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РЕФЕРАТ

Отчет 89 с., 1 кн., 16 рис., 20 табл., 18 источн., 2 прил.

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ, ФАУНА,

ФЛОРА, РЕДКИЕ ВИДЫ, ХИНГАНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ.

Проведены полевые исследования природных экосистем и основных групп

организмов (растения и животные) на территории Хинганского заповедника,

количественные учёты модельных и редких видов организмов, получены данные по

фенологии фоновых видов, погодным условиям года. Дана оценка (отчётный год по

сравнению с прошлым годом и среднемноголетними показателями) изменений в

исследованных группах, в некоторых случаях предложены причины, вызвавшие

изменения.
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

АЛ – Антоновское лесничество

б.л. – береговая линия

БХН – Буреинско-Хинганская низменность

ГМС – гидрометеостанция

ДВ – Дальний Восток

ДДЗЗ – данные дистанционного зондирования земли

Зам по НР – заместитель директора по научной работе

ЗГ – заказник «Ганукан»

ЗМУ – зимние маршрутные учеты

исп. – исполнитель

к. – кордон

к.б.н. – кандидат биологических наук

кв. – квартал

кв. м. – квадратный метр

ЛЛ – Лебединское лесничество

лес–во – лесничество

ЛП – Летопись природы

л/ноч. – ловушко/ночей

МГУ – Московский Государственный Университет

м.н.с – младший научный сотрудник

МПР – Министерство природных ресурсов

НГЯ – неблагоприятное гидрологическое явление

н.с. – научный сотрудник

ОГЯ – опасное гидрологичесое явление

ОЗАЛ – охранная зона Антоновского лесничества

ООПТ – особо охраняемая природная территория

оплод. – оплодотворенный

ос. – особей

осад. – осадки

пас. – пасека

рук. – руководитель

сб. – сборщик

с.н.с. – старший научный сотрудник

сем. – семейство



	 7	

сл. – следов

ст. – станция

ФГБУ – федеральное государственное бюджетное учреждение

ХАЗ – Хингано–Архаринский заказник

ХГЗ – Хинганский государственный заповедник

ХЛ – Хинганское лесничество

экз. – экземпляр

f – самка

m – самец

u – пол не известен
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ВВЕДЕНИЕ

Отчёт представляет собой коллективный труд сотрудников научного отдела

Хинганского заповедника по изучению динамики природных явлений и процессов в

заповеднике, его охранных зонах и ближайших окрестностях.

Работа ведётся на основе разработанной Дифференцированной летописи природы

по фенологическому году (с 1 апреля по 31 марта). Отказ от календарного года в пользу

фенологического вызван объективной причиной – целесообразностью рассматривать

единый зимний сезон, что невозможно сделать в рамках календарного года.

Представлены результаты:

- метеорологических (по данным двух метеостанций) и гидрологических (по

данным 5 гидропостов и собственных измерений логгерами и мерным шестом с

площадкой) измерений,

- наблюдений за редкими, исчезающими и реликтовыми растениями заповедника

на 14 постоянных площадках,

- инвентаризации насекомых, в результе которой были найдены новые для России и

мировой фауны перепончатокрылые жалящие, сезонной динамики численности и

биомассы всех групп зообентоса на одном стационаре,

- учёта кладок амфибий на трёх линиях,

- учёта пролётных и оседлых птиц на площадках, линиях и стационарах, мечения

кольцами и передатчиками,

- учёта мелких грызунов на линиях, зимних маршрутных учётов, учётов крупных

хищных фотоловушками,

- наблюдений за фенологическими явлениями (календарь природы).

Так как отчёт промежуточный, в Заключение присутствует лишь достаточно

поверхностный анализ собранного материала.

За год, по теме отчёта опубликовано 11 статей, 4 из которых – в журналах,

индексируемых в Scopus и (или) WoS.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА О НИР

1 Методы исследований

Анализ погодных условий традиционно дается по фенологическому году, с апреля

(в случае ранней весны – марта) 2021 г. по март (в случае затянувшейся зимы – апрель)

2022  г.  по архивным материалам ГМС п.  Архара,  наиболее близко расположенной к

Антоновскому лесничеству и ГМС п. Облучье вблизи Хинганского лесничества,

опубликованным на сайте RP5.ru. По метеостанции «Архара» для сравнения использова-

ны средние и абсолютные многолетние данные за период 1936-1987 годов,

предшествующий потеплению. Так как архив ГМС Облучье охватывает очень короткий

временной отрезок, для сравнения используются характеристики предшествующего года.

Сбор насекомых проводится при помощи энтомологического сачка и чашек

Мерике, которые выставляются в линию по 20 штук.

Отбор проб зообентоса на оз. Клёшенском проводится  в мае и сентябре по

стандартной методике [1].

Учёт кладок амфибий проводится по стандартному методу [2],

модифицированному для применения на постоянных нерестовых водоёмах. Так как учёт

кладок проводится всегда на одних и тех же водоёмах, их площадь не учитывается и

вместо относительной величины (количество кладок на 1 квадратный метр) приводится

абсолютная (количество кладок во всех водоёмах учёта).

Учёт мышевидных и полёвковых проводится на постоянных линиях стандартным

методом с использованием плашек Геро.

Зимний маршрутный учёт зверей проводится по методике, утверждённой Приказом

Минприроды России от 29 мая 2020 г. № 313 «Об утверждении Методических указаний

по учету численности отдельных видов объектов животного мира, отнесенных к

охотничьим ресурсам, методом зимнего маршрутного учета на территории субъектов

Российской Федерации, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо

охраняемых природных территориях федерального значения». Численность крупных

хищников определяется методом картирования следовых и визуальных встреч,

индивидуальным распознаванием на отснятых фотоловушками материалах, а также

выделением охотничьих районов отдельных особей и стай по результатам ЗМУ.
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2 Результаты исследований

2.1. Погода

Ниже приводим основные понятия и термины, используемые при обработке мате-

риала.

Начало весны - устойчивый переход среднесуточных температур от 0°С к положи-

тельным значениям.

Начало лета - устойчивый переход среднесуточных температур через 15°С к более

высоким значениям.

Начало осени - устойчивый переход среднесуточных температур через 15°С к бо-

лее низким значениям.

Начало зимы - устойчивый переход среднесуточных температур через 0°С к отри-

цательным значениям.

Вегетационный период - 10-градусный период: от устойчивого перехода среднесу-

точных температур через 10°С к более высоким значениям до устойчивого перехода сред-

несуточных температур через 10°С к более низким значениям.

Безморозный период - период от последнего заморозка в воздухе весной до первого

заморозка в воздухе осенью (определяется по минимальным температурам).

Сумма активных температур за 10-градусный период - сумма среднесуточных тем-

ператур выше 10°С за вегетационный период.

Число дней с морозом - число дней с минимальной температурой ниже 0°С.

Число дней с оттепелью - число дней с максимальной температурой выше 0°С.

2.1.1 Общая характеристика метеоусловий года

В Антоновском лесничестве 2021-2022 фенологический год вкратце можно

охарактеризовать как многоснежный. За год выпало 757 мм осадков (на 107,0 мм выше

нормы). Среднегодовая температура составила 0,9°С (+1,5°С к средней температуре

периода 1936-1987 гг). За очень тёплой весной последовало обычное лето, сменившееся

сухой осенью. Поздняя зима была очень снежной, с длительными сильными морозами.

Абсолютный минимум температур зарегистрирован в декабре (-44,2°С), абсолютный мак-

симум - в июле (33,6°С). Продолжительность безморозного периода составила 116 дней

(27 мая – 19 сентября), на 2 дня больше среднемноголетнего. Вегетационный период про-

должался 140 дней, с 13 мая по 29 сентября и по продолжительности был лишь на два дня

длиннее среднемноголетнего. Сумма активных температур составила 2562,3°С. Осадков

за вегетационный период выпало 548,1  мм, на 95,1мм больше среднемноголетнего.

Весна в лесничестве  выдалась поздней (на 7 дней позже обычного), влажной и

очень тёплой. Продолжительность сезона составила 52 дня – на 6 дней меньше обычного.

Среднесуточная температура была очень высокой – 10,9 °С, на 4,5 °С выше
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среднемноголетних значений. Максимальная температура воздуха повышалась до 32,2°С,

минимальная понижалась до -9,3°С. Осадков за период выпало 115,7 мм, что с учетом

продолжительности сезона составило 146,6% нормы. Переход среднесуточной температу-

ры через 5°С наступил 16 апреля, на 3 дня раньше среднемноголетнего, через 10°С – 13

мая, на 2 дня раньше обычного. Последний заморозок в воздухе наблюдался 26 мая. За пе-

риод отмечались 29 дней с осадками и 11 - с морозом.

Лето наступило в обычные сроки и практически не отличалось от

среднестатистического. Осадков выпало 417,6 мм, что с учетом продолжительности

сезона составило 105,3% от среднемноголетнего. Количество осадков медленно нарастало

от июня к августу. Максимальная температура воздуха в сезоне повышалась до 33,6 °С,

минимальная понижалась до 4,4 °С. За сезон отмечено 56 дней с осадками. Средняя

температура воздуха (20,8°С) была на 2°С выше многолетней.

Осень  наступила на неделю позже обычного и выдалась сухой (как и два

предшествующих года) и несколько более холодной. Наступила на 8 дней позже

среднемноголетнего и длилась 56 дней – на 9 дней больше нормы. Среднесуточная темпе-

ратура составила 5,9°С, на 1,1°С ниже обычной. Максимальная температура воздуха по-

вышалась до 24,5°С, минимальная понижалась до -13,8°С. За сезон выпало 77,0 мм

осадков, что с учетом продолжительности периода составило всего 51,3% нормы. Таким

образом, это уже четвёртая засушливая осень подряд! Устойчивый переход среднесуточ-

ной температуры через 10°С к более низким значениям наступил 30 сентября, на 9 дней

позже среднемноголетнего; через 5°С – 15 октября на 5 дней позже обычного срока. Пер-

вый заморозок в воздухе наблюдался 20 сентября. За период отмечалось 18 дней с осадка-

ми и 28 - с морозом.

Зима была поздней, очень многоснежной и с необычайно длинным периодом

сильных (ниже -40°С) морозов. Наступила на 17 дней позже и продолжалась на 17 дней

меньше среднестатистической. За сезон выпало рекордно большое количество осадков –

146,7 мм, что с учетом продолжительности сезона составило 429% нормы. Самым

засушливым месяцем оказался январь – всего 5,1 мм осадков. Звание самого влажного

зимнего месяца традиционно досталось ноябрю. Среднесуточная температура составила -

16,8°С (на 2,1°С выше нормы). Максимальная температура воздуха повышалась до 14,1°С,

минимальная понижалась до  -44,2°С. Необычайно продолжительным был период с

минимальными температурами ниже -40°С, продлившийся две недели, с 16 декабря по 1

января. За период наблюдался 61 день с осадками и 24 – с оттепелью.

Снежный покров установился только 6 декабря, но уже через 15 дней достиг

толщины 30 см. Последняя декада декабря ознаменовалась «преодолением планки» в 40

см. В середине февраля глубина снежного покрова вплотную приблизилась к 50 см и в
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начале марта ненадолго превысила эту отметку. В конце первой декады марта началось

интенсивное таяние, прерываемое короткими, но интенсивными снегопадами, так что снег

окончательно сошёл на модельной площадке метеостанции довольно поздно – 11 апреля.

В смешанных лесах на водоразделах и северных склонах заповедника снег лежал пятнами

ещё в начале мая.

Большое количество снега привело к массовой кочёвке косули. Уже в первых

числах декабря, с востока, началась массовая миграция косули, уходящей от завальных

снегов, выпавших в Еврейской автономной области. В это же время на Буреинско-

Хинганскую низменность спустилась с севера района косуля, выдавленная

глубокоснежьем. Основная масса косули в своём движении по долине Амура на запад

остановилась в приустьевой части реки Бурея, не решаясь форсировать незамёрзшую и

местами частично замёрзшую полынью в нижнем бьефе Нижнебурейской ГЭС. Большое

количество косуль осталось зимовать в горной части заповедника, где глубина снега на

большей части территории позволяли им пастись, не «чертя брюхом». В отсутствии

кабана, вымершего от эпизоотии, косуля явилась единственным видом крупных

млекопитающих, на которых глубина снежного покрова в этом году оказала сильное

влияние. Общее количество дней со снежным покровом – 159.

Так как среднемноголетние характеристики по ГМС Облучье отсутствуют,

сравнение текущего периода производится с прошедшим, т.е. с 2020/2021 годом.

На основной территории (Хинганское и Лебединское лесничества) год выдался

многоснежным, с короткой весной и продолжительными и засушливыми летом и осенью.

За год выпало 808,4 мм осадков (75% прошлогоднего количества). Среднегодовая

температура составила 0,5°С (0,3 °С год назад). Абсолютный минимум температур зареги-

стрирован в январе (-40,4°С), абсолютный максимум - в июле (33,5°С).

Продолжительность безморозного периода составила 147 дней (7 мая – 30 сентября). Ве-

гетационный период продолжался 140 дней (13 мая – 30 сентября). Сумма активных

температур составила 2384,7°С. Осадков за вегетационный период выпало 510,5 мм.

Весна на основной территории наступила 26 марта, на 9 дней раньше, чем год назад

и была на две недели короче и несколько более влажной. Среднесуточная температура

была 7,6°С, на 2,7 °С ниже прошлогодней. Максимальная температура воздуха повыша-

лась до 31,0°С, минимальная понижалась до -10,8°С. Осадков за период выпало 190,3 мм,

что с учётом продолжительности периода на 20% больше, чем весной 2020 г. Переход

среднесуточной температуры через 5°С наступил 26 апреля, через 10°С – 11 мая, что лишь

на 2-3 дня раньше прошлогоднего. Последний заморозок в воздухе наблюдался 6 мая. За

период отмечались: 42 дня с осадками и 28 - с морозом.
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Лето выдалось засушливым, наступило на 18 дней раньше, и продолжалось на 10

дней меньше, чем год назад. Средняя температура сезона составила 20,0 °С. Осадков

выпало 345,6 мм, что с учётом продолжительности периода составило 69,5% предыдущего

года. Распределение осадков в периоде было равномерным. Число дней с осадками

составило 52. Максимальная температура воздуха в сезоне повышалась до 33,5 °С, мини-

мальная понижалась до 5,8 °С.

Осень  наступила на неделю раньше и продолжалась почти два месяца. Была более

продолжительной, засушливой и с частыми заморозками.

Среднесуточная температура составила 4,9°С. Максимальная температура воздуха повы-

шалась до 22,4°С, минимальная понижалась до -14,4°С. За сезон выпало 100,2 мм осадков,

что с учётом продолжительности сезона составило 75% от прошлогоднего значения.

Устойчивый переход среднесуточной температуры через 10°С к более низким значениям

наступил 30 сентября, через 5°С – 14 октября, что практически не отличается от дат

прошлого года. Первый заморозок в воздухе наблюдался 1 октября. За период отмечалось

23 дня с осадками и 30 - с морозом.

Зима  наступила 6 ноября, продолжалась 154  дня и была многоснежной.

Количество осадков за сезон составило 172,3 мм, в 2,3 раза больше, чем год назад.

Распределение осадков традиционно для зимы было крайне неравномерным, наибольшее

их количество выпало в начале и конце зимы. Среднесуточная температура составила -

16,4°С (на 1,4 °С выше). Максимальная температура воздуха повышалась до 14,4°С, мини-

мальная понижалась до  -40,4°С.  За период наблюдалось 74  дня с осадками и 28  –  с

оттепелью. Первый снег выпал ещё осенью, 16 октября и продержался ровно неделю.

Постоянный снежный покров установился 7  ноября.  Рубеж в 10  см был достигнут 12

ноября. 23 ноября глубина снега превысила 30 см, а на следующий день – 40 см. 13

февраля была преодолена планка в 50 см. Активное таяние снега началось поздно, только

3 апреля марта и заняло 12 дней, 14 апреля снег на модельной площадке полностью

сошёл. На северных склона и водоразделах старый снег лежал большими пятнами ещё 3

мая, когда в районе Облучья и Пашково прошёл мощный локальный снегопад, слегка

задевший и восточную часть Хинганского лесничества. Общее количество дней со снеж-

ным покровом – 167. За все время зимы наибольшая глубина снежного покрова по ГМС

«Облучье» составила 59 см. Средняя за период глубина снега – 40 см.

Глубина снежного покрова составила большие трудности для передвижения и

питания косули в течение всей зимы, и всё, о чём написано выше по её кочёвке и

перемещениям в Антоновском лесничестве, полностью применимо и к основной

территории.
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Наиболее отличительной особенностью этого года для всей территории

заповедника стала многоснежность.

2.2 Воды

Данные по основным фенологическим явлениям на реках и озерах приведены в

разделе 2.8. Как  и в предыдущем году, в 2021 г. отмечались сильные паводки в бассейне

р. Амура из-за обильных  муссонных дождей.

Верховая вода по речкам заповедника пошла в следующие сроки. В Хинганском

лесничестве: р. Тарманчукан – 15 марта, р. Урил – 18 марта; в Лебединском лесничестве:

р. Урил – 6 марта, р. Мутная – 1 апреля; в Антоновском лесничестве: р.Борзя – 26 марта.

Для реки Амур 2021 год был многоводным, с двумя паводковыми волнами, которые

можно охарактеризовать как наводнение (уровень достиг и превысил значения опасного

гидрологического явления в соответствии с таблицей 1).

Таблица 1 – Параметры гидропостов и сводные показатели в 2021 году

	

Пойма	
Пойма,	
дней	 НГЯ	

НГЯ,	
дней	 ОГЯ	

ОГЯ,	
дней	 Максимум		 Дата	

Поярково	 500	 77	 650	 24	 750	 3	 766	 28.06	

Иннокентьевка	 640	 75<=	 850	 28	 930	 17	 1007	 12.08	

Пашково	 1200	 81	 1400	 30	 1600	 14	 1669	 13.08	

Малиновка	 500	 15	 650	 0	 750	 0	 599	 03.08	

Аркадьевка	 200	 11	 350	 0	 500	 0	 322	 18.07	

Причем для гидропоста расположенного выше впадения р. Бурея, наводнение

случилось в первую большую волну с 27  июня по 1  июля,  а для гидропостов ниже —

Иннокентьевка и Пашково во вторую волну (рисунок 1), так как на время прохождения

пика паводка второй волны пришелся и максимальный сброс с Бурейского

водохранилища.
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Рисунок 1 – Уровни воды р. Амур по 3 гидропостам и р. Бурея по гидропосту с.
Малиновка в 2021 году

Вследствие этих сбросов, продолжительность наводнения на р. Амур была больше,

хотя регулирование стока р. Бурея несколько уменьшило максимальные уровни.

Продолжительность стояния воды выше ОГЯ по гидропосту Иннокентьевка составила 17

дней, по гидропосту Пашково  - 14 дней. Во время этого наводнения были значительно

подтоплены села Касаткино, Михайловка, Журавлевка, Новопокровка, Пашково,

затоплены и разрушены значительные участки дорог Касаткино – Новопокровка,

Сагибово – Пашково, Скобельцино – Северное. Значительные разливы наблюдались на

юге ЛЛ и заказника Ганукан (рисунки 2-4).
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Рисунок 2 – Спутниковый снимок Sentinel-2 от 20.08.2021 г на юге Лебединского
лесничества (обозначено штриховкой)

Рисунок 3 – Спутниковый снимок Sentinel-2 от 18.08.2021 г  Антоновского лесничества
(обозначено штриховкой)
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Рисунок 4 – Спутниковый снимок Sentinel-2 от 18.08.2021 г  заказника Ганукан
(обозначено штриховкой)

Для р. Бурея год также был многоводным, максимальные притоки наблюдались во

второй половине июля и первой половине августа (рисунок 5, таблица 2).

Таблица 2 – Приток и расход р. Бурея (створ Бурейской ГЭС)

Месяц	 Приток,	км3	 Сброс,	км3	 Месяц	 Приток,	км3	 Сброс,	км3	

январь	 0,243	 2,346	 июль	 9,324	 6,750	

февраль	 0,139	 2,063	 август	 11,799	 12,123	

март	 0,085	 1,993	 сентябрь	 3,123	 2,490	

апрель	 0,868	 2,025	 октябрь	 2,314	 2,074	

май	 6,917	 1,861	 ноябрь	 1,332	 2,206	

июнь	 4,492	 2,986	 декабрь	 0,452	 2,509	

ИТОГО	 41,088	 41,427	
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Рисунок 5 – Гидрограф р. Бурея (створ Бурейской ГЭС) в 2021 году
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Рисунок 6 – Колебания уровня воды р. Архара по гидропосту с. Аркадьевка в 2021 году
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В эти пики приток составлял более 10  тыс.  куб.  м в секунду.   Так как уровень

наполнения водохранилища в эти периоды превысил среднемноголетние показатели и был

выше установленных норм, производились форсированные сбросы излишков воды. В

августе повышенный сброс совпал со временем пика паводка на Амуре, что привело к

наводнению (см. выше). Общий годовой приток составил 41 км3, сброс 41,4 км3.

