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Остров Сахалин расположен на восточноазиатско-
австралазийском миграционном пути птиц. Разно-
образные и обширные биотопы водно-болотного
и прибрежного типа создают благоприятные ус-
ловия для остановок на отдых и кормежку много-
численных околоводных и водоплавающих птиц.
Наиболее массовыми в видовом и количествен-
ном отношении в период сезонных миграций яв-
ляются представители отрядов Гусеобразные
(Anseriformes) и Ржанкообразные (Charadrii-
formes).

 Вопросам изучения миграций птиц на Сахали-
не, в том числе из отряда Гусеобразные, посвя-
щено всего несколько работ (Еремин, Воронов,
1984; Зыков, Ревякина, 1996; Нечаев, 1996; Ревя-
кина, Зыков, 1996; Блохин, Тиунов, 2004), основан-
ных на точечных и кратковременных наблюдениях.

 Основу настоящей работы составляют мно-
голетние материалы, собранные с апреля по но-
ябрь 1988–1991 гг. и 1999–2008 гг. на побережье
Северного Сахалина (северо-восточная и северо-
западная части) и в 2001–2008 гг. (в основном в осен-
ний период) на материковом побережье от пос. Де-
Кастри до р. Тымь на север (рис. 1). В работе час-
тично использованы данные наблюдений в 2009 г.

 Наблюдения за миграциями осуществлялись
визуально в течение светлого времени суток.
Период ежедневных наблюдений колебался от 2
до 17 ч и зависел от метеорологических условий
и интенсивности пролета. Для этого обычно вы-
бирали площадку, обеспечивающую обширный
круговой обзор с максимальной зоной наблюде-
ния. Ширину учетной полосы не ограничивали. Для
работы использовали бинокли, кратностью в 12 ед.
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Полученные за день результаты не пересчитыва-
ли на все светлое время суток.

 В период сезонных миграций на Северном
Сахалине регулярно встречаются американская
казарка Branta nigricans (Lawrence), белолобый
гусь Anser albifrons (Scopoli), пискулька Anser
erythropus (Linnaeus), гуменник Anser fabalis
(Latham) и сухонос Anser cygnoides (Linnaeus), на
побережье Татарского пролива, кроме перечислен-
ных видов, – серый гусь Anser anser (Linnaeus) и
белошей Anser canagicus (Sewastianov), послед-
ний из них – залетный вид.

КРАТКАЯ  ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА  РАЙОНА  ИССЛЕДОВАНИЙ

 Побережье Северного Сахалина, особенно его
восточная часть, сильно изрезано и включает цепь
заливов лагунного типа: Набильский, Ныйский,
Чайво, Пильтун и др. (см. рис. 1). На западном
побережье имеется несколько крупных заливов,
таких как Байкал, Помрь, Виахту и Тык. На севе-
ре п-ова Шмидта расположены два залива – Не-
урту и Куегда. Участок побережья от зал. Байкал
до зал. Тык низменный и слабоизрезанный. Зали-
вы удлиненной формы, отделены от моря песча-
ными косами и сообщаются с ним лишь узкими
проливами. Частично опресненные и мелководные
на большей части акватории, они имеют острова
и расположены в равнинной части побережья.
Мелководные участки заливов покрыты водной
растительностью (в основном взморником (Zos-
tera), достигающей максимального развития во
второй половине лета. Реки Даги, Эвай, Аскасай,
Вал, Пильтун и некоторые другие, впадающие в
заливы северо-восточного побережья; Виахту и
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Тык – в северную часть Татарского пролива; Боль-
шая Уанги, Погиби, Вагис – в пролив Невельско-
го; Теньга, Лангры – в Амурский лиман. Озера
Северного Сахалина лагунные, пойменные и гор-
ные. На п-ове Шмидта имеются озера запрудно-
го типа. Наибольшее количество болот на Северо-
Сахалинской равнине и низменных участках
северо-восточного и северо-западного побережий
заливов.

 Исследованный участок материкового побе-
режья находится в юго-восточной части Хабаров-
ского края. Это полоса континентального побере-
жья от южной части зал. Чихачева (51о25′ с. ш.)
до южной части Амурского лимана (52о29′ с. ш.)
(шириной до 20 км). Побережье омывается Япон-
ским и Охотским морями, соединяющимися в рай-
оне исследований проливом Невельского. На се-
вере находится устье Амура, образующего Амур-
ский лиман. Побережье рассматриваемого участ-
ка довольно сильно изрезано бухтами и заливами
(Чихачева, Счастья), в которых располагаются
небольшие острова. Мелководные участки зали-
вов покрыты густыми зарослями морской травы,
достигающей максимального развития во второй
половине лета. Берега Татарского пролива скали-
стые с участками высотой до 100 м, чередующие-
ся в бухтах с песчано-илистыми или галечными
пляжами.

