповедник «Бастак», верховья р. Икура)
The rest of the table

Migration route of birds in spring and their population density in the southern 
part of the Bureinsky uplands (the «Bastak» reserve, Ikura River)
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ний снегопад – 18 апреля. Снежный покров сошел 
к 27 апреля. Осадки в виде снега и дождя отмеча-
лись до 7 мая, заморозки на почве – до 9 мая.

Общий ход миграции птиц
Миграция птиц началась в последней пен-

таде марта. 31 марта отмечались единичные сине-
хвостки и желтогорлые овсянки. Для появления 
этих двух видов, видимо, достаточно образования 
первых небольших проталин. Оба вида отмеча-
лись и в глубине лесных массивов, где придержи-
вались подлеска, добывая корм на снегу. 

1–5 апреля. Лесные массивы по склонам 
гор еще покрыты сплошным снежным покровом. 
Отмечены желтогорлая овсянка, синехвостка и 
обыкновенный дубонос. Абсолютно доминиру-
ет желтогорлая овсянка. В населении мигрантов 
доля представителей китайской фауны – 72,5%. 

6–10 апреля. Практически ежедневно на-
блюдались осадки в виде снега, преобладали ми-
нусовые температуры. Такие метеоусловия тормо-
зили ход миграции. Общая плотность населения 
птиц, участвующих в миграции, сократилась. 
Причем среди мигрантов отмечались только жел-
тогорлые овсянки. Участвуют в пролете исключи-
тельно самцы. Синехвостки и, возможно, дубоно-
сы откочевали в долины вследствие ухудшения 
погодных условий. Примечательно, что доля в на-
селении представителей китайской фауны – 100%. 

11–15 апреля. Отмечено 7 мигрирующих 
видов. Общая плотность населения мигрантов 
увеличивается в 6–7 раз. Значительно возрастает 
численность синехвостки (для которой характер-
но семикратное увеличение обилия). Численность 
желтогорлой овсянки увеличивается лишь в 2 
раза. В конце пентады отмечено появление самок 
этого вида. Среди видов, участвующих в пролете 
,в 3-й пентаде доминируют желтогорлая овсянка, 
синехвостка и дрозд Науманна, доля которых в со-
ставе мигрантов составляет 51,1%. Представите-
ли сибирской фауны составляют 52,7% населения 
мигрантов. 

16–20 апреля. Отмечено 13 перелетных 
видов. Начался пролет овсянки-ремеза, сибир-
ской чечевицы, соловья-красношейки, горной 
трясогузки, юрка, бледного дрозда и сибирской 
горихвостки. Отмечены желтогорлая овсянка, 
сибирская чечевица, суммарная доля которых в 
составе населения мигрантов составляла 81,4%. 
При этом численность первого вида в сравнении с 

предыдущей пентадой возрастает в 6 раз, а второ-
го – лишь в 1,8 раза. Обращает внимание слабый 
пролет в исследуемом районе белой трясогузки. 
Завершается отлет обыкновенных чечеток, зиму-
ющих в районе заповедника.

Доля в населении представителей сибир-
ской фауны увеличивается до 78,2%, а китайской, 
наоборот, сокращается до 19,4%.

21–25 апреля. Отмечено 17 перелетных ви-
дов. Доминируют большой черноголовый дубонос 
и пятнистый конек. Наиболее быстро возрастала 
численность пеночек корольковой и зарнички. 
Общая плотность населения мигрирующих птиц 
увеличивается в 2,5 раза. Доминируют синехвост-
ка, овсянка-ремез и дрозд Науманна, составляю-
щие 70,2% всех мигрантов. В составе населения 
мигрантов абсолютно преобладают представите-
ли сибирской фауны (88,4%).

