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Резюме. В статье приводится обновленный список птиц Норского заповедника (235 видов). По 
массовым видам приводятся сведения по численности.
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Summary. The article provides an updated list of birds of the Norsky Reserve (235 species). In terms of mass 
species, information is given on the number.

К настоящему времени назрела необходи-
мость проведения ревизии авифауны Норского 
заповедника. Со времени составления послед-
них сводок по птицам ООПТ прошло достаточ-
но много времени [Колбин, 2003, 2005]. Изме-
нилась номенклатура [Коблик и др., 2006], были 
обнаружены новые виды. Кроме того, в сферу 
научного мониторинга сотрудников заповедни-
ка с 2012 г. вошел Орловский заказник, располо-
женный южнее заповедника по правому берегу 
притока р. Селемджи – р. Орловке (в прошлом 
р. Мамын). Ниже приводится обновленный спи-
сок птиц заповедника (235 видов). По массовым 
видам приводятся сведения по численности. 

СПИСОК ВИДОВ
Чернозобая гагара – Gavia arctica 

(Linnaeus, 1758)
В заповеднике чернозобая гагара отмече-

на на оз. Мутное выше кордона Меун 1 июня 
2003 г. и в низовьях реки Бурунда 6 июня 2003 
г. Возможно, гнездится [Колбин, 2005].

Красношейная поганка – Podiceps auritus 
(Linnaeus, 1758)

Для Среднего Приамурья красношейная по-

ганка является гнездящимся видом; на водо-
емах Зейско-Буреинской равнины зарегистри-
рована только на пролете [Дугинцов, Панькин, 
1993]. Нами пара птиц этого вида отмечена в 
пойме р. Бурунды на озере Кривое 23 мая 2006 г. 

Большой баклан – Phalacrocorax carbo 
(Linnaeus, 1758)

Обычный кочующий и пролетный вид 
региона. В заповеднике птицы отмечены на 
реках Селемджа, Бурунда и Нора [Колбин, 
2005]. За последние 15 лет численность птиц 
существенно выросла. Для Приамурья в це-
лом – достаточно обычный гнездящийся, ко-
чующий и летующий вид [Бабенко, 2000].

Большая выпь – Botaurus stellaris 
(Linnaeus, 1758)

Брачные крики этого вида отмечены на бо-
лотах в поймах рек Бурунда и Нора в мае – 
июне 2004 г. 

Амурский волчок – Ixobrychus eurhythmus 
(Swinchoe, 1873)

Птицы отмечены на р. Червинка в июне 
2000 г. [Колбин, 2005] и в июне 2006 г. в райо-
не устья р. Меун.
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Белокрылая цапля – Ardeolla bacchus 
(Bonaparte, 1855)

Одиночная птица отмечена 22 мая 2010 г. 
в пойме р. Норы возле кордона Мальцевский 
[Колбин, 2010].

Египетская цапля – Bubulcus ibis 
(Linnaeus, 1758)

Одиночная птица была отловлена местны-
ми жителями южнее заповедника – в п. Ново-
киевский Увал – летом 2010 г. 

Восточная белая цапля – Casmerodius 
(albus) modestus (J.E.Gray, 1831)

Редкий пролетный вид для исследуемого 
региона. В заповеднике птицы неоднократно 
отмечались в пойме р. Норы (личное сообще-
ние С. П. Сенчишина). Севернее Норского за-
поведника птицы встречались на р. Зее [Сми-
ренский, Беме, 1974; Смиренский, 1986]. В 
Амурской области этот вид, возможно, гнез-
дится [Дугинцов, Панькин, 1993].

Желтоклювая цапля – Egretta eulophotes 
(Swinhoe, 1860)

Одна птица была отмечена в окрестностях 
п. Норск в мае 2006 г. Эта редкая цапля, по 
личному сообщению сотрудника Норского 
заповедника С.В. Константинова, держалась 
на лугах возле поселка, часто – вместе с па-
сущимися коровами. Птица встречалась в 
данном районе в течение трех недель. Ранее 
птицы отмечались только в южном Примо-
рье [Степанян, 1990]. С замечанием коллег из 
Хабаровского края о невозможности данного 
события [Пронкевич и др., 2016] согласиться 
нельзя [Колбин, 2016].
Серая цапля – Ardea cinerea Linnaeus, 1758

Обычный кочующий и летующий вид ис-
следуемого региона. Прилет происходит в 1–2 
декаде апреля. Осенью отдельные особи за-
держиваются до конца октября. Летом птицы 
регулярно встречались по долинам рек Нора, 
Селемджа, Бурунда. Встречаемость птиц по 
данным учетов с лодки 2000–2006 гг. состави-
ла 0,8 особей на 10 км реки.

Дальневосточный аист – Ciconia boyciana 
Swinhoe, 1873

Редкий пролетный и гнездящийся вид ис-
следуемого региона. Гнездо с двумя птенцами 
обнаружено 13 июня 2003 г. в пойме р. Нора, 

в окрестностях протоки Грященская, на сухой 
лиственнице с обломанной вершиной, на вы-
соте 12 м. Ранее [«Проект…», 1995; Терешкин, 
Колобаев, 2003] птицы регулярно отмечались 
на территории Норского заказника, найдено 
гнездо на р. Бурунда. 
Черный аист – Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)

В заповеднике черный аист достаточно 
обычный, вероятно, гнездящийся вид. За вре-
мя исследований птицы регулярно отмеча-
лись в течение всего безморозного периода 
на основных водотоках. По материалам «Про-
екта….» [1995] на территории междуречья 
Нора-Селемджа гнезда и отдельные птицы 
были обнаружены на трех участках: р. Нора – 
в устье Сорокаверстной протоки; р. Бурунда 
– в Соколовском истоке и в устье р. Кароли-
ха. Средняя плотность птиц по результатам 
наземных учетов во время проектирования 
заповедника составила 0,24 особи на 1000 
га, расчетная численность – до 20 птиц. В на-
стоящее время средняя плотность населения 
черного аиста – не менее 0,15 особей на 1000 
га [Терешкин, Колобаев, 2003]. Встречаемость 
птиц по результатам учетов с лодки состави-
ла 0,1 особей на 10 км реки.

Краснозобая казарка – Branta ruficollis 
(Pallas, 1769)

По опросным данным, на весеннем и осен-
нем пролетах отмечались стаи этого вида [Те-
решкин, Колобаев, 2003].

Белолобый гусь – Anser albifrons 
(Scopoli, 1769)

Обычный пролетный вид. Весенний про-
лет проходит со второй половины апреля до 
третьей декады мая, осенний – со второй по-
ловины сентября до первой декады октября 
[Баранчеев, 1961; Дугинцов, 1996]. Числен-
ность стай достигала 150 особей. 
Пискулька – Anser erythropus (Linnaeus, 1758)

Редкий пролетный вид. Весенний пролет 
проходит во второй половине апреля – первой 
половине мая [Дугинцов, 1996; Бабенко, 2000]. 

Гуменник – Anser fabalis (Latham, 1787)
Обычный пролетный вид, в регионе гнез-

дится. Прилет в Амурской области происхо-
дит в конце марта [Баранчеев, 1961; Дугин-
цов, 1996]. Весенний пролет интенсивно идет 
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с конца апреля до середины мая, в заповед-
нике – по долине р. Селемджи и в меньшей 
степени – по долине р. Норы. При обилии 
озер и стариц с осоковым кочкарником и рек 
с облесенными берегами, этот вид, возмож-
но, гнездится или гнездился (на территории 
заповедника есть даже озеро Гусиное). Нами 
пара гуменников встречена 25 мая 2013 г. в 
районе озер Яйца в Орловском заказнике.

Горный гусь – Anser indicus (Latham, 1790)
В мае 2003 г. одна птица, по личному со-

общению инспектора заповедника С. П. Сен-
чишина, встречена на р. Нора вблизи устья р. 
Меун [Колбин, 2005].

Сухонос – Anser cygnoides (Linnaeus, 1758)
Редкий, вероятно гнездящийся вид запо-

ведника. Одиночная птица обнаружена 20 
мая 2001 г. на одном из озер в пойме р. Бу-
рунды. 19 мая 2004 г. одиночный сухонос был 
встречен на р. Селемджа. В пойме р. Бурунда 
24 мая 2004 г. отмечена пара сухоносов: пти-
цы кормились на озере, потом перелетели на 
другую сторону реки [Колбин, 2005]. Ранее 
гнездо сухоноса было обнаружено в пойме 
р. Ульма [Кисленко и др., 1990]. 

Лебедь-кликун – Cygnus cygnus 
(Linnaeus, 1758)

Обычный пролетный и гнездящийся вид. 
Птицы отмечены в пойме р. Червинка; в пойме 
р. Нора в районе Сорокаверстной протоки, на 
Осиновом озере, в окрестностях урочища Гря-
щенская; повсеместно – на озерах в пойме р. Бу-
рунда. В июле 2003 г. на оз. Осиновом отмечены 
родители с нелетными птенцами. Встречаемость 
птиц в поймах рек Бурунда и Нора по данным 
2000–2006 гг. составила 0,5 особей на 10 км реки.

Кряква – Anas platyrhynchos Linnaeus 1758
Многочисленный гнездящийся и пролетный 

вид. В заповеднике птицы отмечаются в поймах 
рек Нора, Селемджа, Меун, Бурунда, Червинка, 
а также на маревых озерах. Встречаемость птиц 
на водотоках заповедника в гнездовое время 
по многолетним данным составила 3,1 особей 
на 10 км реки. В благоприятных местах вокруг 
озер в старично-пойменных комплексах плот-
ность населения вида достигала 10 особей/км2. 
Чирок-свистунок – Anas crecca Linnaeus 1758

Обычный гнездящийся и пролетный вид за-

поведника. Пролет проходит весной с третьей 
декады апреля до середины мая, осенью – с кон-
ца августа до конца октября. Встречаемость в 
гнездовое время по данным 2000–2006 гг. соста-
вила 0,6 особей на 10 км реки.

Клоктун – Anas formosa Georgi 1755
Ранее – один из самых многочисленных 

видов водоплавающих в Приамурье. В 80–90-
х годах птицы стали исключительно редкими. 
В настоящее время наблюдается положитель-
ная динамика. В начальный период существо-
вания заповедника птицы на пролёте отмеча-
лись эпизодически. В настоящее время клок-
туны во время миграции регистрируются по-
стоянно, размеры стай достигают 50 особей. 

Касатка – Anas falcata Georgi 1755
Обычный, гнездящийся и пролетный вид. 

Весенний пролет, по нашим данным и дан-
ным других авторов, проходит с конца апре-
ля до середины мая [Смиренский, Бабенко, 
1978; Поярков, 1992]. Осенний пролет – в 
сентябре (наиболее интенсивно – в середине 
месяца). В пойменных комплексах заповед-
ника касатки обитают повсеместно. Первые 
выводки отмечены в первой декаде июня. 
Встречаемость в гнездовое время составила 
0,5–4 особей на 10 км реки. В Приамурье – са-
мая многочисленная утка [Бабенко, 2000]. 

Свиязь – Anas penelope Linnaeus, 1758
Обычный пролетный, возможно, гнездя-

щийся вид. Весенний пролет проходит с тре-
тьей декады апреля до середины мая. Осенний 
пролет продолжается с сентября до второй 
декады октября. В заповеднике стайки по 5–6 
особей и отдельные пары регулярно отмечают-
ся во второй половине мая на всех основных 
водотоках. В весенний период встречаемость 
свиязей составила 0,5–5 особей на 10 км реки.