На	 р.	 Архара	 весенние	 подъемы	 уровня	 воды	 во	 время	 таяния	 льда	 и	 снега	

наблюдались	в	начале	и	второй	половине	апреля	и	были	незначительными.	В	мае	и	

начале	июня	отмечалось	три	более	значительных	подъема	уровня	воды,	вызванных	

осадками,	 но	 уровень	 поймы	 достигнут	 не	 был.	 	 Превышение	 поймы	 в	 2021	 году	

было	достигнуто	лишь	дважды	в	июле	и	августе.	Общая	продолжительность	стояния	

воды	выше	поймы	11	дней.	Летняя	межень	была	в	период	с	6	июня	по	14	июля	(чуть	

больше	 месяца).	 В	 целом	 год	 для	 Архаринского	 речного	 бассейна	 год	 можно	

охарактеризовать	как	маловодный.		

	Для мониторинга уровня воды в озерах Долгое и Клешенское на территории

Антоновского лесничества Хинганского заповедника были использованы автоматические

регистраторы данных HOBO U20L-04 фирмы Onset. Места их установки отмечены на

рисунке 7. Принцип работы этой модели регистраторов заключается в автоматическом

регулярном измерении давления воды и последующем вычислении ее уровня в программе

Onset HOBOware Pro. Для компенсации изменения атмосферного давления, также

оказывающего воздействие на погруженные в воду регистраторы, используется так

называемый компенсационный воздушный барометр, функцию которого в нашем случае

выполняет еще один регистратор той же модели, установленный на кордоне Журавлиный.

Он выполняет компенсационные измерения атмосферного давления как для регистратора

уровней воды на озере Клешенское,  так и на озере Долгое.  Кроме этого,  эти приборы

также регистрируют температуру воды (в озерах Долгое и Клешенское).
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Рисунок 7 – Карто-схема размещения регистраторов

Для всех регистраторов был установлен одинаковый режим работы. Показания

снимались каждые 12 часов (в 8 часов утра и в 8 часов вечера местного времени).

Озеро Клешенское. В 2021 году регистратор уровня воды на озере Клешенское был

установлен с 7 мая по 26 октября. По итогам 344 измерений уровня воды среднее значение

составило 1,212 метра. Амплитуда в измерениях составила 0,48 (от 0,95 до 1,43) метра. За

весь период наблюдений просматривается два пика – 6 июня и 11 августа (Рисунок 8). Во

время первого максимума уровень воды достиг отметки 1,31 метра. Второй пик связан с

паводками, вызванными муссонными дождями, характерными для Среднего и Нижнего

Приамурья. Второй максимум выглядит как быстрый выход на максимальные значения и

очень медленное падение. Второй максимум уровня воды в озере Клешенское составил

1,43 метра. Минимумов отмечается три. Первый связан с зимней меженью 2020 – 2021

года, второй отмечен в третьей декаде июля, перед началом сезона муссонных дождей.

Оба минимума наблюдались в диапазоне 0,95-0,96 метра. Третий минимум связан с

зимней меженью 2021-2022 г.
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Рисунок 8 – График уровней воды в озерах Клешенское и Долгое в 2021 году по данным
автоматических регистраторов

Динамика изменений уровня воды между измерениями показана на рисунке 9. Пик

пришелся на 1 июля, когда изменения между соседними измерениями составило 0,24

метра. В эти дни в регионе наблюдались проливные дожди. По данным метеостанции

Асташиха, расположенной в 19 км от озера Клешенское, 30 июня там выпало 161 мм

осадков.

Обращает на себя внимание разница в уровнях зимних меженей на озере

Клешенское. Так, разница уровней 7 мая и 26 октября на озере Клешенское составила 0,25

метра (с 0,95 до 1,20).
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Рисунок 9 – Динамика изменений уровня воды в озере Клешенское в 2021 году с шагом
измерений в 12 часов

Одновременно с уровнем автоматическими регистраторами измерялась и

температура воды (рисунок 10). Амплитуда значений составила 28,7 градуса. Так,

минимальная температура озера Клешенское (2,2 градуса) отмечена 19 октября.

Максимальная температура (30,9 градуса) регистрировалась 24 июля 2021 года.

Рисунок 10 – Температура воды в озерах по данным автоматических регистраторов
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Озеро Долгое. В 2021 году регистратор уровня воды на озере Долгое был

установлен с 7 мая по 25 октября. По итогам полученных 342 измерений, среднее

значение уровня воды составило 1,141 метра. Амплитуда в значениях составила 0,63 (от

0,96 до 1,59) метра.

За весь период наблюдений просматривается два максимума (рисунок 8). Первый

пик сглажен,  уровень 1,07-1,08  метра держался несколько дней с 6  по 15  июня.  Второй

пик, составляющий 1,59 м, оказался ярко выраженным и пришелся на 14 августа. Он

связан с паводками, вызванными муссонными дождями, характерными для Среднего

Приамурья. Отмечается три минимума. Первый связан с зимней меженью 2020 – 2021

года, второй (летняя межень) оказался затяжным и отмечался с начала второй по конец

третьей декады июля, до начала паводков, вызванных муссонными дождями. Третий

минимум связан с меженью 2021-2022 гг.

Динамика изменений уровня воды между измерениями с шагом в 12 часов показана

на рисунке 11. Максимальные изменения уровня (0,13 м) произошли с 8 часов вечера 2

июля до 8 часов утра 3 августа.  В эти дни в регионе наблюдались проливные дожди.  По

данным метеостанции Асташиха, расположенной в 15 км от озера Долгое, 30 июня выпало

161 мм осадков. На метеостанции Малиновка, расположенной выше по течению Буреи, 3

августа выпало 119 мм осадков.

Рисунок 11 – Динамика изменений уровня воды в озере Долгое в 2021 году с шагом
измерений в 12 часов
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исследователей [3, 4] подчеркивалась роль паводков на реке Бурея в поддержании

гидрологического режима, характерного для старичных озер в Антоновском лесничестве

Хинганского заповедника. В частности, обсуждается роль русла реки Ярчиха в переносе

водных масс из реки Бурея во время наводнений в цепь старичных озер Брусилово,

Сорокино, Колосково, Долгое. По данным Дальневосточного Управления по

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды [5],  высокие уровни рек Амур и

Бурея были отмечены в первой половине августа 2021  года.  В то же время снимки,

полученные при помощи мультиспектральной камеры спутника Santinel-2 [6],

показывают (рисунок 12), что высокий уровень рек Амур и Бурея способствовал созданию

водяного затора в устье реки Ярчиха, что способствовало перенаправлению ее стока из

русла Буреи в цепь озер Брусилово, Сорокино, Колосково, Долгое, что и было отмечено

автоматическим регистратором в виде пика уровня воды на озере Долгое.

Рисунок 12 – Космоснимок района цепи озер, расположенных вдоль западной границы
Антоновского лесничества Хинганского заповедника, обозначенной красной линией

Наблюдается довольно существенная разница в уровнях зимних меженей на озере

Долгое. Зимняя межень 2021-2022 гг. оказалась выше межени 2020-2021 гг. Так, разница

уровней 7 мая (как зимней межени 2021-2022 г) и следующей зимней межени, для чего

были взяты данные 25 октября 2021 г, составила 0,14 метра. Имеющиеся в нашем

распоряжении данные по уровню воды на оз. Долгое после схода льда в 2022 году

подтверждают относительную стабильность уровня воды с конца октября 2021 г по

начало мая 2022 г.
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График изменения температуры озера Долгое приведен на рисунке 10. Амплитуда

значений составила 27,1 градуса. Минимальное значение (3,0 градуса) наблюдалось 17

октября, максимальное – (30,1 градуса) отмечено 24 июля.

Результаты наблюдений за колебаниями уровня воды на оз. Клешенском (по

водомерной рейке в установленном месте) представлены в таблице 3. Полностью ото льда

озеро освободилось 30 апреля.

Таблица 3 – Уровень воды в оз. Клёшенском в 2021 г.	
Дата 8.05 13.05 20.05 4.06 11.06 25.06 2.07 10.07 15.07 23.07

Уровень
воды (см)

58 62 66 87 92 86 77 67 62 61

Дата 30.07 2.08 14.08 20.08 30.08 3.09 13.09 24.09 1.10 20.10
Уровень
Воды (см)

59 101 105 102 101 100 100 96 98 88

В начале мая уровень воды в озере был достаточно высок и близок к значениям,

характерным для периода лет с повышенной водностью.

К середине  июня из-за обильных осадков, выпавших в третьей декаде мая и начале

июня, уровень воды повысился на 34 см. До конца июля уровень воды постепенно

снижался. После сильных ливней в конце июля и, особенно, в начале августа, за три дня

вода в озере поднялась на 42 см. К середине августа уровень еще незначительно поднялся,

достигнув пиковой за сезон отметки, что оказалось на 15 см ниже прошлогоднего

максимума. Уровень воды почти не снижался до середины сентября из-за подпора воды со

стороны р. Амура.  К моменту ледостава  уровень воды  постепенно  упал на 17 см.

Замеры толщины льда на водоемах  в Антоновском лесничестве были проведены

18 марта  2022 г.  Толщина льда на оз. Клешенском, ежегодно измеряемая в

фиксированной точке, составила 0,75 м при глубине озера  более 1,7 м.

2.3 Флора и растительность

2.3.1 Флора и её изменения

Количество высших растений флоры заповедника в 2021 году, пополнилось одним

видом и составляет 1004 вида. Количество мхов и лишайников ─ 156 видов.

В 2021 году собрано, высушено, определено, этикетировано, смонтировано и

инсерированы в Гербарий заповедника (ARKH) 219 гербарных образцов 34 вида высших

растений. Собрано лично 29 видов или 204 гербарных образца, из них Т.А. Париловой: 5

видов или 15 гербарных образцов.

В 2021 году в Гербарии заповедника хранилось 7833 гербарных образцов,

принадлежащих 1514 видам высших и низших растений. Коллекция высших растений
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составляет 7034 гербарных образцов, принадлежащих 1205 видам  и 510 родам.

Коллекция  мхов осталась на прошлогоднем уровне ─ 244 пакета или 91 вид.

2.3.2 Новые виды и новые места обитания ранее известных видов

Новые виды для территории заповедника:

Thymus curtus Klok. ─ Тимьян короткоопушенный. Собран в кв. 91 Хинганского

лесничества, сопка Каменистая, осыпь, 28.09.2021 г. Аборигенный вид обитающий на юге

Дальнего Востока.

Новые виды, собранные  за пределами заповедника:

Astragalus danicus Retz. ─ Астрагал датский. Собран на станции Урил, восточная

сторона станции, у автомобильного моста, на щебне, 16.06.2021 г. и 26.08.2021 г.

Аборигенный вид в Даурском флористическом районе, в других районах Дальнего

Востока он явно заносный [7].

Astragalus chinensis L. ─ Астрагал китайский. Собран в окрестностях пос. Архара. 4

км на северо-восток от станции Архара. Склон сопки к автомобильной дороге, опушка

дубняка, 26.08.2021 г. Аборигенный вид. Редко встречается по крайнему югу Дальнего

Востока.

Saxifraga korshinskii Kom. ─ Камнеломка Коржинского. Собрана у с. Домикан,

памятник природы «Сопка Змеиная», скальное обнажение северной экспозиции, заросшее

мхами и кустарниками, 16.08.2021 г. Эндемик Нижне-Зейского и Уссурийского

флористических районов. Описан немного выше по р. Бурея: «с. Куликовка (на Бурее), на

северном склоне утёса, 24 VII 1881, С. Коржинский» [8].

Teloxys aristata (L.)  Moq.  ─ Телоксис остистый.  Собран в 90  км на Ю.-В.  от ст.

Архара, у перехода в заповедник через р. Тарманчукан, нижняя часть склона гор у

железной дороги, 02.09.2021 г. Аборигенный сорный однолетник, встречающийся по

берегам Верхнего и Среднего Амура и на юге Приморского края.

Thymus curtus Klok. ─ Тимьян короткоопушенный. Собран в трёх местах

окрестностей. 1) 10 км на юг от станции Архара. Песчаные бугры недалеко от берега р.

Архара и недалеко от карьеров между с. Орловкой и пос. Архара, 27.05.2021 г. и

17.08.2021 г. 2) Ниже автомобильного моста через р. Архара, песчаные бугры по левому

берегу, 13.08.2021 г. 3) 90 км на юго-восток от станции Архара, у перехода в заповедник

через р. Тарманчукан, склоны гор у железной дороги, 12.08.2021 г., 2.09.2021 г.

Аборигенный вид, обитающий на юге Дальнего Востока.

Helianthus tuberosus L. ─ Подсолнечник клубневой, земляная груша, или

топинамбур. Собран на юго-восточной окраине пос. Архара, заросли на залежи рядом с

дорогой Архара ─ Аркадьевка, 19.08.2021 г. Северо-американский заносный вид.

Культивируется и дичает.
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Номенклатура видов дана по следующим сводкам и флорам: «Сосудистые растения

советского Дальнего Востока» [9], «Флора российского Дальнего Востока» [10], «Флора

СССР» [11]. Отсутствие упоминания автора сборов и определения говорит о том, что вид

собран и определен автором раздела.

2.3.3 Редкие, исчезающие, реликтовые и эндемичные виды

В 2021 году продолжены наблюдения за ценопопуляциями 12 редких, исчезающих

и реликтовых растений заповедника на 14 постоянных площадках (таблица 4).

Ценопопуляции (колонии) лотоса Комарова и бразении Шребера, известные на

территории заповедника, его охранных зон, заказника «Ганукан», ботанического

памятника природы «Лотос Комарова» и южной части Архаринского района наблюдаются

все.

Таблица 4 – Численность репродуктивных побегов редких видов растений на постоянных
площадках в 2021 году

Название
Растения

Место
наблюдения

Размер пло-
щадки, м2

Число пло-
щадок, шт.

Число побегов, шт.
вегета-
тивных

репродук-
тивных

Башмачок вздутый ХЛ; кв. 4 1 1 0 0
Башмачок настоящий ХЛ; кв. 4 1 1 1 0

ХЛ; кв. 4 1 1 0 0
Башмачок пятнистый АЛ; кв. 12 1 1 0 0
Бровник одноклубневый АЛ; кв. 12 1 1 0 0

АЛ; кв. 48 1 1 0 0
Калипсо клубневый ХЛ; кв. 12 5 1 0 0
Кокушник комарниковый АЛ; кв. 48 1 1 0 0
Лотос Комарова ЛЛ; кв. 64 6000 1 2

популяц
ии

0

Неоттианта клобучковая ХЛ; кв. 3 16 1 0 0
Поводник линейнолистный АЛ; кв. 48 1 1 0 0
Скрученник китайский АЛ; кв. 48 1 1 0 0
Бородатка японская АЛ; кв. 48 1 1 9 3
Ореорхис раскидистый ХЛ; кв.12 2 1 33 0

На постоянной площадке для слежения за лотосом Комарова, в озере Большое

Перешеечное, кв. 62 ЛЛ,  отмечены: два всхода прошлого года образовали популяцию с 30

%   проективным покрытием и площадью около 200  кв.  м;  у левого берега (при

наблюдении с перешейка между озёрами), примерно в 60 м ещё одна небольшая

популяция площадью 20  кв.  м.  Бразения Шребера отсутствует в обоих озерах.  Воды в

озере много, течения по перешейку между озерами, с оз. Большое Перешеечное в оз.

Малое Перешеечное,  не видно.  Вода в р.  Грязной высокая.   Уровень воды в оз.  Б.

Перешеечное подходит к засохшим березам на перешейке. Растения водяного ореха

встречаются единично. Появились прибрежные заросли. Zizania latifolia больше
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проявляется в воде у берега озера вдоль перешейка. Phragmites australis обильно растет по

берегу озера у тропинки по перешейку.

У бровника одноклубневого, на площадке в кв. 12 АЛ, в текущем году количество

растений осталась на прошлогоднем уровне. Цветущие растения отсутствуют

пятнадцатый год. Травостой густой, высотой до 80 см. Площадка в текущем году не

горела.

 На второй площадке с бровником одноклубневым в кв. 48 АЛ, продолжается

одиннадцатый год спад общего количества растений. Отсутствуют четырнадцатый год

цветущие  и восьмой год вегетирующие растения, за все годы наблюдений (27 лет).

Площадка семнадцатый год не прогорает.

Башмачок пятнистый на площадке,  в кв.  12  АЛ,  в текущем году отсутствовал

четырнадцатый год. Цветущие растения отсутствуют двадцать второй год. Окно

площадки исчезло. Площадка в текущем году не прогорала. Засохшие побеги

деревянистых видов большей частью стоят.

Растения кокушника комарникового двадцать второй год отсутствуют на

площадке.  Нет цветущих растений кокушника и по дороге к площадке и в её

окрестностях. Пирогенный фактор отсутствовал шестнадцать лет. В этом году площадка

не горела. Заметно изменение растительности в окрестностях площадки. Луга и сухие луга

заросли кустарниками и молодыми деревьями осины, березы, дуба.

Скрученник китайский двадцатый год отсутствует на площадке. Процесс

преобразования луга в лес продолжается, площадка в тени от ив и липы. Травостой

высокий и редкий. В текущем году площадка не горела.

Неоттианта клобучковая на площадке в кв. 4 ХЛ  отсутствует двадцать четвертый

год. Нет цветущих растений и рядом с площадкой. Не горела.

Поводника линейнолистного на площадке нет. Отсутствуют растения поводника

рядом с площадкой и на сыром лугу, где он ранее встречался обильно. Разнотравный луг

все больше оформляется. Площадка не горела. Травостой высокий.

На площадке с башмачком вздутым десятый год нет растений. Отсутствуют

двенадцатый год цветущие растения. Площадка не горела.

Башмачок настоящий наблюдается на двух площадках в кв. 4 ХЛ. На первой

площадке с башмачком  настоящим общее количество растений осталось на

прошлогоднем уровне. Максимальное общее количество растений наблюдалось в 2006 г. -

7 шт. Площадка не прогорала.

На второй площадке с башмачком настоящим, в кв. 4 ХЛ, отсутствуют цветущие и

вегетирующие растения. Такое явление отмечается десятый раз. Ранее растения

отсутствовали в 2007, 2010, 2011, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годах. Площадка не горела.
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Калипсо клубневого на площадке в кв. 12 ХЛ нет десятый год. Цветущих растений

нет тринадцатый год. В текущем году не видно цветущих экземпляров и в окрестностях

площадки. Площадка не горела.

На заложенной в кв. 48 АЛ, площадке с бородаткой японской отмечено 12

растений. Произошел спад с  45 до 12 общего количества и вегетирующих растений.

Цветущих растений уменьшилось с 17 до 3. Вода стоит между кочек высотой до 10-15 см.

Травостой высокий (до 55  см)  и густой (100  %  проективное покрытие).  Площадка не

горела осенью и весной.

На площадке, в кв. 12 ХЛ, с Ореорхисом раскидистым начался подъём общего

количества растений. Цветущие растения отсутствуют пятый год. Не горела. По дороге к

площадке (от пасеки и до площадки) встречено 7 цветущих растений ореорхиса.

По отсутствию растений на площадках можно сделать вывод о неблагоприятных

погодных условиях текущего года. Более или менее благоприятные условия сложились

только для вида сырых лугов и болот Бородатки японской.

