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ПТИЦЫ СЕМЕЙСТВА ТРЯСОГУЗКОВЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
ОМСКА И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ: ВИДОВОЕ БОГАТСТВО, 
ЧИСЛЕННОСТЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

 

Проанализированы материалы круглогодичных учетов птиц, проведенных авторами в г. Омске с 
сентября 2006 по август 2009 гг. в 9 местообитаниях, а также на территории 4 муниципальных р-
нов Омской обл. с 1.06 по 10.08.2020 г. Изучено видовое богатство, осуществлен анализ численно-
сти и распределения, указано обилие трясогузковых на территории исследуемых муниципальных 
районов. Приведены повидовые очерки, при описании которых особое внимание уделено характеру 
и срокам пребывания, а также распределению птиц по местообитаниям. Установлено, что отме-
ченные представители данного семейства обитают во всех изученных биотопах, но некоторые ви-
ды распределены неравномерно. 
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Birds of the family Motacillidae  in Omsk and in the Omsk 
province: species richness, numbers and distribution 

 

The materials of year-round bird counts conducted by the authors in Omsk from September 2006 to Au-
gust 2009 in nine habitats, as well as on the territory of four municipal districts of the Omsk Province 
from June 1 to August 10, 2020 have been analyzed. The species richness was studied, the analysis of the 
species numbers and distribution was carried out, and the abundance of Motacillidae on the territory of 
the studied administrative districts is indicated. Species sketches are given, in the compilation of which 
special attention is paid to the nature and duration of stay, as well as the distribution of birds by habitat. It 
was found that the encountered representatives of this family inhabit all studied biotopes, but some spe-
cies are not evenly distributed. 
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Введение 

Опубликованные сведения о трясогузковых За-

падной Сибири и Омской обл., содержащиеся в 

крупных орнитологических сводках [Гладков, 

1954; Балацкий, 2000; Редькин, 2000; Соловьев, 

2005; Рябицев, 2008; Птицы городов…, 2012, Ко-

валевский и др., 2017] весьма малочисленны и со-

держат слишком краткую или несколько устарев-

шую информацию по распределению и численно-

сти этих птиц в Омской обл. 

Пожалуй, самые основные и наиболее важные 

аспекты жизни птиц заключаются в территориаль-

ном распределении и обилии, без которых немыс-

лимы охранные мероприятия, регулирование чис-

ленности массовых видов, изучение экологической 

составляющей жизни пернатых, их практическое 

использование и др. Это является причиной тому, 

что основное внимание при описании повидовых 

очерков уделено характеру и срокам пребывания, а 

также распределению птиц по местообитаниям. 

Материал и методы исследования 

Район исследования расположен на юге Запад-

но-Сибирской равнины и ограничен администра-

тивными границами Омской обл. На территории 

области представлены три природные зоны: лес-

ная, лесостепная и степная. Лесостепью занята 

большая часть площади региона – 51.1%.  
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В основу настоящей работы положены матери-

алы количественных учетов птиц, проведенных в г. 

Омске на постоянных и строго фиксированных 

маршрутах с 1.09 2006 г. по 31.08 2009 г. в 9 ме-

стообитаниях. Также были проведены учёты на не-

строго фиксированных маршрутах в 21 местооби-

тании, расположенных на территории 4 муници-

пальных районов Омской обл. в лесостепной и 

степной зонах (Калачинский, Оконешниковский, 

Павлоградский и Русско-Полянский) с 1.06 по 

10.08 2020 г.  

Маршрутные учеты проводили без ограничения 

ширины трансекты, с последующим раздельным 

пересчетом данных на площадь, по средним груп-

повым дальностям обнаружения интервальным 

методом [Равкин, 1967; Равкин, Ливанов, 2008]. В 

каждом из выделенных местообитаний с учетом 

пройдено не менее 5 км, а в г. Омске такие учеты 

были проведены каждую половину месяца на про-

тяжении трёх лет.  