Рис. 1. Карта-схема Северного Сахалина и материко-
вого побережья Татарского пролива; точками отмече-
ны основные места наблюдения авторов за миграцией
гусей: 1 – зал. Одопту (апрель-май, сентябрь-октябрь
2009 г. – Тиунов, Блохин); 2 – зал. Байкал (май, сентябрь-
октябрь 2008 г. – Блохин); 3 – побережье зал. Пильтун
(май 2001 г. – Блохин; сентябрь 2002 г. – Тиунов, Блохин;
сентябрь-октябрь 2006 г. – Тиунов; апрель-май, октябрь
2008 г. – Блохин; май 2009 г. – Тиунов, Блохин); 4 – побе-
режье зал. Астох (апрель-май, август – октябрь 1988 г. –
Блохин; май 2009 г. – Тиунов, Блохин); 5, 6 – побережье
зал. Чайво (май, сентябрь-октябрь 1989 г.; апрель-май,
сентябрь-октябрь 1990 г.; май, сентябрь-октябрь 1991 г.;
сентябрь-октябрь 1999 г.; апрель-май, сентябрь-октябрь
2000 г.; май,  сентябрь 2001 г. – Блохин; сентябрь-ок-
тябрь 2002 г.; май 2003 г.; май, сентябрь-октябрь 2005 г.;
май, сентябрь-октябрь 2006 г. – Тиунов, Блохин; май,
сентябрь-октябрь 2007 г.; май 2008 г. – Блохин; май, сен-
тябрь 2009 г. – Тиунов, Блохин); 7 – побережье зал. Ный-
ский (октябрь 2007 г. – Блохин); 8 – побережье зал. На-
бильский (сентябрь 2009 г. – Тиунов, Блохин); 9 – побе-
режье зал. Лунский (сентябрь 1989 г. – Блохин); 10 – окр.
устья р. Уанга (апрель-май 2001 г., май 2007 г. – Блохин);
11 – окр. устья р. Тымь (сентябрь-октябрь 2008 г. – Тиу-
нов); 12 – окр. м. Каменный (октябрь 2005 г. – Тиунов,
Блохин; октябрь 2007 г., май 2008 г. – Тиунов); 13 – побе-
режье и окр.и зал. Чихачева (сентябрь 2001 г. – Тиунов;
апрель-май 2002 г. – Блохин; сентябрь-октябрь 2005 г. –
Тиунов, Блохин; май, сентябрь-октябрь 2007 г.; апрель
2008 г. – Тиунов); 14 – побережье Яйского залива,
оз. Кизи (сентябрь-октябрь 2007 г.; май, октябрь 2008 г. –
Тиунов)

Fig. 1. A schematized map of northern Sakhalin and
the Tatar Strait coasts. The basic observations places are
indicated by dots: 1 – Odoptu Bay (April-May, September-
October 2009 – Tiunov, Blokhin); 2 – Baikal Bay (May,
September-October 2008 – Blokhin); 3 – Piltun Bay coasts
(May 2001 – Blokhin; September 2002 – Tiunov, Blokhin;
September-October 2006 – Tiunov; April-May, October
2008 – Blokhin; May 2009 – Tiunov, Blokhin); 4 – Astok
Bay coasts (April-May, August – October 1988 – Blokhin;
May 2009 – Tiunov, Blokhin); 5, 6 – Chaivo Bay coasts
(May, September-October 1989; April-May, September-
October 1990; May, September-October 1991, September-
October 1999; April-May, September-October 2000; May,
September 2001 – Blokhin; September-October 2002; May
2003; May, September-October 2005; May, September-
October 2006 – Tiunov, Blokhin; May, September-October
2007; May 2008 – Blokhin; May, September 2009 – Tiunov,
Blokhin); 7 – Nyisky Bay coasts (October 2007 – Blokhin);
8 – Nabilsky Bay coasts (September 2009 – Tiunov,
Blokhin); 9 – Lunsky Bay coasts (September 1989 –
Blokhin); 10 – the Uanga R. mouth area (April-May 2001;
May 2007 – Blokhin); 11 – the Tym R. mouth area
(September-October 2008 – Tiunov); 12 – Kamenny Cape
area (October 2005 – Tiunov, Blokhin; October 2007; May
2008 – Tiunov); 13 – Chikhachyov Bay coasts (September
2001 – Tiunov; April-May 2002 – Blokhin; September-
October 2005 – Tiunov, Blokhin; May, September-October
2007; April 2008 – Tiunov); 14 – Yaisky Bay coasts, Kizi
Lake (September-October 2007; May, October 2008 –
Tiunov)
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 Гидрологический режим заливов как Север-
ного Сахалина, так и Татарского пролива харак-
теризуется высокими приливами, достигающими
2,1–2,3 м. Во время отливов происходит обмеле-
ние или обсыхание в прибрежной зоне (до 1 км и
более).