2.3.4 Растительность и её изменения

Учет урожайности древесных и кустарниковых растений проводился по шкале

Каппера-Формозова на временных и постоянных маршрутах с привлечением данных

опроса сотрудников заповедника. Результаты сведены в таблицу 5.
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Таблица 5 – Урожайность плодов, семян и ягод в Хинганском заповеднике в 2021 году

Название
растения

Урожайность по шкале Каппера-Формозова, балл
ХЛ АЛ ЛЛ

Актинидия коломикта 5 - -
Барбарис амурский 3 - -
Бархат амурский 2 - -
Боярышник
Виноград амурский
Голубика 2 2 2
Дуб монгольский 0 0 0
Калина бурейская 1 - -
Калина Саржента 3 - -
Кедр корейский 2 - -
Лещина маньчжурская 1 - -
Лещина разнолистная 4 4 4
Лимонник китайский 4 - -
Лиственница - -
Орех маньчжурский - -
Рябина амурская 1 - -
Смородина 1 - -
Черемуха азиатская 5 4
Черемуха Маака - -
Шиповник даурский 5 4 4
Яблоня ягодная 0 0 0
Примечание – Пустая ячейка означает, что нет данных; ячейка с прочерком ‒ вид
отсутствует в данном лесничестве

2.3.5 Необычные явления в жизни растений

В текущем году,  так же как и в прошлом и позапрошлом,  отмечено холодное и

дождливое лето. Необычно жарким был июль. Осенью необычно рано наблюдалось

понижение температуры ниже нуля и первый снежный покров. В конце осени и начале

зимы были частые снегопады и к середине декабря глубина снега стала до 50 см в

лиственном лесу и до 70  см на сырых лугах.  Измерения проводились во время учета

следов зверей на маршруте между ст. Отроги и ст. Тарманчукан.

Наблюдались две волны наводнений на р.  Амур.  В обоих случаях уровень воды

был меньше чем в 2013 г. Сохранились всходы лотоса на оз. Б. Перешеечное и оз. Кривое

в Лебединском лесничестве. В Антоновском лесничестве оз. Долгое текло под мостом

через дорогу на оз. Клёшинское и кордон «Южный». Вода затекала через р. Ярчиха. На

популяции лотоса озёр: Сорокино, Колосково, Долгое подьем воды заметного влияния не

имел.

2.4 Беспозвоночные животные

2.4.1 Новые виды

Ниже приведён перечень видов жалящих перепончатокрылых насекомых, впервые

собранных на территории заповедника и его окрестностях. Материалом послужили
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ручные и ловушечные сборы на территории заповедника, проведённые в летний сезон

2021 года,  а так же в предыдущие сезоны (пчёлы).  Всего обнаружено 50 новых видов из

37 родов 11  семейств.  В их числе 23  новых вида для Амурской области (отмечены «*»),

ранее не отмечаемые в литературе для данной территории. Bethylus sinensis является

новым видом фауны России,  а Biastes sp. nov., Laelius sp. nov., и Sulcomesitius sp. nov. –

новыми для науки. Систематика и определение по ключам «Определитель насекомых

Дальнего Востока России»  [12]; Дорожные осы (HYMENOPTERA: POMPILIDAE)

Дальнего Востока России [13].

Отряд Hymenoptera – Перепончатокрылые

Сем. Dryinidae

1. *Gonatopus lunatus Klug, 1810 – 1 экз.; ОЗ АЛ, опушка леса, суходольный луг.

2. *Gonatopus pallidus (Ceballos, 1927) – 1 экз.; окр. Архары, суходольный луг.

3. *Haplogonatopus oratorius (Westwood, 1833) – 9  экз.;  ОЗ АЛ,  берега водоёмов с

куриным просом.

Сем. Bethylidae

4. *Laelius sp. nov. – 1 экз.; Архара.

5. *Plastanoxus evansi Gorbatovsky, 1995 – 1 экз.;  ОЗ АЛ,  опушка леса,  суходольный

луг.

6. *Sulcomesitius sp. nov. – 1 экз.; ХЛ, дубовое редколесье, суходольный луг.

7. *Bethylus sinensis Xu,  He  et  Terayama,  2002  –  16  экз.;  ОЗ АЛ,  ХЛ,  Архара,

суходольные луга и поляны.

Сем. Chrysididae

8. *Chrysis iris Christ, 1791 – 1 экз.; ХЛ, широколиственный лес.

Сем. Pompilidae

9. * Deuteragenia albiclypeata (Lelej, 1986) – 1 экз.; ХЛ, широколиственный лес.

10. *Paraferreola manticata (Pallas, 1771) – 1 экз.; окр. Архары, суходольный луг.

11. Arachnospila (Ammosphex) mongolica  Móczár,  1968  –  3  экз.;  окр.  Архары,

песчаные речные косы.

12. Arachnospila (Arachnospila) sogdianoides  Wolf,  1964  –  1  экз.;  ХЛ,  дубовое

редколесье.

Сем. Vespidae

13. Vespa mandarinia F. Smith, 1852 – визуальное наблюдение; ХЛ,

широколиственный лес.

14. *Symmorphus (Symmorphus) kurzenkoi Kim, 2017 – 1 экз.; окр. Архары,

широколиственный лес.

Сем. Crabronidae



	 33

15. *Carinostigmus filippovi Gussakovskij, 1934 – 1 экз.; ХЛ, широколиственный лес.

16. *Psenulus fuscipennis (Dahlbom, 1843) – 1 экз.; ХЛ, широколиственный лес.

17. Pemphredon sp. – 1 экз.; ХЛ, широколиственный лес.

18. Crossocerus (Hoplocrabro) quadrimaculatus (Fabricius, 1793) – 3 экз.; окр. Архары,

широколиственный лес.

19. Nysson dimidiatus Jurine, 1807 – 2 экз.; окр. Архары, суходольный луг.

Сем. Andrenidae

20. Panurginus niger Nylander, 1848 – 6 экз.; АЛ, ХЛ, окр. Архары, суходольные луга

и поляны.

Сем. Halictidae

21. Halictus (Seladonia) aerarius Smith,  1873  –  6  экз.;  АЛ,  ЛЛ,  разнотравные и

суходольные луга.

22. Halictus (Seladonia) leucaheneus leucaheneus Ebmer,  1972  –  3  экз.;  АЛ,

разнотравные и суходольные луга.

Сем. Melittidae

23. *Dasypoda japonica Cockerell, 1911 – 8 экз.; АЛ, ЛЛ, окр. Архары, разнотравные и

суходольные луга.

Сем. Megachilidae

24. *Aglaoapis tridentata (Nylander, 1848) – 3 экз.; ОЗ АЛ, опушка леса, суходольный

луг.

25. Anthidium (Anthidium) amurensis Radoszkowski, 1876 – 3 экз.; ХЛ, окр. Архары,

лесные поляны.

26. Coelioxys (Allocoelioxys) emarginatus Förster, 1853 – 9 экз.; ОЗ АЛ, окр. Архары,

лесные опушки, суходольные луга.

27. Coelioxys (Coelioxys) conoideus (Illiger, 1806) – 9 экз.; ОЗ АЛ, окр. Архары, лесные

опушки, суходольные луга.

28. Coelioxys (Coelioxys) elongatus Lepeletier de Saint-Fargeau, 1841 – 3 экз.; АЛ, ЛЛ,

ХЛ, лесные опушки, суходольные луга.

29. Coelioxys (Coelioxys) quadridentatus (Linnaeus, 1758) – 2 экз.; окр. Архары, лесные

опушки, суходольные луга.

30. *Hoplitis (Formicapis) maritima (Romankova, 1985) – 2 экз.; АЛ, окр. Архары,

лесные опушки.

31. *Megachile (Aethomegachile) remota Smith, 1879 – 7 экз.; АЛ, ХЛ, лесные опушки

и поляны.

32. Megachile (Megachile) centuncularis (Linnaeus, 1758) – 1 экз.; ХЛ,

широколиственный лес.
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33. Megachile (Xanthosarus) analis Nylander, 1852 – 1 экз.; ОЗ АЛ, опушка леса,

суходольный луг.

34. Megachile (Xanthosarus) maritima (Kirby, 1802) – 4 экз.; ОЗ АЛ, опушка леса,

суходольный луг.

35. Osmia (Helicosmia) orientalis Benoist,  1929  –  10  экз.;  ХЛ,  лесные опушки и

поляны.

36. *Osmia (Osmia) cornifrons (Radoszkowski, 1887) – 1 экз.;  ХЛ,  широколиственный

лес.

37. Stelis (Stelis) ornatula (Klug, 1807) – 3 экз.; окр. Архары, лесные опушки.

Сем. Apidae

38. Ammobatoides radoszkovskii Proshchalykin et Lelej, 2014 –  9  экз.;  ОЗ АЛ,  окр.

Архары, лесные опушки, суходольные луга.

39. Anthophora (Mystacanthophora) borealis Morawitz, 1865 – 7 экз.; ОЗ АЛ, окр.

Архары, лесные опушки, суходольные луга.

40. *Anthophora sp. – 2 экз.; окр. Архары, лесные опушки.

41. *Biastes truncatus (Nylander, 1848) – 2 экз.; ОЗ АЛ, окр. Архары, лесные опушки,

суходольные луга.

42. *Biastes sp. nov. – 6 экз.; ОЗ АЛ, лесные опушки, суходольные луга.

43. Ceratina (Ceratinidia) flavipes Smith, 1879 – 30 экз.; ОЗ АЛ, ЛЛ, ХЛ, окр. Архары,

лесные поляны и опушки, суходольные луга.

44. Epeolus cruciger (Panzer, 1799) – 3 экз.; окр. Архары, суходольный луг.

45. Eucera (Synhalonia) chinensis (Smith, 1854) – 1 экз.; АЛ, лесная поляна.

46. Pasites maculatus Jurine, 1807 – 6 экз.; ОЗ АЛ, окр. Архары, лесные опушки,

суходольные луга.

47. Thyreomelecta sibirica (Radoszkowski, 1893) – 3 экз.; окр. Архары, суходольный

луг.

48. Thyreus scutellaris (Fabricius, 1781) – 1 экз.; ОЗ АЛ, суходольный луг.

49. *Thyreus altaicus (Radoszkowski, 1893) – 1 экз.; окр. Архары, суходольный луг.

50. *Triepeolus ventralis (Meade-Waldo, 1913) – 8 экз.; АЛ, окр. Архары, лесные

опушки, суходольные луга.

2.4.2 Динамика численности и биомассы

В отношении наземных беспозвоночных исследования не проводились.

Всего отобрано 18 проб.  Результаты проведенных исследований представлены в

таблицах 6, 7. Биомасса зообентоса высчитывалась без учёта массы моллюсков.
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Таблица 6 – Соотношение численности (Ч) и биомассы (Б) основных групп зообентоса оз. Клёшенского в 2021 году (в %)

Дата Пара-
метр

Круглые
черви

Олигохеты Пиявки Ракообразные
(Isopoda)

Клещи Личинки
стрекоз

Личинки
подёнок

Личинки
ручейников

Клопы Личинки
хирономид

Личинки
Остальных

двукры
лых

16-18 мая Ч
Б

-
-

43,7
45,9

4,0
17,6

1,5
8,1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

18,8
18,9

32,0
9,5

15-26
сентября

Ч
Б

-
-

17,3
19,5

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

0,5
0,0

82,2
80,5

	

Таблица 7 – Численность (Ч, экз./м2) и биомасса (Б, г/м2) всех групп зообентоса в разных зонах оз. Клёшенского в 2021 году

Дата Зона Пара-
метр

Олиго-
хеты

Пиявки Клещи Круглые
черви

Ракообразные
(Isopoda)

Личинки
поденок

Личинки
стрекоз

Личинки
ручейни-

ков

Личинки
хирономид

Личинки др.
двукрылых

Всего

16-18 мая I Ч
Б

370,5
3,31

132,3
3,39

-
-

-
-

24,5
0,61

-
-

-
-

-
-

741,1
3,18

-
-

1268,4
10,49

II Ч
Б

410,1
1,94

19,8
0,1

-
-

-
-

19,8
0,44

-
-

-
-

-
-

39,7
0,3

46,3
0,05

535,7
2,83

III Ч
Б

26,5
0,08

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

52,9
0,08

79,4
0,16

В целом
по озеру

Ч
Б

68,9
0,34

6,28
0,13

-
-

-
-

2,43
0,06

-
-

-
-

-
-

29,59
0,14

50,49
0,07

157,7
0,74

15-26
сентября

I Ч
Б

185,3
1,14

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

52,9
0,05

-
-

238,2
1,19

II Ч
Б

198,4
0,2

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

198,4
0,2

III Ч
Б

52,9
0,13

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

370,5
0,79

423,4
0,92

В целом
по озеру

Ч
Б

69,1
0,17

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1,89
0,0

328,2
0,7

399,11
0,87
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2.5 Амфибии

2.5.1 Динамика численности

Единственным учётом амфибий в Заповеднике является подсчёт количества кладок

в нерестовых водоёмах на учётных линиях в Антоновском и Хинганском лесничествах.

В Хинганском лесничестве на традиционных линиях учёта кладок произошли

сильные изменения нерестовых водоёмов. На линии № 1 (лужи по дороге) ввиду того, что

тяжёлая гусеничная техника в тёплое время года не ездит по дороге, все нерестовые лужи

заросли и сильно обмелели, став непригодными для нереста амфибий. По линии № 2

(старицы по руслу р. Эракты) произошла также сильная природная деградация нерестовых

водоёмов ввиду заиления и зарастания водной растительностью.

Ввиду этого, было принято решение о закрытии учётной линии на стационаре

Эракта. Для получения данных по динамике численности кладок заложены новые учётные

линии на северо-востоке ХЛ на границе заповедника у с. Кундур. Линия № 1 – старицы по

протоке р. Кундурка от места пересечения дорогой и вверх по течению до большого луга.

Линия № 2  –  лужи по дороге (и по обеим сторонам от неё)  от протоки до Стоякинской

дороги в заповеднике и далее по ней до р. Карабча. Подробное описание нового учётного

маршрута дано в Паспорте учётных площадей, линий и маршрутов Заповедника. Всего, 29

апреля на линии №1  было учтено 220,  на линии №2  –  289  кладок бурых лягушек.

Заполненность нерестовых водоемов водой была отличная. Ввиду того, что учёт на

данных линиях проводился первый год, сравнить его результаты не с чем.

В Антоновском лесничестве учёт кладок ведётся по одному и тому же маршруту с

2002 года. Заполненность нерестовых водоемов водой была хорошей, что сказалось и на

количестве кладок. По отношению к прошлому, с маловодной весной 2020 году, их

количество увеличилось в 5  раз,  составив 334  кладки на 9  водоемов.  И хотя этот

показатель на 228 ниже среднего (562)  за 20-летний период наблюдений, он является

самым высоким за предшествующие пять лет.

2.6 Птицы

Русские названия птиц приведены в соответствие с таксономическим

справочником Коблика, Архипова [14]. Латинская номенклатура принята по стандартам

Международного Орнитологического Комитета [15].

2.6.1 Новые виды

Желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola). Самец отмечен на Лебединском

стационаре 5 мая 21 г. (набл. Бабыкина М.С., имеется цифровой снимок). Первая встреча

вида в заповеднике и лишь третья в Амурской области.
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Короткопалый (рыжеухий) бюльбюль (Microscelis amaurotis). Несколько птиц (в

общей сложности до 9 особей, некоторые из которых могли быть отмечены более одного

раза из-за активного перемещения) наблюдалось с 18 по 20 ноября в ХЛ на рр. Карапча и

Эракта. Это вторая встреча с видом на территории Хинганского заповедника. Первая

регистрация отмечена 5 декабря 2009 г. также на р. Карапча. Кроме того, отмечался ранее

в пгт. Архара.

2.6.2 Мечение и повторные отловы

В отчётном году на территории 2-х стационаров (на р. Карапче и к. Лебедином)

Хинганского заповедника окольцовано 144 особи 30 видов птиц, в окрестностях

заповедника также помечено спутниковыми передатчиками Icarus 4 обыкновенные

кукушки. Больше всего в отловах, как обычно, было седоголовых овсянок, синехвосток и

т.д. (таблица 8).

Таблица 8 – Общие результаты кольцевания птиц в Хинганском заповеднике в 2021 году

Вид Кол-во Вид Кол-во

Aegithalos caudatus 2 Luscinia svecica 3

Alcedo atthis 1 Motacilla tschutschensis 1

Aythya fuligula 1 Parus palustris 1

Chloris sinica 2 Phylloscopus fuscatus 5

Cuculus canorus 4 Phylloscopus inornatus 13

Cyanoptila cyanomelana 1 Phylloscopus proregulus 2

Emberiza elegans 1 Saxicola stejnegeri 4

Emberiza pusilla 1 Sitta europaea 2

Emberiza schoeniclus 1 Tarsiger cyanurus 21

Emberiza spodocephala 41 Turdus eunomus 4

Emberiza tristrami 1 Turdus hortulorum 9

Ficedula albicilla 5 Turdus naumanni 1

Gallinago stenura 1 Turdus pallidus 1

Lanius cristatus 1 Uragus sibiricus 4

Luscinia calliope 11 Zoothera aurea 2

Luscinia sibilans 1 Итого 148
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Удалось отловить и окольцевать самку хохлатой чернети, из других неворобьиных

птиц помечены также зимородок и азиатский бекас.

В контрольных переотловах в 2021 г. присутствовали седоголовые и желтогорлые

овсянки, а также соловей-красношейка. Всего на 2-х стационарах переотловлено 12

особей (таблица 9), из которых наиболее интересен возврат самки желтогорлой овсянки,

окольцованной в 2017 г. в возрасте менее года, т.е. сеголетком.

Таблица 9 – Контрольные переотловы ранее помеченных птиц  в 2021 году

Вид Пол Номер кольца Место и дата переотлова
Год

мечения

Emberiza elegans m XE 87533 р. Карапча ХЛ 2021-05-07 2020

Emberiza elegans f VN 39824 р. Карапча ХЛ 2021-05-07 2017

Emberiza elegans m XV 35348 р. Карапча ХЛ 2021-05-08 2019

Emberiza spodocephala m KS 23299 к. Лебединый 2021-04-29 2020

Emberiza spodocephala m KS 23217 к. Лебединый 2021-05-02 2018

Emberiza spodocephala m KS 23282 к. Лебединый 2021-05-03 2020

Emberiza spodocephala m XE 87480 к. Лебединый 2021-05-03 2018

Emberiza spodocephala f XV 35447 к. Лебединый 2021-05-12 2020

Luscinia calliope m KS 23236 к. Лебединый 2021-05-03 2020

Luscinia calliope m KS 27381 к. Лебединый 2021-05-05 2019

Luscinia calliope f KS 23251 к. Лебединый 2021-05-06 2020

Luscinia calliope f KS 23239 к. Лебединый 2021-05-12 2020

Относительно дальних возвратов упомянем об информации, полученной с помощью

геолокационного исследования, о зимовке самца синей мухоловки с р. Б. Карапча на о-ве

Миндоро на Филиппинах [16]. Два самца обыкновенной кукушки с р. Кундурки провели

зиму в Африке: один погиб в Сомали, по-видимому не окончив осеннюю миграцию,

второй благополучно достиг Мозамбика, где и зимовал до начала марта 2022 г.

Гуси, помеченные в дельте Лены в 2017 г., редко посещали Буреинско-Хинганскую

низменность на пути весенней миграции из Китая в Арктику. Два гуменника из этой

партии залетали в начале апреля 2021  г.  в окр.  АЛ и еще один —  в ЗГ,  однако не

задерживаясь там, откочевывали на китайскую сторону Амура. В начале мая они

продолжили северную миграцию в Якутию.
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2.6.3 Динамика численности

Гуси наблюдались весной 2021 г. на территории Буреинско-Хинганской

низменности с конца марта по середину мая. Большое скопление до 7 тыс. особей

регистрировалось до открытия весенней охоты возле границ ЗГ между дд. Журавлевка и

Касаткино. По анализу цифровых снимков от 10 апреля (на них определено до вида 1397

экз.) около 95 % составляли тундровые гуменники, остальные — белолобики. Первые

подвижки далее на север зарегистрированы с первых чисел мая, как по спутниковым

данным от помеченных логгерами гусей, так и прямыми наблюдениями транзитных стай,

летящих на север. В течение апреля наблюдались массовые кормовые перекочевки по югу

БХН.

Весенние учёты водоплавающих на Лебединых озерах проведены с 27 апреля по 14

мая. Их результаты внесены в таблицу 10.

Летом для учета выводков уток, помимо прямых наблюдений, применялись

автоматические камеры. Так, выводок мандарики из 10 пуховичков I класса отмечен на р.

Дыроватка 18 июня 21 г. (ранее в этом месте неоднократно отмечались самец и самка, а

позже, 7 июля, размер выводка снизился до 7 птенцов). С 16 по 27 июня в устье протоки

3-го Лебединого озера отмечался выводок кряквы из 5 молодых. На Антоновском

стационаре (от оз. Косого до р. Борзи) прямыми наблюдениями 30 мая отмечено 2

выводка кряквы по 10  и 11  пуховичков.  На Антоновском пруду выводок кряквы из 8

молодых I класса отмечен 14 июня, 2 выводка по 5 молодых II и III классов отмечено на р.