В статье используется русскоязычная орнито-

нимика, принятая в монографии Е.А. Коблика и 

В.Ю. Архипова [2014]. При описании населения 

использовали предложенную А.П. Кузякиным 

[1962] шкалу балльных оценок обилия птиц (число 

особей/км²). Показатели обилия приведены в скоб-

ках, как правило, в среднем за указанный период. 

Обработка материалов и все основные расчеты 

проведены с использованием пакета программ 

банка данных лаборатории зоологического мони-

торинга ИСиЭЖ СО РАН. 

Результаты и их обсуждение 

Семейство Трясогузковые (Motacillidae). 

Мелкие стройные птицы, обликом похожие на трясо-

гузку и конька. Характерная особенность птиц этого 

семейства – покачивание хвостом. Крайние рулевые 

белые или с белыми внешними опахалами, что хоро-

шо видно в полете и, особенно, на взлете. Полная 

линька наблюдается раз в году, в основном во второй 

половине лета, зимой происходит частичная пред-

брачная линька, когда сменяется мелкое оперение. 

Обитатели преимущественно открытых пространств, 

опушек или негустых лесов. Все перелетны. Кормятся 

на земле, собирая насекомых и других беспозвоноч-

ных и при этом, постоянно продвигаясь мелкими 

шажками, поэтому не любят густой травы. В конце 

лета и осенью едят и семена. В семействе около 50 

видов, распространенных по всему свету, кроме Ан-

тарктиды и ряда островов [Рябицев, 2008, 2014]. В 

фауне России – 27 видов [Коблик, Архипов, 2014]. 

Это коньки и трясогузки, относящиеся соответственно 

к двум подсемействам. 

Подсемейство Коньки – Anthinae 

Группа видов, нередко представляющих труд-

ности в определении, особенно в осеннем наряде. 

Зачастую важнейшие признаки внешне малопри-

метны с расстояния. Один из признаков – окраска 

низа спины, который сидящая птица обычно за-

крывает концами сложенных крыльев (на иллю-

страциях крылья коньков намеренно изображены 

слегка опущенными). Дополнительные затрудне-

ния создает индивидуальная изменчивость, а также 

неопределенность признаков («более рыжий, менее 

оливковый...»). У некоторых внешне похожих ви-

дов, обитающих по соседству, песни и другие зву-

ковые сигналы также звучат похоже. В трудных 

случаях следует использовать комплекс признаков. 

Самки, за некоторым исключением (краснозобый 

конек), внешне не отличаются от самцов. Насеко-

моядны, корм собирают, передвигаясь шагом по 

земле [Рябицев, 2008, 2014]. 

В орнитофауне Омской обл., по литературным 

данным и нашим исследованиям, отмечено 6 видов 

коньков, три из которых занесены в Красную кни-

гу Омской обл. 

Степной конёк – Anthus richardi Vieillot, 1818 

В Омской обл. гнездящийся, перелетный вид. 

Распространен в Центральной и Восточной Азии, 

на север – до Южной Якутии и на юг – до Южного 

Китая. Северо-западный угол ареала заходит к нам 

на юго-восток 3ападной Сибири, где этот вид до-

вольно обычен. Небольшие гнездовые поселения и 

отдельные пары встречаются на западе до Тюме-

ни. Северо-западная часть ареала приходится на 

Омскую обл. [Рябицев, 2008].  

Включен в Красную книгу Омской обл. Статус 

– 3-я категория. Вид, имеющий малую числен-

ность и спорадически распространенный на значи-

тельных территориях [Красная книга…, 2015]. 

В середине XX в. степной конёк обычен на 

гнездовании на пустырях г. Омска [Гынгазов, 

1981]. В конце 1980-х, с уменьшением площади 

пустырей и активной застройкой города, встречал-

ся лишь на пролёте [Соловьёв, 2005]. Позднее 

нами и другими исследователями степной конёк на 

территории города не отмечен. Нами был обнару-

жен на суходольных лугах в Оконешниковском р-

не Омской обл. в окрестностях пос. Язово на гра-

нице с Новосибирской обл. Во время летних учетов 

в 2020 г. был там редок (0.3).  

В конце ХХ в. в южной лесостепи во время 

пролета во второй половине мая был редок. В 

настоящее время граница ареала вслед за расши-

рением земледелия заметно сместилась к северу 

[Красная книга…, 2015]. 