Шилохвость – Anas acuta Linnaeus, 1758
Обычный пролетный вид. В заповеднике про-

лет идёт преимущественно по долине р. Селемджа, 
и в меньшей степени по р. Нора. Сроки весеннего 
пролета – с третьей декады апреля до третьей дека-
ды мая. В заповеднике, ввиду обилия подходящих 
стаций, шилохвость вполне может гнездиться. 

Чирок-трескунок – Anas querquedula 
Linnaeus, 1758

Обычный пролетный и гнездящийся вид. 
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Встречаемость в гнездовое время по данным 
2000–2006 гг. составила 0,6 особей на 10 км реки.
Широконоска – Anas clypeata Linnaeus, 1758

Немногочисленный пролетный, возмож-
но, гнездящийся вид. Широконоски регуляр-
но отмечаются на озерах в поймах рек Нора, 
Бурунда и Червинка. 
Мандаринка – Aix galericulata (Linnaeus, 1758)

Обычный гнездящийся вид. За время су-
ществования заповедника численность птиц 
возросла. В начальный период отдельные 
пары нерегулярно отмечались на реках  Се-
лемджа и Червинка [Колбин, 2003]. В настоя-
щее время мандаринки отмечаются не только 
в поймах этих рек, но и в пойме р. Норы по-
всеместно до кордона Меун, а также в ниж-
нем течении р. Бурунды. Встречаемость птиц 
в заповеднике в гнездовое время составила 
0,5–2 пары на 10 км реки.

Бэров нырок – Aythya baeri (Radde, 1863)
Одна пара отмечена в Орловском заказни-

ке на Симушкином озере 7 мая 2012 г.
Хохлатая чернеть – Aythya fuligula 

(Linnaeus, 1758)
Обычный пролетный, возможно гнездя-

щийся вид. В заповеднике птицы регулярно 
отмечалась на крупных водотоках и озерах в 
мае и начале июня. Встречаемость этой чер-
нети в весеннее время составила 1–7 особей 
на 10 км реки. 

Каменушка – Histrionicus histrionicus 
(Linnaeus, 1758)

Обычный, в отдельные годы редкий пролет-
ный вид заповедника. Пара каменушек встре-
чена на р. Селемджа в районе устья р. Червин-
ка в мае 2001 г. В третьей декаде мая 2006 г. 
единичные птицы и группы по 5–6 птиц отме-
чались на р. Норе. В 2007 и 2016 гг. также еди-
ничные птицы регистрировались на р. Норе в 
районе кордона Меун во второй половине мая. 
В верховьях рек Нора и Селемджа каменушки 
являются обычным гнездящимся видом.
Гоголь – Bucephala clangula (Linnaeus, 1758)

Обычный пролетный и гнездящийся вид 
заповедника. Самка с двумя пуховичками 
была отмечена на озере в районе кордона 
Мальцевский 14 июня 2003  г. На р.  Бурунда 
в конце июня 2003 г. были отмечены самки 

с утятами, и утята без родителей. Встречае-
мость гоголей в районе заповедника в гнездо-
вой период по данным 2000–2006 гг. состави-
ла 0,9 особей на 10 км реки. 

Луток – Mergellus albellus Linnaeus, 1758
Обычный пролетный вид. В заповеднике 

птицы отмечаются регулярно. По характеру 
поведения встреченных птиц – как правило, 
регистрировались одиночные пары – можно 
предположить возможность гнездования. По 
многолетним данным встречаемость птиц со-
ставила 0,2 особей на 10 км реки.

Длинноносый крохаль – Mergus serrator 
Linnaeus, 1758

Малочисленный пролетный, возможно гнез-
дящийся вид. Встречаемость, по данным 2000–
2006 гг. составила 0,6 особей на 10 км реки. 

Большой крохаль – Mergus merganser 
Linnaeus, 1758

Обычный пролетный, возможно гнездя-
щийся вид. Птицы регулярно отмечались на 
основных водотоках в течение всего безмо-
розного времени. Встречаемость больших 
крохалей в заповеднике в гнездовое время на 
разных водотоках колебалась от 0,8 до 6 осо-
бей на 10 км реки.

Скопа – Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
Малочисленный гнездящийся вид. В запо-

веднике известно около десяти гнезд. Встре-
чаемость скоп по результатам учетов с лодки 
составила 0,2 особей на 10 км реки. 

Хохлатый осоед – Pernis ptilorhyncus 
(Temminck,1821)

Малочисленный гнездящийся вид. Хохла-
тые осоеды регулярно отмечались в поймах 
крупных водотоков на протяжении всего пе-
риода наблюдений [Колбин, 2005]. 

Черный коршун – Milvus migrans 
(Boddaert, 1783)

Обычный гнездящийся вид. Птицы гнез-
дятся по долинам всех крупных рек запо-
ведника. Встречаемость коршунов в районе 
заповедника по многолетним данным соста-
вила 0,4 особей на 10 км реки.
Полевой лунь – Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)

Редкий пролетный вид. Птицы отмечены 
на лиственничных марях в мае 2000 г. в райо-
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не устья р. Червинка, и в мае 2001 г. на удале-
нии 2 км от реки Селемджа.

Пегий лунь – Circus melanoleucos 
(Pennant, 1769)

Обычный гнездящийся вид. В заповедни-
ке это наиболее многочисленный хищник. 
На открытых пространствах птицы отмеча-
ются практически везде [Колбин, 2003, 2005]. 
Плотность птиц в открытых местообитаниях 
пойменного комплекса составила 1,3 особей/
км2. Встречаемость по данным учётов с лодки 
составила 0,3 особей на 10 км реки.
Восточный болотный лунь – Circus spilonotus 

(Kaup, 1847)
Редкий вид. В заповеднике птицы были об-

наружены на одном из лугов в пойме р. Бу-
рунда 4 июля 2003 г. 

Тетеревятник – Accipiter gentilis 
(Linnaeus, 1758)

Обычный гнездящийся вид. В заповедни-
ке птицы и гнезда были отмечены в поймах 
рек Нора, Меун, Бурунда и Селемджа. Встре-
чаемость птиц в поймах составила 0,1 особей 
на 10 км реки. Плотность в пойменных лесах, 
пройденных пожарами, составила 0,1 особей/
км2, в сохранившихся лесах с участием ели и 
пихты – 0,2 особей/км2.
Перепелятник – Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)

Обычный гнездящийся вид. Птицы регу-
лярно отмечались на р. Бурунда. Гнездование 
перепелятников установлено для п. Ново-
киевский Увал [Кисленко и др., 1990, 1998]. 
Встречаемость в поймах рек Норского запо-
ведника составила 0,1 особи на 10 км реки. 

Малый перепелятник – Accipiter gularis 
(Temminck et Slegel, 1844)

В заповеднике этот вид обнаружен в пер-
вой декаде сентября 2001 г. на острове выше 
кордона «Двадцатиха» в пойме р. Селемджа 
(устное сообщение инспектора заповедника 
В.А. Терешкина). В пойме р. Бурунда малый 
перепелятник отмечен в третьей декаде мая 
2007 г.
Зимняк – Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763)

Обычный пролетный и зимующий вид ис-
следуемого региона. Птицы появляются в ре-
гионе в начале октября, отлет к местам гнез-
дования заканчивается в конце апреля.

Канюк – Buteo buteo (Linnaeus, 1758)
Обычный гнездящийся вид. В заповедни-

ке гнезда обнаружены в пойменных лесах на 
реках Меун, Бурунда, Нора, Селемджа. Встре-
чаемость птиц по результатам учетов с лодки 
составила 0,7 особей на 10 км реки. 

Ястребиный сарыч – Butastur indicus 
(J.F. Gmelin, 1788)

В заповеднике ястребиный сарыч заре-
гистрирован на р. Нора осенью 2001 г. и на 
р. Селемджа в мае 2004 г. (устное сообщение 
В.А. Терешкина).

Большой подорлик – Aquilla clanga 
Pallas, 1811

Редкий вид. В заповеднике птицы нере-
гулярно отмечались в поймах рек Бурунда и 
Нора. 

Беркут – Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
Редкий кочующий вид. В заповеднике в 

мае 2001 г. в районе устья р. Меун наблюдали 
5 особей [Терешкин, Колобаев, 2003]. В конце 
мая 2006 г. одиночная птица отмечена в пой-
ме р. Бурунда. 

Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla 
(Linnaeus, 1758)

Малочисленный гнездящийся вид. В запо-
веднике известны три жилых гнезда: в пойме 
р. Бурунда в сосновой релке, в районе устья р. 
Меун, возле озера Длинное и на р. Селемджа в 
районе Александровской протоки [Терешкин, 
Колобаев, 2003]. Встречаемость птиц в запо-
веднике составила 0,1 особей на 10 км реки.

Белоплечий орлан – Haliaetus pelagicus 
(Pallas, 1811)

Редкий вид. Одиночные птицы отмечены в 
районе п. Февральск [Терешкин, Колобаев, 2003]. 

Сапсан – Falco peregrinus Tunstall, 1771
Редкий вид. Сапсаны отмечены на р. Се-

лемджа на южной границе заповедника вбли-
зи п. Усть-Норск 24 сентября 2000 г. В 2001 
г. единичные птицы были неоднократно от-
мечены ниже протоки Двадцатиха на р. Се-
лемджа [Терешкин, Колобаев, 2003]. Ранее – 
29 мая 1963 г. – в районе п. Усть-Норск было 
обнаружено гнездо с одним яйцом [Панькин, 
1983, 1984]. Неудачная атака сапсана на боль-
шого крохаля отмечена нами 7 июня 2006 г. в 
начале Сорокаверстной протоки на р. Норе.
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Чеглок – Falco subbuteo Linnaeus, 1758
Обычный гнездящийся вид. Птицы часто 

гнездятся в старых или даже свежих гнездах 
черных и большеклювых ворон [Смирен-
ский, 1986; Панькин, 1994]. Такое гнездовье 
было обнаружено в 500 м от здания админи-
страции Норского заповедника в мае 2003 г. 
Гнездо располагалось на иве в 5 м от земли. 
Встречаемость птиц на 10 км реки по данным 
учетов с лодки 2000–2006 гг. составила 0,2 пар 
на 10 км реки. 
Дербник – Falco columbarius Linnaeus, 1758

Малочисленный пролетный и гнездя-
щийся вид. Птицы регулярно отмечались 
в поймах рек Селемджа, Нора и Бурунда в 
гнездовое время [Колбин, 2005]. В Амурской 
области является гнездящейся и пролетной 
птицей [Дугинцов, Панькин, 1993]. Встречае-
мость птиц в пойме р. Норы составила 0,1 пар 
на 10 км реки. 

Амурский кобчик – Falco amurensis 
Radde, 1863

Редкий вид. В Амурской области птицы 
гнездятся в дуплах желны, преимуществен-
но в старых лиственницах [Кисленко и др., 
1990]. В заповеднике птицы отмечены на ли-
ственничной мари в июне 2000 г. в пойме р. 
Бурунда и 17 июня 2003 г. в таком же биотопе 
в районе протоке Двадцатиха р. Селемджа.
Обыкновенная пустельга – Falco tinnunculus 

Linnaeus, 1758
Немногочисленный гнездящийся вид. В 

заповеднике птицы обнаружены в пойме р. 
Селемджа и в окрестностях п. Февральск 
[Колбин, 2005]. 

Белая куропатка – Lagopus lagopus 
(Linnaeus, 1758)

В Норском заповеднике в зимний период 
кочующие птицы отмечены в окрестностях п. 
Февральск (устное сообщение В.А. Терешки-
на) и на территории заповедника (устное со-
общение С.П. Сенчишина). 