Ганукан 9 июля.

Осенний пролет уток специально не изучался. Осенние подвижки гусей начались с

21 сентября (отмечена стая 23 ос. возле д. Журавлевка) и продолжались до конца октября,

причем 25 октября пролет местами носил массовый характер (в ХЛ).
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Таблица 10 – Результаты учётов водоплавающих на Лебединском стационаре в 2021 году
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Учет курообразных проводился попутно с ЗМУ следов млекопитающих, а

также на произвольно закладываемых во все сезоны года маршрутах. Результаты учётов

рябчика и фазана внесены в таблицы 11 и 12 соответственно.

Тетерева в 2021 г. не отмечено.

Таблица 11 – Результаты учётов рябчика в 2021 году

Лесничество Протяженность
маршрутов, км

Количество
взрослых

особей

Обилие
птиц,

ос/кв.км
(при 2R =
0,03 км)

Обилие
птиц, ос /

10 км

ХЛ и АЛ (10 км): без учета
биотопа 160 22 4,6 1,4

Хвойно-широколиств. лес 40 5 4,2 1,3
Дубняки и мелколесье 50 5 3,3 1,0

	

Таблица 12 – Результаты учётов фазана в 2021 году

Лесничество Протяженность
маршрутов, км

Количество
особей (самец

токующий
=пара)

Обилие
птиц,

ос/кв.км
(при 2R =
0,15 км)

Обилие
птиц, ос /

10 км

ХЛ 25 11 2,93 4,40
АЛ 27 40 4,94 14,81

	
Результаты относительного маршрутного учёта численности хищных птиц и сов

в заповеднике и на всей территории БХН внесены в таблицы 13 и 14.
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Таблица 13 – Результаты встречаемости (ос./км2)  хищных птиц(а также сов и голубей) по
данным автомобильных  учетов  в 2021 году

Месяц апрель июль август октябрь ноябрь
Километраж 130 85 100 270 60

Тетеревятник 0,08 0,10 0,11 0,17
Перепелятник 0,10
Зимняк 0,46 0,33 2,00
Канюк восточный 0,38 0,48
Мохноногий курганник 0,11
Большой подорлик 0,08 0,04
Пегий лунь 0,24 1,50
Полевой лунь 0,04
Восточный лунь 0,12
Беркут 0,08 0,04
Черный коршун 0,31 0,20
Осоед хохлатый 0,10
Ястребиная сова 0,17
Болотная сова 0,50
Пустельга 0,08 0,24 0,20 0,15 0,17
Амурский кобчик 0,12 0,80
Клинохвостый сорокопут 0,20 0,07 0,17
Северный сорокопут 0,17
Большая горлица 0,23 40,00 0,04
Скальный голубь 0,30 0,37 1,67

	

Таблица 14 – Результаты пешего учета (протяженность 20 км) хищных и врановых птиц в
АЛ вдоль р. Борзя, 21-22 апреля 2021 г.

Вид Обилие, ос/10 км
Зимняк 0,53
Канюк восточный 2,11
Мохноногий курганник 1,05
Большой подорлик 1,05
Полевой лунь 0,53
Пегий лунь 0,53
Беркут 1,00
Черный коршун 0,53
Восточная черная ворона 4,21
Сорока 2,11
Большеклювая ворона 1,05

 Результаты стандартизованных учётов фоновых птиц на стационарных

маршрутах внесены в таблицы 15 и 16.

 У всех видов кукушек самцы и самки считаются раздельно, чаще всего в учёт

попадают только самцы (их обилие в итоговых таблицах, соответственно, не удваивается).

Степень выявления птиц во время проведения учёта не превышает 50% от их реального
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количества даже при достаточно активном пении самцов, поэтому получаемые показатели

обилия весьма приблизительны.

Таблица 15 – Результаты учётов численности птиц на маршруте №  1 АЛ  "Островной
дубово-черноберёзовый лес" за гнездовой  сезон 2021 г

Вид

20.04.21 29.05.21
Кол-во

учтенных
птиц

Ширина
полосы

учёта, км

Показатель
обилия,
ос/кв.км

Кол-во
учтенных

птиц

Ширина
полосы

учёта, км

Показатель
обилия,
ос/кв.км

Белоспинный дятел 2 0,05 13,3 0,2 0,0
Большая горлица 0,025 0,0 8 0,25 10,7
Буробокая белоглазка 2 0,05 13,3
Вальдшнеп 1 0,1 3,3
Восточная синица 4 0,025 53,3 4 0,15 8,9
Гаичка 4 0,025 53,3 0,15 0,0
Желтогорлая овсянка 2 0,025 26,7 0,2 0,0
Желтоспинная  мухоловка 0,025 0,0 18 0,2 30,0
Китайская зеленушка 0,025 0,0 2 0,2 3,3
Обыкновенная  кукушка (♂♂) 0,025 0,0 3 1,2 0,8
Индийская кукушка(♂♂) 0,025 0,0 1 1 0,3
Ополовник 2 0,025 26,7 0,15 0,0
Пятнистый конёк 0,025 0,0 8 0,15 17,8
Пятнистый сверчок 0,025 0,0 2 0,15 4,4
Седоголовая  овсянка 0,025 0,0 14 0,2 23,3
Седой дятел 0,025 0,0 2 0,2 3,3
Серый  личинкоед 0,025 0,0 6 0,12 16,7
Сизый дрозд 0,025 0,0 8 0,4 6,7
Толстоклювая камышевка 0,025 0,0 2 0,3 2,2
Толстоклювая пеночка 0,025 0,0 10 0,3 11,1
Фазан 0,025 0,0 6 0,65 3,1
Черная ворона 2 0,025 26,7 1 0,8 0,4
Ширококлювая мухоловка 0,025 0,0 4 0,08 16,7
ИТОГО 16 200,0 176,4
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Таблица 16 – Результаты учётов численности птиц на маршруте №  6  ХЛ "Хвойно-
широколиственный лес" в гнездовой  период  2021 г.

Вид

Долина 2 км
10.05.2021

Кол-во
учтенных

птиц

Ширина
полосы

учёта, км

Показатель
обилия,
ос/кв.км

Бледный дрозд 2 0,4 2,5
Большая горлица 4 0,2 10,0
Большеклювая ворона 2 1,2 0,8
Буроголовая гаичка 10 0,15 33,3
Желтогорлая  овсянка 10 0,15 33,3
Пёстрый дрозд 4 0,8 2,5
Поползень 6 0,2 15,0
Рябчик 4 0,1 20,0
Седоголовая  овсянка 2 0,15 6,7
Седой дятел 6 0,2 15,0
Сизый дрозд 4 0,15 13,3
Синий соловей 2 0,1 10,0
Сойка 2 0,08 12,5
Соловей-красношейка 4 0,15 13,3
Таежная овсянка 2 0,15 6,7
Урагус 2 0,15 6,7
Фазан 2 0,15 6,7
Черноголовая гаичка 4 0,1 20,0
Итого 72 228,3

2.6.4 Редкие виды

Так как в данном отчёте приведены сведения по японским и даурским журавлям и

дальневосточному аисту за 2021  год,  то они не дублируют отчёт по НИР «Состояние

группировок редких видов на юго-востоке Амурской области в 2022 году», будучи

разнесены с ним во времени. Со следующего (2023) года сведения об этой группе птиц в

отчёте «Изучение естественного хода…» будут отсутствовать.

Авиаучет японских и даурских журавлей, дальневосточных аистов проводился на

квадрокоптере DJI  Mavic  2  Pro  с 15  мая по 9  июля 2021  г.  в АЛ и ЛЛ.  Общая

продолжительность полетов составила около 30 часов. Журнал учета по территории

Архаринского района представлен в таблице А.1.

Учет гнезд дальневосточного аиста проведен в течение весны и лета наземным

путем. На каждое гнездо оформлена запись в базе данных в виде электронной таблицы.

Все встреченные гнезда представлены на рисунках 13, 14.

Учет территориальных пар журавлей методом пеленгации унисональных криков

территориальных пар в 2021 году не проводился в связи с неблагоприятными погодными

условиями.

Дальневосточный аист – Ciconia boyciana
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Первая встреча зарегистрирована 16 марта, что на 10 дней раньше

среднемноголетней даты. В этот день отмечена одна особь в небе над поселком

Новопокровка, ЗГ.

В 2021  году в АЛ и ОЗ АЛ найдено 20  жилых гнезд.  Еще три гнезда были

обнаружены после сезона размножения и им присвоен статус «возможно жилые» (рисунок

13). Так, новые гнезда появились в кв.кв. 1, 22, 29, 44 АЛ. Кроме того, на расстоянии от 1

до 5,5 км от границы заповедника (с северной стороны от автомобильной трассы Архара-

Иннокентьевка) обнаружено 9 жилых, и 3 «возможно жилых» гнезда. Одно жилое гнездо

в кв. 15 АЛ было разорено медведем.

Рисунок 13 – Территориальное распределение гнезд дальневосточного аиста в
Антоновском лесничестве Хинганского заповедника и его окрестностях

На участке между автомобильной трассой Архара – Иннокентьевка и руслом реки

Архара найдено 31 жилое и 1 нежилое гнездо дальневосточного аиста (рисунок 13).

Случаев разорения гнезд медведем на этом участке в 2021 году не зафиксировано.

Одно жилое и одно нежилое гнездо обнаружено в районе поселка Черноберезовка

Архарнского района, соответственно в полутора и двух километрах севернее

автомобильной дороги Архара – Грибовка.

Итого на участке в междуречье Архары и Буреи отмечено 61 жилое гнездо и 6

«возможно жилых» гнезд. С учетом возможного недоучета, численность группировки

дальневосточного аиста в этом районе оценивается в 70-75 гнездящихся пар.
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Четыре жилых и одно нежилое гнездо дальневосточного аиста найдены западнее

границ заказника «Ганукан» (в сосновом бору, на левом берегу реки Архара в районе села

Ленинское). Одно, возможно жилое гнездо обнаружено севернее границ заказника

«Ганукан» (в районе поселка Каменный Карьер). На территории самого заказника

«Ганукан», обследованного после сезона размножения, отмечено 24 возможно жилых (из

них 5 разорено медведем) и три нежилых гнезда (рисунок 14).

Принимая во внимание недоучет, группировка дальневосточного аиста в

междуречье Архары и Урила оценивается в 35-40 гнездящихся пар.

Рисунок 14 – Территориальное распределение гнезд дальневосточного аиста в
Лебединском лесничестве Хинганского заповедника и заказнике «Ганукан»

	

В ЛЛ найдено 12 жилых гнезд. Статус еще 9 гнезд, осмотренных после сезона

размножения, оценен как «возможно жилые». Семь гнезд, из числа жилых, судя по

характеру повреждения гнездовой конструкции и наличию характерных следов когтей на

стволе дерева, были разорены медведем в 2021 году. Кроме того, отмечено 3 нежилых

гнезда. Большая часть (шесть из семи) случаев разорения гнезд приходится на юго-

восточные квартала ЛЛ (28, 29, 30,32,33) и один случай отмечен на севере лесничества в

кв. 2 (рисунок 14).

Принимая во внимание недоучет, группировка дальневосточного аиста в

междуречье Урила и Мутной оценивается в 25-30 гнездящихся пар.
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Таким образом, общая численность размножающейся группировки

дальневосточного аиста на Хингано-Архаринской низменности оценивается в 130-160

гнездящихся пар.

 Гнезда на территории низменности распределены неравномерно. Большая часть

расположена в западной части низменности – в междуречье Буреи и Архары. Самая

высокая плотность жилых гнезд отмечена в пойме реки Шевкал. Так, на площади 7000 га,

отмечено 26 жилых гнезд. Примечательно, что гнезда дальневосточного аиста на этой

территории до сих пор не испытывают существенного пресса хищничества со стороны

медведей,  в то время как в заказнике «Ганукан»  и в ЛЛ доля разоренных гнезд по

отношению ко всем жилым гнездам, обследованным в 2021 году, составляет,

соответственно, 20 и 33 процента.

Нами обследовано 7 кладок дальневосточного аиста. Среднее количество яиц в

кладке – 3,286; SD = 0,726  Обследовано 36 гнезд с пуховыми птенцами. Среднее

количество пуховых птенцов в гнезде – 3,944; SD = 0,754. Среднее количество слетков в

успешно размножавшихся гнездах (при выборке в 34 гнезда)  составило 3,294; SD = 0,799.

Наблюдаемые значения по среднему количеству слетков для 2021 года несколько выше

средних многолетних значений (2,906 при n= 426), что говорит об относительно

благоприятных условиях, сложившихся для гнездящейся группировки дальневосточного

аиста на Хингано-Архаринской низменности, в 2021 году.

Неоднократно в течение года отмечались скопления птиц. Так, с 14 по 20 мая

ежедневно наблюдалась группа от 13 до 42 аистов в пойме реки Борзя в районе озера

Клешенское. Группа из 8 птиц отмечена 5 октября в районе озера Макарово. Это

наблюдение явилось последней регистрацией в 2021 году.

Японский журавль – Grus japonensis. Первая встреча вида в 2021 году

зарегистрирована районе оз. Клешенское АЛ 24 марта, что на 11 дней раньше средней

многолетней даты для феноявления. Эта регистрация интересна тем, что в этот день была

отмечена пара с двумя прошлогодними птенцами, что говорит о том, что связь родителей

с прошлогодними птенцами может сохраняться до возвращения с мест зимовки на места

будущего гнездования. 2 апреля там же встречена пара журавлей с одним птенцом.

Второго и третьего апреля в районе озера Клешенское наблюдались

территориальные конфликты между парами журавлей. Если второго апреля в нем

принимали участие три пары, в том числе пара с одним прошлогодним птенцом,

упомянутым выше, то третьего апреля – уже две пары журавлей без птенцов.

На территории АЛ и охранной зоны регистрировалось 10 территориальных пар.

Еще одна территориальная пара держалась в районе озера Головастик (Кочегуры).

Достоверно размножались из них шесть пар: три пары на территории АЛ (кв.кв. 9, 21, 43)



	 48

и три –  в ОЗАЛ (на границе с кв.кв.  12,  34,  41)  (рисунок 15,  16).  Так,  у всех пар,

размножавшихся на территории АЛ,  и у пары в ОЗАЛ на границе с кв. 41 найдены гнезда,

у пары в ОЗАЛ на границе с кв.  21  –  один птенец,  у пары в ОЗАЛ на границе с кв.  34

найдено гнездо  с двумя яйцами и, впоследствии, обнаружено 2 оперившихся птенца. Две

годовалые птицы отмечены 23 мая в полете над поймой р. Шевкал.

Рисунок 15 – Распределение территориальных пар японского и даурского журавлей в
Антоновском лесничестве Хинганского заповедника и его окрестностях	

Взрослая одиночная птица была наблюдалась рядом с гнездящейся парой на

границе АЛ  в районе озера Колосково 30 июня 2021 года. По непонятной для нас

причине, между гнездящейся парой и одиночной птицей не было видимого конфликта.

В ЛЛ найдена 1  гнездящаяся пара (кв.  30  ЛЛ).  Во время учетов у этой пары был

отмечен один нелетающий птенец. Одна территориальная пара без признаков гнездования

регистрировалась южнее границы ЛЛ в урочище Большое Болото.

Предмиграционное скопление из 7 птиц наблюдалось 15 сентября на сопредельной

АЛ территории в районе урочища Штаны оз. Долгое. 21 октября пара без птенцов

встречена в районе оз. 3-Лебединое ЛЛ. Это наблюдение является последней

регистрацией вида в 2021 году.
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Рисунок 16 – Распределение территориальных пар японского и даурского журавлей в
Лебединском лесничестве Хинганского заповедника и заказнике «Ганукан»	

Даурский журавль – Grus vipio. Первая встреча зарегистрирована 29 марта, что на

семь дней раньше средней многолетней даты феноявления. В этот день птицы

наблюдались одновременно в АЛ и в ЗГ.

Во время весеннего пролета достаточно большие скопления даурских журавлей

отмечались в ЗГ. Так 2 апреля с.н.с. А.И. Антоновым наблюдалось 57 птиц в полете над

селом Новопокровка. На прошлогоднем кукурузном поле между селами Журавлевка и

Касаткино группы из 57 и 42 птиц регистрировались, соответственно, 6 и 10 апреля. Полет

группы из 6 птиц наблюдался 8 апреля над оз. Клешенское в АЛ, а 14 мая группа из 5 птиц

отмечена на прошлогоднем кукурузном поле между селами Журавлевка и Касаткино, ЗГ.

На территории АЛ и ОЗАЛ регистрировались 6 (10, 30/31, 31, 41, 35/42, ОЗАЛ

напротив кв. 49) территориальных пар даурского журавля из которых 3 (кв.кв. 35/42, 41,

ОЗАЛ напротив кв. 49) достоверно гнездились. Одиночные птицы с неизвестным статусом

отмечались в районе оз.  Головастик (Кочегуры)  и в кв.  10  АЛ.  Кроме того,  между

автомобильными трассами Архара-Иннокентьевка и Архара-Вольное было найдено 6

территориальных пар даурского журавля, 5 из которых достоверно размножались

(рисунок 15, 16).
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Таким образом, в междуречье Архары и Буреи наблюдалось 12 территориальных

пар, из которых 8 пар гнездились. Принимая во внимание возможный недоучет, на этой

территории вероятно обитание 14 - 15 территориальных пар.

На территории ЛЛ отмечены 4 территориальные пары (кв.кв. 1/2, 28, 33, 44).

Фактов гнездования не зарегистрировано.

Осенних предмиграционных скоплений в 2021 году не наблюдалось.

Черный журавль (Grus monacha). Начало весеннего пролета отмечено 6 апреля, что

на четырнадцать дней раньше средней многолетней даты для этого феноявления. В этот

день группа из 19 птиц наблюдалась на прошлогоднем кукурузном поле между селами

Журавлевка и Касаткино ЗГ.  10 апреля там же держалась группа из 5,  а 17 апреля – из 8

птиц. 13 мая группа из 8 птиц отмечена в районе оз. 3-е Лебединое, ЛЛ. Пара птиц

наблюдалась 14 мая в районе с. Касаткино, ЗГ.

Осенний пролет в 2021 году был выражен слабо. Так, 29 августа наблюдалась пара

черных журавлей на берегу оз. Клешенское АЛ.

Чернозобая гагара (Gavia arctica). Кк РФ (2), Кк Ао (2). Не отмечена.

Зеленая кваква (Butorides striatus). Кк Ао (3). Не отмечалась.

Колпица (Platalea leucorodia).  Кк РФ (2),  Кк Ао (0).  До 2-х особей (иногда одна)

периодически держалось вблизи кор. Лебединый с 7 по 13 мая.

Черный аист (Ciconia nigra).  Кк РФ (3),  Кк Ао (3).  Одна особь отмечена на р.

Ганукан (в районе "стрелки") 3 апреля (по информации от бывшего председателя

охотобщества С.Г. Лиханова).

Рыжая цапля (Ardea purpurea).  Кк Ао (3).  Одна ос.  отмечена 17  августа на оз.

Кривое ЛЛ.

Большая белая цапля (Casmerodius albus). Кк Ао (3). Одна ос. держалась вблизи оз.

3-е Лебединое с 1 по 6 мая.  По 2 и 4 ос. отмечено 9 и 28 июля вдоль южной границы ЗГ (с

автодороги).

Большая выпь (Botaurus stellaris).  Кк Ао (3).  Даты регистраций брачной

вокализации в АЛ: 20 апреля (оз. Клешинское), 21 апреля (2 самца вдоль всего участка р.

Борзя в границах АЛ), 29 мая (оз. Косое, 2 самца).

Сухонос (Anser cygnoides). МСОП (VU), Кк РФ (1), Кк Ао (1).

Две птицы отмечены на кор. Лебединый 14 мая.

Пискулька (Anser erythropus). МСОП (VU), Кк РФ (2), Кк Ао (2). Не отмечался.

Малый лебедь (Cygnus bewickii). Кк Ао (3). Не отмечен.

Серый гусь (Anser anser). Кк РФ (2), Кк Ао (2). Не отмечался.

Белый гусь (Anser caerulescens). Кк Ао (3). В заповеднике не отмечен.

Черная казарка (Branta bernicla nigricans). Кк РФ (2), Кк Ао (1). Не отмечалась.
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Лебедь-кликун (Cygnus cygnus). Кк Ао (3). Пара отмечалась на Лебединском

стационаре с 26 апреля по 11 мая (30 апреля одновременно наблюдалось 4 птицы).