 На материковом участке проходит водораз-
дел между реками бассейна р. Амур и Татарско-
го пролива. К последнему принадлежит большин-
ство рек и ручьев района: Сомон, Псю, Нигирь и
др. К бассейну Амура относятся рр. Кади, Табо,
Дульди. Низовья этих рек относятся к равнинно-
му, верховья – к горному типу. Низовья и устья
рек имеют обширные заболоченные поймы. Это
территория, изобилующая озерами и сложной раз-
витой системой рек, ручьев, проток и болот.

СРОКИ  И  ХАРАКТЕР  ПРОЛЕТА
ОТДЕЛЬНЫХ  ВИДОВ

 Американская казарка. На Северном Са-
халине учтено 1000 особей, из них весной – 600
(1988, 2000, 2003, 2005, 2006 и 2008 г.) и осенью –
400 (1988, 1999, 2002, 2006–2008 гг.).

 Наиболее ранняя встреча казарок на Север-
ном Сахалине (зал. Пильтун) отмечена 02.05.2008 г.,
поздняя – 22.05.2006 г., средняя дата прилета
(n = 6) – 10 мая. На зал. Чайво казарок наблюда-
ли 03.05.2005 г., на зал. Астох – 07.05.1988 г., на
зал. Пильтун – 11.05.2003 г. К концу месяца про-
лет завершается. Осенний пролет проходит со
второй половины сентября по октябрь. Ран-
ние встречи осенью отмечены на зал. Байкал –
30.09.2008 г., поздние – 09.10.1999 г.

 На материковом побережье встречено 27 осо-
бей, в том числе одна птица весной – 08.05.2007 г. и
26 – осенью (06.10.2005 г.).

 Всего в весенний период встречено 16 стай,
состоявших из 4–200 казарок. Средняя величина
стаи – 37,4 ос. Во время осенних миграций заре-
гистрировано 17 стай, состоявших от 3 до 110 ка-
зарок. Средняя величина стаи – 25,1 особи.

 Серый гусь. Одиночная птица отмечена нами
на материковом побережье в устье р. Сомон (зал.
Чихачева) 12.05.2002 г.

 Белолобый гусь. Всего на Северном Саха-
лине зарегистрировано 11 100 особей, в том числе
весной – 6300 (2001, 2003, 2005–2008 гг.) и осенью –
4800 (1988, 1991, 1999, 2000, 2002, 2004–2008 гг.).
Несомненно, что этот вид встречался и в другие
сезоны, но идентифицировать белолобого гуся не
всегда позволяли условия наблюдения.

 Весенний прилет птиц на Северный Сахалин
приходится на конце апреля – первую декаду мая
(25.04.2008 г.; 29.04.2001 г.; 02.05.2005 г.; 08.05.2006 г.;
10.05.2007 г.). Средняя дата прилета – 2 мая (n = 5).
Последние птицы встречены нами 25.05.2006 г. и
28.05.2008 г. на зал. Чайво и 28.05.2008 г. в окрест-
ностях устья р. Лах.

 Осенью первые пролетные птицы зарегистри-
рованы 16.09.1999 г. и 17.09.1988 г. на зал. Чай-
во, последних отлетающих гусей наблюдали
26.10.2005 г.

 На участке материкового побережья отмече-
но 1200 особей, в том числе 200 птиц – весной
(2002 и 2008 г.) и 1000 – осенью (2005, 2007–
2008 гг.). Во время весенней миграции белолобый
гусь отмечен с 25.04. по 23.05.2005 г., осенью – с
24.09 по 07.10.2005 г. и в 2007 г.

 Всего весной встречены 122 стаи, включа-
вшие от 3 до 500 гусей. Средняя величина стаи –
52,7 особи. Во время осенних миграций учтено 225
стай, состоящих от 3 до 300 гусей. Средняя вели-
чина стаи – 25,5 особи.

 Пискулька. Всего на Северном Сахалине за
время наблюдений встречено 36 особей, из них 8 –
весной (2000 и 2008 г.) и 28 – осенью (1999, 2000,
2007–2008 гг.).
Прилет птиц на зал. Чайво зафиксирован

07.05.2000 г. – 7 особей. Осенний отлет проходит
в сентябре-октябре. Стаи пискулек отмечались в
этот же период на северо-восточном и северо-
западном побережьях о. Сахалин (Гизенко, 1955;
наши данные) и п-ове Шмидта (Еремин, Воронов,
1984). Последних птиц мы встречали 12.10.2007 г.
на зал. Ныйский.