Тундряная куропатка – Lagopus mutus 
(Montin, 1781)

Птицы отмечены на севере Селемджин-
ского района в гольцовом поясе хребтов Ста-
новой и Джагды [Баранчеев, 1954; Дугинцов, 
Панькин, 1993]. В зимнее время возможны 
кочевки на территорию заповедника.

Тетерев – Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758)
Обычный гнездящийся оседлый вид. Гнез-

до тетерева обнаружено в районе п. Ново-
киевский увал 26 мая 1971 г. [Кисленко и др., 
1990]. В заповеднике птицы отмечены в рай-
оне Сорокаверстной протоки р. Нора и на 
марях вдоль северной границы заповедника. 
Встречаемость в пойменных лесах по учетам 
с лодки составила 0,1 особей на 10 км берега.

Каменный глухарь – Tetrao parvirostris 
Bonaparte, 1856

Малочисленный гнездящийся оседлый вид. 
Нами гнездо на лиственничной мари в окрест-
ностях р. Меун на севере заповедника найдено 
26 мая 2003 г. Птицы отмечены в районе Соро-
каверстной протоки р. Нора и на марях вдоль 
северной границы заповедника [Колбин, 2005]. 
По опросным сведениям, численность камен-
ного глухаря по сравнению с серединой XX века 
значительно снизилась. Основная причина этого 
– строительство Байкало-Амурской магистра-
ли, увеличившей антропогенное воздействие на 
регион, которое в первую очередь выразилось в 
значительном росте числа лесных пожаров.

Рябчик – Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758)
Обычный гнездящийся оседлый вид. В за-

поведнике плотность населения рябчиков 
в пойменных лесах пройденных пожарами 
составила 1 пар/км2, в ненарушенных тем-
нохвойно-лиственных лесах – 2 пар/км2, в 
лиственнично-березовых лесах пройденных 
пожарами вне поймы – 0,2 пар/км2. 

Японский перепел – Coturnix japonica 
Temminck et Schlegel, 1849

Малочисленный гнездящийся вид. Япон-
ские перепела обычны в окрестностях п. 
Норск и на полях в районе бывшего поселка 
Усть-Норск.

Фазан – Phasianus colchicus Linnaeus, 1758
Обычный гнездящийся вид антропоген-

ного ландшафта. На территории заповедника 
фазаны эпизодически отмечались инспекто-
рами. Нами фазаны регулярно регистрирова-
лись в районе поселков Февральск и Норск, 
начиная с 2003 г.

Японский журавль – Grus japonensis 
(P.L.S. Müller, 1776)

В заповеднике 25 мая 1990 г. 1 пара отме-
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чена в устье р. Нора, 20 июля 1993 г. – в низо-
вьях р. Червинка [Терешкин, Колобаев, 2003]. 
В последующие годы птицы нерегулярно от-
мечались в районе Усть-Норской сопки и п. 
Усть-Норск (личное сообщение С.В. Констан-
тинова).

Стерх – Grus leucogeranus Pallas, 1773
В заповеднике 6 октября 2003  г. пролет-

ную стаю из 22–25 особей наблюдали на р. 
Нора между устьем ключа Клиниха и выхо-
дом Антоновской протоки (устное сообще-
ние Н.Н. Колобаева). В этот же день про-
летная стая из 12 особей была отмечена на 
р. Селемджа напротив протоки Двадцатиха 
(устное сообщение В.А. Терешкина). В мае 
2004 г. группу около 20 особей наблюдали в 
окрестностях п. Норск (устное сообщение 
С.П. Сенчишина).
Даурский журавль – Grus vipio Pallas, 1811

Редкий вид. Птицы отмечены в районе 
бывшего п. Усть-Норск в апреле 2013 г. (лич-
ное сообщение С.В. Константинова).

Черный журавль – Grus monacha 
Temminck, 1836

В заповеднике черный журавль редкий, 
вероятно, гнездящийся вид. Птицы ежегодно 
появляются на территории в третьей декаде 
апреля. Их плотность на болотах составила 
0,1 пар/км2. Унисональные дуэты черных жу-
равлей регулярно регистрировались в пойме 
р. Бурунда, а также на р. Альдикон в окрест-
ностях п. Норск. В мае 2013 г. в пойме р. Бу-
рунды нами отмечены беспокоящиеся птицы. 
В 2000 г. в 100 км к северо-востоку от запо-
ведника на ключе Ангелохит (правый приток 
р. Селемджа) охотоведом Г.Н. Зиненко была 
проведена съемка вылупления птенца чер-
ного журавля (видеофильм имеется в архиве 
Норского заповедника). Это единственный 
факт гнездования вида в Селемджинском 
районе [Терешкин, Колобаев, 2003]. 

Погоныш-крошка – Porzana pusilla 
(Pallas, 1776)

Редкий, вероятно гнездящийся вид. В за-
поведнике птицы отмечены в июне – начале 
июля 2003 г. в пойменных зарослях рек Се-
лемджа, Нора, Меун и Бурунда. В 2006 г. по-
гоныш-крошка зарегистрирован выше Анто-
новской протоки на р. Норе.

Большой погоныш – Porzana paykullii 
(Ljungh, 1813)

Обычный гнездящийся вид. В заповеднике 
большие погоныши постоянно отмечались в 
пойме р. Нора в районе Сорокаверстной про-
токи, в окрестностях Антоновской протоки и 
устья р. Меун. Прилет обычно происходит в 
конце мая, токование – в начале июня. Встреча-
емость птиц составила 0,1 пары на 10 км реки.
Тулес – Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758)

Редкий пролетный вид. Пролёт проходит 
по долинам рек Селемджа и Нора.

Бурокрылая ржанка – Pluvialis fulva 
(J.F. Gmelin, 1789)

Малочисленный пролетный вид. Пролёт 
проходит по долинам рек Селемджа и Нора.
Малый зуек – Charadrius dubius Scopoli, 1786

Обычный гнездящийся перелетный вид. В 
заповеднике птицы ежегодно гнездятся на р. 
Нора на галечной косе в районе устья Соро-
каверстной протоки. Кроме того, зуйки отме-
чаются в пойме р. Селемджа.

Кречетка – Chettusia gregaria (Pallas, 1771)
Одиночная птица обнаружена 28 мая 

2006 г. на р. Норе в районе устья р. Меун. Пти-
ца держалась на береговой отмели напротив 
кордона заповедника [Колбин, 2006; 2013]. 
При появлении наблюдателя птица отлетала 
на 100–200 м, но на следующий день обнару-
живалась вновь на прежнем месте. Кречет-
ка покинула это место только после резкого 
подъема уровня воды 6 июня. Восточная гра-
ница ареала этого вида в Сибири проходит по 
бассейну р. Обь [Степанян, 1990].

Чибис – Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)
Обычный гнездящийся перелетный вид. На 

территории заповедника птицы отмечаются 
на пролете, на болотах в окрестностях п. Фев-
ральск в гнездовое время достаточно обычны.

Камнешарка – Arenaria interpres 
(Linnaeus, 1758)

Пролетный вид. В заповеднике стая из 30 
птиц отмечена 21 мая 2006 г. на р. Бурунда.

Шилоклювка – Recurvirostra avosetta 
Linnaeus, 1758

В пойме р. Селемджи, в районе кордона «Двад-
цатиха» 16 мая 2010 г. была встречена одиночная 
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шилоклювка [Колбин, 2013]. Птица кормилась 
на мелководье речного залива. В пределах Рос-
сии распространение вида на восток прослеже-
но до Забайкалья [Степанян, 1990].

Кулик-сорока – Haematopus osrtalegus 
Linnaeus, 1758

Птицы отмечались в пойме р. Селемджи 
[Воронов, 2000]. Нами не регистрировались.

Черныш – Tringa ochropus Linnaeus, 1758
Обычный гнездящийся вид. На террито-

рии заповедника птицы отмечены в поймах 
рек Меун, Нора и Бурунда [Колбин, 2005]. 
Севернее Норского заповедника – в окрест-
ностях п. Экимчан встречены птицы с вывод-
ками [Кисленко и др., 1990]. Брачные игры 
чернышей неоднократно отмечены в поймах 
рек Селемджа в окрестностях п. Февральск и 
Нора. Встречаемость птиц в гнездовое время 
по данным учетов с лодки 2000–2006 гг. соста-
вила 0,3 пары на 10 км реки. 

Фифи – Tringa glareola Linnaeus, 1758
Обычный пролетный и редкий гнездящийся 

вид. В заповеднике птицы были обнаружены на 
болоте, примыкающем к р. Бурунда 4 июля 2003 
г. Пара водила птенцов [Колбин, 2005]. В 2006 
г. 23 мая беспокоящиеся птицы отмечены возле 
оз. Кривое, также в пойме р. Бурунды.

Большой улит – Tringa nebularia 
(Gunnerus, 1767)

Обычный гнездящийся вид. В заповеднике 
птицы отмечены на всех крупных водотоках. 
Беспокоящиеся возле птенцов птицы были 
обнаружены на болоте в районе р. Бурунда 
в начале июля 2003 г. Встречаемость птиц 
в гнездовое время по данным учетов с лод-
ки 2000–2006 гг. составила 0,3 пары на 10 км 
реки. 

Щеголь – Tringa erythropus (Pallas, 1764)
Пролётный вид. Одиночная птица сфо-

тографирована на островке в русле р. Норы 
ниже кордона Мальцевский 3 сентября 2014 
г., 15 мая 2015 г. одиночный самец был отме-
чен на берегу пойменного озера, также возле 
кордона Мальцевский. 

Поручейник – Tringa stagnatilis 
(Bechstein, 1803)

В Норском заповеднике единичная птица 
отмечена в пойме р. Нора в конце мая 2004 г.

Перевозчик – Actitis hypoleucos 
(Linnaeus, 1758)

Многочисленный гнездящийся перелетный 
вид. Птенцы появляются в конце июня – начале 
июля, гнезда располагались среди прошлогодней 
листвы – птицы выбирают относительно безо-
пасное от паводков место. Встречаемость птиц в 
гнездовое время по данным учетов с лодки 2000–
2006 гг. составила 12,8 особей на 10 км реки. 
Бекас – Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)

Малочисленный в гнездовое время, обыч-
ный пролетный вид. Интенсивный весенний 
пролет бекасов регистрируется в первой поло-
вине мая. В это время десятки птиц отмечаются 
в поймах рек на болотах. Токование птиц в кон-
це мая начале июня отмечалось эпизодически. 
Осенью кочующие птицы регистрируются со 
второй половины августа до конца сентября.

Лесной дупель – Gallinago megala 
Swinhoe 1861

Редкий вид. В заповеднике птицы на дан-
ный момент не отмечены, но регистрирова-
лись в долине р. Деп [Костин, Дымин, 1977]. 

Азиатский бекас – Gallinago stenura 
(Bonaparte, 1830)

Обычный пролетный вид заповедника. 
Интенсивный весенний пролет проходит так-
же в первой половине мая, осенью – во вто-
рой половине августа – сентябре. В Амурской 
области гнездится [Дугинцов, Панькин, 1993]. 

Горный дупель – Gallinago solitaria 
Hodgson 1831

Редкий пролетный и зимующий вид. Зи-
мовка одиночной птицы отмечена в районе 
кордона Двадцатиха в 2010-2011 гг. (личное 
сообщение В.А. Терешкина).
Вальдшнеп – Scolopax rusticola Linnaeus 1758

Малочисленный гнездящийся вид. В запо-
веднике тяга вальдшнепов регулярно отмеча-
лась в районе ППС-591, в пойме р. Бурунда, 
в районе Сорокаверстной протоки р.  Нора. 
Птицы регистрировались в долинных сме-
шанных и лиственных лесах, на опушках, в 
меньшей степени – в лесах по склонам сопок. 