Одиночный лебедь отмечен там же 13 и 14 мая. Пара встречена там же 16 августа.

Птенцов не наблюдалось. Кроме того, три особи отмечены на р. Борзя 17 мая.

Огарь (Tadorna ferruginea). Кк Ао (3). Не отмечался. Клоктун (Sibirionetta formosa).

МСОП (VU), Кк РФ (2), Кк Ао (5). Весенний пролет отмечался на Лебединском

стационаре 27 апреля и 11 мая. Отмечено 2 (самца) и 19 особей (10 самцов, 9 самок),

соответственно.

Касатка (Mareca falcata).  МСОП (NT),  Кк РФ (2),  Кк Ао (2).  Пара отмечена 21

апреля на р. Борзя АЛ. На Лебединском стационаре пиковых значений (порядка 20 пар)

пролет достигал в последних числах апреля. В первой половине мая на 3-м Лебедином

озере обычно отмечалось не более 15 самцов и до 11 самок. На Антоновском стационаре

(оз. Косое и Клешенское) в конце мая держалось до 4 пар (самцов), однако гнездилась

предположительно одна пара (выводков не было отмечено). 4 пары и 8 самцов учтено 14

июня на Целинном водохранилище возле д. Антоновка.

Серая утка (Mareca strepera). Кк РФ (2), Кк Ао (2). Два самца и самка отмечены 27

апреля на Лебединском стационаре (28 апреля – один самец). Пара держалась 14 мая на

карьере возле дороги в низовьях р. Ганукан.

Черная кряква (Anas poecilorhyncha).  Кк Ао (3).  Одиночная птица держалась с 28

апреля по 1 мая на оз. 3-е Лебединое. Пара отмечена на Интерском озере 2 мая. Три

черных кряквы и выводок из 2-х птенцов II класса отмечены 28 июля на придорожной

луже по границе ЗГ, однако выводок мог принадлежать и обыкновенной крякве, которая

наблюдалась в количестве 7 особей в непосредственой близости.

Мандаринка (Aix galericulata). Кк РФ (5), Кк Ао (5). Первая встреча: 30 марта пара

на луже возле Царской дороги (автоматическая регистрация камерой). Стая 12 особей

отмечена на канале в Антоновском стационаре 20 апреля. Не менее 4-х пар держалось на

оз. Клешенское 26 апреля. В период наблюдений на Лебединском стационаре (конец

апреля–первая половина мая) отмечалось до 3-х самцов и не более одной самки. На

Антоновском стационаре отмечена одна пара 30 мая. Лишь одиночные птицы отмечены

во второй половине августа на обоих стационарах. Выводок из 10 пуховичков (и пара

взрослых уток) отмечались автоматической камерой на р. Дыроватка ХЛ (см. полную

информацию в разделе по водоплавающим птицам), это наблюдение стало единственной

достоверной регистрацией выводка в 2021 г.

Красноголовая чернеть (Aythya ferina).  Кк Ао (3).  Весной  несколько пролетных

особей держалось на оз. 3-м Лебедином: 27 апреля показатель учета составил 8 самцов и 5

самок, затем (до 10 мая) наблюдались только одиночные самцы.
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Бэров нырок (Aythya baeri). МСОП (CR), Кк РФ (1), Кк Ао (2). На оз. 3-е Лебединое

27 апреля отмечен 1 самец, 28 апреля – 2 самца, 29 апреля – 1 самец. Больше встреч не

было.

Скопа (Pandion haliaetus). Кк РФ (3), Кк Ао (3). Одна пролетная особь отмечена на

стационаре "Бол. Карапча" ХЛ 13 мая. На оз. 3-е Лебединое 1 ос. отмечена 17 августа.

Малый перепелятник (Accipiter gularis). Кк Ао (2). Периодически отмечался (по

голосу и визуально) на стационаре "Б. Карапча" ХЛ с 6 мая по 9 сентября. Также встречен

в разбое р. Олочи ХЛ 8 сентября.

Ястребиный сарыч (Butastur indicus).  Кк РФ (3),  Кк Ао (3).  Отмечался в устье р.

Ельничный ХЛ (инф. от Д.Н. Кочеткова).

Мохноногий курганник (Buteo hemilasius).  Кк Ао (3).  По одной особи отмечено в

АЛ и ЗГ 21  апреля.  В АЛ на р.  Борзя также отмечен (1  ос.)  22  апреля.  На Лебединском

стационаре 21 октября наблюдалась 1 особь.

Беркут (Aquila chrysaetos). Кк РФ (3), Кк Ао (2). Зимние встречи: 16 января на поле

возле Архары (взрослый, охота на фазанов), 27 января в ЛЛ (неполовозрелый, охота на

фазанов), несколько раз с 12 по 20 февраля (и позже, 23 марта и 26 апреля) видимо одна и

та же неполовозрелая особь отмечалась на фотоловушке в разбое р. Олочи ХЛ. На

весеннем пролете одна (неполовозрелая) особь отмечалась 4 апреля вблизи с. Северное

(показатель встречаемости 0.08 ос./10 км, см. раздел по учету хищных птиц), 2 различные

особи разного возраста встречены 22 апреля от северной границы АЛ до клеток

Антоновской мелиоративной системы (охотились на фазанов). Осенняя встречаемость по

данным маршрутных учетов (октябрь, 270 км) составила 0.04 ос./10 км (встречена одна

неполовозрелая особь); 18 октября одиночная особь отмечена в ХЛ на фотоловушке

20HL029.

Большой подорлик (Clanga clanga).  МСОП (VU),  Кк РФ (2),  Кк Ао (2).  Первая

встреча весной: 19 апреля возле пгт. Архара одна пролетная особь. Пара держалась возле

многолетнего гнезда на г. Маячная АЛ 21 апреля. Одна (взрослая) особь попала в

автомобильные учеты на БХН в октябре, см. раздел по учету хищных птиц.

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Кк РФ (5), Кк Ао (3). Одна особь 17 августа

отмечена на Лебединском стационаре.

 Лысуха (Fulica atra). Кк Ао (1). Одна птица 30 апреля на оз. 3-е Лебединое.

 Белокрылый погоныш (Coturnicops exquisitus).  МСОП (VU), Кк РФ (2),  Кк Ао (3).

Нет регистраций в отчетном году.

 Пятнистая трехперстка (Turnix tanki). Кк Ао (1). Не отмечалась.

 Иглоногая сова (Ninox japonica). Кк Ао (3). На к. Лебединый ЛЛ ток отметили с 6

мая. На оз. Клешенское АЛ 31 мая токовало 3 самца.
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 Филин (Bubo bubo). Кк РФ (3), Кк Ао (3). Жилое гнездо найдено на придорожном

карьере вблизи р. Ганукан (по инф. Ивана Адаменко). В осмотренном гнезде 14 мая было

3 птенца, 24 июня в районе гнезда отмечено 2 слетка. Одна взрослая птица отмечена 1

ноября в сосновом бору на берегу реки Архара в районе села Ленинское.

Ходулочник (Himantopus himantopus). Кк РФ (3), Кк Ао (3). Не встречен.

Чибис (Vanellus vanellus).  МСОП (NT).  Первые встречи:  30 марта (ЛЛ),  4 апреля 3

ос. возле оз. Головастик (автомобильный маршрут от Архары до р. Бурея и обратно), 6

апреля одна особь на 80 км автомобильного учета от Архары до Журавлевки, 10 апреля на

том же маршруте учтено 3 пары. Пролетная стая из 11 ос. отмечена на р. Архара возле д.

Аркадьевка (летела на Ю-В).  От к.  Клешинского до к.  Цаплинского (вдоль Борзи)  21

апреля учтено не более 2-х пар. Одна пара отмечена на поле на краю Антоновских клеток

севернее АЛ 22 апреля. Пара отмечалась на Лебединском стационаре 27–30 апреля.

 Дальневосточный кроншнеп (Numenius madagascariensis). МСОП (EN), Кк РФ (1),

Кк Ао (3). Первая встреча (одиночный голос): 7 апреля на болоте возле пгт. Архара по р.

Илга (9 апреля там держалось уже 2 пары). Ток отмечался возле оз. Кругленькое АЛ 16

апреля. Показатель учета 21 апреля по р. Борзя от к. Клешенский до к. Цаплинский

составил 4.2 пары/10 км (реально учтено до 4 пар на нижнем заболоченном участке Борзи

и 2 пары в районе Цаплинского). Пара токовала на краю Антоновских клеток севернее АЛ

22 апреля. Одна–две особи (гнездовая пара?) периодически летали возле оз. 3-е Лебединое

с 27 апреля по 11 мая. Три особи отмечено на мари оз. Косое АЛ 29 мая. Беспокоящаяся

пара при выводке зарегистрирована возле южной оконечности оз. Косое 30 мая (найден

свежий пуховичок). Позже, 29 июня, в районе к. Южный отмечено 2 ос. на поле, что, по-

видимому, стало последней регистрацией вида в сезоне. Итого, в АЛ отмечено (в начале

сезона гнездования) 7–9 гнездящихся пар.

Большой веретенник (Limosa limosa). МСОП (NT), Кк РФ (3). Не отмечался.

Скалистый голубь (Columba rupestris). Кк Ао (3). Данные учетов на Буреинско-

Хинганской низменности включены в таблицу 13  (см. подраздел по хищным птицам).

Регулярно с июля по ноябрь регистрировались группы от 3 до 10 ос., кормившиеся вдоль

дорог или сидевшие на проводах.

Серый (северный) сорокопут (Lanius borealis).  Кк Ао (3).  Дважды,  6  января и 19

ноября, по одной особи зарегистрировано в окр. пгт. Архара.

Амурский свиристель (Bombycilla japonica).  Кк Ао (3).  Стайка 20  ос.  отдыхала в

распадке хвойно-широколиственного леса 12 мая на р. Б. Карапча ХЛ. Две группы по 4 и 5

ос./8 км маршрута по дубнякам ХЛ в бассейне р. Тарманчукан 28 октября, 4 ос. на р. Б.

Карапча 15 декабря (маршрут 15 км), 3 ос. на р. Эракта ХЛ 18 декабря (маршрут 15 км).
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Кроме того, с 22 октября по 8 ноября регулярно регистрировался фотоловушкой на р.

Пуховый ХЛ (в стайках, как минимум, до 7 ос.).

Рыжешейная овсянка (Emberiza yessoensis). Кк Ао (4). Два поющих самца (на 20 км

маршрута) отмечено 21 и 22 апреля в АЛ (бассейн р. Борзя) и немного севернее.

 Камышевая овсянка (Emberiza schoeniclus).  Кк Ао (3).  Одна особь (самка)

отловлена 7 мая на кор. Лебединый.

 Желтобровая овсянка (Emberiza chrysophrys). Кк Ао (3). Не отмечена.

 Овсянка-ремез (Emberiza rustica).  МСОП (VU),  Кк РФ (2),  Кк Ао (2).  Весенний

пролет (от единичных птиц до отдыхающих стай размером более 100 ос.) регистрировался

в окр. Архары с 14 марта по 24 апреля, с максимумами учитываемых птиц с 21 марта по

10 апреля. Пролет единичных экземпляров в АЛ отмечался с 20 по 30 апреля,

максимальный показатель 33 ос./час на к. Цаплинский утром 22 апреля. Осенний пролет

не зарегистрирован.

Дубровник (Emberiza aureola).  МСОП (CR),  Кк РФ (2),  Кк Ао (2).  Не встречен.

Многолетнее поселение на маршруте №3 АЛ не посещалось.

Серый журавль (Grus grus). Одна взрослая особь встречена 14 мая на небольшом

временном водоеме возле автодороги Архара-Пашково между рекой Лужки и селом

Ленинское.

2.7 Млекопитающие

Латинская номенклатура и русские названия зверей приведены в соответствие с

таксономическим справочником Павлинова, Лисовского [17]. 	

2.7.1 Отряд Насекомоядные

Бурозубок отлавливали в пластиковые литровые стаканы, наполненные на 1/3

водой. Видовую принадлежность бурозубок определяли с помощью определительных

таблиц  из книги "Насекомоядные млекопитающие Сибири" [18]. Все экземпляры

переданы на хранение в Зоомузей МГУ, г. Москва. Всего было отловлено 14 экземпляров,

принадлежавших 5 видам (таблица 17). Работа проводилась в целях инвентаризации для

написания Кадастра животного мира.
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Таблица 17 – Результаты отлова бурозубок в Хинганском заповеднике
№

линии Вид Пол Возраст Дата отлова Биотоп, ловушка

3896 Sorex caecutiens  ♀  ad

19.08.2021

Ивняки
папоротниково-
вейниковые вдоль
русла и стариц р.
Тарманчукан, стак

3926 Sorex caecutiens ♂ ad

20.08.2021

Ивняки
папоротниково-
вейниковые вдоль
русла и стариц р.
Тарманчукан, стак

1/2021 Crocidura lasiura ♂ ad 09.06.2021
Лебединское,берег 2
Лебединого, стак

22/2021 Sorex roboratus ♀ ad 13.06.2021
Клешенское, марь,
стак

23/2021 Sorex roboratus ♀ ad 13.06.2021 Клешенское, марь,
стак

24/2021 Sorex daphaenodon ♂ ad 13.06.2021 Клешенское, марь,
стак

25/2021 Sorex daphaenodon ♂ ad 13.06.2021 Клешенское, марь,
стак

35/2021 Sorex daphaenodon ♂ s/ad 13.06.2021 Клешенское, марь,
стак

42/2021 Sorex daphaenodon ♂ s/ad 13.06.2021 Клешенское, марь,
стак

43/2021 Sorex daphaenodon ♀ s/ad 13.06.2021 Клешенское, марь,
стак

44/2021 Sorex daphaenodon ♂ s/ad 13.06.2021 Клешенское, марь,
стак

50/2021 Sorex minutissimus ♂ ad 13.06.2021 Долгое, луг, стак
51/2021 Sorex caecutiens ♀ ad 13.06.2021 Долгое, луг, стак
55/2021 Sorex caecutiens ♂ ad 13.06.2021 Долгое, луг, стак

2.7.2 Отряд рукокрылые

Проведен осмотр колонии восточных ночниц под мостом через протоку оз. Долгое

у границы Антоновского лесничества. Численность зверьков в колонии во второй

половине июня 2021 г.  составляла не менее 200 особей (самки с детёнышами), в августе

визуальный осмотр и подсчет показал также около 200 особей. Отлов в этой колонии не

производился. В строениях лагеря на оз. Долгое повторно отловлен 1 экземпляр

окольцованной в 2020 г Сибиркой ночницы. Под мостом через р.Борзя и в строениях

лагеря на оз.Долгое отловлено и окольцовано 3 особи Восточной ночницы и 4 особи

Восточного кожана. (таблица 18).
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Таблица 18 – Повторные отловы рукокрылых в Хинганском заповеднике

Кольцо

Вид Пол Возраст Дата МестоСерия №
29- 01920 Myotis sibirica ♀ FG 16.07.2020 Долгое, лагерь, туалет у бани

29- 01994 Myotis petax ♀ 1г 23.08.2021 мост через Борзю

29- 01995 Myotis petax ♂ 1г 23.08.2021 мост через Борзю

29- 01996 Myotis petax ♂ 1г 23.08.2021 мост через Борзю

35- 02701 Vesper tiliosinensis ♀ FG 23.08.2021 мост через Борзю

35- 02702 Vesper tiliosinensis ♀ 1г 23.08.2021 мост через Борзю

35- 02703 Vesper tiliosinensis ♀ 1г 23.08.2021 мост через Борзю

35- 02704 Vesper tiliosinensis ♂ 1г 23.08.2021 мост через Борзю

35- 02705 Vesper tiliosinensis ♀ 1г 24.08.2021 Долгое, лагерь, баня

35- 02706 Vesper tiliosinensis ♀ FG 24.08.2021 Долгое, лагерь, туалет у бани

2.7.3 Отряд Грызуны

Отлов грызунов проводился дважды (весеннийи осенний периоды) в АЛ на 2

линиях (дубняк леспедециевый, вейниково-разнотравный луг), линия «релочный лес»

недоступна из-за отсутствия перехода через р.Борзя. В осенний период оказалась

недоступна линия «вейниковый луг» в АЛ из-за большого разлива воды. В ЛЛ на 2 линиях

(орешник и вейниково-разнотравный луг). В ХЛ на4учетных линиях (дубняк, осинник,

заросли лещины, вейниково-разнотравный луг). Биотоп "хвойно-широколиственный лес"

(феномаршрут в окрестностях п. Урил) в Хинганском лесничестве в период проведения

учетов был недоступен из-за разлива воды.

На территории всех трех лесничеств заповедника по стандартной методике

отработано 329 ловушко-ночей (исключая проловы), отловлено 40 особей грызунов семи

видов: восточноазиатская лесная мышь, полевая мышь, красно-серая полевка, красная

полевка, дальневосточная полевка, полевка максимовича, бурундук (табл.19).

Уловистость мышевидных в сравнении с 2020 годом увеличилась. В отловах

преобладали восточноазиатские лесные и полевые мыши.

В 2021 г. на территории АЛ численность мелких млекопитающих в зависимости от

сезона и биотопа колебалась от 0  до 5  зверьков на 100  ловушко-суток (в основном

присутствовали серые полевки. На территории Лебединского – от 0 до 4 зверьков на 100

ловушко-суток (полевые мыши, серые полевки). На территории Хинганского лесничества

–  0  до 39  зверьков на 100  ловушко-суток (в основном полевые мыши).  В отчетном году

наблюдалась крайне низкая численность отдельных групп микромаммалей – практически

не было в отловах восточно-азиатских мышей.
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Максимальная численность (38,9%) полевых мышей наблюдалась осенью в ХЛ на

разнотравном лугу.

Кроме отловов мелких млекопитающих на постоянных учетных линиях, в августе

2021 г совместно с сотрудником Московского зоопарка к.б.н. Кадетовой А.А. был

осуществлен отлов на временных учетных линиях. Полученные результаты и места

установки линий приведены в таблице 20.
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Таблица 19 – Сводная ведомость учета мышевидных грызунов на постоянных линиях в Хинганском заповеднике в 2021 году

Биотоп Сезон
Кол-

во
л/ноч.

Восточноазиат
ская лесная

мышь

Полевая
мышь

Красно-серая
полевка

Красная
полевка

Восточная
полевка

Полевка
Максимовича Бурундук ИТОГО

к-во % к-во % к-во % к-во % к-во % к-во % к-во % к-во %
Хинганское и Лебединское лесничества

Вейниково-
разнотравны
й
луг (ЛЛ)

весна 28  0 0,0 1 3,6 0 0,0 0 0,0 1 3,6 4 14,3 0 0,0 6 21,4
лето 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

осень 0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0  0 0,0 0 0,0
Релочный лес
(ЛЛ)

весна 28 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 3,57 1 3,6
лето 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

осень 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Хвойно-
Широколист-
венный  лес

весна 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
лето 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

осень 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Заросли
лещины (ХЛ)

весна 30 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
лето 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

осень 27 3 11,1 5 18,5 4 14,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 44,4
Прирусловой
комплекс

весна 29 0 0,0 1 3,4   0 0,0 0 0,0 1 3,4 2 6,9 0 0,0 4 13,8
лето 0 0 0,0  0 0,0 0 0,0 0 0,0  0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

осень 18 0 0,0 7 38,9 0 0,0 0 0,0 3 16,7 0 0,0 0 0,0 10 55,6
Дубняк
леспедецевый

весна 30 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
лето 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

осень 28 2 7,1 0 0,0 1 3,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 10,7
Осиновый лес весна 30 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

лето 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
осень 26 2 7,7 6 23,1 1 3,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 34,6

В сумме по
сезонам

весна 175 0 0,0 2 1,1 0 0,0 0 0,0 2 1,1 6 3,4 1 0,0 11 6,3
лето 0   0 0,0   0 0,0   0 0,0 0 0,0  0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

осень 99 7 7,1 18 18,2 6 84,9 0 0,0 3 3,5 0 0,0 0 0,0 34 34,3
В сумме за год 274 7 2,6 20 7,3 6 2,2 0 0,0 5 1,8 6 2,2 1 39,1 45 16,4
Доля в
отловах (%) 15,6 44,4 13,3 0,0 11,1 13,3 2,2 100,0
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Продолжение таблицы 19

Биотоп Сезон

Кол-
во

л/ноч
ей

Восточноази
атская
лесная
мышь

Полевая
мышь

Красно-серая
полевка

Красная
полевка

Восточная
полевка

Полевка
Максимовича Бурундук Итого

к-во % к-во % к-во % к-во % к-во % к-во % к-во % к-во %
Антоновское лесничество

Релочный лес весна 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
лето 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
осень 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Дубняк
леспедецевый

весна 19 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 5,3 1 5,3
лето 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0  0 0,0 0  0,0
осень 18 1 5,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 11,1 3 16,7

Вейниково-
разнотравный
луг

весна 18 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 5,6 1 5,6 0 0,0 2 11,1
лето 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
осень 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

В сумме по
сезонам

весна 37 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 5,4 1 5,4 1 2,7 3 8,1
лето 0 0  0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0  0 0,0  0  0,0 0  0,0
осень 18 1 5,6 0 0,0 0 0,0  0  0,0 0  0,0 0 0,0 2 11,1 3 16,7

В сумме за год
55 1 1,8 0 0,0 0 0,0 0 0,00 1 1,8 1 1,8 3 5,5 6 10,9

Доля в отловах
(%) 16,7 0,00 0,00 0,00 16,7 16,7 50,0 0
В сумме по
сезонам по
всем
лесничествам

весна 212 0 0,0 2 0,9 0 0,0 0 0,00 3 1,4 7 3,3 2 0,9 14 6,6
лето 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

осень 117 8 6,8 18 15,4 6 5,1 0 0 3 2,6 0 0,0 2 1,7 37 31,6
В сумме за год
по всем
лесничествам
Доля в отловах
(%)

329 8 2,4 20 6,1 6 1,8 0 0,00 6  1,8 7 2,1 4 1,2 51 15,5

15,7 39,2 11,8 0,00  11,8 13,7 7,8 100,0
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Таблица 20 – Сводная ведомость учета мышевидных грызунов на временных линиях в Хинганском заповеднике в 2021 году

№
ли

ни
и

Число Место Биотоп Координаты
линии

К
ол

-в
о

ло
ву

ш
ек

К
ол

-в
о

пр
ол

ов
ов

К
ол

-в
о

зв
ер

ьк
ов

Ч
ис

ле
нн

ос
ть

,
ос

./1
00

л.
-н

.