 На материковом побережье одна птица отме-
чена 06.05.2002 г. в зал.  Чихачева и две –
29.09.2008 г. в окр. р. Тымь.

 Гуменник. Всего на Северном Сахалине
встречено 7600 особей, в том числе весной – 700
(1988, 2000–2001, 2003, 2005–2006, 2008 г.), осе-
нью – 6900 (1991, 1999–2002, 2004, 2006–2008 гг.).

 Весной прилет первых птиц на зал. Чайво за-
регистрирован 29.04.1988 г. и 01.05.2000 г., на
м. Уанги – 27.04.2001 г. и на зал. Пильтун –
25.04.2008 г. Поздний пролет на зал. Пильтун от-
мечен 18.05.2001 г. Средняя дата прилета на зал.
Чайво – 6 мая (n = 6). Отлет начинается во вто-
рой декаде сентября и продолжается до третьей
декады октября. На п-ове Шмидта осенний про-
лет наблюдали во второй половине сентября (Ере-
мин, Воронов, 1984). Раннее начало пролета мы
отмечали 03.09.2006 г. на зал. Чайво. Последние
гуменники встречены 12.10.2007 г. на зал. Ный-
ский и 14.10.2006 г. на зал. Чайво.

 На материковом побережье отмечено 697 осо-
бей, в том числе 23 весной 2002 г. и 674 осенью в
2001, 2005 и 2007–2008 гг. На материковом побе-
режье птиц наблюдали на весеннем пролете
27.04.2002 г. Осенний пролет отмечался с 22.09.
по 09.10.2005 г.

 Весной встречено 25 стай, включавших от 3
до 130 птиц. Средний размер стаи – 26,8 особи. В
осенний период зарегистрирована 241 стая, состоя-
вшая из 3–250 гусей. Средняя величина стаи –
31,5 особи.

Сроки пролета и динамика численности гусей в период миграции на Северном Сахалине
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 Белошей. Единичную особь мы наблюдали
17.09.2001 г. на материковом побережье в устье
р. Тигиль (зал. Чихачева).

 Сухонос. На Северном Сахалине мы встре-
тили сухоноса весной. В 2001 г. в низовье р. Уанги
наблюдали трех птиц: одну – 29.04 и две – 01.05,
перелетающих над марью. В 2008 г. одна птица
отмечена 12.05 в районе зал. Байкал, в долине
р. Большая, и три сухоноса – 28.05 на приморском
лугу в междуречье Лаха и Черной.

 На материковом побережье мы видели сухо-
носа в 2008 г. на оз. Большое Кизи в Яйском зали-
ве. Здесь с 02 по 05.05 наблюдались пары и груп-
пы гусей, общей численностью до 200 особей.
Птицы держались на влажных лугах по протокам
устья р. Яй. Кроме того, в районе м. Каменный
(пролив Невельского) 28.04.2008 г. местные охот-
ники добыли одну птицу.

 Из общего количества гусей, учтенных за весь
период наблюдений (113 200 экз.), определено до
вида 21 800 особей, или 19,3%, в том числе весной –
8000 (26,9%) и осенью – 13 800 (16,6%). Среди
идентифицированных гусей весной по численнос-
ти доминировали белолобый гусь (81,1%), осенью –
гуменник (54,9%) (табл. 1).

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА
МИГРАЦИЙ  ГУСЕЙ

 Начало весенних миграций гусей (конец апре-
ля – начало мая) совпадает с появлением первых
открытых участков на море, промоин на заливах
и проливах. Свободные ото льда морские аквато-
рии способствуют раннему началу пролета. На-
чало миграции птиц в северных частях побере-
жья может запаздывать на декаду. Наиболее ран-
няя встреча гусей зарегистрирована в 2008 г., ког-
да первые мигранты появились 25 апреля как в
районе зал. Пильтун (Северный Сахалин), так и в
бух. Табо (окр. пос. Де-Кастри). Наиболее позднее

начало миграции зарегистрировано в 1991 г., когда
первые гуси были встречены 17 мая в зал. Чайво.
Завершение пролета в регионе происходит в кон-
це мая практически одновременно. Самое раннее
завершение пролета отмечено 08.05.1990 г. в зал.
Чайво, позднее – 31.05.2000 г. – там же. Наибо-
лее продолжительная миграция наблюдалась в
2000 г. – с 27.04 по 31.05 (35 дней) и в 1988 г. – с
26.04 по 22.05 (27 дней). Средняя за ряд лет дли-
тельность (наблюдаемой) весенней миграции (с
момента появление первых гусей и до заверше-
ния – пролет последней стаи) за весь период на-
блюдений составила 16 дней.