Дальневосточный кроншнеп – Numenius 
madagascariensis (Linnaeus, 1766)

Малочисленный гнездящийся перелетный 
вид. В заповеднике птицы отмечены в при-
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годных местообитаниях по всей территории. 
В гнездовых поселениях было от 4 до 8 взрос-
лых птиц. Как правило, в тех поселениях, ко-
торые мы обследовали в пойме р. Бурунды, 
птицы водили птенцов и проявляли сильное 
беспокойство. Наиболее высокая встречае-
мость кроншнепов выявлена на р. Бурунда, 
здесь она колебалась от 1 до 9 особей на 10 км 
реки. Встречаемость птиц в гнездовое время 
по данным учетов с лодки 2000–2006 гг. соста-
вила 1,3 особей на 10 км реки. 

Большой веретенник – Limosa limosa 
(Linnaeus, 1758)

Редкий пролетный гнездящийся вид. В 
заповеднике пара веретенников с птенцами 
отмечена на болоте в нижнем течении р. Бу-
рунда в июне 2000 г. Стайка порядка 30 осо-
бей отмечена в начале июня 2008 г. в пойме р. 
Норы ниже устья р. Бурунды.

Озерная чайка – Larus ridibundus 
Linnaeus, 1766

Обычный пролетный вид. В заповеднике 
пролетные птицы многократно отмечались 
на реках Нора и Селемджа в мае и сентябре.

Сизая чайка – Larus canus Linnaeus, 1758
Обычный пролетный вид. В заповеднике 

птицы многократно регистрировались в мае 
и августе–сентябре в поймах рек Нора и Се-
лемджа.
Белокрылая крачка – Chlidonias leucopterus 

(Temminck, 1815)
В заповеднике стайка из 5 особей отмече-

на на р. Нора 26 мая 2004 г. [Колбин, 2005]. 
Одиночная крачка этого вида сфотографиро-
вана 15 мая 2016 г. на р. Норе в районе устья р. 
Меун. Птицы гнездятся в Амурской области 
[Дугинцов, Панькин, 1993].

Речная крачка – Sterna hirundo 
Linnaeus, 1758

Обычный гнездящийся вид. В заповеднике 
гнездо крачек обнаружено 20 июня 2003 г. на 
островке оз. Длинное. Птицы насиживали. В 
2004 г. в этом месте птицы гнездились снова.
Сизый голубь – Columba livia Gmelin, 1789

Обычный гнездящийся вид антропоген-
ного ландшафта. Птицы гнездятся в п. Фев-
ральск и Норск, на территории Норского за-
поведника не отмечены. 

Большая горлица – Streptopelia orientalis 
(Latham, 1790)

Обычный гнездящийся перелетный вид. В 
заповеднике птицы отмечены во всех типах 
леса. Прилет птиц отмечался в конце второй 
или в начале третьей декады апреля. Осенью 
горлицы регистрировались до конца сентября. 
Плотность в пойменных лесах составила 0,7 
пар/км2, в темнохвойно-лиственных лесах – 1,7 
пар/км2, на лиственничных марях – 0,2 пар/км2.

Ширококрылая кукушка – Hierococcyx 
hyperythrus (Gould, 1856)

Малочисленный, местами обычный вид. 
Севернее, в п. Экимчан вид отмечен А.А. На-
заренко [1984]. Первые встречи кукушек от-
мечены 30 мая 2003 г., 27 мая 2004 г., 28 мая 
2006 г. Птицы регистрировались в поймен-
ных лесах с участием ели аянской и пихты 
белокорой вблизи всех основных водотоков 
заповедника. 

Индийская кукушка – Cuculus micropterus 
Gould, 1838

Обычный гнездящийся вид. Первые встре-
чи кукушек отмечены 25 мая 2000 г., 22 мая 
2001 г., 1 июня 2003 г., 18 мая 2004 г., 21 мая 
2006 г. В заповеднике птицы встречаются по-
всеместно, что объясняется преобладанием 
на территории нарушенных заболоченных 
лиственнично-березовых насаждений. Плот-
ность птиц в пойменных смешанных лесах 
составила 0,5 пар/км2, на лиственничных ма-
рях и в лиственнично-березовых лесах – 0,1 
пар/км2, в темнохвойно-лиственных лесах – 
0,3 пар/км2, на лугах и болотах – 0,2 пар/км2. 

Обыкновенная кукушка – Cuculus canorus 
Linnaeus, 1758

Обычный гнездящийся вид. Прилет про-
исходит во второй декаде мая. Отлет – в кон-
це августа – начале сентября. По учетам с лод-
ки встречаемость птиц составила 3,5 особей 
на 10 км реки. 
Глухая кукушка – Cuculus (saturatus) optatus 

Blyth, 1845
Обычный гнездящийся вид. Прилет птиц 

отмечался во второй декаде мая. Паразитиру-
ют на пеночке-зарничке, а также на светлого-
ловой, корольковой, зеленой, толстоклювой 
пеночках [Балацкий, 1997; Кисленко, Наумов, 
1967; Кисленко и др., 1990]. В заповеднике 
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плотность населения в темнохвойно-листвен-
ных лесах составила 1,5 пар/км2, в пойменных 
смешанных лесах – 0,9 пар/км2, в лиственнич-
но-березовых лесах – 0,5 пар/км2, на листвен-
ничных марях – 0,1 пар/км2. Встречаемость, по 
данным учетов с лодки, составила 3,7 особей 
на 10 км реки. Вид является наиболее много-
численной кукушкой Норского заповедника.
Белая сова – Nyctea scandiaca (Linnaeus, 1758)

Редкий пролетный и зимующий вид. В за-
поведнике в зимний период птицы нерегу-
лярно отмечались на пролете в пойме р. Се-
лемджа (личное сообщение В.А. Терешкина).

Филин – Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
Редкий гнездящийся оседлый вид. Птицы 

регулярно отмечаются в поймах рек Нора и 
Бурунда. 

Рыбный филин – Ketupa blakistoni 
(Seebohm, 1884)

Редкий гнездящийся оседлый вид. В запо-
веднике птицы постоянно регистрируются 
вблизи устья р. Меун возле незамерзающей 
полыньи. Рыбные филины обитали на остро-
ве на р. Норе, поросшем елово-пихтовым ле-
сом с участием тополя и лиственницы. В те-
чение зимы на местах кормежки постоянно 
обнаруживались останки налимов, ленков и 
других рыб, которых ловили филины. Сами 
птицы разделывали рыбу на корягах и ство-
лах вмерзших в лед деревьев. В 200 м от ме-
ста рыбалки 12 марта 2002 г. найдено гнездо, 
устроенное в полудупле старого тополя на 
высоте 12 м [Терешкин, Колобаев, 2003]. 

Ушастая сова – Asio otus (Linnaeus, 1758)
Малочисленный гнездящийся оседлый ко-

чующий вид. В заповеднике птицы отмечены 
в пойме р. Селемджа в июне 2000 г. [Колбин, 
2005]. Гнездо этого вида обнаружено в п. Но-
вокиевский Увал (100 км южнее Норского за-
поведника) [Кисленко и др., 1990].

Болотная сова – Asio flammeus 
(Pontoppidan, 1763)

Обычный гнездящийся оседлый вид. В за-
поведнике птицы регулярно встречались в 
пойме р. Бурунда, на р. Нора в окрестностях 
Сорокаверстной протоки, Антоновской про-
токи и у кордона Меун. Плотность в поймен-
ных формациях составила 0,1 пар/км2. 

Восточная совка – Otus sunia (Hodgson, 1836)
Обычный гнездящийся перелетный вид. 

Прилет птиц происходит обычно во второй 
половине мая. В заповеднике совки постоянно 
отмечались в пойменных лесах основных во-
дотоков. Плотность в пойменных смешанных 
лесах различного типа составила 0,3 пар/км2. 
Вокализация нередко отмечалась даже днем. 

Мохноногий сыч – Aegolius funereus 
(Linnaeus, 1758)

Редкий гнездящийся вид. В заповеднике 
птицы отмечены в окрестностях оз. Длинное 
19 июня 2003 г. – сычи беспокоились у гнезда.

Воробьиный сычик – Glaucidium 
passerinum (Linnaeus, 1758)

Редкий вероятно гнездящийся вид. Вока-
лизация этого сычика эпизодически отмеча-
лась на р. Норе.
Иглоногая сова – Ninox scutulata (Raffles, 1882)

Обычный гнездящийся перелетный вид. 
Прилет происходит во 2–3 декаде мая. В за-
поведнике птицы регулярно отмечались в 
пойменных лесах всех основных водотоков. 
Плотность населения в пойменных формаци-
ях составила 0,1 пар/км2. 

Длиннохвостая неясыть – Strix uralensis 
Pallas, 1771

Малочисленный гнездящийся оседлый вид. 
Вокализация этого вида неоднократно отмеча-
лась в конце мая и начале июня в пойменных 
лесах рек Бурунда и Червинка. В конце мая 2006 
г. во время лесного пожара крики птиц реги-
стрировались по ночам в районе кордона Меун.

Бородатая неясыть – Strix nebulosa 
Forster, 1772

Малочисленный гнездящийся оседлый 
вид. В заповеднике птицы зарегистрированы 
в пойме р. Червинка в мае 2001 г. В июле 2003 
г. 2 слетка отмечены на реке Бурунда [Колбин, 
2005]. Неделей позднее на р. Нора в районе 
кордона Мальцевский регулярно охотилась 
одна взрослая птица. В мае 2011 г. птицы 
встречены возле кордона Бурунда. Регулярно 
отмечались в районе кордона Меун.

Большой козодой – Caprimulgus indicus 
Latham, 1790

Обычный гнездящийся перелетный вид. В 
заповеднике птицы появляются в третьей де-
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каде мая. В пригодных местообитаниях козо-
дои отмечаются по всей территории. Кладки 
этого вида неоднократно обнаруживались в 
районе сопки Змеиная в июне 2005 г. (личное 
сообщение Н.Н. Колобаева). В Амурской обла-
сти севернее Норского заповедника гнезда об-
наружены в п. Экимчан [Кисленко и др., 1990].
Иглохвостый стриж – Hirundapus caudacutus 

(Latham, 1801)
Обычный гнездящийся перелетный вид. В 

заповеднике птицы отмечены в поймах всех 
крупных рек, в том числе на севере – в районе 
кордона Меун. 

Белопоясный стриж – Apus pacificus 
(Latham, 1801)

Обычный вид антропогенных ландшаф-
тов. В окрестностях заповедника птицы оби-
тают в п. Февральск. 
Восточный широкорот – Eurystomus orientalis 

(Linnaeus, 1766)
В июне 2000 г. широкорот отмечен на р. 

Селемджа в районе п. Февральск, 18 мая 2001 
г. одна птица встречена в пойме р. Бурунда. 
В районе устья р. Меун 2 птицы отмечены 4 
июня 2006 г. В июне 2008 г. одиночная птица 
отмечена возле п. Норск. По опросным сведе-
ниям пара птиц несколько лет отмечалась на 
метеостанции выше кордона Меун.