Вид

К
ол

-в
о

ос
об

ей

Ч
ис

ле
нн

ос
ть

,
ос

./1
00

л.
-н

.

Д
ол

я
в

от
ло

ва
х

на
ли

ни
и

(%
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

30 18-
19.08.2021

Х
ин

га
нс

ко
е

П
он

аб

Заросли лещины (полоса черноберёзового с
вязом редколесья с густыми зарослями
лещины вдоль ручья) (ПОНАБ).

N49.215083
E130.532944 25 18 6 85,7 Apodemus

peninsulae 2 28,6 33,3

Apodemus
agrarius 4 57,1 66,7

31 18-
19.08.2021 Луг вейниково-осоково-орляково-

разнотравный в долине р. Тарманчукан
(ПОНАБ).

N49.2123969
E130.53262 25 9 10

62,5

Apodemus
agrarius 7 43,8 70,0

Alexandromys
fortis 3 18,8 30,0

32 18-
19.08.2021

Лес берёзово-осиновый с липой и вязом,
обильным подростом Acer mono, редким
подростом липы, ореха, с лещиной,
виноградом папоротниково-осоковый (ПП 15-
20%) на северном пологом склоне хребта
(ПОНАБ).

N49.204806
E130.536611 30 11 9 47,4 Apodemus

peninsulae 4 21,1 44,4

Apodemus
agrarius 1 5,3 11,1

Craseomys
rufocanus 1 5,3 11,1

33 18-
19.08.2021 Лес дубовый лещиново-леспедецевый

осоково-разнотравный в привершинной части
хребта (ПОНАБ).

N49.201583
E130.532472 30 3 3

11,1

Apodemus
peninsulae 2 7,4 66,7

Craseomys
rufocanus 1 3,7 33,3
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Продолжение Таблицы 20

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 13

ст
ак

ан
ы

18-
19.08.2021

Х
ин

га
нс

ко
е

П
он

аб
Ивняки папоротниково-вейниковые вдоль
русла и стариц р. Тарманчукан (у брода) 20 3 15,0

Sorex
caecutiens 1 5,0 33,3

Apodemus
agrarius 2 10,0 66,7

19-
20.08.2021

Ивняки папоротниково-вейниковые вдоль
русла и стариц р. Тарманчукан (у брода) 20 1 5,0 Sorex

caecutiens 1 5,0 100,0

14а

23-
24.08.2021

ночью
ливень

А
нт

он
ов

ск
ое

ле
сн

ич
ес

тв
о,

К
лё

ш
ен

ск
ое

(и
Д

ол
го

е)

Поле злаковое (по бывшей залежи) с
отдельными кустами ив у кордона "Южный",
последние 10 ловушек в понижении с
чередой.

30 16 14 100,0

Apodemus
agrarius 10 71,4 71,4

Alexandromys
fortis 4 28,6 28,6

14б

23-
24.08.2021

ночью
ливень

Посадки хвойных пород: Abies nephrolepis и
Picea ajanensis (среднее обилие), Pinus
sylvestris (единично) по залежи в
окрестностях кордона "Южный". Репешково-
злаковый с полынью травяный покров, с
отдельными кустами Salix sp, Lespedeza
bicolor. Высота деревьев 5-7 м.

30 12 12 66,7 Apodemus
peninsulae 1 5,6 8,3
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Продолжение Таблицы 20

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 13

14б

23-
24.08.2021

ночью
ливень

Посадки хвойных пород: Abies nephrolepis и
Picea ajanensis (среднее обилие), Pinus

sylvestris (единично) по залежи в окрестностях
кордона "Южный". Репешково-злаковый с
полынью травяный покров, с отдельными
кустами Salix sp, Lespedeza bicolor. Высота

деревьев 5-7 м.

30 12 12 66,7

Apodemus
agrarius 4 22,2 33,3

Myodes rutilus 3 16,7 25,0

Alexandromys
maximowiczii /
fortis

4 22,2 33,3

№6

23-
24.08.2021

ночью
ливень

Лес дубовый леспедецево-лещиновый по сев.
берегу оз. Клёшенское 25 7 3 16,7

Apodemus
peninsulae 1 5,6 33,3

Tamias sibiricus 2 11,1 66,7
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Красно-серая полевка. Присутствовала в отловах на линиях в ХЛ и АЛ. На временных

линиях встречалась в АЛ и Хингано-архаринском заказнике.

Красная полевка. В отловах отсутствовала.

Восточная полевка. Присутствовала в отловах на луговых линиях во всех

лесничествах.

Полевка Максимовича. Присутствовала в отловах на луговых линиях во всех

лесничествах.

Восточноазиатская мышь. Присутствовала в уловах на всей территории заповедника.

Самая высокая численность наблюдалась в осенний период в ХЛ в биотопе "заросли

лещины" (11,1%). На временных линиях присутствовала на всей территории с крайне низкой

численностью.

Полевая мышь. Присутствовала в уловах в ХЛ и ЛЛ. На временных линиях также

попадалась в АЛ. Максимальная численность наблюдалась в осенний период в ХЛ на линии

«осиновый лес»(23,1%).

Даурский (барабинский) хомячок. В отловах отсутствует. Луг перепахан под посадки

сои.

Мышь-малютка. В отловах отсутствует.

Бурундук. Регулярно отлавливались на линиях у кордона "Клешенское" в АЛ, а также

в ЛЛ.

Длиннохвостая мышовка. В отловах отсутствует.

Длиннохвостый суслик. Ранее обитал на суходолах и полях вокруг Антоновского и

Лебединского лесничества. За прошедший год сведений не поступало.

Ондатра. Специальных учетных работ на территории заповедника не проводилось.

Повсеместно и с высокой плотностью распространена на всех водоемах в равнинной части

заповедника и по старицам рек Урил и Мутная на всём их протяжении вдоль границ

заповедника.

Обыкновенная летяга. При проведении ЗМУ следы большинством учетчиков либо не

фиксируются, либо ошибочно приписываются обыкновенной белке. Специальных учётных

работ не проводилось. Характерные прикомлевые туалеты грызуна встречаются в дубовых и

хвойно-широколиственных лесах заповедника.

Обыкновенная белка. Отсутствие желудей на фоне среднего урожая кедровых орехов

обусловило территориальное распределение животных. За пределами хвойно-
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широколиственных участков леса следы встречались крайне редко как в декабре, так и в

феврале. В начале зимы ПУ здесь был средним – 20…25. К февралю встречаемость следов в

хвойниках снизилась на основном маршруте на треть, в то время, как на маршрутах отдела

охраны – почти в 9 раз. Работы на всех маршрутах были проведены достаточно

квалифицированными учётчиками, поэтому субъективный фактор такого расхождения мы

отвергаем (безусловно, он есть, но не может быть настолько масштабным, чтобы привезти к

такой разнице в учёте). Возможно, в центре заповедника (на основном учётном маршруте) в

феврале ещё сохранялась шишка и животные продолжали кормиться на ней, в то время, как

на периферии она уже была съедена и белки в поисках пищи откочевали с окраин

заповедника на другие территории.

2.7.4 Отряд Зайцеобразные

Кустарниковый заяц. По долинам рек Карабча и Эракта показатель учёта в декабре и

феврале был довольно высоким – около 15 сл/10 км. На большей части остальных учётных

маршрутов полностью отсутствовал. На учётных маршрутах в Лебединском лесничестве

следы отсутствовали всю зиму. В Антоновском лесничестве частота встречаемости была

невысокой –  6,7  сл/10  км в декабре.  К февралю она снизилась в 2,5  раза.  Традиционно для

последних лет, на фоне общей продолжительной депрессии численности вида имеются

небольшие участки, на которых стабильно в течение долгого времени плотность населения

зайца остаётся высокой. Причины как долгой депрессии численности, так и устойчивого

существования таких группировок остаётся не известной.

Заяц-беляк. Следы не встречались.

Северная пищуха. Кочетков Д.Н. слышал голоса пищух в вершинах реки  Карабча и

ключа Федосеиха. Голос пищухи записан им же на склоне реки Дыроватка.

2.7.5 Отряд Хищные

Колонок. После прошлогодней высокой численности произошёл существенный спад.

В декабре и феврале средний показатель учёта во всех лесничествах был существенно ниже 2

сл/10 км. В феврале ситуация для основной территории сохранилась, а в Антоновском

лесничестве встречаемость следов удвоилась, при этом продолжая оставаться на низком (2,6)

уровне. Учитывая глубокоснежье, сильно затруднившее доступность основного кормового

ресурса – мышевидных, снижение численности было ожидаемым и объяснимым.

Соболь. После небольшого снижения в предыдущем году, показатель учёта в декабре

значительно вырос. Причина – высокая концентрация животных в кедрово-
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широколиственных лесах на фоне хорошего урожая (местами) семян корейского кедра.

Сложно объяснить снижение встречаемости следов в 5 (!) раз во время февральских учётов,

причём это произошло как на основном многодневном, так и на однодневных ЗМУ. При

этом, перераспределения в другие местообитания не произошло. Массовая гибель или

откочёвка также не отмечены. Вероятнее всего, имело место или повышение следовой

активности в декабре, или её снижение в феврале.

Американская норка. Специальных учетных работ по этому виду не проводилось.

Следы отмечены по берегам и на льду рек Урил, Мутная, Грязная, Эракта, Тарманчукан,

Дыроватка, Олочи, по ручьям Бушуйный, Ельничный.

Выдра. Специальных учетных работ по выдре не проводилось. Зимой следы

отмечаются по рекам Урил, Мутная, в нижнем течении рек Грязная и Тарманчукан. Общая

численность взрослых выдр в заповеднике – примерно десятка.

Барсук. Специальных учетных работ не проводилось. Обычный вид на всей

территории заповедника, кроме лесов с участием хвойных пород, где встречается редко.

Лисица. Следы встречались очень редко в течение всей зимы на территории всех

лесничеств. Основную роль в этом сыграло установившееся в начале зимы глубокоснежье

при отсутствии наста. Даже при таком невысоком давлении на грунт и относительной

высоконогости, при движении вне звериных троп и лыжней/снегоходных дорог хищник

проваливался в снег очень глубоко, шаги были короткими и вытаск сразу переходил в потаск.

При посещении полей и окрестностей сёл (во время работ по исследованию зимнего питания

тигров) нами было отмечена довольно высокая следовая активность лисиц в этих местах,

активно использующих для передвижения дороги и тропы. Численность лисицы продолжает

оставаться на гораздо более низком уровне, чем в предшествующие десятилетия. Одна из

вероятных причин – продолжающаяся несколько лет эпидемия бешенства. Численность

основного объекта питания – мелких грызунов – последние несколько лет находится на

достаточно высоком уровне. Промысловая и спортивная охота на лисицу на примыкающей к

заповеднику территории не ведётся уже достаточно давно (более 10 лет), так что

затянувшаяся депрессия численности явно вызвана естественными причинами.

Енотовидная собака. Специальных учетных работ не проводилось. Обычный вид в

Лебединском и Антоновском лесничествах, а также в широких долинах рек Урил, Мутная и

Олочи Хинганского лесничества. В лесистой части горного лесничества встречается редко.
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Волк. Численность определялась по данным с установленных в заповеднике

фотоловушек и  по результатам картирования следов всех групп волков во время проведения

ЗМУ. Необходимо иметь ввиду, что запаздывание в срабатывании затвора фотоловушки

составляет несколько секунд после появления животного в её поле зрения, в связи с чем

вероятность того, что идущий первым волк не будет запечатлён на камеру, довольно

значительна. Поэтому, при сопоставлении данных ЗМУ и фотоучёта с одного участка,

реальным размером стаи мы считали максимальный размер группы, зафиксированный

любым из двух методов. Ниже перечислены группы волков, отмеченные в заповеднике как на

основной территории, так и в филиале.

№ 1.  2 особи. Отмечалась в восточной части Лебединского лесничества во время

проведения декабрьских и февральских ЗМУ. Вероятно, это те же волки, которые в теплое

время года многократно фиксировались автоматическими камерами в южной части

Хинганского лесничества. После того, как зимой была пробита «буранница» через восточную

часть ЛЛ и далее по Царской дороге до юго-западной части ХЛ, все звери (включая волков)

активно пользовались ею в условиях наступившего глубокоснежья. За всё время наблюдений

в этом районе в теплый и холодный сезоны фиксировалась только одна группа из двух

волков.

№ 2.  2  особи.  Отмечены во время февральских ЗМУ на основном маршруте в

междуречье Эракты и Карапчи. В теплый сезон фотокамеры регистрировали в этом районе

только одиночных особей (одну или несколько – определить не удалось).

Антоновская стая. В начале декабря следов волков при проведении ЗМУ не

обнаружено. На ЗМУ в начале марта на севере лесничества отмечена группа из 3-4-х особей.

Фотоловушками волк (вернее – его задняя часть) отмечен единожды, возле норы барсука.

Возможно, декабрь-февраль эта группа охотилась западнее филиала, на левобережье реки

Бурея, где в это время была высокая концентрация косули.

Количество волков, населяющих основную территорию, в отчётный период было

минимальным за всю историю исследований. Ранее, в Хинганском лесничестве (и

примыкающей территории Лебединского лесничества) всегда обитали две территориально

чётко обособленные стаи: Урильская (западная) и Олоченская (восточная) с границей на

водоразделе рек Грязная и Ильинка. В 2021 г. на этой территории регистрировалось только

два взрослых волка, более тяготеющих к территории Урильской стаи. Снижение численности

волков идёт на территории Хинганского лесничества со времени реинтродукции тигров
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(начало – 2015 год) на его территории. До конца 2021 г здесь постоянно обитала одна

тигрица, но с весны 2021 к ней присоединился самец. Вероятно, именно хищничеством тигра

(за 2015-2020 гг нами подтверждены 4 успешных охоты тигров на волков) и обусловлена

столь низкая численность волков (4 взрослых) на основной территории заповедника. За год

не было найдено ни одного экскремента волков, в связи с чем судить об их спектре питания

не представляется возможным.

Рысь.  На декабрьских ЗМУ след одной взрослой рыси найден в долине р.  Эракта.  В

феврале след взрослой рыси обнаружен в среднем течении р. Олочи. Гораздо больше данных

поступило с фотоловушек. Летом в юго-западной части ХЛ многократно отмечалась самка с

выводком из 3-х котят и один взрослый самец. Ещё 2-3 взрослых особи неоднократно

фиксировались в северной и центральной части ХЛ. Общую численность рысей в 2021 г в

заповеднике можно оценить в 4-5 взрослых и 3 сеголетка, что примерно соответствует

среднемноголетней.

Бурый медведь. Численность определялась с помощью фотоловушек. У ряда особей

присутствовали чёткие индивидуальные отличия. На территории ХЛ зарегистрировано 8

взрослых одиночных особей,  2 самки с сеголетками (2 и 3 медвежонка)  и 3 самки с 3,  2 и 3

медвежатами в возрасте 1+. В ЛЛ в теплое время года неоднократно регистрировали

медведей, но количество обитающих здесь особей оценить сложно. Вероятно, речь может

идти о 2-4 взрослых медведях. Не менее 1 взрослого животного отмечали по следам в АЛ.

Конец 2020 г изобиловал легкодоступными и высокопитательными кормами для нажировки,

что обусловило хорошую выживаемость потомства. Начавшаяся в ноябре пандемия АЧС

привела к массовому падежу кабанов, трупы которых поедались медведями до середины

декабря. В целом, на всей территории заповедника численность медведей в 2021 году

оценивается в 29-32 особи всех возрастов. Было найдено 5 летних и 8 осенних экскрементов,

которые по размерам и оставленным рядом следам были идентифицированы как

принадлежавшие бурому медведю.  В летних копропробах примерно в равных долях

присутствовали остатки насекомых (в основном – жесткокрылых) и травянистых растений.

Из осенних в 5 была скорлупа орехов лещины и в 3-х – скорлупа желудей.

2.7.6 Отряд Парнокопытные

Косуля. В конце ноября была отмечена массовая подкочёвка косуль на юго-восток

Амурской области из северных районов и из Еврейской автономной области. Животные

спасались от многоснежья, двигаясь на запад и юг. В декабре, по нашим наблюдениям,
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плотность населения косуль увеличилась на юге Архаринского района кратно, достигнув в

низкогорьях южнее ТрансСиба (охранные зоны основной территории и Хинганское

лесничество) средних значений около 20 ос/1000 га.

Подкочёвка животных произошла непосредственно перед началом декабрьских

учётных работ и была хорошо выражена в этот период в Хинганском лесничестве и горной

части западной охранной зоны. Большое количество животных двигалось вдоль трассы

ТрансСиба, где многие из них были отстреляны браконьерами. По результатам наших

наблюдений, звери редко кочевали поодиночке, типичный размер групп составлял 3-7

особей. Значительная часть косуль осталась в гористой местности в междуречье Мутной и

Архары на всю зиму. Ещё больше животных продвинулись дальше на запад и, не

задерживаясь на равнинных территориях (включая Антоновское лесничество), вышли на

левый берег реки Бурея, где были остановлены незамерзающей полыньёй. Здесь, на площади

около 20 000 га, двигающиеся на запад группы животных остановились перед

незамерзающей полыньёй в нижнем бьефе Нижнебурейской ГЭС, создав плотности

населения 20-50 ос/1000 га.

Во время февральских учётов, были отмечены случаи, когда косули из-за

высокоснежья подпускали учётчиков на очень близкое расстояние. Тем не менее, павших

животных обнаружено не было.

По нашему мнению, пересчётный коэффициент в эту зиму, ввиду низкой мобильности

зверей, составлял не меньше единицы. В таком случае, плотность населения косули в горной

части заповедника почти всю зиму составляла около 20 ос/1000 га, что в пересчёте на

численность даёт примерно 1000 животных, что, безусловно, является самой высокой

оценкой за всю историю наблюдений. Напомним, что это произошло не в результате

усиления охраны или биотехнических мероприятий, а из-за массовой откочёвки животных из

районов с высоким снегом в менее заснеженные.

Браконьерство зимой в местах концентрации животных отмечалось только

придорожное.

  Изюбрь. По сравнению с последними годами, встречаемость следов резко снизилась

на всех маршрутах. Подобное невозможно объяснить браконьерством (оно есть, но не в таких

масштабах) или прессом хищников (за зиму найдены останки одного взрослого самца,

добытого тигром). Вероятно, причиной этого стала аномально снежная зима. Глубоких



69	
	

снежный покров вызвал снижение двигательной активности, что сказалось и на ПУ. Так ли

это, покажет зимний учёт в феврале 2023 года.