 Осенние миграции начинаются в зависимости
от сезона в сентябре-октябре. Раннее начало про-
лета гусей наблюдалось на Северном Сахалине
09.09.2000 г., позднее – 11.10.1990 г. Ранний отлет
гусей зарегистрирован 25.09.2004 г., а поздний –
02.11.1990 и 2001 г. Продолжительная осенняя
миграция проходила в 2005 г. – с 06.09 по 26.10 (51
день) и в 2001 г. – с 16.09 по 02.11 (48 дней). Сред-
няя длительность осеннего пролета за ряд лет
наблюдений составляла 28,5 сут и в разные годы
варьировала от 9 в 2004 г. до 51 в 2005 г.

 Миграция гусей проходит круглосуточно, од-
нако в большинстве случаев
отмечено преобладание проле-
та в ночные часы. Во время
осенней миграции, в светлое
время суток выражен один-два
максимума активности. Наибо-
лее интенсивно птицы летят с
16 до 19 ч. В это время может
пролететь до 50–60% всех гу-
сей, зарегистрированных за
сезон в районе исследования
(рис. 2, 3). Второй, значитель-
но меньший пик активности
отмечен с 9 до 12 ч. Факто-
ры, определяющие пики проле-
та, помимо погоды и беспокой-
ства на местах отдыха и ноче-
вок, во многом зависят от мес-
торасположения наблюдателя.
В случае нахождения наблюда-

теля недалеко от места ночевки отмечается значи-
тельный пик пролета в утренние часы (см. рис. 2, 2),
в противном случае птицы долетают до него лишь
во второй половине дня, образуя вечерний пик ак-
тивности.

 Высота пролета гусиных стай зависит от по-
годы, местности и фактора беспокойства. Низко
летящие (10–30 м) стаи гусей встречались над
водой в ветреную и туманную погоду. Над бере-
говой линией гуси редко летели ниже 50–70 м и
выше 500–700 м. Наиболее часто птицы мигри-
руют на высоте 150–300 м.

 Во время весеннего пролета гуси держались
одиночно (34 встречи), парами (29 встреч) и стая-

И. М. Тиунов, А. Ю. Блохин

Таблица 1. Доля участия гусей (%) в миграциях на Северном 
Сахалине и материковом побережье  Татарского пролива с 1988                                                     
по 2008 г.  
Table 1. The share of geese (%) in bird migrations over northern 
Sakhalin and the Tatar Strait coasts in 1988–2008  

Северный Сахалин 
(1988–1991,             

1999–2008 гг.) 

Материковое 
побережье 

(2001–2008 гг.) 
В целом 

Вид 

Весна Осень Весна Осень Весна Осень 

Американская             
   казарка 7,5 2,9 < 0,1 0,2 7,5 3,1 

Белолобый гусь 78,6 34,9 2,6 6,8 81,1 41,7 

Пискулька 0,1 0,2 < 0,1 < 0,1 0,1 0,2 

Гуменник 8,3 50,1 0,3 4,8 8,6 54,9 

Сухонос < 0,1 – 2,5 – 2,6 – 
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ми от 3 до 300 особей (360 встреч).
Наиболее часто (n = 360) наблюдались
стаи из 3–20 птиц (39,2%), 21–40 птиц
(20,3%) и из 41–60 птиц (13,3%). Сред-
няя величина стаи составляла 53,7 осо-
би. Во время осеннего пролета также
встречены одиночки (26 встреч), пары
(45 встреч) и стаи от 3 до 300 особей
(2184 встречи). Преобладали стаи
(n = 2184) из 3–20 птиц (45,2%), 21–40
птиц (27,2%) и из 41–60 птиц (12,7%).
Средняя величина  стаи составляла
36,8 особи.

 Максимальное количество пролет-
ных стай наблюдалось в 2008 г. – 220
весной и 951 – осенью. Максимальное
количество гусей за сезон отмечено
весной 2007 г. – более 14 тыс. особей и
осенью 2008 г. – более 45 тыс. особей.
В период весенних и осенних миграций
отмечены как пики, так и паузы мигра-
ционной активности. Обычно регистри-
руется один пик пролета гусей весной и
осенью. Наиболее интенсивный весен-
ний пролет наблюдался 11.05.2007 г. в
проливе Невельского, где отмечено око-
ло 14 тыс. особей, или 96,8% всех гу-
сей, зарегистрированных этой весной на
территории Северного Сахалина и 10–
11.05.2008 г. на зал. Байкал, где зафик-
сировано немногим более 2000 и 2500
особей, или 21,9 и 38% соответственно.
В 1988, 2000 и 2005 г. наиболее актив-
ный пролет наблюдался 8 мая.
Пик осенней миграции приходится на

последние числа сентября – первые
числа октября. Так в течение светло-
го времени суток 30.09.2006 г. на зал.
Пильтун отмечено более 6000 особей
(85,4%); 30.09.2007 г. на зал. Чайво –
около 9500 (63,4%); 29.09.2008 г. на зал.
Байкал – 23 200, или 90,5% всех гусей,
зарегистрированных этой осенью на Се-
верном Сахалине. На территории мате-
рикового побережья наиболее активный
пролет наблюдали 29.09.2008 г. в южной
части Амурского лимана и 05.10.2005 г.
в окрестностях пос. Де-Кастри (13 500
и 1900 особей, или, соответственно, 69,4
и 31,3%).