На прилегающей к району исследований терри-

тории, во время послегнездовых кочёвок и на 

осеннем пролёте в районе оз. Чаны (Новосибир-

ская обл.) этот вид встречается довольно регулярно 

[Чернышов, 2012].  



112 О. А. Одинцев, А. А. Одинцева 

Полевой конёк – A. campestris (Linnaeus, 

1758) 

В Омской обл. гнездящийся, перелетный вид. 

Распространен от Средиземноморья и юга Балтики 

до Северной Индии и Монголии. В нашем регионе 

– степная зона и частично лесостепь. В большин-

стве степных районов обычные птицы, севернее 

немногочисленны или редки. Известны залеты до 

тундры [Рябицев, 2008].  

В конце 1980-х гг. встречался на суходольных 

лугах омского аэропорта и строительных площад-

ках с пустырями и берёзовыми колками, где он в 

среднем за лето был многочислен (26 и 11). Позд-

нее нами и другими орнитологами полевой конёк 

на территории города не наблюдался, что, скорее 

всего, связано с уменьшением площади пустырей и 

активной застройкой города. Однако в начале XXI 

в. особей этого вида наблюдали значительно се-

вернее Омска в Муромцевском р-не (к юго-востоку 

от с. Муромцево). На сухой луговине 2 июня 2000 

г. видели двух особей [Калякин и др., 2000]. 

Включен в Красную книгу Омской обл. Статус – 3-

я категория. Вид, имеющий малую численность и 

спорадически распространенный на значительных 

территориях [Красная книга…, 2015]. 

В среднем по южной лесостепи полевой конек в 

течение лета очень редкий вид. В Омской обл. не 

более нескольких десятков одиночных особей и 

гнездящихся пар [Красная книга…, 2015]. 

Луговой конёк – A. pratensis (Linnaeus, 1758) 

Залётный вид. По одним данным вблизи пой-

менных водоёмов левобережья Иртыша в г. Омске 

регулярно гнездился [Кассал, 2003]. Есть более 

старые сведения о гнездовании лугового конька 

южнее тайги, в лесостепи, но, скорее всего, они 

ошибочны, или южная граница немного сдвину-

лась. На пролёте встречается всюду до южных 

границ региона [Рябицев, 2008]. Нами во время 

учётов, как на территории города, так и в исследо-

ванных районах луговой конёк не был встречен. В 

2005 г., в конце августа, на пролёте одна особь 

этого конька была поймана на агробиологической 

станции [Соловьёв, 2005]. 

Лесной конёк – A. trivialis (Linnaeus, 1758) 

В Омской обл. гнездящийся, перелетный вид. 

Распространен в Евразии от ее крайнего запада до 

Восточной Сибири. В основном лесная зона, а 

также лесостепь, отчасти – степи и горы. В нашем 

регионе – от крайнего юга до северной тайги. Одни 

из наиболее обычных, во многих местностях – 

многочисленные птицы [Рябицев, 2008].  

Лесной конек в большинстве исследуемых нами 

местообитаний в летний период обычен (г. Кала-

чинск (4 особи/км²), поля с полезащитными поло-

сами (8), малый поселок (4) разнотравный луг (9)), 

многочисленен в полях-перелесках (18) и осиново-

березовых колках (10). Прилет в наш регион отме-

чается в апреле. Населяет облесенные местообита-

ния. Гнездо устраивает на земле. В кладке 4–6 яиц. 

В обследованном нами гнезде, найденном на 

опушке осиново-березового леса близ пос. Атак в 

2009 г., находилось 6 белых яиц. Массовый отлет 

происходит в сентябре. 