Необходимо отметить, что группировка изюбря на территории заповедника

испытывает значительную нагрузку незаконной охоты, которая ведётся как на

расположенных в заповеднике браконьерских солонцах (чаще всего встречающихся по

северной и восточной границе лесничества), так и с грунтовой дороги вдоль ТрансСиба. С

целью отвлечения изюбрей от браконьерских солонцов, по Стоякинской дороге и дороге

Переселенческого общества (в восточной части лесничества) поддерживается 6

искусственных солонцов. Необходима закладка солонцов по северной границе горной

территории между Тарманчуканским тоннелем и с. Урил и контроль дороги вдоль ж/д путей

на отрезках с. Урил – западный портал Тарманчуканского тоннеля и восточный портал

Тарманчуканского тоннеля – с. Кундур.

Кабарга. Следов жизнедеятельности не обнаружено.

Кабан. После массового прошлогоднего падежа, зимой в Хинганском лесничестве

обитало не более 20-30 особей. В равнинных лесничествах при проведении ЗМУ следов

кабана (как старых, так и свежих) не обнаружено.

Лось. В течение всей зимы ПУ практически не менялся, колеблясь около отметки 2,0.

Наиболее часто следы встречались в кедрово-широколиственном лесу, что соответствует

многолетним данным. Численность в заповеднике продолжает стабильно расти, достигнув

50-60 особей. До конца 80-х годов прошлого века лоси не оставались зимовать в заповеднике,

откочевывая с первым снегом на север. В настоящее время в заповеднике сформировалась

оседлая группировка, численность которой стабильно растёт, несмотря на браконьерский

отстрел вдоль границ заповедника.

2.7.7 Редкие и исчезающие виды

Харза. Следы одной особи встречены в долине реки Карабчав декабре. Здесь же  одна

харза зафиксирована фотоловушкой в апреле и июне. Обитание одной особи в этом районе

отмечается четвертый год подряд.

Дальневосточный кот. Одна особь была зарегистрирована в сентябре автоматической

камерой на берегу ручья у сопки Пуховая в ХЛ.

Амурский тигр. На основной (Хинганское и Лебединское лесничества) территории

заповедника по следам и с помощью фотоловушек подтверждено обитание в течение
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отчётного периода двух  тигров – реинтродуцированной самки Елены и дикого самца

Шустрый.

Гималайский медведь. Данных о визуальных встречах не поступало. С помощью

фотоловушек подтверждено обитание в ХЛ трёх взрослых одиночных особей, одной самки с

сеголетками и одной самки с прошлогодками.

2.8 Календарь природы

Очень теплая весна 2021 года привнесла свои особенности в фенологические

характеристики сезона: многие регистрируемые феноявления наступили в гораздо более

ранние сроки. Так, снег сошел на падях на 20 дней раньше среднемноголетнего (12 марта),

полный сход снега отмечен на 16 дней раньше (29 марта), первый дождь – на 21 день

раньше (15 марта).

Существенно раньше среднемноголетних сроков отмечены первая встреча веснянок

и бабочек - на 12 дней (13 и 14 марта соответственно), оживление муравейников – на 11

дней (28 марта), первая встреча бурых лягушек на суше – на 6 дней (31 марта), начало

концертов бурых лягушек -  на 10  дней (1  апреля),  первые встречи барсука,  бурундука и

медведя –  на срок 8,  7  и 29  дней соответственно (20,  25  и 8  марта).   Раньше

среднемноголетних дат на 10 дней и больше отмечены начало прилета гусей (14 марта),

дальневосточного аиста (16 марта) и японского журавля (24 марта), начало пролета черных

журавлей (6 апреля), появление амурского кобчика (1 мая), первые встречи серой цапли

(15 марта), рыжих дроздов (23 марта), трясогузок (29 марта). Среди регистрируемых

феноявлений у растений в значительно более ранние сроки наступили начало цветения

лапчатки земляниковидной и рододендрона – на 9 и 8 дней раньше (26 и 22 апреля), начало

зеленения лиственницы – на 16 дней (19 апреля), появление проростков орляка – на 10

дней раньше (2 мая).

Вместе с тем, значительная часть весенних регистрируемых феноявлений отмечена

в сроки близкие к обычным (с отклонениями не более чем на 4-5  дней),  либо даже с

заметным запаздыванием (от 6  до 13  дней)  (таблица Б.1),  что отчасти может быть

обусловлено особенностями сбора фенологических данных. Так, заметно позже

среднемноголетних сроков отмечены прилет коршуна (на 7 дней), начало цветения

калужницы (на 7 дней), первая встреча мошки (на 10 дней) и появление головастиков

лягушек (на 13 дней позже).
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Хотя лето наступило в обычные сроки (устойчивый переход суточных температур

через 15 градусов отмечен позже среднемноголетнего для равнинной части всего на два

дня), часть феноявлений так называемого «перволетья» благодаря теплой весне наступила

от 7  до 18 дней раньше: первые выводки у уток (30 мая), начало массового цветения

одуванчиков (11 мая), начало цветения купальницы и красоднева малого (26 мая). Раньше

среднемноголетнего на 8-14 дней в пору «полного лета» отмечены начало массового

цветения красоднева малого (15 июня), лихниса (22 июня), гвоздики амурской (19 июня).

Обращает на себя внимание весьма существенный сдвиг на более поздние сроки

последнего кукования кукушки.  В текущем году оно отмечено 28  июля,  что на 36  дней

позже среднемноголетнего. Интересно, что эта тенденция проявляется уже стабильно на

протяжении нескольких последних лет.

Осень наступила чуть позже и была немного более холодной чем обычно.  У

растений весомая часть феноявлений отмечена также позже среднемноголетних дат – на

срок от 5  до 14  дней.  Среди них –  пожелтение орляка,  начало пожелтения хвои

лиственницы, покраснение листьев клена приречного, полное пожелтение листвы дуба,

начало пожелтения ясеня, конец листопада у осины, березы плосколистной, липы, конец

опадения хвои у лиственницы. Остальные регистрируемые феноявления у растений

наступили в сроки, близкие к обычным (таблица Б.1).

Существенно раньше, на 8 и 10 дней соответственно, в текущем году замерзли

озера (19 октября) и появились забереги на реках (17 октября).

Осенне-зимние феноявления, как обычно, у птиц регистрировались менее

эффективно по объективным причинам. Лишь около половины (9 из 21) наблюдаемых

феноявлений удалось проконтролировать. Общих тенденций в сроках наступления

феноявлений у птиц не прослеживается. Существенно позже среднемноголетних сроков

отлетели рыжие дрозды, однако зимовки этого вида зимою 2021-22 гг. в районе

заповедника не отмечалось. На 21 день позже прилетели осенью зимняки, тогда как

свиристели, наоборот, появились существенно (на 17 дней) раньше среднемноголетних

сроков.

Зима в текущем году была поздней, очень многоснежной и с необычайно длинным

периодом сильных (ниже -40°С) морозов. Её подробные метеорологические

характеристики приведены в разделе «Погода».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Погода в теплое время года была близка к среднестатистической для мест

исследований. Зима, напротив, сильно отличалась от обычной своей многоснежностью и

продолжительным периодом с сильными морозами. Два летних наводнения были вызваны не

обилием осадков в этот сезон, а короткими мощными ливнями на фоне подпора устьев малых

речек высокими уровнями рек Архара сформированным сильными осадками в верхнем

бассейне) и Бурея (сброс с водохранилища).

По отсутствию растений на площадках и низкой урожайности большинства плодов,

семян и ягод можно сделать вывод о неблагоприятных (для растительности) погодных

условиях текущего года.

То же можно сказать о зообентосе –  высокий уровень воды привел к тому,  что

значения численности и биомассы зообентоса были значительно ниже среднемноголетних.

Этот же уровень воды создал благоприятные условия для размножения амфибий,  в

результате чего количество кладок достигло максимальных значений за последние пять лет.

Благодаря высокой обводненности лугов и болот, относительно благоприятные

условия сложились и для гнездящихся группировок журавлей и дальневосточного аиста.

Беспокойство вызывает стабильно высокое хищничество медведей на гнездах аистов,

особенно ощутимое в ЛЛ и ЗГ.

В этом году, впервые за историю мониторинга, зарегистрирован факт гнездования

филина в окрестностях заповедника. Участились регистрации нырка Бэра, серой утки,

гнездовые встречи черной кряквы. Отмечен ястребиный сарыч, спустя несколько десятилетий

отсутствия достоверных встреч. С другой стороны, настораживает резкое падение

численности большого веретенника, ранее обычного вида и полевого луня, встречаемость

которого падает уже много лет. Мониторинг фоновых птиц на стационарных маршрутах не

выявил резких смен в населении. Среди куриных птиц по-прежнему вызывает

обеспокоенность состояние популяции тетерева, фактически выпадающего из учетов по

причине низкой численности. Отмечено две регистрации залетных видов птиц, для обоих

отмечена региональная тенденция к увеличению частоты встреч.

Численность грызунов была относительно невысокой весь год, что, наряду с

глубокоснежьем, создало зимой определенные сложности для хищников, питающихся

мышами. В отношении псовых на это наложилась продолжающаяся эпидемия бешенства.

Выпадение из спектра питания крупных хищников кабана, элиминировавшего вследствие
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эпидемии АЧС, было замещено массовой подкочевкой косули в начале зимы, маломобильной

из-за глубокоснежья.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Журнал учета редких птиц по территории Архаринского района

Таблица А.1 – Результаты авиаучёта японских и даурских журавлей, дальневосточных аистов

N дата вид широта долгота гнездо взр. яйца
пуховые
птенцы слетки комментарии

1 15.05.2021 дальневосточный аист 49.4659374 130.2709661 AE0118 3 район Грибовки
2 15.05.2021 даурский журавль 49.4524 130.2523 2 пара даурских журавлей
3 17.05.2021 японский журавль 49.432068 129.61757 1  2 2 журавль Бомнак
4 17.05.2021 даурский журавль 49.41026002 129.633712 1 остатки скорлупы
5 17.05.2021 японский журавль 49.4020617 129.6303297 1  2 2 жилое гнездо
6 17.05.2021 дальневосточный аист 49.4285831 129.649529 AA0094 2 кол-во птенцов неизвестно
7 17.05.2021 дальневосточный аист 49.353853 129.667945 AE0114 5
8 17.05.2021 дальневосточный аист 49.355666 129.66757 AE0113 кол-во неизвестно кол-во птенцов неизвестно
9 17.05.2021 дальневосточный аист 49.3566 129.65914 AE0112 5

10 17.05.2021 дальневосточный аист 49.359859 129.630611 AE0111 5
11 19.05.2021 дальневосточный аист 49.375114 129.741371 AE0099 кол-во неизвестно
12 19.05.2021 дальневосточный аист 49.402617 129.747112 AA0096 1 кол-во неизвестно
13 19.05.2021 дальневосточный аист 49.406387 129.766362 AA0071 1 5
14 19.05.2021 японский журавль 49.399688 129.669631 2 пара японских журавлей
15 19.05.2021 дальневосточный аист 49.39412162 129.6935796 AA0092 1 4 оз. Косое
16 20.05.2021 дальневосточный аист 49.41184444 129.6805556 AA0086 1 4 оз. Косое
17 20.05.2021 даурский журавль 49.4242553 129.6626248 1  2 2 гнездо возле оз. Долгое
18 20.05.2021 дальневосточный аист 49.438442 129.661331 AA0080 1 4
19 20.05.2021 дальневосточный аист 49.418313 129.716909 AA0100 1 4
20 20.05.2021 дальневосточный аист 49.432605 129.737353 AA0088 1 4
21 21.05.2021 даурский журавль 49.3928651 129.7576766 1  2 2 гнездо даурца возле Борзи
22 22.05.2021 дальневосточный аист 49.38087 129.960467 AE0056 4
23 22.05.2021 дальневосточный аист 49.385443 129.9921867 AE0081 5
24 22.05.2021 дальневосточный аист 49.371175 129.986395 AE0064 4

25 22.05.2021 дальневосточный аист 49.36664944 130.002173 AE0121 1 0
птица на гнезде, будет
размножение
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Продолжение таблицы А.1

N дата вид широта долгота гнездо взр. яйца
пуховые
птенцы слетки комментарии

26 22.05.2021 дальневосточный аист 49.37636241 130.0252578 AE0122 1 4
27 22.05.2021 дальневосточный аист 49.36401555 130.00167 AE0100 1 4
28 22.05.2021 дальневосточный аист 49.348883 130.008731 AE0123 1 3
29 22.05.2021 дальневосточный аист 49.361186 129.994843 AE0098 1 4
30 22.05.2021 дальневосточный аист 49.35504302 129.9982861 AE0124 1 2
31 22.05.2021 дальневосточный аист 49.3533729 129.998605 AE0046 1 4
32 22.05.2021 дальневосточный аист 49.358333 129.993317 AE0052 1 4
33 22.05.2021 дальневосточный аист 49.3594393 129.991405 AE0085 2 4
34 22.05.2021 дальневосточный аист 49.34344708 129.9895628 AE0092 1 4
35 22.05.2021 дальневосточный аист 49.35761655 129.9883852 AE0086 1 4
36 22.05.2021 дальневосточный аист 49.3572898 129.988852 AE0087 2 4
37 22.05.2021 дальневосточный аист 49.354095 129.981765 AE0065 1 3
38 22.05.2021 дальневосточный аист 49.364313 129.985819 AE0063 1 2

39 22.05.2021 журавль sp. 49.362613 130.0136579 1
жилое гнездо журавля,
скорлупа на гнезде

40 22.05.2021 дальневосточный аист 49.358863 129.959757 AE0031 1 4
41 23.05.2021 дальневосточный аист 49.32531286 129.9950554 AE0096 1 4

42 23.05.2021 японский журавль 49.35353 129.94429 2
две годовалые птицы в
полете

43 23.05.2021 дальневосточный аист 49.32820003 130.0044948 AE0073 1 4
44 23.05.2021 дальневосточный аист 49.342926 129.997397 AE0066 1 4
45 25.05.2021 черный журавль 49.0770425 130.7515048 2
46 26.05.2021 дальневосточный аист 49.303276 129.898261 AE0101 1 4 новое гнездо
47 26.05.2021 даурский журавль 49.2975216 129.8917359 2 2 пара с 2 птенцами
48 29.05.2021 даурский журавль 49.36312 129.94028 2
49 29.05.2021 дальневосточный аист 49.35191467 129.9466977 AE0089 1 4
50 29.05.2021 дальневосточный аист 49.34568753 129.9545583 AE0090 2 4
51 29.05.2021 дальневосточный аист 49.34444744 129.9672304 AE0043 1 3 новое гнездо
52 29.05.2021 дальневосточный аист 49.3410902 129.9126751 AE0044 1 3 новое гнездо
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Продолжение таблицы А.1

N дата вид широта долгота гнездо взр. яйца
пуховые
птенцы слетки комментарии

53 29.05.2021 даурский журавль 49.327118 129.908328 1  1
54 30.05.2021 дальневосточный аист 49.346265 129.821019 AE0057 5
55 30.05.2021 даурский журавль 49.350707 129.8244911 1 1 2 гнездо даурца
56 30.05.2021 дальневосточный аист 49.371912 129.803717 AE0105 1 3
57 30.05.2021 дальневосточный аист 49.374669 129.817372 AE0037 1 3
58 31.05.2021 дальневосточный аист 49.530839 129.822116 AA0090 1 5
59 31.05.2021 журавль sp. 49.53318828 129.819755 1 пустое гнездо
60 31.05.2021 журавль sp. 49.53349 129.8203615 1 пустое гнездо
61 31.05.2021 журавль sp. 49.52422336 129.84037 1 пустое гнездо
62 01.06.2021 японский журавль 49.49085 129.773026 1  2 гнездо японских журавлей
63 01.06.2021 дальневосточный аист 49.4571602 129.7598131 AA0097 1 4 4 птенца
64 01.06.2021 журавль sp. 49.459576 129.77378 1 пустое гнездо
65 01.06.2021 дальневосточный аист 49.47272 129.834707 AA0101 1 4 новое гнездо
66 14.06.2021 дальневосточный аист 49.328173 129.804537 AE0034 1 4
67 14.06.2021 дальневосточный аист 49.328862 129.857053 AE0107 4
68 14.06.2021 дальневосточный аист 49.310027 129.819832 AE0036 1 3
69 16.06.2021 дальневосточный аист 48.923485 130.48428 AB0122 0 гнездо разорено медведем

70 16.06.2021 дальневосточный аист 48.928063 130.519585 AB0142 ?
новое гнездо, кол-во птенцов
неизвестно

71 16.06.2021 японский журавль 48.9377415 130.500711 2 1 пара с одним птенцом

72 16.06.2021 дальневосточный аист 48.945352 130.462503 AB0143 0
новое гнездо разрушено
медведем

73 16.06.2021 дальневосточный аист 48.95466 130.45885 AB0132 нежилое, занято чеглоком
74 16.06.2021 дальневосточный аист 48.951248 130.459719 AB0133 разорено медведем
75 16.06.2021 дальневосточный аист 48.944068 130.435852 AB0102 разорено медведем
76 16.06.2021 дальневосточный аист 48.981389 130.519972 AB0134 нежилое
77 16.06.2021 дальневосточный аист 48.970507 130.52138 AB0124 3
78 16.06.2021 дальневосточный аист 48.95255197 130.5045907 AB0131 разорено, птенцы съедены
79 17.06.2021 дальневосточный аист 48.93159 130.45771 AB0144 новое гнездо, жилое
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Продолжение таблицы А.1

N дата вид широта долгота гнездо взр. яйца
пуховые
птенцы слетки комментарии

80 17.06.2021 журавль sp. 48.9428623 130.463774 1 пустое гнездо
81 17.06.2021 даурский журавль 48.9218 130.48793 1 одиночный даур. журавль
82 22.06.2021 дальневосточный аист 49.03607 130.410226 AB0125 нежилое
83 22.06.2021 дальневосточный аист 49.047706 130.411287 AB0099 1 3
84 22.06.2021 дальневосточный аист 49.03119 130.39377 AB0145 1 новое гнездо
85 23.06.2021 дальневосточный аист 49.05152 130.42714 AB0146 гнездо разорено медведем
86 23.06.2021 даурский журавль 49.054039 130.432661 2 в полете
87 23.06.2021 лебедь-кликун 49.0511348 130.41241 2 12 пара с 12 птенцами на озере

88 30.06.2021 японский журавль 49.420441 129.623801 2 2
взрослая птица  с
передатчиком

89 30.06.2021 японский журавль 49.420441 129.623801 1
90 30.06.2021 дальневосточный аист 49.4285831 129.649529 AA0094 1 3
91 30.06.2021 дальневосточный аист 49.4347793 129.6511496 AA0085 0 3
92 30.06.2021 дальневосточный аист 49.47589566 129.652258 AA0098 1 4
93 30.06.2021 японский журавль 49.47708 129.62796 2 1 пара с 1 птенцом
94 01.07.2021 журавль sp. 49.542235 129.686432 1 пустое гнездо
95 01.07.2021 дальневосточный аист 49.543578 129.681214 AE0045 1 4 новое гнездо
96 01.07.2021 журавль sp. 49.540449 129.6953943 1
97 01.07.2021 журавль sp. 49.542412 129.7000865 1
98 01.07.2021 дальневосточный аист 49.555208 129.741845 AE0119 0 4
99 01.07.2021 дальневосточный аист 49.51761753 129.7111211 AA0103 1 4 новое гнездо

100 02.07.2021 японский журавль 49.47032 129.67441 1  2
гнездо, кол-во птенцов (яиц)
не известно

101 04.07.2021 дальневосточный аист 49.38087 129.960467 AE0056 1 3
102 04.07.2021 дальневосточный аист 49.385443 129.9921867 AE0081 0 4

103 04.07.2021 дальневосточный аист 49.3666494 130.0021733 AE0121 2
новое гнездо, поздняя кладка,
вероятно, неполная

104 04.07.2021 дальневосточный аист 49.36401555 130.00167 AE0100 0
гнездо частично упало,
птенцы погибли

105 04.07.2021 дальневосточный аист 49.361186 129.994843 AE0098 1 4
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Продолжение таблицы А.1

N дата вид широта долгота гнездо взр. яйца
пуховые
птенцы слетки комментарии

106 04.07.2021 дальневосточный аист 49.358333 129.993317 AE0052 2
107 04.07.2021 дальневосточный аист 49.35504302 129.9982861 AE0124 2
108 04.07.2021 дальневосточный аист 49.3533729 129.998605 AE0046 4
109 04.07.2021 дальневосточный аист 49.348883 130.008731 AE0123 3
110 04.07.2021 дальневосточный аист 49.342926 129.997397 AE0066 4
111 04.07.2021 дальневосточный аист 49.34344708 129.9895628 AE0092 4
112 04.07.2021 дальневосточный аист 49.3572898 129.988852 AE0087 2 в лотке яйцо-болтун
113 04.07.2021 дальневосточный аист 49.35761655 129.9883852 AE0086 3
114 04.07.2021 дальневосточный аист 49.34444744 129.9672304 AE0043 2
115 04.07.2021 дальневосточный аист 49.354095 129.981765 AE0065 3

116 04.07.2021 дальневосточный аист 49.364313 129.985819 AE0063 0
птенцы погибли по
неизвестной причине

117 04.07.2021 дальневосточный аист 49.371175 129.986395 AE0064 3
118 04.07.2021 дальневосточный аист 49.358863 129.959757 AE0031 4
119 06.07.2021 дальневосточный аист 49.47272 129.834707 AA0101 4
120 06.07.2021 дальневосточный аист 49.418385 129.832964 AA0102 2 3 новое гнездо
121 06.07.2021 дальневосточный аист 49.411197 129.807433 AA0073 4
122 06.07.2021 дальневосточный аист 49.371912 129.803717 AE0105 3
123 06.07.2021 дальневосточный аист 49.374669 129.817372 AE0037 3
124 06.07.2021 журавль sp. 49.386044 129.804723 1 пустое гнездо
125 06.07.2021 дальневосточный аист 49.375114 129.741371 AE0099 4
126 06.07.2021 журавль sp. 49.3606117 129.719624 1 пустое гнездо

127 09.07.2021 дальневосточный аист 49.234858 129.885462 AE0040 ?
жилое гнездо, кол-во птенцов
не установлено

128 09.07.2021 дальневосточный аист 49.234332 129.884791 AE0074 4 видимо, поздняя кладка
129 09.07.2021 дальневосточный аист 49.234015 129.884444 AE0075 4
130 09.07.2021 дальневосточный аист 49.23375306 129.884137 AE0039 0 нежилое, трава в лотке
131 09.07.2021 дальневосточный аист 49.233941 129.882977 AE0076 0 нежилое, трава в лотке
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Календарь природы Хинганского заповедника

Таблица Б.1 – Календарь природы 2021/2022 г.