 Данные по динамике численности мигриру-
ющих гусей за многолетний период показывают, что
до 2005 г. максимальное количество гусей, учтен-
ных в дневное время на пролете через о. Сахалин,
не превышало 1500 особей за сезон. Не исключе-
но, что значительная часть птиц могла преодоле-
вать Северный Сахалин транзитом в ночное вре-
мя. Ситуация начала меняться с осени 2005 г.,

когда в районе пос. Де-Кастри с 21.09 по 07.10
отмечали пролет более 6 тыс. гусей (табл. 2).
Наблюдения на Северном Сахалине осенью

2005 г. не проводились, поэтому произошедшее
изменение отмечено здесь лишь с весны 2006 г.,
когда было учтено более 1500 особей. Но более ин-
тересным в этом плане стал осенний период 2006 г.,
когда мы в дневное время учли более 7000 гусей,

Рис. 2. Динамика суточной активности миграции гусей в зал.
Пильтун 30.09.2006 г. (1) и зал. Чайво 30.09.2007 г. (2)

Fig. 2. The daily activity dynamics of migrating geese in Piltun Bay
reported on September 30, 2006 (1) and in Chaivo Bay, September 30,
2007 (2)

Рис. 3. Динамика суточной активности миграции гусей в зал.
Байкал 29.09.2008 г. (1) и в южной части Амурского лимана 29.09.
2008 г. (2)

Fig. 3. The daily activity dynamics of migrating geese in Baikal Bay
reported on September 29, 2008 (1) and in southern Amursky Liman Bay,
September 29, 2008 (2)

Сроки пролета и динамика численности гусей в период миграции на Северном Сахалине
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т. е. более чем в 4 раза по отношению к наблюде-
ниям за последние 18 лет. Последующие осенние
периоды 2007 и 2008 г. характеризовались увели-
чением наблюдаемых в светлое время птиц со-
ответственно до 15 и 25 тыс. Количество регист-
рируемых птиц в весенний период также возрос-
ло и составило более 14 тыс. в 2007 г. и более 9
тыс. в 2008 г. (табл. 3).

 Причины столь резкого увеличения количества
регистрируемых за сезон гусей остаются до кон-
ца не выясненными. Вероятно, произошло неко-
торое смещение в выборе птицами путей мигра-
ции, в результате «загруженными» оказались ру-
кава, проходящие через о. Сахалин. Одним из
предположений о причинах такого изменения мо-
жет являться смена предпочтения в выборе мест
зимовок. Так, количество зимующих белолобых

гусей в Японии увеличилось бо-
лее чем в 7 раз по сравнению с
1988 г. и составило в 2007 г. око-
ло 110 тыс. особей (Shimada,
Mizota, 2008). Второе предполо-
жение связано с изменившими-
ся погодными условиями (в част-
ности, со сменой циркуляции воз-
душных масс над акваторией
северо-западной части Охотско-
го моря).

 Миграционные потоки проле-
та проходят над прибрежной су-
шей, заливами, морем. Осенью
наблюдается пролет значитель-
ной части гусей с восточного
побережья Сахалина на запад
(рис. 4). Поэтому численность
гусей осенью в северной части
исследуемого региона (Охин-
ский район) больше, чем в юж-
ных районах (Ногликский район).
При неблагоприятной погоде ви-
зуальные наблюдения за тран-
зитным пролетом гусей в море
становятся невозможны. Сле-
дуя на зимовки в Японию и к
гнездовьям на материк, боль-
шая часть гусей пролетает ре-
гион транзитом, а длительность
остановок на отдых редко пре-
вышает 12–24 ч.