26–30 апреля. Отмечено 18 перелетных 
видов. Появляются ястреб-тетеревятник и жел-
тобровая овсянка. Общая плотность населения 
мигрантов снижается, что связано с завершением 
пролета овсянки-ремеза, сибирской завирушки, 
дрозда Науманна, сибирской чечевицы. Доми-
нируют синехвостка, зарничка и овсянка-ремез, 
доля которых в составе населения – 58,0%. Про-
должает увеличиваться численность синехвостки, 
юрка, седоголовой овсянки, пеночек корольковой 
и зарнички. В составе населения мигрантов сохра-
няется доминирование представителей сибирской 
фауны (85,9%).

1–5 мая. Отмечено 18 перелетных видов 
птиц. Доминируют зарничка, юрок, королько-
вая пеночка (75,9%). Начинается пролет у сизого 
дрозда, красноухой овсянки и короткохвостки, 
синей мухоловки и таежной овсянки. Причем три 
последних вида в данном районе находятся на 
северном пределе распространения и за Буреин-
ский водораздел не проникают. Общее обилие ми-
грантов возрастает более чем в 2 раза, в основном 
вследствие интенсивного пролета пеночек зар-
нички и корольковой, юрка. Наиболее заметное 
увеличение наблюдается у бурого дрозда (в 4,8 
раза) и пятнистого конька (в 12,8 раза). Начинает 
сокращаться численность у синехвостки и овсян-
ки-ремеза. В составе населения мигрантов сохра-
няется доминирование представителей сибирской 
фауны (88,9%).

Примечание: Ф – фаунистические комплексы видов: С – сибирский, К – китайский, Е – европейский, Ш – широко распространенные 
виды. В графах плотностей населения по пентадам жирным шрифтом выделены показатели плотности населения в период пролета, курсивом 
– показатели плотности населения в начале гнездового периода
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6–10 мая. Отмечено 20 перелетных видов. 
Появляются чиж, оливковый дрозд, бурая пеноч-
ка, соловей-свистун. Общая плотность населения 
перелетных птиц продолжает увеличиваться. До-
минируют юрок, зарничка и синехвостка (63,9%). 
Причем у юрка и синехвостки происходит замет-
ное увеличение численности, тогда как у зарнич-
ки отмечено некоторое сокращение численности. 
В сравнении с предыдущим периодом увеличение 
обилия отмечается у овсянок ремеза и седоголо-
вой, бледного дрозда, пятнистого конька, таежной 
овсянки. Наиболее стремительное массовое появ-
ление характерно для соловья-свистуна. В данную 
пентаду доля в населении представителей сибир-
ской фауны сокращается до 76,2%.

11–15 мая. Отмечено 24 перелетных вида. 
Собственно в миграции принимают участие 17 
видов, остальные виды в основном уже заверши-
ли пролет, приступив к гнездованию. К последним 
относятся желтогорлая овсянка, дубоносы обык-
новенный и большой черноголовый. Бледный и 
сизый дрозды, седоголовая овсянка, пятнистый 
конек частично гнездятся, частично продолжают 
пролет. Доминируют зарничка, чиж и корольковая 
пеночка (70,7%).

Северные виды в основном завершают ми-
грацию (дрозд Науманна, сибирская завирушка, 
сибирская чечевица, синехвостка, обыкновенная 
чечетка, овсянка-ремез). Доля видов сибирской 
фауны в населении сокращается до 65,0%, при 
увеличении доли китайской и европейской фаун. 
Общая плотность населения перелетных видов 
продолжает возрастать.

16–20 мая. Отмечено 30 перелетных видов, 
из которых у 9-ти миграция, видимо, уже завер-
шена. К ним, помимо желтогорлой овсянки и ду-
боноса, можно отнести бледного дрозда, седого-
ловую овсянку, сизого дрозда, пятнистого конька, 
горную трясогузку, соловья-красношейку. Доми-
нируют зарничка, чиж и синий соловей (49,8%). 
Общая численность увеличивается за счет появле-
ния таежной овсянки, синего соловья, белоглазки, 
кукушек обыкновенной, глухой и ширококрылой, 
пеночек бледноногой, бурой и светлоголовой, ли-
чинкоеда, обыкновенной чечевицы, белогорлого 
дрозда, черноголового чекана. Сокращается чис-
ленность пеночек корольковой и зарнички, чижа. 
Плотность населения мигрантов максимальна. 
Доля в населении сибирских видов сокращается 
до 35,9%.