В середине XX в. отмечен на гнездовании в 

крупных парках и на кладбищах г. Омска [Гынга-

зов, 1981]. По данным учётов 1986–1988 гг., в 

среднем за лето был многочисленным видом но-

вых пойменных и старых городских парков, строи-

тельных площадок с пустырями и берёзовыми кол-

ками (12–34), обычным видом – садов (4) и ред-

ким – на кладбищах (0.3). Встречался практически 

во всех рекреационных зонах города [Соловьев, 

2005]. В городе нами был отмечен на гнездовании 

только в пойменных парках и на кладбищах. При-

летает в город в мае, нами первые особи лесного 

конька были отмечены 13 мая 2008 г. в пойменных 

парках. В мае во время пролёта лесной конёк обы-

чен в пойменных парках и на кладбищах (3 и 4), в 

июне на гнездовании редок в пойменных парках 

(0.8), на кладбищах – обычен (6).  

Во время послегнездовых кочёвок в августе 

встречается только в парках (3) и держится там до 

середины сентября (0.7). В городе наблюдается 

нерегулярно и не каждый год.  

Такое снижение показателей обилия лесного 

конька в городе может быть обусловлено не только 

возросшей антропогенной нагрузкой на большую 

часть облесённых местообитаний города, но и зна-

чительными межгодовыми флуктуациями числен-

ности, характерными для лесного конька; при этом 

амплитуда колебания показателей обилия доста-

точно велика. Так, по июньским данным, межго-

довая флуктуация численности лесного конька в 

смешанных и мелколиственных лесах новосибир-

ского Академгородка достигает 9-кратных преде-

лов [Цыбулин, 1985]. С 1999 по 2011 гг. и вплоть 

до 2016 г. [Жимулев, 2017] наблюдается снижение 

показателей обилия лесного конька в новосибир-

ском Академгородке.  

Пятнистый конёк – A. hodgsoni Richmond, 

1907 

В Омской обл. гнездящийся, перелетный вид. 

Распространен почти по всей лесной Сибири, 

Дальнему Востоку и отчасти Южной Азии. Ареал 

по северной тайге доходит к западу до Белого мо-

ря. В Приобье и восточнее многочисленны или 

обычны, западнее до Урала немногочисленны, кое-

где обычны, в европейской части ареала – редки. 

На юг доходят до лесостепи. Северный предел 

распространения проходит по лесотундре. Залета-

ют до тундры [Рябицев, 2008]. Включен в Красную 

книгу Омской обл. Статус – 3-я категория. Вид, 

имеющий малую численность и спорадически рас-
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пространенный на значительных территориях 

[Красная книга…, 2015]. 

По одним данным пятнистый конёк иногда 

гнездится близ пойменных водоёмов левобережья 

Иртыша в городе [Кассал, 2003]. По другим дан-

ным, этот конёк – типичный представитель орни-

тофауны сибирской тайги и в Омской обл. отмечен 

только на севере её в лесной зоне, в сосновых и 

кедровых лесах [Якименко, 1998; Рябицев, 2008].  

Распространен крайне неравномерно и локаль-

но, считается таежным видом [Рябицев, 2001]. 

Наибольшая численность была отмечена в Усть-

Ишимском р-не в рямовых сосняках и осоко-

травных и осоко-сфагновых кедрачах бассейна р. 

Большая Тава – 6.2–15.3 токующих самцов/км2; в 

Знаменском р-не в ягодниковых и рямовых сосня-

ках бассейна р. Шиш встречался единично – до 1.8 

токующих самцов/км2 [Якименко, 1998]. 

В Омской обл. численность составляет не-

сколько сотен отдельных особей и гнездящихся 

пар [Красная книга…, 2015]. 

Краснозобый конёк – A. cervinus (Pallas, 

1811) 

Пролётный вид. Пролёт у г. Омска отмечен 

23.04 1962 г. [Гынгазов, Миловидов, 1977]. Один 

краснозобый конёк был пойман на агробиологиче-

ской станции 17.09 2001 г. [Соловьёв, 2005].  

Подсемейство Трясогузки Motacillinae 

Стройные длиннохвостые птицы размером не-

сколько меньше воробья, с характерной манерой 

покачивать хвостом, с крупно-волнистым полетом. 

Практически все виды предпочитают около-

водные местообитания, где в основном кормятся, 

собирая насекомых и других мелких беспозвоноч-

ных; взлетая, могут ловить насекомых в воздухе. 