МЕСТА  ОТДЫХА
МИГРИРУЮЩИХ  ГУСЕЙ

 Остановки гусей на Север-
ном Сахалине на отдых (на воде,
льду, берегу) отмечены на море,
озерах, морских косах, марях за-
ливов восточного побережья, на
побережье зал. Байкал, в рай-
оне р. Теньга, междуречье Лаха

и Черной, в зал. Тык и других местах (см. рис. 4).
 В урочище Большая Марь (побережье зал. Бай-

кал, междуречье Большой и Полищуки – 53°22′
с. ш., 142°20′ в. д.) весной 2008 г. зарегистрирова-
но нетипичное скопление на отдых гусей на об-
ширных заболоченных участках «лесотундры»
(верховых болотах с редколесьем лиственницы
камчатской Larix kamtschatica (Rupr.), кедрово-
го стланика Pinus pumila (Pall.), кустарничками
багульника и голубики). Гуси занимали слабохол-
мистую равнину, покрытую пятнами снега и вре-
менными водоемами, образованными талыми во-
дами. Они сидели на сухих возвышенных участ-
ках, свободных от снега; их не отпугивало сосед-
ство кедрового стланика и лиственниц. Гуси надол-
го избрали эту территорию для отдыха и ночевки.
10 мая тут встречено до 300 белолобых гусей.

И. М. Тиунов, А. Ю. Блохин

Таблица 2. Количество (N) учтенных пролетных гусей на материко-
вой части Татарского пролива 
Table 2. The number (N) of migrating geese registered over the Tatar 
Strait coasts 

Весна  Осень  Год Период 
наблюдений N  Период встреч N  Период встреч 

2001 18.08–21.09 – – 80 16.09–17.09 
2002 27.04–25.06 30  27.04–12.05 – – 
2005 16.09–12.10 – – 6100 20.09–12.10 

2007 06.05–26.06; 
10.09–29.10 10  08.05–23.05 6800 22.09–13.10 

2008 20.04–31.05; 
20.09–15.10 600  25.04–28.05 19570 26.09–10.10 

Таблица 3. Количество (N) учтенных пролетных гусей на террито-
рии Северного Сахалина  
Table 3. The number (N) of migrating geese registered over northern 
Sakhalin  

Весна  Осень Год Период 
наблюдений N  Период встреч N  Период встреч 

1988 26.04–15.10 1260 26.04–22.05 410 17.09–06.10 

1989 07.05–10.07; 
09.09–10.11 130 07.05–13.05 600 18.09–18.10 

1990 26.04–12.07; 
20.09–10.11 10 08.05 50 11.10–02.11 

1991 07.05–16.07; 
17.09–25.10 2 17.05 320 21.09–12.10 

1999 18.09–15.10 – – 620 20.09–09.10 

2000 25.04–22.07; 
18.08–11.10 820 27.04–31.05 1020 09.09–05.10 

2001 27.04–12.07; 
07.09–10.10 120 27.04–18.05 100  16.09–17.09 

2002 09.08–18.10 – – 140  13.09–15.10 
2003 11.05–31.05 40 11.05–27.05 – – 
2005 01.05–29.05 850 02.05–18.05 – – 

2006 03.05–28.05; 
01.08–27.10 1690 08.05–25.05 7280 03.09–14.10 

2007 06.05–05.06; 
22.09–14.10 14330 06.05–17.05 15010 22.09–13.10 

2008 23.04–31.05; 
20.09–15.10 9740 25.04–28.05 25640 21.09–14.10 
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Вместе с гусями на участках мохово-осоково-
пушицевых болот держались 1690 лебедей. На юж-
ных участках урочища Большая Марь 11 мая встре-
чено 1700 гуменников и белолобых и 780 кликунов.
Обширная территория, где отдыхали, спали, кор-
мились и чистили оперение гуси и лебеди, была
покрыта пометом, перьями и многочисленны-
ми следами птиц. Осенью 2008 г. скоплений гу-
сей в этом районе не наблюдали, пролет шел
транзитом.

 На материковом побережье основное место
остановки гусей во время сезонных перемещений
расположено в Яйском заливе на оз. Кизи, а так-
же в устье рр. Большое Табо и Дульди (оз. Малое
Кизи), Кади (оз. Кади), в долине р. Псю, между-
речье Чомэ и Мотня (см. рис. 4). Яйский залив
(оз. Большое Кизи) является западным окончани-
ем оз. Большое Кизи, наибольшая ширина – 7 км,
глубина до 2 м. Основная часть залива мелковод-
на, за исключением восточного берега, где рас-
положен фарватер одного из основных русел р. Яй.
Устье р. Яй представлено сетью неглубоких про-
ток и стариц, образующих многочисленные озера,
острова, затопляемые в период весенних паводков
и осушающихся в летне-осенний период. Острова
представляют собой влажные закочкованные луга
с редким приречным древостоем – ольхи и ивы.
Ближайшие населенные пункты – пос. Мариинское
и Кизи. Из-за продолжающегося обмеления Аму-
ра залив перестал быть судоходным даже для ма-
ломерного транспорта (моторных лодок). В связи
с этим Яйский залив и особенно его западная и юго-
западная часть стали своеобразным резерватом
вследствии труднодоступности для посещения
охотниками. Обширные мелководья, заросшие вод-
ной растительностью, низкие открытые берега,
препятствующие незаметному перемещению не-
многочисленных охотников, а также наличие скры-
тых озер и стариц привлекают сюда десятки ты-
сяч водоплавающих птиц.