21–25 мая. Отмечено 34 вида перелетных 
птиц, из которых у 17-ти миграция либо полно-
стью завершена, либо близка к завершению. К 

последним можно отнести таежную овсянку, со-
ловья-свистуна, кукушек глухую, обыкновенную 
и ширококрылую, синего соловья, личинкоеда, бе-
логорлого дрозда. Появляются большой козодой, 
таловка, мухоловки сибирская и ширококлювая, 
зеленая пеночка. Доминируют ширококлювая му-
холовка, синий соловей, обыкновенная белоглазка 
(36,4%). Общая плотность населения перелетных 
видов значительно сокращается главным образом 
вследствие снижения интенсивности пролета зар-
нички, чижа, соловья-свистуна, бледноногой пе-
ночки. Абсолютно преобладают в составе населе-
ния мигрирующих птиц представители китайской 
фауны.

26–30 мая. Миграция практически заканчи-
вается. Отмечен 31 вид, из которых продолжали 
миграцию лишь около 11-ти видов. Общая плот-
ность населения перелетных птиц продолжает со-
кращаться из-за снижения интенсивности пролета 
зарнички, бледноногой пеночки, ряда других ви-
дов. Доминируют ширококлювая мухоловка, бе-
логлазка и синий соловей (45,9%).

 Характеристика пролета отдельных видов 
(виды приводятся в порядке их появления)

Синехвостка Tarsiger cyanurus. Один из 
наиболее ранних мигрантов района исследований. 
Передовые особи отмечены 31 марта (возмож-
но, появились несколько ранее). Период пролета 
растянут и длится на протяжении 8 пентад. Пик 
пролета приходится на 5-ю пентаду апреля. Но 
наибольшую долю в составе населения мигран-
тов синехвостка занимает в 4-й пентаде апреля. 
Заканчивается пролет во 2-й пентаде мая. Самцы 
второго и последующих лет жизни (синяя окраска 
верха) в основном пролетают до начала 6-й пен-
тады апреля. В последующий период пролетают 
главным образом самцы первого года и самки. В 
районе наблюдений вид не гнездится.

Желтогорлая овсянка Emberiza elegans. 
Абсолютный доминант 1-й декады апреля (доля 
в населении мигрирующих птиц в этот период – 
72,5–100%). Появляется сразу в значительном 
количестве. Первые самки отмечены 15 апреля, 
уже в составе пар. Многочисленный вид района 
наблюдений. Миграция продолжается до 4-й пен-
тады апреля, на которую приходится пик пролета. 
Быстрое завершение пролета объясняется тем, что 
к северу вид распространен до района пос. Чегдо-
мын [10]. 

Дубонос Coccothraustes coccothraustes. 
Прилет местногнездящихся птиц завершается к 
5–6-й пентадам апреля. Пролет птиц, гнездящих-
ся севернее, растягивается до 1-й пентады мая. 
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Обычный гнездящийся вид.
Дрозд Науманна Turdus naumanni. Ран-

ний мигрант. В первые дни миграции все дроз-
ды Науманна (одиночные особи и группы), при-
землявшиеся на отдых в лесных массивах после 
завершения ночного броска, сразу же отлетали 
в обратном направлении на предгорные равни-
ны и уже не встречались в течение дня. Анало-
гичная картина наблюдалась всю 3-ю пентаду и 
обусловливалась невозможностью добывания 
корма на заснеженных пространствах. В последу-
ющую пентаду птицы уже не откочевывали в до-
лины в связи с появлением большего числа прота-
лин, где дрозды могли кормиться. Миграция длит-
ся в течение 4-х пентад. Пик пролета – 4-я пентада 
апреля. В районе наблюдений вид не гнездится.

Сибирская завирушка Prunella montanel-
la. Миграция длится в течение 4-х пентад. Наибо-
лее интенсивный пролет проходит в 5-й пентаде 
апреля. В районе наблюдений вид не гнездится.