Фенологический Основные сезонные процессы, их индикаторы, Равнинная Горная В целом по заповеднику
этап температурная характеристика часть часть Крайняя Средняя Откло-

дата многолетняя нения
В Е С Н А

1. Предвесенье  Конец устойчивых морозов. Постоянные оттепели.
 Снеготаяние. Начало пролета птиц.
   Переход максимальной t° >0°С 25.03 18.03 18.03 - -
   Переход суточных t° >-5°С 12.03 26.03 12.03 - -
   Сошел снег на падях 12.03 25.03 12.03 1.04 -20
   Первая встреча веснянок 13.03 26.03 13.03 25.03 -12
   Оживление муравейников 28.03 22.04 28.03 8.04 -11
   Первая встреча пегого луня 22.04 - 22.04 24.04 -2
   Первая встреча черного коршуна 4.04 - 4.04 27.03 8
   Первая встреча полевого жаворонка 1.04 - 1.04 28.03 4
   Первая встреча серого скворца 27.03 - 27.03 26.03 1
   Первая встреча дальневосточного аиста 16.03 - 16.03 26.03 -10
   Первая встреча серой цапли 15.03 - 15.03 25.03 -10
   Первая встреча барсука 20.03 - 20.03 28.03 -8
   Первая встреча медведя 15.03 8.03 8.03 6.04 -29

2. Пестрая Постоянные сильные оттепели, интенсивное снего-
    весна таяние, вскрытие водоемов. Пробуждение насеко-

мых, млекопитающих, прилет птиц.
   Переход суточных t° >0°С* 15.04 26.03 26.03 8.04 -13
   Начало цветения адониса 6.04 7.04 6.04 8.04 -2
   Первая встреча бекасов 22.04 - 22.04 22.04 0
   Первая встреча большой горлицы 30.03 - 30.03 8.04 -9
   Первая встреча дроздов 23.03 - 23.03 6.04 -14
   Первая встреча удода 11.04 - 11.04 10.04 1
   Начало пролета черных журавлей 6.04 - 6.04 20.04 -14
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Продолжение таблицы Б.1

Фенологический Основные сезонные процессы, их индикаторы, Равнинная Горная В целом по заповеднику
этап температурная характеристика часть часть Крайняя Средняя Откло-

дата многолетняя нения
   Первая встреча японского журавля 24.03 - 24.03 4.04 -11
   Первая встреча трясогузок 29.03 - 29.03 8.04 -10
   Первая встреча уток 31.03 - 31.03 4.04 -4
   Первая встреча гусей 14.03 4.04 14.03 7.04 -24
   Первая встреча дальневосточного кроншнепа 7.04 21.04 7.04 9.04 -2
   Первая встреча чибиса 30.03 - 30.03 3.04 -4

                             Первая встреча бурундука 25.03 - 25.03 1.04 -7
   Начало линьки у косули - - - 7.04 -

3. Оживление Полный сход снега. Начало оттаивания почвы.
    весны Набухание почек на деревьях, первые цветы,

продолжение пролета птиц
   Переход суточных t° >5°С 16.04 26.04 16.04 19.04 -3
   Полный сход снега 29.03 3.04 29.03 14.04 -16
   Первый дождь 15.03 15.03 15.03 5.04 -21
   Первая гроза 5.05 5.05 5.05 25.04 10
   Тронулся лед на реках Грязная, Мутная, Урил - - - 9.04 -
   Растаял лед на озерах 30.04 - 30.04 26.04 4
   Начало сокодвижения у березы плосколистной 11.04 14.04 11.04 13.04 -2
   Начало сокодвижения у березы даурской 10.04 14.04 10.04 15.04 -5
   Начало набухания почек у черемухи азиатской 15.04 19.04 15.04 16.04 -1
   Проросла черемша - 22.04 22.04 24.04 -2
   Начало цветения калужницы 10.05 13.05 10.05 3.05 7
   Начало цветения лапчатки земляниковидной 26.04 10.05 26.04 5.05 -9
   Начало цветения рододендрона даурского 22.04 8.05 22.04 30.04 -8
   Появились первые комары 15.04 20.05 15.04 17.04 -2
   Наблюдается массовый лет веснянок - - - 6.04 -
   Первая встреча бабочек 14.03 31.03 14.03 26.03 -12
   Первые встречи иксодовых клещей 10.04 23.04 10.04 4.04 6
   Первая встреча бурых лягушек на суше 31.03 4.04 31.03 6.04 -6
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Продолжение таблицы Б.1

Фенологический Основные сезонные процессы, их индикаторы, Равнинная Горная В целом по заповеднику
этап температурная характеристика часть часть Крайняя Средняя Откло-

дата многолетняя нения
   Первые брачные крики бурых лягушек 1.04 6.04 1.04 11.04 -10
   Начало откладки икры бурыми лягушками 16.04 15.04 15.04 16.04 -1
   Первая встреча ящерицы - 22.04 22.04 20.04 2
   Первая встреча змей 5.05 14.05 5.05 7.05 -2

4. Зеленая Распускание почек, начало роста побегов, развер-
    весна тывание листвы. Разгар прилета птиц.

   Переход суточных t° >10°С 13.05 11.05 11.05 15.05 -4
   Последний заморозок в воздухе 26.05 17.05 26.05 20.05 6
   Последний снегопад - - - 26.04 -
   Начало цветения прострела Наттла 6.05 27.04 27.04 27.04 0
   Начало цветения одуванчиков 5.05 9.05 5.05 8.05 -3
   Появилась зеленка 27.04 - 27.04 23.04 4
   Начало зеленения черемухи азиатской 21.04 29.04 21.04 26.04 -5
   Начало зеленения лиственницы даурской 19.04 - 19.04 5.05 -16
   Появление проростков орляка обыкновенного 14.05 2.05 2.05 12.05 -10
   Первое массовое появление комаров - 7.05 7.05 12.05 -5
   Первая встреча синехвостки 14.04 - 14.04 18.04 -4
   Первая встреча ласточек 24.04 - 24.04 28.04 -4
   Первая встреча амурского кобчика 1.05 - 1.05 16.05 -15
   Первая встреча стрижей - - - 4.05 -

   Первое кукование кукушки 14.05 - 14.05 15.05 -1
5. Предлетье Последние заморозки на почве. Интенсивный рост

побегов, смыкание полога листвы. Разгар цветения
кустарников и трав. Разгар пения птиц.
   Начало цветения черемухи азиатской 10.05 13.05 10.05 12.05 -2
   Начало цветения ириса одноцветкового 21.05 24.05 21.05 17.05 4
   Начало цветения земляники 21.05 20.05 20.05 23.05 -3
   Начало цветения примулы мучнистой (дудчатая) - - - 3.05 -
   Начало цветения ландыша Кейске 22.05 2.06 22.05 25.05 -3
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Фенологический Основные сезонные процессы, их индикаторы, Равнинная Горная В целом по заповеднику
этап температурная характеристика часть часть Крайняя Средняя Откло-

дата многолетняя нения
   Начало цветения купены душистой 26.05 - 26.05 28.05 -2
   Начало цветения яблони сибирской 20.05 24.05 20.05 21.05 -1
   Первые встречи слепней 18.05 16.05 16.05 20.05 -4
   Первая встреча махаонов I поколения 14.05 14.05 14.05 18.05 -4
   Первая встреча махаонов Маака I поколения 19.05 14.05 14.05 20.05 -6
   Первая встреча мошки 15.05 14.05 14.05 4.05 10
   Первое массовое появление мошки - 17.05 17.05 20.05 -3
   Появление головастиков бурых лягушек 23.05 25.05 23.05 10.05 13
   Первая регистрация голоса большого погоныша - - - 19.05 -

Л Е Т О
6. Перволетье Интенсивный прогрев воздуха и почвы . Цветение

преобладает над плодоношением. Затухание
песен птиц, выкармливание птенцов.
   Переход суточных t° >15°С 6.06 7.06 6.06 4.06 2
   Массовое цветение одуванчиков 23.05 11.05 11.05 21.05 -10
   Начало цветения купальницы китайской 26.05 - 26.05 4.06 -9
   Начало цветения шиповника даурского 31.05 8.06 31.05 4.06 -4
   Начало цветения лилии даурской - 10.06 10.06 13.06 -3
   Начало цветения красоднева малого 26.05 - 26.05 2.06 -7
   Начало цветения пиона молочноцветкового 10.06 9.06 9.06 6.06 3
   Первые выводки у уток 30.05 - 30.05 17.06 -18

7. Полное Процессы плодоношения преобладают над процес-
    лето сами цветения. Созревание ягод, слетки у птиц.

   Массовое цветение красоднева малого 15.06 - 15.06 25.06 -10
   Начало цветения лихниса сверкающего 2.07 22.06 22.06 30.06 -8
   Покраснение ягод у бузины сибирской - 17.07 17.07 13.07 4
   Начало цветения ширококолокольчика крупноцв . 9.07 - 9.07 10.07 -1
   Начало цветения липы 29.06 29.06 29.06 1.07 -2
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Фенологический Основные сезонные процессы, их индикаторы, Равнинная Горная В целом по заповеднику
этап температурная характеристика часть часть Крайняя Средняя Откло-

дата многолетняя нения
   Начало созревание ягод голубики 25.07 15.07 15.07 14.07 1
   Начало созревания ягод костяники - - - 22.07 -
   Начало цветения гвоздики амурской - 19.06 19.06 3.07 -14
   Начало цветения зверобоя большого 9.07 - 9.07 5.07 4
   Первая встреча махаонов  II поколения - 25.06 25.06 7.07 -12
   Первая встреча махаонов Маака II поколения - - - 11.07 -
   Начало нереста карася - - - - -
   Начало нереста ротана - - - - -
   Появление сеголетков бурых лягушек на суше 18.06 18.06 27.06 -9
   Появление сеголетков ящерицы - - - 28.07 -
   Первые слетки у серого скворца 1.06 - 1.06 14.06 -13
   Первые слетки у черноголового чекана - - - 27.06 -

   Первые слетки у дубровника - - - 29.06 -
8. Спад лета Снижение радиационного баланса. Первые приз-

наки увядания. Начало отлета птиц.
   Первые ветки с желтыми листьями на липе 13.08 18.08 13.08 17.08 -4
   Начало цветения серпухи венечной 6.08 12.08 6.08 4.08 2
   Первые желтые листья на леспедеце двухцвет . 3.09 2.09 2.09 28.08 5
   Покраснели листья на герани Власова - 18.08 - 10.08 -
   Конец цветения лихниса сверкающего 6.08 - 6.08 5.08 1
   Начало цветения горечавки трехцветковой - - - 23.08 -
   Созрели орехи лещины 24.08 21.08 21.08 29.08 -8
   Первая встреча оленьей кровососки - - - 4.09 -
   Полетели паутинки пауков 14.09 - 14.09 6.09 8
   Последние встречи слепней 26.08 - 26.08 30.08 -4
   Начало осеннего лета божьих коровок 23.09 21.09 21.09 13.09 8
   Последнее кукование кукушки 28.07 - 28.07 22.06 36
   Последняя встреча дальневосточ. кроншнепа 29.06 - 29.06 6.09 -69
   Последняя встреча амурского кобчика - - - 14.10 -
   Последняя встреча пегого луня - - - 2.10 -
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Фенологический Основные сезонные процессы, их индикаторы, Равнинная Горная В целом по заповеднику
этап температурная характеристика часть часть Крайняя Средняя Откло-

дата многолетняя нения
О С Е Н Ь

9. Первоосенье Начало охлаждения воздуха и почвы . Возможны
первые заморозки на почве. Осеннее окрашивание
   Переход суточных t° <15°С 11.09 10.09 10.09 3.09 7
   Первый заморозок в воздухе 20.09 26.09 20.09 14.09 6
   Созрели желуди 29.08 31.08 29.08 1.09 -3
   Массовое цветение серпухи венечной 16.08 18.08 16.08 19.08 -3
   Пожелтел орляк обыкновенный - 5.09 5.09 30.08 6
   Созрели плоды шиповника даурского 3.09 15.09 3.09 7.09 -4
   Покраснели листья у клена приречного - 23.09 23.09 10.09 13
   Начало пожелтения хвои лиственницы 27.09 25.09 25.09 16.09 9
   Начало пожелтения листвы ясеня маньчжурского 6.09 15.09 6.09 30.08 7
   Начало пожелтения листвы бархата амурского 6.09 2.09 2.09 1.09 1
   Полное пожелтение листвы леспедецы двуцвет. 4.09 15.09 15.09 16.09 -1
   Начало листопада у черемухи азиатской 20.09 12.08 12.08 5.09 -24
   Массовый лет оленьей кровососки - 27.09 27.09 27.09 0
   Последняя встреча бурых лягушек на суше - - - 3.10 -
   Начало пролета черных журавлей 29.08 - 29.08 14.09 -16
   Начало пролета гусей 21.09 - 21.09 14.09 7
   Последняя встреча ласточек 1.10 - 1.10 24.09 7
   Начало гона у изюбря - 21.09 21.09 10.09 11

10. Глубокая Охлаждение воздуха и почвы. Заморозки.
     осень Листопад, отмирание трав. Конец вегетации

летнезеленых видов. Отлет птиц.
   Переход суточных t° <10°С 30.09 30.09 30.09 21.09 9
   Конец листопада у бархата амурского - 7.10 7.10 27.09 10
   Конец цветения серпухи венечной. 15.09 9.09 9.09 14.09 -5
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Фенологический Основные сезонные процессы, их индикаторы, Равнинная Горная В целом по заповеднику
этап температурная характеристика часть часть Крайняя Средняя Откло-

дата многолетняя нения
   Полное пожелтение листвы березы плосколист . 28.09 30.09 30.09 27.09 3
   Полное пожелтение листвы осины 29.09 30.09 29.09 27.09 2
   Полное пожелтение листвы дуба 1.10 5.10 5.10 28.09 7
   Пожелтела и увяла трава на лугах 30.09 - 30.09 28.09 2
   Конец листопада у липы 5.10 7.10 7.10 2.10 5
   Последняя встреча комаров - - - 2.10 -
   Последняя встреча мошки - - - 7.10 -
   Последняя встреча оленьей кровососки - 20.10 20.10 18.10 2
   Последняя встреча бабочек - - - 7.10 -
   Последняя встреча иксодовых клещей - - - 7.10 -
   Закрылись муравейники 8.10 - 8.10 7.10 1
   Последняя встреча ящерицы - - - 27.09 -
   Последняя встреча змей - - - 26.09 -
   Начало пролета овсянки ремеза - - - 23.09 -
   Последняя встреча синехвостки - - - 25.09 -
   Последняя встреча чибиса - - - 2.10 -
   Последняя встреча трясогузок - - - 9.10 -
   Последняя встреча большой горлицы 16.10 - 16.10 4.10 12
   Последняя встреча бекасов - - - 14.10 -
   Последняя встреча дальневосточного аиста 5.10 - 5.10 2.10 3
   Последняя встреча серой цапли - - - 7.10 -
   Последняя встреча дроздов - 19.11 19.11 15.10 35
   Появление зимнего  "зеркала" у косули 24.10 - 24.10 7.10 17
   Последняя встреча бурундука - 18.10 -
   Последний гонный рев изюбра - - - 11.10 -

11. Послеосенье Интенсивное охлаждение воздуха и почвы . Частые
заморозки по ночам. Конец листопада и отмирания
трав. Окончание отлета птиц.
   Переход суточных t° <5°С 15.10 14.10 14.10 10.10 4
   Первый снегопад - - - 6.10 -
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Фенологический Основные сезонные процессы, их индикаторы, Равнинная Горная В целом по заповеднику
этап температурная характеристика часть часть Крайняя Средняя Откло-

дата многолетняя нения
   Последний дождь - - - 26.10 -
   Замерзли озера 19.10 - 19.10 27.10 -8
   Появились забереги на реках - 17.10 17.10 27.10 -10
   Замерзли реки Грязная, Мутная, Урил - - 9.11 -
   Конец листопада у осины 15.10 14.10 15.10 9.10 6
   Конец листопада у березы плосколистной 15.10 13.10 15.10 10.10 5
   Конец листопада у березы даурской 8.10 5.10 8.10 8.10 0
   Конец опадания хвои лиственницы даурской - 27.10 27.10 13.10 14
   Начало осенней миграции амурского хариуса - - - - -
   Последняя встреча гусей 25.10 - 25.10 14.10 11
   Последняя встреча уток - - - 31.10 -
   Последняя встреча енотовидной собаки - - - 15.11 -

12. Предзимье Постоянные дни без оттепели. Первый временный,
но довольно устойчивый снежный покров . Появле-
ние зимующих птиц.
   Первая встреча пуночки - - - 23.10 -

   Первая встреча свиристеля 14.10 - 14.10 31.10 -17
   Первая встреча зимняка 15.10 - 15.10 24.09 21
   Первая встреча чечетки - - - 20.10 -
   Последняя встреча барсука - - 26.10 -
   Первая встреча группы косуль > 5 особей - - - 14.11 -

-
З И М А -

13. Начальная Начало устойчивых морозов. Образование устой- -
     зима чивого снежного покрова. -

   Переход суточных t° <0°С 6.11 6.11 6.11 20.10 17
   Переход суточных t° <-5°С 13.11 12.11 12.11 - -
   Установился постоянный снежный покров 6.12 7.11 6.12 8.11 28
   Последняя встреча медведя - - - 24.11 -
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Фенологический Основные сезонные процессы, их индикаторы, Равнинная Горная В целом по заповеднику
этап температурная характеристика часть часть Крайняя Средняя Откло-

дата многолетняя нения
14. Глубокая Максимальное охлаждение воздуха и почвы .
     зима Увеличение высоты снежного покрова.

   Переход суточных t° <-10°С 11.12 25.11 25.11 - -
15. Предвесенье Нарастание радиационного баланса . Притаи.

Начало оживления птиц.
   Первая капель - - - 14.02 -
   На проталинах появились пауки - - - - -
   Первая песня большой синицы - - - 30.01 -
   Появление рогов у косули - - - 11.02 -
   Последняя встреча группы косуль > 5 особей - - 20.03

- - - - -

Примечание – Для температурных переходов в графе "среднемноголетняя дата" указывается среднемноголетняя дата по
данным ГМС п. Архара, тогда как даты температурных переходов для горной части приводятся по данным метеостанции г.
Облучье.
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