Обыкновенный зимородок – Alcedo atthis 
(Linnaeus, 1758)

Обычный гнездящийся перелетный вид. 
Прилет происходит в начале третьей декады 
апреля, отлет – в сентябре. Птицы отмечены 
на всех крупных водотоках. Встречаемость по 
данным учетов с лодки составила 2,3 особей 
на 10 км реки.

Удод – Upupa epops (Linnaeus, 1758)
Малочисленный гнездящийся перелетный 

вид. В заповеднике удод отмечен 12–13 мая 
2001 г. в пойме р. Червинка. По опросным 
сведениям, птицы гнездятся в окрестностях 
п. Норск. Гнездование удодов установлено 
для окрестностей г. Зея [Кисленко и др., 1990].
Вертишейка – Junx torquilla Linnaeus, 1758

Малочисленный гнездящийся вид. Пти-
цы отмечены в поймах рек Червинка, Нора, 
Селемджа, Бурунда, Меун и в лиственнично-
березовых разреженных лесах по северной 

границе заповедника. Плотность населения 
вида в разных точках заповедника составила 
0,4–1,2 пар/км2. 

Седой дятел – Picus canus Gmelin, 1788
Редкий вид. В заповеднике птицы отме-

чены дважды – в пойме р. Селемджа в июне 
2000 г. и в мае 2004 г. 
Желна – Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)

Обычный оседлый, гнездящийся вид. Пти-
цы отмечены во всех типах леса. В Норском 
заповеднике плотность птиц в разных ста-
циях колебалась в пределах 0,1–2,5 пар/км2. 
Наиболее высокая численность выявлена в 
пойменных лесах с участием пихты и ели. 
Большой пестрый дятел – Dendrocopos major 

(Linnaeus, 1758)
Малочисленный оседлый гнездящийся 

вид. В заповеднике птицы отмечены в пойме 
рек Селемджа и Меун.
Белоспинный дятел – Dendrocopos leucotos 

(Bechstein, 1803)
Оседлый гнездящийся вид – наиболее мно-

гочисленный дятел заповедника. Плотность в 
пойменных лесах колебалась в пределах 0,6–
3,8 пар/км2. Самая высокая плотность – 6,3 
пар/км2 зарегистрирована в районе кордона 
Меун в лиственнично-березовых лесах. 
Малый пёстрый дятел – Dendrocopos minor 

(Linnaeus, 1758)
Обычный оседлый гнездящийся вид. В за-

поведнике птицы отмечались в пойменных 
лесах по всем основным водотокам. Плот-
ность птиц составила 0,3–1,1 пар/км2.

Трёхпалый дятел – Picoides tridactylus 
(Linnaeus, 1758)

Обычный оседлый гнездящийся вид. В за-
поведнике птицы отмечены в смешанных и 
лиственничных лесах. Плотность колебалась 
в пределах 0,3–3,1 пар/км2.
Береговушка – Riparia riparia (Linnaeus, 1758)

Редкий вид. В заповеднике птицы были от-
мечены 22 мая 2001 г. в пойме р. Бурунды. 

Деревенская ласточка – Hirundo rustica 
Linnaeus, 1758

Обычный гнездящийся перелетный вид 
населенных пунктов. В окрестностях запо-
ведника деревенские ласточки гнездятся в 
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поселках Норск и Февральск.
Рыжепоясничная ласточка – Cecropis daurica 

(Laxmann, 1769)
Редкий вид. В начальный период наблю-

дений – в 2000 г. – птицы были отмечены в п. 
Норск, в настоящее время не регистрируются. 

Воронок – Delichon urbica (Linnaeus, 1758)
Обычный гнездящийся перелетный вид на-

селенных пунктов. В окрестностях заповедника 
воронки гнездятся в поселках Февральск и Норск. 

Рогатый жаворонок – Eremophila alpestris 
(Linnaeus, 1758)

Обычный пролетный вид. Птицы отмеча-
ются на пролете в апреле и в конце сентября–
октябре в долинах рек Селемджа и Нора. 

Полевой жаворонок – Alauda arvensis 
Linnaeus, 1758

Малочисленный гнездящийся вид для по-
сёлков Февральск и Норск. 
Степной конек – Anthus richardi Vieillot, 1818

В заповеднике птицы отмечены в пойме р. 
Бурунда в мае 2001 г. и в районе Икиндинской 
сопки в мае 2004 г.

Пятнистый конек – Anthus hodgsoni 
Richmond, 1907

Обычный гнездящийся вид. Птицы отме-
чены во всех типах леса. Прилет проходит в 
третьей декаде апреля. В заповеднике гнезда с 
кладками встречались с конца мая до середи-
ны июня. Плотность в разных местообитани-
ях колебалась от 0,7 до 10 пар/км2. Встречае-
мость по данным учетов с лодки составила 1,8 
пар на 10 км реки.

Краснозобый конек – Anthus cervinus 
(Pallas, 1811)

Обычный пролетный вид. В заповеднике 
птицы краснозобые коньки регулярно отме-
чались в первой половине мая весной и во 
второй половине сентября осенью по доли-
нам рек Селемджа и Нора. В Орловском за-
казнике также в эти сроки коньки стайками 
до 30–50 особей регистрировались в пойме р. 
Орловки и на Симушкиных озерах.

Желтая трясогузка – Motacilla flava 
Linnaeus, 1758

Обычный пролетный, возможно гнездя-
щийся перелетный вид. Птицы многократно 

отмечались в середине мая на марях в пойме 
р. Бурунда, возле оз. Длинное, в окрестностях 
кордона Меун и по северной границе запо-
ведника, предпочитая влажные вейниковые 
луга возле небольших водоемов. 

Берингийская жёлтая трясогузка – 
Motacilla tschutschensis J. F. Gmelin, 1789
Пролётный вид. Птицы отмечаются в мае 

и сентябре на болотистых участках. 
Зеленоголовая трясогузка – Motacilla 
(tschutschensis) taivana (Swinhoe, 1863)
Немногочисленный, вероятно гнездящий-

ся перелетный вид. В заповеднике с середины 
мая 2004 г. группы из 5–10 особей наблюда-
лись на болотах вдоль северной границы за-
поведника. В конце мая – начале июня отдель-
ные пары отмечались на заболоченных лугах 
в поймах рек Бурунда и Нора. Плотность 
птиц на кочкарных лугах в пойме р. Бурунда 
составила 2,6–11,1 пар/км2.

Горная трясогузка – Motacilla cinerea 
Tunstall, 1771

Обычный гнездящийся перелетный вид 
заповедника и Орловского заказника. Птицы 
отмечены на всех водотоках, а также на каме-
нистых участках вдоль северной границы за-
поведника. Плотность населения горных тря-
согузок в различных участках заповедника 
составила 0,4–8,3 пар/км2. При учетах с лодки 
встречаемость птиц составила 1–4 пары на 10 
км реки. Гнездование известно в п. Экимчан 
[Кисленко и др., 1990].

Белая трясогузка – Motacilla alba 
Linnaeus, 1758

Обычный гнездящийся перелетный вид 
заповедника и Орловского заказника. В нача-
ле мая возле усадьбы заповедника в п. Фев-
ральск отмечались стайки пролетных птиц 
по 10–15 особей. Встречаемость по данным 
учетов с лодки составила 0,3–5 пар на 10 км 
реки. Птицы отмечены на основных водото-
ках, а также в п. Норск. 

Сибирский жулан – Lanius cristatus 
Linnaeus, 1758

Обычный гнездящийся перелетный вид 
заповедника и Орловского заказника. Пти-
цы селятся в разреженных лиственничниках, 
лиственничных марях, лугах и болотах с ку-
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старниковой растительностью или древесны-
ми релками. В заповеднике плотность вида 
составила в пойменных смешанных лесах 0,9 
пар/км2, на лиственничных марях – 3,2 пар/
км2, в лиственнично-березовых лесах – 0,9 
пар/км2, на травянистых болотах – 1 пар/км2. 

Серый сорокопут Lanius excubitor 
Linnaeus, 1758

Редкий пролетный вид. В заповеднике этот 
вид нерегулярно отмечался в зимний пери-
од в районе протоки Двадцатиха и у кордона 
Меун (устное сообщение В.А. Терешкина).

Китайская иволга – Oriolus chinensis 
(Linnaeus, 1758)

Редкий вероятно гнездящийся вид. Птицы 
отмечены в п. Норск (личное сообщение С.П. 
Сенчишина).

Серый скворец – Sturnus cineraceus 
Temminck, 1836

Обычный гнездящийся перелетный вид 
антропогенного ландшафта. В окрестностях 
заповедника птицы отмечались в поселках 
Норск и Февральск. Плотность населения 
скворцов в поселках по данным 2000–2006 гг. 
составила 1,7 пар/км2.
Кукша – Perisoreus infaustus (Linnaeus, 1758)

Малочисленный гнездящийся оседлый 
вид. Местообитание – темнохвойно-листвен-
ные, лиственничные и лиственнично-бере-
зовые леса. В заповеднике кукши отмечены в 
районе устья реки Меун и в районе Антонов-
ской протоки. 
Сойка – Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)

Обычный гнездящийся кочующий вид за-
поведника и Орловского заказника. Птицы 
отмечены в поймах рек Червинка, Селемджа, 
Бурунда, Нора и Орловка.

Голубая сорока – Cyanopica cyanus 
(Pallas, 1776)

Обычный гнездящийся кочующий вид за-
поведника и Орловского заказника. Птицы 
отмечены в гнездовое время в пойменных 
лесах рек Бурунда, Нора, Селемджа, Орлов-
ка, а также в окрестностях поселков Норск 
и Февральск. Плотность в разных точках со-
ставила 1,0–8,3 особей/км2. В орловском за-
казнике в окрестностях Симушкиных озер 
плотность голубых сорок достигала 37,5 осо-

бей/км2. Встречаемость, по данным учетов с 
лодки 2000–2006 гг. составила 0,4 особи на 10 
км реки.

Сорока – Pica pica (Linnaeus, 1758)
Обычный оседлый гнездящийся вид ан-

тропогенного ландшафта. В окрестностях 
заповедника птицы постоянно отмечались в 
поселках Норск и Февральск. Плотность вида 
в окрестностях поселков Норск и Февральск 
составила 5,6–18,1 особей/км2. 

Кедровка – Nucifraga caryocatactes 
(Linnaeus, 1758)

В заповеднике кедровки встречаются край-
не редко ввиду очень небольшой площади 
темнохвойных лесов. В мае 2011 г. одиночная 
птица постоянно отмечалась в окрестностях 
кордона Двадцатиха.
Даурская галка – Corvus dauuricus Pallas, 1776

Обычный гнездящийся вид в посел-
ках  Норск и Февральск. Плотность птиц в 
гнездовое время в этих поселках составила 
0,6–16,7 особей/км2.

Грач – Corvus frugilegus Linnaeus, 1758
Одиночная птица отмечена в районе стан-

ции ППС-591 16 мая 2004 г. В этом же месте 
пара грачей сфотографирована 2 мая 2013 г.

Большеклювая ворона – Corvus 
macrorhynchos Wagler, 1827

Обычный гнездящийся, оседлый и кочую-
щий вид заповедника и Орловского заказника. 
Плотность населения птиц в пойменных фор-
мациях составила 0,6–3,8 особей/км2, плот-
ность в п. Норск достигала 37,5 особей/км2. 
Встречаемость в поймах рек по данным учетов 
с лодки составила 1,9 особей на 10 км реки.
Черная ворона – Corvus corone Linnaeus, 1758

Обычный гнездящийся, оседлый, кочую-
щий вид заповедника и Орловского заказ-
ника. Плотность птиц в разных формациях 
составила 0,2–2,5 особей/км2, плотность в 
п. Норск достигала 10 особей/км2. Встречае-
мость в поймах рек по данным учетов с лодки 
составила 0,3 особей на 10 км реки.