Белая трясогузка Motacilla alba. Редко 
встречается на пролете в полосе хвойно-широко-
лиственных лесов. Единственная особь встречена 
14 апреля. Очевидно, в дневное время перемеща-
ется долинами рек, избегая склоновых лесных 
массивов. В районе наблюдений, по-видимому, не 
гнездится.

Обыкновенная пищуха Certhia familiaris. 
Местногнездящиеся особи, прилетают рано. Судя 
по стабильной численности пищухи в течение не-
скольких пентад, ее прилет с мест зимовок, распо-
ложенных на примыкающих равнинах, проходит в 
сжатые сроки. Обычна на гнездовании.

Овсянка-ремез Emberiza rustica. Ранний 
мигрант. Массовый пролетный вид. Пролетает в 
основном стаями до нескольких десятков особей. 
Появляется резко, и сразу в значительном количе-
стве. Пролет длится в течение 5-ти пентад. Пик 
пролета приходится на 5-ю пентаду апреля. Завер-
шается пролет во 2-й пентаде мая. В районе на-
блюдений вид не гнездится. 

Сибирская чечевица Carpodacus roseus. 
Зимует в данном районе [1]. Появляется резко, и 
сразу в значительном количестве. Пролет продол-
жается в течение 4–6-й пентад апреля. Наиболее 
многочисленна в 5-й пентаде апреля. В районе на-
блюдений не гнездится.

Обыкновенная чечетка Acanthis fl ammea. 
Зимующий вид района. Весенний отлет затягива-
ется до 4-й пентады апреля. Обилие незначитель-
но. Последняя встреча – 17 апреля.

Соловей-красношейка Luscinia calliope. 
Пролет весной не выражен. Местногнездящиеся, 

прилетают рано, до конца апреля. В лесные про-
странства на пролете не проникает, гнездится на 
полянах, поросших кустарником. Обычный гнез-
дящийся вид. 

Горная трясогузка Motacilla cinerea. Ве-
сенний пролет не выражен, отмечаются только 
местногнездящиеся особи. Обычна на гнездова-
нии вдоль лесных дорог. 

Юрок Fringilla montifringilla. Многочис-
ленный вид. Пролет растянут и продолжается в те-
чение 6-ти пентад, до середины мая. Наиболее ин-
тенсивный пролет наблюдался во 2-й пентаде мая. 
Летит обычно большими стаями, часто совместно 
с овсянкой-ремезом. В районе работ не гнездится.

Бледный дрозд Turdus pallidus. Пролет 
растянут. Местногнездящиеся, появляются в 4-й 
пентаде апреля. Численность увеличивается до 
2-й пентады мая. Весьма многочисленный гнездя-
щийся вид.

Обыкновенный канюк Buteo buteo. Пер-
вые особи канюков были отмечены 8 апреля. Ве-
чером, в промежуток между 18.15 и 18.20 часами, 
две особи пролетели в северном направлении на 
высоте от 70 до 150 м. Пролет канюков отмечался 
до вечера 14 апреля (в этот период отмечены еще 
3 особи, пролетевшие в северном направлении). В 
последующие дни не был отмечен.

Зимняк Buteo lagopus. Две зарегистриро-
ванные особи были отмечены 13 и 14 апреля в ве-
чернее время. Птицы пролетали строго в северном 
направлении на высоте около 100 м. 

Сибирская горихвостка Phoenicurus auro-
reus. Единичные особи отмечались в 4–й пентаде 
апреля. Заканчивается пролет в эту же пентаду. 
Отмечались лишь самки, что указывает на то, что 
данный вид не останавливается в склоновых ле-
сах, предпочитая долины рек. 

Корольковая пеночка Phylloscopus pro-
regulus. Пролет начинается в 5-й пентаде апреля. 
Максимальной интенсивности достигает в 1–3-й 
пентадах мая. Весьма многочисленный гнездя-
щийся вид.