Определение взрослых трясогузок нередко вызы-

вает затруднения из-за внутривидовой изменчиво-

сти и гибридизации между подвидами и видами. 

Но при определении молодых вопросы возникают 

гораздо чаще, так как птицы до самого отлета 

имеют неброскую окраску, сходную у разных ви-

дов [Рябицев, 2014]. 

Желтая трясогузка – Motacilla flava 

Linnaeus, 1758 

В Омской обл. гнездящийся, перелетный вид. 

Распространен практически по всей Европе, боль-

шей части Азии (кроме самого юга и северных 

тундр), Аляске. В нашем регионе – от южных гра-

ниц до южной тундры. В большинстве районов – 

обычная птица, местами многочисленна, в некото-

рых районах не найдена. Распространение различ-

ных форм следует рассматривать отдельно [Ряби-

цев, 2008]. 

В середине XX в. эта трясогузка изредка гнез-

дилась на пустырях г. Омска [Гынгазов, 1981]. На 

юго-востоке Омской обл. (Оконешниковский р-он, 

окрестности с. Крестики) желтая трясогузка отме-

чена во время весеннего пролёта 27.05 2008 г. 

[Жуков, 2011].  

Желтая трясогузка – обычный, перелетный, 

гнездящийся вид Омской обл. Встречается повсе-

местно. Наиболее «сухопутна» среди всех изучен-

ных видов трясогузок и не тяготеет к увлажненным 

местообитаниям. Не избегает трансформирован-

ных ландшафтов и агроценозов. В наш район при-

летает в апреле, чуть позднее белой трясогузки. 

Гнездо устраивает в различных местах, в том чис-

ле и в техногенных. Нам известно гнездование 

желтой трясогузки в трубе забора с успешным вы-

водом. Яиц в кладке от 3 до 8. Вид в процессе си-

нантропизации. С середины августа наблюдаются 

кочевки, которые переходят к концу месяца в отле-

ты. Желтая трясогузка отмечена во всех исследо-

ванных местообитаниях за пределами города, за 

исключением осиново-березовых колков, повсе-

местно обычна, в некоторых биотопах многочис-

ленна (поля с полезащитными полосами (18), раз-

нотравный луг (35), поля-перелески (17), луга-

покосы с полезащитными полосами (27), луга-

выпаса (26) и др.). 

Основная масса птиц в г. Омск прилетает в 

начале мая. Первые особи желтой трясогузки в г. 

Омске были отмечены нами 7.05 2009 г. на сухо-

дольных лугах аэропорта. Во время пролёта в пер-

вой половине мая многочисленна в садах, на сухо-

дольных лугах омского аэропорта и строительных 

площадках с пустырями (16–31).  

К гнездованию приступает во второй половине 

мая. Около Омска кладка из 6 сильно насиженных 

яиц найдена 6 июня 1973 г. [Гынгазов, Милови-

дов, 1977]. Гнездование длится с середины мая до 

конца июня, хотя у отдельных особей может за-

канчиваться в июле. В это время желтая трясогуз-

ка многочисленна на строительных площадках с 

пустырями и на суходольных лугах аэропорта (33 

и 45), в садах и пойменных парках обычна (5 и 7). 

Вылет молодых приходится в основном на вторую 

половину июня или начало июля. В июле на лугах 

аэропорта желтой трясогузки становится в 1.4 раза 

больше, на строительных площадках с пустырями – в 

1.7 раза. В парках и садах остаётся по-прежнему 

обычным видом (8). В период кочёвок и постепенного 

отлёта в августе часть трясогузок покидает городские 

местообитания, предпочитая более кормные агроце-

нозы лесополевых ландшафтов. 

В сентябре в городе встречается на суходоль-

ных лугах аэропорта и на строительных площад-

ках с пустырями и колками (10 и 12). В 1973 г. по-

следняя встреча желтой трясогузки была зафикси-

рована 19 сентября [Соловьев, 2005]. Нами в 2009 г. 