Ворон – Corvus corax Linnaeus, 1758
Редкий кочующий, возможно гнездящийся 

вид. В заповеднике и на прилегающих терри-
ториях птицы нерегулярно отмечаются – пре-
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имущественно в осенний и зимний периоды 
(устное сообщение В. А. Терешкина).

Свиристель – Bombycilla garrulus 
(Linnaeus, 1758)

Малочисленный кочующий вид. В гнездо-
вое время птицы эпизодически отмечались в 
долине р. Бурунда. 
Амурский свиристель – Bombycilla japonica 

(Siebold, 1826)
Обычный вероятно гнездящийся, кочую-

щий и зимующий вид. В п. Экимчан в июне 
1971 г. обнаружено гнездо этого вида [Леоно-
вич, 1977]. В заповеднике птицы отмечались 
в пойме рек Селемджа и Бурунда. Обилие 
приемлемых стаций позволяет предполагать 
гнездование этого вида. Осенью в сентябре–
октябре обычны стайки птиц до 50 особей, 
которые кормятся на боярышнике, рябине, 
яблонях в пойме реки. Плотность птиц в раз-
ных стациях составила 0,7–5 особей/км2.
Серый личинкоед – Pericrocotus divaricatus 

(Raffles, 1822)
Обычный гнездящийся перелетный вид 

заповедника и Орловского заказника. При-
лет происходит обычно во второй декаде мая. 
Севернее заповедника – в п. Экимчан гнездо 
было обнаружено на боковой ветви тополя, 
на высоте 18 м [Кисленко и др., 1990]. В за-
поведнике плотность населения птиц в пой-
менных формациях колебалась от 1,3 до 18,8 
особей/км2. По данным учетов с лодки встре-
чаемость птиц составила 4,7 особей на 10 км 
реки. 
Бурая оляпка – Cinclus pallasi Temminck, 1820

Редкий оседлый и кочующий вид. В запо-
веднике птицы отмечены по р. Нора в зимний 
период (устное сообщение С. П. Сенчишина).

Крапивник – Troglodytes troglodytes 
(Linnaeus, 1758)

Редкий вид. В заповеднике птицы не отме-
чены, но севернее, у п. Экимчан в июне 1983 г. 
встречены два активно поющих самца [Наза-
ренко, 1984].

Альпийская завирушка – Prunella colaris 
(Scopoli, 1769)

Две птицы отмечены в мае 2011 г. на стан-
ции ППС-591. В этом же месте одиночная 
птица была сфотографирована в мае 2012 г.

Сибирская завирушка – Prunella montanella 
(Pallas, 1776)

Редкий пролетный вид. Единичные птицы 
отмечены в пойме р. Селемджа в конце сентя-
бря 2014 г.

Малая пестрогрудка – Tribura (thoracica) 
davidi La Touche, 1923

Малочисленный, местами обычный пере-
летный вид. В Амурской области, помимо за-
поведника, птицы зарегистрированы в районе 
п. Экимчан [Назаренко, 1984], в окрестностях 
г. Зеи [Кисленко и др., 1990]. Прилет пестро-
грудок происходит во второй половине мая. 
Малые пестрогрудки обитают в ерниковых и 
кустарниковых зарослях на лиственничных 
марях, кочкарных лугах и болотах. Плотность 
населения на марях в различных точках запо-
ведника составила 1,4–7,1 пар/км2. 

Таежный сверчок – Locustella fasciolata 
(G. R. Gray, 1860)

Обычный, местами многочисленный пере-
летный вид. Прилет проходит в третьей де-
каде июня. Плотность птиц в разных точках 
заповедника колебалась в пределах 1,3–16,7 
пар/км2. В отдельных местах поймы рек Се-
лемджа и Нора на 3 км маршрута встречалось 
до 13 поющих самцов. По данным учетов с 
лодки встречаемость таежных сверчков со-
ставила 2,2 пар на 10 км реки.

Певчий сверчок – Locustella certhiola 
(Pallas, 1811)

Обычный гнездящийся перелетный вид. 
В районе заповедника птицы отмечались в 
окрестностях п.  Февральск. Плотность насе-
ления певчих сверчков в этом районе соста-
вила 2,4–5,7 пар/км2.

Пятнистый сверчок – Locustella lanceolata 
(Temminck, 1840)

Немногочисленный гнездящийся перелет-
ный вид. Плотность населения сверчков на 
кочкарных болотах и лугах составила 1–7,4 
пар/км2. 

Чернобровая камышевка – Acrocephalus 
bistrigiceps Swinhoe, 1860

Малочисленный перелетный вид. Птицы в 
гнездовое время постоянно отмечались на лу-
гах в окрестностях п. Февральск. Плотность 
камышевок здесь составила 1,3 пар/км2. 
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Толстоклювая камышевка – Phragmaticola 
aedon (Pallas, 1776)

Обычный гнездящийся перелетный вид 
заповедника и Орловского заказника. В гнез-
довой период камышевки отмечены в пойме 
рек Селемджа, Меун, Нора, Бурунда, Орлов-
ка. Прилет происходит в третьей декаде мая. 
Плотность птиц в заповеднике составила 
1,3–9,4 пар/км2, максимальная плотность – 
18,8 пар/км2 – выявлена в окрестностях кор-
дона Двадцатиха. По данным учетов с лодки 
встречаемость птиц составила 0,5 пар на 10 
км реки.

Пеночка-таловка – Phylloscopus borealis 
(Blasius, 1858)

Обычный пролетный вид. В заповеднике 
птицы отмечались с 25 мая до 7 июня. Плот-
ность пролетных птиц в Норском заповедни-
ке в разных местообитаниях составила 1–20 
особей/км2.

Зеленая пеночка – Phylloscopus trochiloides 
(Sundevall, 1837)

Обычный гнездящийся перелетный вид. 
Прилет птиц происходит в третьей декаде 
мая. Гнездо и молодые птицы были обнаруже-
ны севернее заповедника в п. Экимчан [На-
заренко, 1984; Кисленко и др., 1990]. В запо-
веднике зеленые пеночки практически повсе-
местно отмечались в пойменных смешанных 
лесах. Плотность населения в пойменных ле-
сах составила 1,4–2,1 пар/км2. Встречаемость 
по данным учетов с лодки составила 3,2 пар 
на 10 км реки.
Бледноногая пеночка – Phylloscopus tenellipes 

Swinhoe, 1860
Обычный гнездящийся перелетный вид. 

Прилет проходит в третьей декаде мая. Гнез-
до с 6 яйцами восьмидневной насиженности 
обнаружено в п. Экимчан 29 июня 1971 г. 
[Кисленко и др., 1990]. Птицы обитают в ли-
ственных и смешанных пойменных лесах с 
выраженным древесно-кустарниковым яру-
сом, что отмечалось и другими авторами [На-
заренко, 1984; Брунов и др., 1988], а также в 
темнохвойно-лиственных лесах. Плотность 
в гнездовое время в заповеднике составила 
1,7–16,7 пар/км2. Самая высокая плотность 
выявлена в темнохвойно-лиственных лесах в 
устье р. Меун и в смешанных лесах в устье р. 

Червинка. Встречаемость по данным учетов с 
лодки составила 5 пар на 10 км реки.

Светлоголовая пеночка – Phylloscopus 
coronatus (Temminck et Schlegel, 1847)

Малочисленный гнездящийся перелетный 
вид. Прилет происходит в третьей декаде 
мая. Птицы отмечались в пойменных лесах 
рек Нора (преимущественно ближе к устью) 
и Селемджа. Плотность населения в разных 
точках заповедника составила 1,3–10 пар/км2. 
Пеночка-зарничка – Phylloscopus inornatus 

(Blyth, 1842)
Обычный перелетный гнездящийся вид. 

Прилет проходит в первой декаде мая, наи-
более ранняя встреча зарничек – 30 апреля 
2009 г. Для п. Экимчан А. А. Назаренко [1984] 
приводит зарничку в качестве обычного гнез-
дящегося вида лиственничных лесов. В запо-
веднике это один из самых многочисленных 
видов – в мае, во время пролета, плотность 
птиц в лесах с преобладанием лиственницы 
обычно превышает 20 особей/км2. В гнездовое 
время плотность населения вида в разных точ-
ках составила 1,7–33,3 пар/км2. В окрестностях 
кордона Меун плотность зарничек в 2003 г. со-
ставила 53,3 пар/км2. Низкая встречаемость по 
данным учетов с лодки – 3,2 пар на 10 км реки 
– объясняется тихой вокализацией вида.
Корольковая пеночка – Phylloscopus proregulus 

(Pallas, 1811)
Обычный гнездящийся перелетный вид. 

Прилет – в середине мая, самая ранняя встре-
ча вида – 7 мая 2011 г. 

В заповеднике птицы обычно регистриро-
вались возле участков темнохвойного леса, 
хотя иногда встречались и в чистых листвен-
ничниках. Плотность корольковых пеночек 
в разных местообитаниях составила 1,1–7,3 
пар/км2. Встречаемость по данным учетов с 
лодки составила 3,7 пар на 10 км реки.

Бурая пеночка – Phylloscopus fuscatus 
(Blyth, 1842)

Обычный гнездящийся перелетный вид. 
Прилет в первой декаде мая. Наиболее 
предпочтительный биотоп – кустарники на 
кочкарных лугах и болотах (здесь она доми-
нирует даже над толстоклювой пеночкой). 
Плотность населения бурых пеночек соста-
вила 1,4–14,3 пар/км2, самая высокая чис-
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ленность – 39,3 пар/км2 – выявлена на коч-
карном лугу напротив устья Сорокаверст-
ной протоки 14 июня 2003 г. Встречаемость 
по данным учетов с лодки составила 2,9 пар 
на 10 км реки.
Толстоклювая пеночка – Phylloscopus schwarzi 

(Radde, 1863)
Обычный, местами многочисленный гнез-

дящийся перелетный вид. Прилет проходит 
в конце второй декады мая. В лиственных и 
лиственнично-березовых пойменных лесах 
эта пеночка нередко доминирует по числен-
ности. Плотность птиц в различных форма-
циях составила 4,5–28,6 пар/км2. Встречае-
мость по данным учетов с лодки составила 
14,9 пар на 10 км реки.

Желтоголовый королек – Regulus regulus 
(Linnaeus, 1758)

Редкий гнездящийся оседлый вид. Гнездо-
вание для верховьев р. Селемджи доказано – 
в окрестностях п. Экимчан 25 июля 1982 г. на-
блюдалась взрослая птица, кормившая слетка 
[Назаренко, 1984]. В заповеднике птицы мно-
гократно отмечены на участке темнохвойно-
го леса в пойме р. Селемджа в районе кордона 
Двадцатиха и в устье р. Меун. 

Желтоспинная мухоловка – Ficedula 
zanthopygia (Hay, 1845)

Обычный, местами многочисленный гнез-
дящийся перелетный вид. В заповеднике пти-
цы отмечаются преимущественно в поймен-
ных лесах. Прилет желтоспинных мухоловок 
происходит в третьей декаде мая, самая ран-
няя дата 18 мая 2010 г. Плотность населения 
вида в пойменных лесах заповедника соста-
вила 0,7–22,1 пар/км2. Встречаемость мухоло-
вок по данным учетов с лодки составила 8,2 
пар на 10 км реки.