Седоголовая овсянка Emberiza spodoceph-
ala. Пролет выражен слабо. Вглубь лесных мас-
сивов этот вид проникает не далее 100–150 м ис-
ключительно вдоль лесных дорог. Отмечается на 
полянах по долинам ручьев, рек. Максимальное 
обилие – во 2-й пентаде мая. Самки появились на 
8 дней позже самцов (30 мая). Обычный гнездя-
щийся вид. 

Бурый дрозд Turdus eunomus. Обычный 
пролетный вид. Численность заметно уступает 
численности дрозда Науманна. Часто летят в со-



100

ставе смешанных стай с дроздами Науманна с 5-й 
пентады апреля по 3-ю пентаду мая. Максималь-
ное обилие – в 1-й декаде мая. 

Зарничка Phylloscopus inornatus. Наибо-
лее многочисленный вид. Пролет, начинаясь в 5-й 
пентаде мая, продолжается до самого конца меся-
ца, являясь одним из наиболее продолжительных. 
В первой половине мая зарничка – наиболее мно-
гочисленный вид лесных склоновых массивов, 
составляет в это время 23–46% населения всех 
перелетных видов. Пик пролета в 3-й пентаде мая. 
Возможно, зарничка гнездится в полосе хвой-
но-широколиственных лесов заповедника.

Большой черноголовый дубонос Eopho-
na personata. Прилетает в 4-й пентаде апреля и, 
видимо, сразу приступает к гнездованию. Далее к 
северу не гнездится. Редкий гнездящийся вид.

Пятнистый конек Anthus hodgsoni. Обыч-
ный пролетный вид с 5-й пентады апреля по 4-ю 
пентаду мая. Пик пролета во 2-й пентаде мая. 
Обычный гнездящийся вид.

Тетеревятник Accipiter gentilis. Отмечался 
с 6-й пентады апреля. Малочислен на гнездова-
нии.

Желтобровая овсянка Emberiza chryso-
phrys. Немногочисленный пролетный вид конца 
апреля – начала мая. Одиночные самцы встреча-
лись в лесах на заросших кустарником полянах. 

Сизый дрозд Turdus hortulorum. Встреча-
ется с первой пентады мая. Наиболее активный 
пролет отмечен в 1-3-й пентадах месяца. По-види-
мому, обычный гнездящийся вид.

Синяя мухоловка Cyanoptila cyanomela-
na. Одиночный самец отмечен 3 мая в пойменном 
лесу у кордона «Рябиновый». Пение отмечалось в 
течение нескольких дней. Самец пел чаще всего 
на вершинах бархата амурского и черемухи Ма-
ака. После 10 мая не встречена. Самка не была 
отмечена. Очевидно, вид не гнездится на данных 
абсолютных высотах.

Короткохвостка Urosphena squameiceps. 
Появляется в начале мая. Прилет, видимо, силь-
но растянут, так как наибольших значений обилие 
вида достигло в 4–5-й пентадах мая. Многочис-
ленный гнездящийся вид.

Красноухая овсянка Emberiza cioides. Ма-
лочисленна на пролете. Одиночная самка отмече-
на в 1-й пентаде мая. Вид в данном районе также 
находится практически у предела распростране-
ния, так как севернее бассейна р. Дубликан не об-
наружена [9].

Таежная овсянка Emberiza tristrami. Появ-
ляется в 1-й пентаде мая. Максимальное обилие 

отмечалось в 4-й пентаде мая, в последующий 
период наблюдалось сокращение численности. 
Такое сокращение обилия приводит к выводу о 
том, что таежная овсянка, возможно, гнездится и 
севернее – за Буреинским водоразделом, т.е. вне 
зоны хвойно-широколиственных лесов. Но север-
нее широты р. Дубликан вид не отмечался [11]. 
Весьма многочисленна на гнездовании.

Чиж Spinus spinus. Появляется сразу в боль-
шом количестве во 2-й пентаде мая. Самцы и сам-
ки появляются одновременно в составе больших, 
до нескольких десятков особей, стай. Максималь-
ное обилие наблюдалось в 3–4-й пентадах мая. 
Видимо, является обычным гнездящимся видом.