 Здесь отмечены значительные концентрации
гусей в период сезонных миграций. С 01 по
03.10.2007 г. на побережье залива отмечено в об-
щей сложности до 1000, а с 06 по 10.10.2008 г. до
1500 гусей (гуменник и белолобый гусь). Птицы
кормились, отдыхали в течение одного или не-
скольких дней и ночью улетали к Амуру. Так,
06.10.2008 г. по берегам залива насчитывалось
около 1500 гусей (70% белолобых и 30% гумен-
ника), а 09.10.2008 г., при той же численности в
1500 особей, процентное соотношение было об-
ратным – 70% гуменника и 30% белолобого гуся.
В весенний период, с 02 по 05.05.2008 г. в зали-
ве отмечены 2 белолобых гуся и около 200 су-
хоносов.

 Места остановки гусей находятся в состоя-
нии динамики. В зависимости от ситуации птицы
могут их менять, отдавая предпочтение тем или
иным районам, более спокойным в данное время,

Рис. 4. Карта-схема основных миграционных путей
и мест остановок гусей на отдых, кормежку, ночевку в
период сезонных миграций в районе исследования
(сплошная линии – пути пролета осенью, пунктир – вес-
ной). Цифрами отмечены наиболее важные места оста-
новок: 1 – зал. Байкал (2007 г. – Блохин; опросные дан-
ные); 2 – зал. Пильтун (2001, 2003, 2006, 2008 г. – Тиунов,
Блохин; опросные данные); 3 – окр. устья р. Теньга
(опросные данные); 4 – зал. Чайво (1988–1991, 1999–2003,
2005–2009 гг. – Блохин, Тиунов; опросные данные); 5 –
зал. Даги, устье р. Даги (2007 г. – Блохин; опросные дан-
ные); 6 – устье р. Тымь (опросные данные); 7 – между-
речье Лаха и Черной (2008 г. – Тиунов); 8 – зал. Тык
(опросные данные); 9 – окр. устья р. Тымь (2008 г. –
Тиунов); 10 – долина р. Псю (2007 г. – Блохин); 11 – устье
р. Кади (2008 г. – Тиунов; опросные данные); 12 – устье
рр. Табо и Дульди (2008 г. – Тиунов; опросные данные);
13 – Яйский залив, оз. Большое Кизи (2007, 2008 г. – Тиу-
нов)

Fig. 4. A schematized map of basic migrating routes of
geese and their rest, feeding and night stop places during
their seasonal migrations throughout the study area (the
migration routes in autumn and spring time are indicated
by solid and dotted lines, respectively). The most important
stop places are shown by figures: 1 – Baikal Bay (2007 –
Blokhin, questioning data); 2 – Piltun Bay (2001, 2003, 2006,
2008 – Tiunov, Blokhin, questioning data); 3 – the Tenga R.
mouth area (questioning data); 4 – Chaivo Bay (1988–1991,
1999–2003, 2005–2009 – Blokhin, Tiunov, questioning data);
5 – Daghi Bay, the Daghi R. mouth area (2007 – Blokhin,
questioning data); 6 – the Tym R. mouth (questioning data);
7 – the Lah R. and the Chyornaya R. interfluve area (2008 –
Tiunov); 8 – Tyk Bay (questioning data); 9 – the Tym R.
mouth area (2008 – Tiunov); 10 – the Psyu R. valley (2007 –
Blokhin); 11 – the Kadi R. mouth (2008 – Tiunov,
questioning data); 12 – the Tabo and Duldi R. mouth (2008 –
Tiunov, questioning data); 13 – Yaisky Bay, Bolshoe Kizi
Lake (2007, 2008 – Tiunov)
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чуть изменяя или смещая пути пролета. Во вре-
мя миграций встречены моно- и поливидовые стаи
гусей и смешанные с утками, лебедем-кликуном
и малым лебедем.

 В целом необходимо отметить резкое увели-
чение количества регистрируемых за один сезон
летящих гусей с 2005–2006 гг. Причины данного
явления в настоящее время пока не выяснены.
Выбор птицами мест для остановки на отдых и
ночевку в период миграции определяется в основ-
ном его защитными характеристиками. Зачастую
они избегают благоприятные в отношении метео-
рологических и кормовых факторов территории из-
за присутствия охотников. Подобные случаи отме-
чаются все чаще за последние годы вследствие
увеличения количества нелегальных охотников на
фоне полного развала охранных структур.
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