Таежная мухоловка – Ficedula mugimaki 
(Temminck, 1836)

Обычный гнездящийся перелетный вид. 
Прилет проходит во второй декаде мая. Дан-
ные мухоловки предпочитают участки пой-
мы, не пройденные пожарами с сохранивши-
мися темнохвойными деревьями. Плотность 
населения птиц в разных точках составила 
1,3–15 пар/км2. Встречаемость таежных мухо-
ловок по данным учетов с лодки составила 1,7 
пар на 10 км реки.

Восточная малая мухоловка – Ficedula 
(parva) albicilla (Pallas, 1811)

Обычный гнездящийся перелетный вид. 
Прилет проходит в первой–второй декадах 
мая, самая ранняя дата 5 мая 2009 г. Плотность 
населения вида в пойменных лесах составила 
1,7–8,3 пар/км2. В мае 2004 г. в ивняках в рай-
оне п. Февральск плотность пролетных птиц 
составила 66,7 особей/км2. Встречаемость та-
ежных мухоловок по данным учетов с лодки 
составила 1,8 пар на 10 км реки.
Синяя мухоловка – Cyanoptila cyanomelana 

(Temminck, 1829)
Вид отмечен в 2008 г. Территория един-

ственного самца этого вида располагалась 
на склоне сопки со скальными выходами в 
районе слияния рек Нора и Селемджа. На вы-
бранном птицей участке были представлены 
широколиственные породы деревьев, встре-
чающиеся в этом районе уже очень редко 
[Колбин, 2007]. В последующие годы синие 
мухоловки не отмечались. В 2015 г. в этом же 
месте снова был отмечен одиночный самец.

Сибирская мухоловка – Muscicapa sibirica 
J.F. Gmelin, 1789

Малочисленный гнездящийся перелет-
ный вид. В районе п. Экимчан 27 июня 1971 
г. обнаружены два гнезда [Кисленко и др., 
1990]. В заповеднике эта мухоловка отмечена 
в лиственничных лесах в окрестностях озер 
Длинное и Осиновое. 

Пестрогрудая мухоловка – Muscicapa 
griseisticta (Swinhoe, 1861)

Малочисленный пролётный, возможно 
гнездящийся вид. В поселке Экимчан были 
обнаружены гнезда этого вида [Кисленко и 
др., 1990]. 

Ширококлювая мухоловка – Muscicapa 
dauurica Pallas 1811

Обычный, местами многочисленный гнез-
дящийся перелетный вид. Прилет проходит 
обычно в третьей декаде мая, самая ранняя 
встреча 18 мая 2009 г. В отдельные годы, как, 
например, в 2001 г., птицы вообще не отме-
чались на территории. В целом за время на-
блюдений эти мухоловки в пойменных лесах 
различных типов были обычны и даже мно-
гочисленны. Плотность населения составила 
2,8–33,3 пар/км2. 
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Черноголовый чекан – Saxicola torquata 
(Linnaeus, 1766)

Обычный гнездящийся перелетный вид. 
Прилет проходит во второй декаде мая, са-
мая ранняя встреча 8 мая 2001 г. Плотность 
населения чеканов на травянистых болотах и 
влажных лугах составила 1,4–12,5 пар/км2. 

Обыкновенная каменка – Oenanthe 
oenanthe (Linnaeus, 1758)

Редкий пролетный вид. Гнездование уста-
новлено в п. Зея [Кисленко и др., 1990].

Белогорлый дрозд – Petrophila gularis 
(Swinhoe, 1863)

Обычный гнездящийся перелетный вид. 
Белогорлые дрозды отмечены в пойменных 
лесах всех крупных водотоков и на возвы-
шенностях со скальными выходами. Прилет 
проходит в конце второй – начале третьей де-
кады мая, самая ранняя встреча 16 мая 2009 г. 
Плотность птиц в пойменных лесах состави-
ла 0,7–6,7 пар/км2. 

Сибирская горихвостка – Phoenicurus 
auroreus (Pallas, 1766)

Малочисленный, местами обычный гнез-
дящийся перелетный вид. Прилет проходит 
в первой – второй декадах мая, самая ранняя 
встреча – 4 мая 2010 г. Плотность населения 
горихвосток в окрестностях поселков Фев-
ральск и Норск составила 1,8–7,1 пар/км2. 

Соловей-красношейка – Lucsinia calliope 
(Pallas, 1776)

Обычный гнездящийся перелетный вид. 
Прилёт обычно проходит во второй декаде мая, 
самая ранняя встреча – 5 мая 2009 г. Птицы 
регистрировались повсеместно, в пойменных 
формациях были наиболее обычны. Плотность 
населения соловьев-красношеек составила 1,3–
12,5 пар/км2. Встречаемость по данным учетов с 
лодки составила 2,1 пар на 10 км реки.
Варакушка – Luscinia svecica (Linnaeus 1758)

Обычный пролётный вид. Птицы отмеча-
лись в пойме рек Селемджа и Орловка в мае 
и сентябре.
Синий соловей – Luscinia cyane (Pallas, 1776)

Обычный гнездящийся перелетный вид. 
Прилет проходит во второй – третьей декадах 
мая. Птицы регистрировались только в пой-
менных лесных формациях. Гнездо под вале-

жиной с кладкой из 6 яиц найдено 13 июня 
2000 г. на острове в пойме р. Селемджи в тем-
нохвойно-лиственном лесу. Плотность птиц 
в пойменных лесах составила 1,7–13,3 пар/
км2. Встречаемость по данным учетов с лодки 
составила 3,1 пар на 10 км реки.

Соловей-свистун – Luscinia sibilans 
(Swinhoe, 1863)

Обычный гнездящийся перелетный вид. 
Прилет проходит во второй декаде мая. В пой-
менных лесах птицы обычно отмечались на 
участках леса, растущего на речных меандрах, 
где имелось хотя бы несколько елей или пихт. 
Плотность птиц в пойменных лесах составила 
1–10 пар/км2. Встречаемость по данным уче-
тов с лодки составила 2,7 пар на 10 км реки.
Синехвостка – Tarsiger cyanurus (Pallas, 1773)

Обычный, гнездящийся перелетный вид. 
Прилет происходит в третьей декаде апреля. 
Гнездо с кладкой 6 яиц найдено 19 мая 2009 г. 
в районе устья р. Меун. В пойменных лесах с 
участием темнохвойных пород плотность насе-
ления синехвосток составила 1,3–12,5 пар/км2. 

Б л е д н ы й  д р о з д  –  Tu r d u s  p a l l i d u s 
J .  F.  G m e l i n ,  1 7 8 9

Обычный гнездящийся перелетный вид. 
Прилёт происходит в 1 декаде мая. Птицы 
отмечены в пойменных лесах на реках Селем-
джа, Бурунда, Нора, Орловка. Плотность на-
селения составила 0,7–5,6 пар/км2. 

Оливковый дрозд – Turdus obscurus 
Gmelin, 1789

Обычный гнездящийся перелетный вид. 
Прилет проходит в первой декаде мая. Птицы 
отмечены в поймах рек Бурунда, Орловка и 
Нора. Плотность населения оливковых дроздов 
в пойменных лесах составила 0,7–6,7 пар/км2. 
Сизый дрозд – Turdus hortulorum Sclater, 1863

Обычный гнездящийся перелетный вид. 
Прилёт происходит в первой декаде мая. Са-
мый массовый дрозд, плотность населения в 
пойменных лесах составила 1–13,3 пар/км2. 
Встречаемость птиц по данным учетов с лод-
ки составила 2,4 пар на 10 км реки.

Дрозд Наумана – Turdus naumanni 
Temminck, 1820

Обычный пролётный, возможно гнездя-
щийся вид. Интенсивный пролет проходит в 
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конце апреля – мае и сентябре.
Бурый дрозд – Turdus eunomus Temminck, 1831

Многочисленный пролетный, возможно 
гнездящийся вид. Интенсивный пролёт про-
ходит в конце апреля – мае и сентябре. Плот-
ность населения птиц во время весеннего 
пролета составила 7,1–28,6 особей/км2.

Сибирский дрозд – Zoothera sibirica 
(Pallas, 1776)

Малочисленный гнездящийся перелетный 
вид. Самые ранние даты обнаружения вида в 
заповеднике – 17 мая 2004 г. и 25 мая 2006 г. 
Местообитание – смешанные леса с участи-
ем темнохвойных пород в пойме рек Нора и 
Селемджа (в районах устья Сорокаверстной 
протоки, устья р. Меун, на кордоне Двадцати-
ха). Плотность населения птиц в районе устья 
р. Меун составила 1,7–5 пар/км2. 
Пестрый дрозд – Zoothera varia (Pallas, 1811)

Обычный гнездящийся перелетный вид. 
Прилет происходит в первой декаде мая, са-
мая ранняя встреча 30 апреля 2009 г. В Амур-
ской области в районе г. Зея и Зейского запо-
ведника описан ряд гнезд этого вида [Коло-
нин, 1963; Ильяшенко, 1982; Кисленко и др., 
1990]. Птицы регистрировались в пойменных 
лесах, предпочитая участки с темнохвойными 
породами рек Бурунда, Нора, Меун, Орловка 
и Селемджа. Плотность населения пестрых 
дроздов составила 0,6–2,8 пар/км2. 

Ополовник – Aegithalos caudatus 
(Linnaeus, 1758)

Обычный гнездящийся оседлый и кочу-
ющий вид. Взрослые птицы с кормом для 
птенцов многократно отмечались во второй 
половине мая. Слетки регистрировались со 
второй половины июня. Плотность птиц в 
различных местообитаниях составила 1,7–25 
особей/км2. Встречаемость ополовник по 
данным учетов с лодки составила 4,9 особей 
на 10 км реки.

Черноголовая гаичка – Parus palustris 
Linnaeus, 1758

Малочисленный гнездящийся вид. В вер-
ховьях р. Селемджи в окрестностях п. Эким-
чан этот вид не наблюдался, южнее в районе 
п. Новокиевский Увал обнаружены гнезда 
[Кисленко и др., 1990]. В заповеднике в доли-

не р. Селемджи черноголовые гаички отлав-
ливались в паутинную сеть.

Пухляк – Parus montanus Baldenstein, 1827
Обычный, местами многочисленный 

гнездящийся оседлый и кочующий вид. Вы-
далбливание гнездовых камер отмечалось с 
третьей декады апреля. Плотность населе-
ния пухляков составила 1,3–31,3 особей/км2. 
Встречаемость по данным учетов с лодки со-
ставила 11,3 особей на 10 км реки.