Оливковый дрозд Turdus obscurus. Появ-
ляется во 2-й пентаде мая, заканчивается пролет в 
5-й пентаде мая. Максимальное обилие наблюда-
лось в 3-й пентаде мая. Скорее всего, не гнездится 
в хвойно-широколиственных лесах южных окра-
ин нагорья.

Бурая пеночка Phylloscopus fuscatus. Про-
летает в небольшом числе со 2-й пентады апреля. 
Максимальное обилие наблюдается в 4-й пентаде 
апреля. В лесных массивах не гнездится, предпо-
читая опушки леса. 

Соловей-свистун Luscinia sibilans. Мно-
гочисленный пролетный вид. Появляется во 2-й 
пентаде мая. Наиболее интенсивный пролет в 3-й 
и 4-й пентадах мая. Многочисленный гнездящий-
ся вид. 

Восточная малая мухоловка Ficedula al-
bicilla. Отмечалась с 3-й пентады мая. Максималь-
ное обилие в 5-й пентаде мая. Обычный гнездя-
щийся вид.

Большая горлица Streptopelia orientalis. 
Крайне малочисленна на пролете, видимо, летит 
в основном предгорьями. Отмечена с 3-й пентады 
мая. Очевидно, в поясе хвойно-широколиствен-
ных лесов южной части Буреинского нагорья – 
редкий гнездящийся вид. 

Белоглазка Zosterops erythropleura. Мно-
гочисленный пролетный вид. Появляется в 3-й 
пентаде мая сразу в большом количестве. Числен-
ность постепенно увеличивается и достигает мак-
симальных значений к концу мая. Весьма много-
численный гнездящийся вид.

Обыкновенная кукушка Cuculus canorus. 
Обычна на пролете и гнездовании. Появление в 
3-й пентаде мая.

Глухая кукушка Cuculus saturatus. Обыч-
ный пролетный и гнездящийся вид. Появление в 
3-й пентаде мая.
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Толстоклювая пеночка Phylloscopus 
schwarzi. Обычный пролетный вид. Пролетает с 
3-й пентады мая. Максимального обилия достига-
ет в 5-й пентаде. Гнездитcя на заросших полянах 
среди лесных массивов. В таких биотопах – мно-
гочисленный гнездящийся вид.

Ширококрылая кукушка Hierococcyx 
fugax. Обычный пролетный и гнездящийся вид 
района. Как и другие виды кукушек, появляется 
в 3-й пентаде мая. Максимальное обилие – в 4-й 
пентаде. 

Синий соловей Luscinia cyane. Весь-
ма многочисленный пролетно-гнездящийся вид 
хвойно-широколиственных склоновых лесов. 
Прилет местногнездящихся и пролет начинаются 
в 3-й пентаде мая. Максимальное обилие – в 4-й 
пентаде мая. 

Желтоспинная мухоловка Ficedula zan-
thopygia. Обычный пролетно-гнездящийся вид 
склоновых хвойно-широколиственных лесов юж-
ной оконечности Буреинского хребта. Появляет-
ся в 3-й пентаде мая. Видимо, большинство птиц 
подлетает к концу месяца. Многочисленный гнез-
дящийся вид.

Бледноногая пеночка Phylloscopus tenelli-
pes. Многочисленный пролетно-гнездящийся вид. 
Появляется в 4–й пентаде мая. Максимальное 
обилие наблюдается в эту же пентаду. Пролет бы-
стро завершается, поскольку к северу вид распро-
странен до верховий Буреи (Бисеров, 2003).

Серый личинкоед Pericrocotus divaricatus. 
Пролет в 4-й пентаде мая. Многочисленный гнез-
дящийся вид.

Обыкновенная чечевица Carpodacus 
erythrinus. Немногочисленный пролетный вид. 
Пролет растянут и продолжается в течение трех 
пентад. На гнездовании многочисленна.