на строительных площадках с пустырями особь 

этого вида была отмечена 22 сентября.  
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По результатам наших наблюдений повсемест-

но в городе отмечается снижение показателей оби-

лия этого вида по сравнению с данными конца 80-

х гг. прошлого века. В 7 раз на суходольных лугах; 

в 3 раза на строительных площадках с пустырями; 

а в новом пойменном парке – в 7.6 раз (с 46 до 6). 

Желтая трясогузка предпочитает отдаленные от за-

строенной части города местообитания с наимень-

шей антропогенной нагрузкой. Межгодовые коле-

бания показателей обилия желтой трясогузки в пе-

риод с 2006–2009 гг. незначительны. 

Желтоголовая трясогузка – M. citreola Pallas, 

1776 

Гнездящийся перелетный и пролетный вид. 

Ареал состоит из нескольких изолированных 

участков в Евразии. В пределах нашего региона 

выделяются два таких участка: северный (М. с. 

citreola) – в северной тайге и тундре, по горам 

спускается южнее; южный (М. с. werae) – от юж-

ных границ региона до южной и средней тайги. 

Распространение очень неравномерное, местами 

обычна и даже многочисленна, в других районах 

отсутствует или редка. Возможно, в горах Урала 

северный и южный участки ареала смыкаются 

[Рябицев, 2008]. По последним данным эти два 

подвида (М. с. citreola и М. с. werae) разделили на 

два вида: желтоголовая и малая желтоголовая тря-

согузки [Коблик, Архипов, 2014]. 

Желтоголовая трясогузка – обычный, перелет-

ный, гнездящийся вид Омской обл. По району ис-

следования – обычна. Повсеместно имеет мень-

шую плотность и обилие в сравнении с желтой 

трясогузкой. Симпатричный с желтой трясогузкой 

вид. В противоположность желтой более влаголю-

бива и избегает трансформированных ландшаф-

тов, а также более ограничена в выборе местооби-

таний, чем объясняется ее, относительно желтой, 

меньшая плотность. Время прилетов совпадает с 

таковым желтой трясогузки. Гнездо устраивает на 

земле, часто в очень увлажненных местах. В клад-

ке от 3 до 8 яиц. В 2019 г. нами было обнаружено 

гнездо желтоголовой трясогузки в заломе тростни-

ка на берегу водоема у уреза воды, которое содер-

жало 6 сероватых яиц, близ пос. Гауф. Отлет схож 

с таковым у желтой трясогузки. 

В середине XX в. эта трясогузка была много-

численной на гнездовании на заболоченных участ-

ках г. Омска [Гынгазов, 1981]. По данным учётов 

1986–1988 гг. в среднем за лето желтоголовая тря-

согузка была многочисленна на городских низин-

ных пойменных болотах (58), обычна на стройках 

с пустырями, старых парках и суходольных лугах 

аэропорта (2–9). Нами была отмечена эта трясо-

гузка 12.06 2012 г. в пойменном парке и на пой-

менных водоёмах левобережья Иртыша. Снижение 

показателей обилия желтой трясогузки в городе за 

последние десятилетия связаны с сокращением 

площади пустырей, осушением большей части го-

родских болот и возросшей антропогенной нагруз-

кой на рекреационную часть города. В последние 

годы желтоголовых трясогузок изредка встречают 

в парковой зоне города [Самсонова, Колпакова, 

2014]. Также этот вид был отмечен 26.05 2012 г. 

на территории пойменных парков, о чём свиде-

тельствуют фотографии из личного архива орни-

толога-любителя О. Броскина. 

Горная трясогузка – M. cinerea Tunstall, 1771 

Возможно, ранее гнездящийся перелётный и 

пролётный вид. В середине XX в. горная трясогуз-

ка редка на гнездовании на обрывах речных террас 

г. Омска [Гынгазов, 1981]. В Омской обл. В.В. 

Якименко [1998] горную трясогузку в гнездовой 

период отмечал в поймах южно-таежных рек. 

Нами во время исследований эта трясогузка не 

встречена. 

Белая трясогузка – M. alba Linnaeus, 1758 

Гнездящийся перелётный и пролётный вид. 

Распространение – Евразия (кроме крайнего юга) и 

небольшие пятна ареала в С. Африке и на Аляске. 