Московка – Parus ater Linnaeus, 1758
Обычный гнездящийся оседлый и кочу-

ющий вид. В заповеднике плотность птиц в 
гнездовое время составила в пойменных сме-
шанных лесах без участия темнохвойных по-
род 1,0–14,6 пар/км2, в смешанных пойменных 
лесах с участием темнохвойных деревьев – 
8,3–33,3 пар/км2. В разреженных лиственнич-
но-березовых лесах – 0,7–5,0 пар/км2. Встреча-
емость по данным учетов с лодки составила 3,2 
особей на 10 км реки.
Белая лазоревка – Parus cyanus Pallas, 1770

В заповеднике птицы не отмечены, но юж-
нее – в долине р. Ульма – доказано гнездова-
ние этого вида [Кисленко и др., 1990].
Большая синица – Parus major Linnaeus, 1758

Малочисленный гнездящийся вид. Птицы 
отмечены севернее – в п. Экимчан и в г. Зея 
доказано гнездование этого вида [Кислен-
ко и др., 1990]. В окрестностях п. Февральск 
птицы отмечались ежегодно, плотность вида 
этом районе составила 1,7–8,3 пар/км2. В кон-
це апреля 2012 г. пара больших синиц сфото-
графирована возле кордона Бурунда.
Обыкновенный поползень – Sitta europaea 

Linnaeus, 1758
Обычный гнездящийся, оседлый и кочу-

ющий вид. Птицы отмечены во всех типах 
леса. Плотность населения поползней соста-
вила 1,4–16,7 пар/км2. Встречаемость по дан-
ным учетов с лодки составила 2 особи на 10 
км реки.
Обыкновенная пищуха – Certhia familiaris 

Linnaeus, 1758
Малочисленный оседлый вид. Птицы от-

мечены в темнохвойно-лиственном лесу, в 
районе устья р. Меун, в пойме р. Бурунды и в 
пойме р. Орловка.
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Буробокая белоглазка – Zosterops 
erythropleura Swinhoe, 1863

Обычный гнездящийся перелетный вид. 
Прилет в заповедник происходит в третьей 
декаде мая, самая ранняя встреча 17 мая 2009 
г. Плотность птиц в гнездовое время в раз-
личных местообитаниях составила 1,7–18,8 
особей/км2. Встречаемость по данным учетов 
с лодки составила 2,6 особей на 10 км реки.

Домовый воробей – Passer domesticus 
(Linnaeus, 1758)

В окрестностях заповедника – обычный гнез-
дящийся вид в поселках Норск и Февральск. В 
сентябре 2004 г. единичные птицы были отме-
чены на кордоне Меун [Колбин, 2005].

Полевой воробей – Passer montanus 
(Linnaeus, 1758)

Обычный гнездящийся оседлый, частично 
кочующий вид. В окрестностях заповедника 
полевые воробьи гнездятся в поселках Норск 
и Февральск.
Юрок – Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758

Обычный пролетный и гнездящийся вид. 
Весенний пролет проходит в апреле–мае, 
осенний – в сентябре – первой половине октя-
бря. Птицы в гнездовое время постоянно от-
мечались в поймах рек Меун, Нора, Бурунда. 
У оз. Длинное в июне 2003 г. вьюрки беспоко-
ились у гнезда. Плотность населения птиц в 
гнездовое время в районе устья р. Меун со-
ставила 2–5 пар/км2. 

Китайская зеленушка – Chloris sinica 
Linnaeus, 1766

Малочисленный, местами обычный вид. 
На территории Норского заповедника заре-
гистрирована единичная встреча этого вида в 
пойме р. Бурунда – 19 мая 2001 г., в Орловском 
заказнике зеленушки постоянно регистриро-
вались в пойме р. Орловки в ур. Симушкины 
озера. В окрестностях поселков Февральск и 
Норск в гнездовое время птицы отмечались 
постоянно. Гнезда этого вида обнаружены в 
п. Новокиевский Увал [Кисленко и др., 1990]. 
Плотность птиц в п.  Норск составила 10–80 
особей/км2.

Чиж – Spinus spinus (Linnaeus, 1758)
Обычный гнездящийся, кочующий, пере-

летный вид. В пойме р. Селемджи в районе 

кордона Двадцатиха 7 мая 2001 г. на молодой 
чозении, на высоте 10 м обнаружено строя-
щееся гнездо [Колбин, 2005]. В пойменных 
лесах плотность населения чижей составила 
1,3–20 особей/км2, наиболее высокая плот-
ность выявлена в пойменных лесах с участи-
ем темнохвойных пород. Встречаемость по 
данным учетов с лодки составила 4,9 особей 
на 10 км реки.
Обыкновенная чечетка – Acanthis flammea 

(Linnaeus, 1758)
Обычный пролетный и зимующий вид. В 

заповеднике пролетные птицы отмечались до 
третьей декады мая. Гнездование установле-
но для верховьев р. Селемджи, где в 1982 г., в 
окрестностях п. Экимчан чечетка была обыч-
ной гнездящейся птицей [Назаренко, 1984]. В 
заповеднике плотность пролетных птиц в мае 
местами достигала 40 особей/км2. 
Сибирский горный вьюрок – Leucosticte arctoa 

(Pallas, 1811)
Редкий пролетный вид. Стайки данного 

вида эпизодически отмечались в осенний пе-
риод.

Обыкновенная чечевица – Carpodacus 
erythrinus (Pallas, 1770)

Обычный гнездящийся перелетный вид. 
Прилёт птиц происходит в середине мая. 
Плотность населения чечевиц в пойменных 
формациях составила 1–5 пар/км2. Встречае-
мость по данным учетов с лодки составила 3,7 
особей на 10 км реки. 

Сибирская чечевица – Carpodacus roseus 
(Pallas, 1776)

Малочисленный пролетный вид. В окрест-
ностях заповедника (п. Февральск), по лично-
му сообщению О. Смагиной, птицы отмечены 
16–18 октября 2006 г. В окрестностях кордона 
Бурунда одиночный самец сфотографирован 
29 апреля 2015 г.

Урагус – Uragus sibiricus (Pallas, 1758)
Обычный гнездящийся и кочующий вид. 

Один из самых массовых видов кустарников 
и пойменных лесов. В заповеднике гнезда в 
2008 и в 2010 гг. обнаружены в районе кордо-
на Мальцевский. Плотность населения в пой-
менных лесах составила 1,2–20,8 пар/км2, при 
учетах с лодки встречаемость на 10 км реки 
составила 16,9 пар. 
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Щур – Pinicola enucleator (Linnaeus, 1758)
Обычный пролетный и зимующий вид. 

Севернее заповедника (в окрестностях п. 
Экимчан) щуры гнездились в поясе кедрово-
го стланика [Назаренко, 1983].

Клест-еловик – Loxia curvirostra 
(Linnaeus, 1758)

Малочисленный, местами обычный кочу-
ющий вид. В заповеднике в отдельные годы 
птицы вообще не регистрировались, а в мае–
июне 2003 г. в пойме р. Меун и Нора плот-
ность этого вида составила 7,5–40 особей/км2. 

Белокрылый клест – Loxia leucoptera 
J.F.Gmelin, 1789

Редкий, местами обычный вид. В заповед-
нике птицы отмечены 19 мая 2001 г. на р. Бу-
рунда. 
Обыкновенный снегирь – Pyrrhula pyrrhula 

(Linnaeus, 1758)
Редкий вид. В заповеднике снегири не от-

мечены. В п. Экимчан 22 июня 1971 г. встре-
чены две пары [Кисленко и др., 1990]. 
Уссурийский снегирь – Pyrrhula griseiventris 

Lafresnaye, 1841
Обычный гнездящийся, кочующий и зи-

мующий вид. Птицы отмечены в лесах раз-
личного типа, предпочтение отдается сме-
шанным лесам с участием темнохвойных 
деревьев. Плотность населения в пойменных 
формациях составила 2,0–16,7 пар/км2. 

Малый черноголовый дубонос – Eophona 
migratoria E. Нartert, 1903

В июне 2000 г. птицы этого вида отмечены 
в пойме р. Норы в районе Сорокаверстной 
протоки. Плотность в этом районе составила 
1,4–3,3 особей/км2. 

Обыкновенный дубонос – Coccothraustes 
coccothraustes (Linnaeus, 1758)

Обычный кочующий и оседлый гнездя-
щийся вид. Плотность населения в поймен-
ных лесах составила 1,4–10 особей/км2.

Белошапочная овсянка – Emberiza 
leucocephala S.G. Gmelin, 1771

Обычный пролетный, вероятно гнездя-
щийся вид. В окрестностях заповедника про-
летные птицы отмечались весной до третьей 
декады мая, осенью до второй декады октя-

бря. В конце мая 2006 г. одиночный террито-
риальный самец отмечен в лиственничнике 
возле железнодорожной станции Червинка 
на северной границе заповедника. В районе 
п. Экимчан доказано гнездование этого вида 
[Кисленко и др., 1990]. 

Полярная овсянка – Emberiza pallasi 
(Cabanis, 1851)

Малочисленный пролетный вид. Поляр-
ные овсянки отмечены в смешанных стаях с 
овсянками-ремезами и овсянками-крошками 
в пойме р. Селемджи (район урочища Кура-
винское) 9 мая 2001 г. [Колбин, 2005]. В се-
редине мая 2004 и 2006 гг. птицы в таких же 
стаях регистрировались на северной границе 
заповедника в районе р. Екинда.

На севере Буреинского хребта полярная 
овсянка, возможно, гнездится в поясе горной 
тундры [Бисеров, 2003]. 

Желтобровая овсянка – Ocyris chrysophris 
Pallas, 1776

В заповеднике эта овсянка добыта в тем-
нохвойном лесу в пойме р. Меун в июле 2002 
г. (личное сообщение С.П. Сенчишина). Нами 
птицы отмечены в мае 7–8 мая 2013 г. в рай-
оне кордона Двадцатиха. В сентябре 2014 г. 
данные овсянки многократно отмечены в 
пойме рек Нора и Орловка.

Овсянка-ремез – Ocyris rustica Pallas 1776
Многочисленный пролетный вид. Пролёт 

проходит с конца апреля до третьей декады 
мая и осенью – в сентябре. 
Овсянка-крошка – Ocyris pusilla Pallas, 1776

Малочисленный пролетный вид. Птицы 
встречаются в стайках вместе с овсянками-
ремезами. 
Седоголовая овсянка – Ocyris spodocephala 

Pallas, 1776
Многочисленный гнездящийся вид, встре-

чается повсеместно. Плотность вида соста-
вила в пойменных лесах 7,1–38,6 пар/км2, на 
лугах и болотах разного типа – 1,6–3,6 пар/
км2. Встречаемость по данным учетов с лодки 
составила 22,8 пар на 10 км реки.

Дубровник – Ocyris aureola Pallas, 1773
Обычный гнездящийся вид до 2013 г. С 

2015 г. птицы не отмечались. Прилёт про-
исходил во второй декаде мая. В заповедни-
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ке выводки отмечены в начале июля 2003 г. 
Гнезда были обнаружены в п. Новокиевский 
Увал, г. Зея, на р. Ульма [Кисленко и др., 1990]. 
Местообитания – луга и болота различных 
типов. Плотность птиц на лугах и болотах со-
ставила 7,1–28,6 пар/км2. 

Рыжая овсянка – Ocyris rutila Pallas, 1776
Обычный гнездящийся вид. Прилет птиц 

проходит во второй декаде мая. В окрестно-
стях кордона Двадцатиха в долине Селемджи 
24 мая 2012 г. сфотографировано спаривание 
рыжих овсянок [Kolbin, 2015]. Гнезда рыжей 
овсянки обнаружены в окрестностях п. Эким-
чан в июне 1971 г. – 14 июня – неполная клад-
ка с 2 яйцами, [Кисленко и др., 1990]. Рыжие 
овсянки наиболее многочисленны в листвен-

нично-березовых лесах с рододендроном на 
склонах сопок. Плотность птиц в различных 
местообитаниях составил 2,4–14,3 пар/км2. 

Подорожник – Calcarius lapponicus 
(Linnaeus, 1758)

Обычный пролетный вид. В поймах рек 
Нора, Селемджа и Орловка птицы отмеча-
лись в мае и в сентябре.

Пуночка – Plectophenax nivalis (Linnaeus, 1758)

Обычный пролетный и малочисленный 
зимующий вид. В заповеднике кочевки пу-
ночек отмечались с конца октября до начала 
апреля. Интенсивный весенний пролет шел с 
марта до середины апреля, осенний – с конца 
октября до конца ноября.
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