Белогорлый дрозд Petrophyla gularis. По-
является в большом числе в 4-ю пентаду мая. 
Обычен на гнездовании. 

Светлоголовая пеночка Phylloscopus 
coronatus. Миграция начинается в 4-й пентаде 
мая. Обилие невелико на пролете и гнездовании. 

Встречается на опушках хвойно-широколиствен-
ных лесов.

Черноголовый чекан Saxicola torquata. 
Малочисленный пролетный вид. Не встречен в 
лесах по склонам гор, придерживался открытых 
участков в долине р. Икура. Редкий гнездящийся 
вид.

Большой козодой Caprimulgus indicus. От-
мечен в 5-й пентаде мая. Видимо, на гнездовании 

в полосе хвойно-широколиственных лесов редок, 
чаще встречаясь в широколиственных лесах.

Таловка Phylloscopus borealis. Многочис-
ленна с 5-й пентады мая. По-видимому, не гнез-
дится в хвойно-широколиственных лесах на соот-
ветствующих высотах.

Сибирская мухоловка Muscicapa sibirica. 
Обычный пролетный вид 5-й пентады мая. По-ви-
димому, не гнездится в поясе хвойно-широколи-
ственного леса или редок.

Ширококлювая мухоловка Muscicapa lat-
irostris. Многочисленна в последней декаде мая. 
Появляется сразу в большом количестве. Наибо-
лее многочисленный гнездящийся вид. 

Зеленая пеночка Phylloscopus trochiloides. 
Обычный вид 5-6-й пентад мая. К началу гнездо-
вания многочисленна.

Таежная мухоловка Ficedula mugimaki. 
Редкий пролетный вид последней пентады мая, 
однако пролет, безусловно, начался значительно 
раньше.

Пестрый дрозд Zoothera dauma. Отмечен в 
последней пентаде мая, когда вид уже гнездился.

Заключение
Весенняя миграция птиц в районе наблюде-

ний в основном начинается в конце марта, закан-
чивается в конце мая. В апреле основу мигрантов 
составляют сибирские виды отряда воробьино-
образных лесного экологического комплекса, для 
которых нагорье в период весенней миграции не 
представляет экологического барьера.

Наиболее многочисленными являются си-
нехвостка, зарничка, корольковая пеночка, юрок и 
овсянка-ремез. В годы с холодной затяжной вес-
ной Буреинское нагорье в апреле представляет со-
бой экологическое препятствие для большинства 
мигрирующих видов птиц, добывающих корм в 
лесной подстилке, а также для водных и околово-
дных птиц, которые вынуждены огибать нагорье 
прилегающими к нему равнинами. 

Максимальная интенсивность миграции на-
блюдается в 4-й пентаде мая. 

 На заключительном этапе миграции (5–6-я 
пентады мая) преобладают виды китайского ор-
нитокомплекса. Формирование гнездового насе-
ления перелетных птиц завершается к концу мая. 
Общее среднее обилие в начале гнездования – 
1306 ос/км2. 

 Основу гнездового населения сезонно ми-
грирующих птиц составляют виды китайского ор-
нитокомплекса. Доминируют мухоловка широко-
клювая, белоглазка и синий соловей.
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pentad of May. At the beginning of migration, there fl y the species belonging to the Siberian ornitofauna complex. In the last decade 
of May, species of the Chinese ornitocomplex start prevailing. As the Bureinsky uplands represent an ecological obstacle to birds in 
cold springs, (this only refers to the birds fi nding their forage on the earth or water surface) – in such years, early migrants have to fl y 
across the plains adjacent to the uplands. The nesting population of migratory birds forms by the end of May. Their average quantity at 
the beginning of a nesting period makes 1306 b/km2. The Chinese ornitocomplex makes a basis of all nesting migratory birds. Among 
the nesting species, there dominate the Brown Flycatcher, Chestnut-fl anked White-eye, and the Siberian Blue Robin.

Keywords: spring migration of birds, Bureya Range, terms, duration, dynamics, dominating types of migration, pre-nest 
abundance of birds.