Почти вся территория нашего региона. В большин-

стве районов обычная птица [Гладков, 1954; Ряби-

цев, 2008].  

Белая трясогузка – обычный, перелетный, гнез-

дящийся вид Омской обл. Наиболее и всесторонне 

изученный вид среди этой группы. В наш регион 

прилетает во второй декаде апреля. Синантропный 

вид. Встречается повсеместно, тяготеет к воде. 

Гнездо располагает в самых различных местах, в 

том числе и на антропогенных субстратах. В 2020 

г. нами обнаружено гнездо с 6 яйцами в капоте 

эксплуатирующегося трактора. В кладке от 4 до 7 

яиц. Отлет растянут, начинается уже в третьей де-

каде августа. Белая трясогузка отмечена в боль-

шинстве исследуемых местообитаний, где обычна, 

например, в полях-перелесках (4–6), полях с поле-

защитными полосами (1), малых поселках (1–9), 

крупных поселках (1–4), в г. Калачинске (13) – 

многочисленна. 

В г. Омске в середине XX в. эта трясогузка 

обычна на гнездовании во всей его застроенной 

части [Гынгазов, 1981]. Прилёт в Омске отмечен с 

первой половины апреля. Нами первые особи бе-

лых трясогузок встречены 14.05 2007 г. у неболь-

ших озёр в пойменных парках.  

Во время прилёта и пролёта в апреле и первой 

половине мая белая трясогузка многочисленна на 

бетонированной набережной Иртыша, в старых 

городских и новых пойменных парках и массивах 

2–5-этажной застройки (10–21), обычна в масси-

вах новой жилой застройки, садах, старой индиви-

дуальной застройки, на строительных площадках с 

пустырями и колками и кладбищах (5–7).  
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Максимальное обилие белой трясогузки в гнез-

довой период со второй половины мая и в июне 

отмечено на набережной Иртыша и строительных 

площадках с пустырями и колками (41). Много-

численна она также в это время в массивах старой 

многоэтажной и индивидуальной застройки, ста-

ром городском парке, застроенных садах, сухо-

дольных лугах омского аэропорта и кладбищах 

(10–32), обычна в районах новой многоэтажной 

застройки и пойменных парках (8 и 9).  

В послегнездовой период и во время кочёвок с 

середины июля и в августе белой трясогузки стало 

в 2 раза больше на набережной Иртыша (86), в 2.3 

раза на суходольных лугах аэропорта (73), в 1.3 

раза на строительных площадках с пустырями 

(55). В это время она также многочисленна в мас-

сивах индивидуальной застройки, кладбищах, ста-

рых парках и районах 2–5-этажной жилой за-

стройки (10–20), обычна в новых пойменных пар-

ках и массивах многоэтажной застройки (9 и 5).  

В сентябре также встречается повсеместно, но 

во всех исследованных нами городских местооби-

таниях показатели обилия резко сокращаются. Все 

также белая трясогузка многочисленна в сентябре 

в садах, суходольных лугах, строительных пло-

щадках с пустырями и колками, массивах индиви-

дуальной застройки и на набережной Иртыша (11–

35), обычна в пойменных и старых городских парках, 

массивах новой и старой многоэтажной застройки и 

кладбищах (5–9). Самая поздняя встреча белой трясо-

гузки нами была отмечена 12.10 2008 г.  

В среднем за лето по данным учётов 1986–1988 

гг. обилие белой трясогузки максимально в масси-

вах старой многоэтажной застройки (63), что в 3.3 

раза выше, чем по данным наших учётов. Во всех 

остальных исследованных городских местообита-

ниях показатели обилия белой трясогузки несколь-

ко возросли за последние десятилетия или оста-

лись на прежнем уровне: в 30 раз на набережной 

Иртыша (с 2 до 63), в 7 раз в садах (с 4 до 28), в 4 

раза на кладбищах (с 5 до 19). Встречается белая 

трясогузка повсеместно, предпочитает как старые 

массивы застроенной части города, сады, строи-

тельные площадки с пустырями, так и суходоль-

ные луга территории омского аэропорта и бетони-

рованную набережную р. Иртыш в городе, особен-

но во время послегнездовых кочёвок и осеннего 

пролёта. Вероятнее всего, под воздействием воз-

росшей антропогенной нагрузки на городские ме-

стообитания происходит адаптация белой трясо-

гузки к новым условиям жизни в городской среде, 

возникают изменения в поведенческих реакциях, 

приспособление к новым местам гнездования. 

