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Плотность гнездования составила в 2016–2019 гг. 0,75–1 пару/м2. В пере-
счёте на пригодную для гнездования площадь острова (около 3 га) приблизи-
тельная численность колонии тупика-носорога о. Рогачева составляет около 
30 000 гнездящихся пар.

Суточное наблюдение за колонией тупика-носорога о. Рогачева в 2018 г. по-
казало, что 12.07 у тупиков происходило выкармливание птенцов (возраст птен-
цов в среднем 7–10 суток). Согласно регистрации фотоловушек в 2018 и 2019 гг., 
птицы находились на острове с 21:45 (от наступления темноты) до 4:00 (до на-
чала восхода солнца). В ночное время они кормили птенцов 1 раз в 2–3 ч. 
Остальное время птицы преимущественно отдыхали вблизи гнезда, вокализи-
ровали с обозначением гнездовой территории и прогоняли с неё других особей.

Анализ корма, который взрослые птицы приносили к гнезду, показал, что 
в этот период основным кормом для птенцов тупика-носорога являются рыбы 
из семейства Песчанковые (Ammodytes sp.). Отмечены факты клептопаразитизма – 
попытки отобрать корм у птиц с кормом в ночное время у гнездовых нор. 

Естественными врагами тупиков на острове являлись только пернатые 
хищники – орланы-белохвосты (Haliaeetus albicilla), которые каждый год по-
являлись на острове в количестве от одного до трёх.

Ю. С. Медведько

МЕДОНОСНАЯ ПЧЕЛА И ДРУГИЕ ПЧЕЛИНЫЕ 
В КОРМЕ ЗОЛОТИСТОЙ ЩУРКИ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

J. S. Medvedko

THE HONEY BEE AND OTHER BEES IN THE FOOD 
OF THE EUROPEAN BEE-EATER IN THE BRYANSK REGION

Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского, 
ул. Бежицкая, д. 14, Брянск, Россия, 241036; Государственный природный 
биосферный заповедник «Брянский лес», ул. Заповедная, д. 2, ст. Нерусса, 

Суземский рн, Брянская обл., Россия, 242180; julmed.zbl@mail.ru

Золотистая щурка (Merops apiaster) широко распространена в Брянской обла-
сти, населяет открытые местности с редкой древесно-кустарниковой расти-
тельностью, гнездится в обрывах или крутых склонах речных берегов, овра-
гов, карьеров, глубоких ям. Основным кормом щурки считаются перепончато-
крылые (Hymenoptera), особенно медоносная пчела (Apis mellifera) и другие 
пчелиные (надсемейство Apoidea), играющие важную роль в сельском хозяй-
стве (получение мёда и других продуктов пчеловодства, повышение урожай-
ности сельскохозяйственных культур благодаря их опылению пчелиными). 
Между тем в 2019 г. в ряде регионов России, включая Брянскую область, вы-
явлены случаи отравления пестицидами и массовой гибели пчёл. Кроме того, 
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с середины 2000-х гг. в мире наблюдается тенденция к сокращению числа 
пчелиных семей.

Летом 2019 г. были взяты пробы корма щурки в 5 смежных администра-
тивных районах юго-восточной части Брянской области: Брасовском, Комарич-
ском, Севском, Суземском и Трубчевском. При этом охвачены ландшафты воз-
вышенных лёссовых плато, долинных зандров, а также низменных аллювиально-
зандровых равнин. Состав корма определяли по долям относительного обилия 
насекомых-жертв в пищевых остатках щурки из гнездовой подстилки в конце 
периода размножения, что характеризует питание взрослых особей и птенцов 
за два неполных летних месяца (с начала июня до конца июля). Число съеден-
ных насекомых подсчитывали по наиболее прочным, хорошо сохраняющимся 
частям тела: головным капсулам или мандибулам. Общий объём разобранной 
выборки насекомых составил 7870 экз.

Доля медоносной пчелы в корме щурки варьировала от 6,4 до 34,9 %, в за-
висимости от места (среднее 21,4 %), причём в 3 из 5 мест трутни преобладали 
над рабочими особями. Подавляющее большинство других пчелиных (всех, 
за исключением медоносной пчелы) составляли шмели р. Bombus, которые 
в целом превалировали в корме щурки. Доля всех пчелиных варьировала 
от 57,4 до 90,7 % (в среднем 68,8 %).

В период выкармливания птенцов щурка обычно охотится в радиусе 1 км 
от гнездовой норы. При всём том уроне, который наносится ею пчеловодству 
и сельскому хозяйству в целом поеданием пчёл и других пчелиных, их доля 
в корме щурки может служить интегральным показателем (экологическим 
индикатором) уровня обилия пчелиных в окружающей среде.

А. П. Межнев

О ЧИСЛЕННОСТИ БЕКАСА В ПОЙМЕ ОКИ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ УСЛОВИЙ ВЕСНЫ

A. P. Mezhnev

ON ABUNDANCE OF THE COMMON SNIPE ON THE OKA RIVER 
FLOODPLAIN IN RELATION TO SPRING CONDITIONS

Всероссийский научноисследовательский институт охраны окружающей среды, 
36й км МКАД, двлд. 1, стр. 4, Москва, Россия, 117628; amezhnev@mail.ru

Учёты бекаса (Gallinago gallinago) проводили в 2006 г. (весь гнездовой сезон) 
и в 2012–2019 гг. (I декада мая) в Солотчинском расширении поймы р. Оки 
(Рязанский р-н, Рязанская обл.) в рамках многолетних проектов по бекасу 
СОПР и РОСИП с Национальным управлением охоты и дикой природы Фран-
ции (ONCFS) на постоянной учётной территории площадью 100 га (с 2018 г. – 
150 га) в соответствии с опубликованной методикой (Блохин и др., 2004). Пло-