На территории Омского Прииртышья за всю 

историю орнитологических наблюдений было от-

мечено на гнездовании всего 8 видов семейства 

трясогузковых – это 4 вида подсемейства коньков 

(пятнистый конек, степной конек, лесной конек, 

полевой конек) и 4 вида подсемейства трясогузок 

(белая трясогузка, желтая трясогузка, желтоголо-

вая трясогузка и горная трясогузка), а также 2 вида 

на пролёте (луговой и краснозобый коньки). Нами 

в ходе настоящих наблюдений отмечено пребыва-

ние на исследуемой территории 5 видов трясогуз-

ковых (степной конек, лесной конек, белая трясо-

гузка, желтая трясогузка, желтоголовая трясогуз-

ка). Отсутствие в учетах зеленого (пятнистого) 

конька и горной трясогузки связано с географией 

исследований, не включающих в себя лесную зону, 

с которой, в свою очередь, и связан ареал этих ви-

дов. Северная граница ареала полевого конька, 

проходящая по самой южной части Омской обл. и 

его «краснокнижный» статус частично объясняют 

отсутствие этого вида в учетах. 

Из пяти зарегистрированных видов трясогузко-

вых 4 вида это обычные, гнездящиеся, перелетные 

виды Омского Прииртышья и один вид (степной 

конек) гнездящийся, перелетный вид, занесенный в 

Красную книгу Омской области. 

Анализируя полевые данные, мы выявили, что 

трясогузковые распределены по району изысканий 

неравномерно, но встречаются практически во 

всех исследуемых местообитаниях, как в есте-

ственных, так и в трансформированных ландшаф-

тах. Видовое богатство трясогузковых меняется в 

зависимости от ландшафта (урочища): так, в неко-

торых исследуемых биотопах (поля-перелески, по-

ля с полезащитными полосами) отмечены 3 вида 

трясогузковых, а в других (осиново-березовые 

колки) – только один. Это связано с экологически-

ми особенностями исследуемых видов: лесной ко-

нек предпочитает облесенные местообитания и из-

бегает полностью открытых, несмотря на то, что 

гнездо устраивает на земле, а белая, желтая и жел-

тоголовая трясогузки, наоборот, привержены к бо-

лее открытым. Имеются отличия и в распределе-

нии трех видов подсемейства трясогузок, заклю-

чающиеся в том, что белая трясогузка тяготеет к 

урбанизированным территориям (поселки и горо-

да), желтая – к открытым трансформированным 

(луга-выпасы, поля с полезащитными полосами), а 

желтоголовая – к более увлажненным (суходоль-

ные солончаковые луга близ водоемов). 

Заключение 

В ходе мониторинговых исследований на тер-

ритории Калачинского, Оконешниковского, Пав-

лоградского и Русско-Полянского муниципальных 

р-нов Омской обл. и г. Омске обнаружено 5 видов 

птиц семейства трясогузковые (лесной конек, 

степной конек, белая трясогузка, желтая трясогузка 

и желтоголовая трясогузка). Все виды, за исклю-

чением степного конька, в среднем по району ис-
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следований обычны, в некоторых местообитаниях 

многочисленны.  

Степной конек – вид, занесенный в Красную 

книгу Омской обл.; внесен в Красную книгу 

МСОП, находится под защитой Бернской конвен-

ции. В среднем по району – чрезвычайно редок. В 

Омской обл. проходит западная граница его ареа-

ла. Требует дальнейшего мониторинга и охраны. 

Исследование поддержано Программой фунда-

ментальных научных исследований (ФНИ) госу-

дарственных академий наук на 2021–2025 гг., 

(АААА-А16-1161214101 - FWGS-2021-0002). 
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